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В последние десятилетия наука активно занимается исследованием 
проблематики инноваций, на основе которых происходит формирова-
ние современной экономики. Во множестве научных исследований до-
казано существование фактора цикличности экономики ввиду ее под-
верженности изменениям экономической конъюнктуры. За научным 
признанием цикличности последовало появление концепции жизнен-
ного цикла экономических явлений и процессов, среди которых прин-
ципиальную значимость получила концепция жизненного цикла инно-
ваций. Цель данного исследования заключается в развитии концепции 
жизненного цикла инноваций, логически объединяющей те или иные 
признаки в классификаторе инноваций со стадиями и этапами жизнен-
ного цикла инноваций. Это необходимо для решения проблем управ-
ления жизненным циклом инноваций. В ходе исследования были изу-
чены свойства инновационного процесса, что позволило ввести поня-
тие инновационной траектории и развить представления о жизненном 
цикле инноваций, послужившие основой для разработки структурно-
стадийной концепции жизненного цикла инноваций. 
Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, цикл, циклич-
ность, стадийность, системность, жизненный цикл инновации, иннова-
ционная траектория. 
 

Инновационный процесс определяется организационными, 
ресурсными и временными аспектами осуществления науч-
ной, научно-технической и научно-технологической деятель-
ности, являющейся результатом научного и научно-техниче-
ского труда, в ходе которого новые идеи воплощаются в новую 
научную информацию, а та, в свою очередь, практически реа-
лизуется и материализуется в новых видах продукции, в новых 
технологиях и т.д. Организационная сторона инновационного 
процесса направлена на проведение инновационных измене-
ний в процессе научной и научно-технической деятельности. 
Ресурсный аспект инновационного процесса связан с финан-
сированием и инвестиционным обеспечением разработки, 
диффузии и коммерциализации результатов разработок: но-
вых или усовершенствованных видов продукции и новых или 
усовершенствованных технологий.  

Временная сторона инновационного процесса – это чере-
дование этапов жизненного цикла инноваций от момента раз-
работки стратегии в отношении будущих нововведений, гене-
рации идей и выбора лучших из них до создания нововведения 
и его распространения, а, следовательно, до обретения новых 
качеств и новых возможностей, появления новых потребите-
лей продукции, пользователей технологий, до выхода на но-
вые рынки. 

Основополагающей характеристикой инновационного про-
цесса является его системность, характеризующаяся целена-
правленностью и целостностью. Целостность – это, в первую 
очередь, единство. Целостность инновационного процесса – 
это единство всех его стадий, образующих общую структуру 
этапов перехода идеи в инновацию. Таким образом, целост-
ность представляет собой системное свойство инновацион-
ного процесса. Единство инновационного процесса выража-
ется и в том, что изменение положения на инновационной тра-
ектории оказывает воздействие на последующие циклы по 
ходу спирали и ведет к преобразованию компании в резуль-
тате внедрения инновации. 

Другим важным свойством инновационного процесса явля-
ется его целенаправленность, т.е. свойство развиваться целе-
направленно, изменяя основные характеристики и структуру 
процесса так, что компания приближается к намеченной цели 
коммерциализации новых идей, росту капитализации и инно-
вационной привлекательности.  

Системность инновационного процесса позволяет спроек-
тировать жизненный цикл инноваций таким образом, чтобы 
спрогнозировать на некоторый период создание инноваций 
или их приобретение на стороне, проанализировать актив-
ность волн инновационного процесса на инновационной тра-
ектории, с тем, чтобы определить, какова длительность каж-
дой стадии жизненного цикла инновации и каковы перспективы 
инновации на будущее. 

Как отмечают Шашкова А.А. и Орехова С.В., теоретические 
основы жизненного цикла инноваций отражают базовую зна-
чимость процессов планирования и организации производ-
ства, а цикличность является структурообразующим дей-
ствием для большинства экономических явлений и процессов 
[1]. 

Галиченко О.Г., Попов А.В., исследуя стратегии инноваци-
онного поведения крупных, средних и малых предприятий на 
основе динамики жизненного цикла производимой ими продук-
ции, пришли к выводу, что драйвером роста как инновационно 
активных, так и инновационно пассивных предприятий России 
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является их нацеленность на расширение производства про-
дукции, чему способствует инновационная деятельность, в 
процессе которой отождествляется жизненный цикл товара с 
жизненным циклом инноваций [2]. 

Самолдин А.Н., исследуя жизненный цикл инноваций в за-
висимости от имеющихся в научной среде подходов к опреде-
лению этого понятия – продуктового, процессного и маркетин-
гового, считает, что жизненный цикл инноваций должен учиты-
вать как изучение позитивности и необходимости инновации, 
так и продвижение и позиционирование инновационного то-
вара на рынке [3]. 

С позиций системности инновационного процесса жизнен-
ный цикл инноваций – это временной период осуществления 
работ в единстве, взаимосвязи и взаимозависимости этапов 
инновационного процесса и фаз экономических явлений в 
виде зарождения идей, создания, внедрения, коммерциализа-
ции и диффузии нововведений, приводящих к сдвигу положе-
ния инноваций на инновационной траектории и целенаправ-
ленно трансформирующих требования и желания потребите-
лей в новые качественные характеристики продукта. 

Стадийное движение инноваций в ходе инновационного 
процесса понимается нами как спираль, представляющая со-
бой набор инновационных событий. Многоцикличная спираль 
выражает инновационную траекторию. Спираль инновацион-
ной траектории несет в себе множество инновационных задач, 
решение которых порождает требуемые производством техно-
логии, необходимые рынку продукты, востребованные компа-
нией способы и методы организации и управления. 

Гусев М.С. и Бабанова Ю.В. делают предположение, что 
вектор инноваций задает последовательность шагов иннова-
ционного процесса, которую они называют траекторией инно-
вационного процесса [4]. 

Инновационный процесс, в ходе которого формируется ин-
новационная траектория, характеризуется с нескольких сто-
рон: 

- как законченный и оформленный процесс разработки, 
приобретения и освоения, адаптации использования потреби-
телем; 

- как составная часть инновационной деятельности, огра-
ниченная контурами компании, в которой в результате внедре-
ния инноваций происходят технологические преобразования, 
продуктово-рыночные трансформации, организационно-
управленческие изменения; 

- как промежуточный результат внедрения инноваций по 
окончании цикла, выражающийся в их использовании в тех 
бизнес-процессах, для которых они предназначались, в приоб-
ретении новых трудовых и интеллектуальных компетенций в 
результате их использования, а также в новых знаниях, в но-
вых технологиях, в новых качествах продуктов; 

- как окончательный сформировавшийся результат внед-
рения инноваций при прохождении ряда циклов по спирали ин-
новационной траектории, выражающийся в методологическом 
плане в интегральном рывке экономических явлений как 
сплава технологических, продуктовых, рыночных, организаци-
онно-управленческих достижений, обогащенного стадийными 
ценностями инновационного процесса. 

Жизненный цикл инновации связан с временной продол-
жительностью периода, в течение которого инновация обла-
дает жизненными активностями и производительной способ-
ностью формировать ценность и новую стоимость. В класси-
ческом понимании кривая жизненного цикла инновации пред-
ставляет собой гладкую логистическую линию, иллюстрирую-
щую смену стадий зарождения, роста, зрелости и отмирания 
по этапам научных исследований и разработок, в которых ре-
ализуется научный труд, до их внедрения, где имеет место ин-
женерно-технический труд, и, в конечном итоге, сокращения 

производства и продаж и ухода с рынка и с поля зрения потре-
бителей.  

Схематично типовая схема жизненного цикла инноваций 
приведена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Схематичное представление жизненного цикла иннова-
ций [5] 

 
Как видно, классическое представление жизненного цикла 

инноваций выглядит как прохождение кривой по четырехфаз-
ному пространству от научно-технической деятельности, сим-
волизирующей создание инноваций и их внедрение, до их ро-
ста, который затем по естественным причинам сокращается, и 
инновация переходит в стадию спада.  

На первой и второй стадиях происходит инвестирование в 
инновационные процессы, связанные с выдвижением идей, 
научными и прикладными исследованиями, заканчивающи-
мися масштабным внедрением инноваций в производство. 
Фаза роста связана с активными продажами, подтверждён-
ными высоким потребительским спросом на продукцию, и ти-
ражированием технологий в связи с потребностью в них в про-
изводственном секторе. Первые две фазы определяют ско-
рость окупаемости инвестиций в инновации, но при этом явля-
ются высокорискованными с точки зрения вероятности недо-
стижения целей практической значимости и востребованности 
у потребителей. Именно на стадии роста возникает момент 
возврата инвестиций.  

Третья стадия знаменуется замедлением роста и его стаг-
национной динамикой, так как на рынке наблюдается насыще-
ние товарами данного ассортимента и прогрессивными техно-
логиями, соответствующими достижениям конкретного пери-
ода. На четвертой стадии наблюдается спад, свидетельствую-
щий о стабильности и постепенной утрате интереса к продук-
там и технологиям; в конечном итоге происходит завершение 
процесса коммерциализации технологий. 

А так как каждый жизненный цикл инноваций несет в себе 
преобразования, способствующие формированию экономики 
компании на новой технологической основе, то появление но-
вых или усовершенствованных версий существующих продук-
тов и технологий приводит к своеобразным продуктовым и тех-
нологическим разрывам, что говорит о достижении высшей 
степени зрелости соответствующих продуктов и технологий.  

Переломный момент наступает, когда окупаемость вложе-
ний в выбранную идею, ее разработку и практическое вопло-
щение достигнута, а планируемый эффект достиг своего пре-
дела. В этот же период достигается и момент эффективного 
использования технологий и продуктов потребителями, опре-
деляемый достижением превышения результата от инвести-
рования средств над вложениями в новые продукты, техноло-



 

 8

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

3 

гии или в их усовершенствованные версии. Момент эффектив-
ного использования технологий и продуктов может смениться 
либо продолжением в виде реализации новой кривой жизнен-
ного цикла инноваций другого вида, соответствующих новым 
прогрессивным потребностям, либо полной консервацией 
прежних новаций.  

На рисунке 2 показано графическое представление жиз-
ненного цикла инноваций в виде S-образной кривой, выража-
ющей зависимость между результатом от инвестирования 
средств в новые продукты, технологии или в их усовершен-
ствованные версии и связанными с этим затратами. 

 

 
Рисунок 2 – Графическое представление жизненного цикла иннова-
ций [5] 

 
Как видно, S-образная кривая жизненного цикла иннова-

ций проходит стадии зарождения, ускорения, сменяющегося 
замедлением роста, зрелости новых или усовершенствован-
ных продуктов и технологий. Зарождение и ускорение роста 
встречает определенное сопротивление, ввиду чего наблюда-
ется низкая эффективность при увеличивающихся затратах 
[6]. Далее наблюдается неравномерный рост, в конечном 
итоге замедляющийся и переходящий в стадию зрелости, 
наблюдается скачок результата по сравнению с затратами, а 
S-образная кривая принимает вид, свидетельствующий о не-
целесообразности дальнейшего инвестирования в данные 
продукты и технологии. В этот момент созревает новая S-об-
разная кривая, обусловливающая технологический разрыв и 
фиксирующая момент нового инвестирования в более про-
грессивные на данный момент технологии и продукты.  

Стадии и этапы жизненного цикла инноваций различаются 
по видам инноваций, разграниченным в зависимости от клас-
сификационного признака. Данные изменения касаются осо-
бенностей инноваций и их влияния на продолжительность каж-
дой стадии цикла, количество стадий и этапов внутри стадий в 
пределах каждого цикла, а в конечном итоге – на формат ин-
новационной траектории. Поэтому инновационная траектория, 
формат которой определяется количеством увеличивающихся 
и ускоряющихся во времени витков (циклов) спирали, характе-
ризует достижение определенного инновационного резуль-
тата на каждой стадии жизненного цикла той или иной иннова-
ции в связи с разработанным классификационным признако-
вым делением. 

Очевидно, инновационная спираль является средством 
раскрытия содержания взаимодействия экономических явле-
ний и инновационного процесса, описываемого такими пара-
метрами цикличности, как частота и период колебаний, длина 
инновационной волны, точки бифуркаций. При этом динамич-
ный характер экономического роста предполагает долговре-
менные процессы устойчивого экономического развития, осно-
ванного на достижении баланса экономических, экологических 
и социальных интересов.  

Существенным основанием устойчивого экономического 
развития является наличие и интенсивность инновационных 
преобразований в компании, определяющих в дальнейшем ее 
инновационный уровень. Содержательная характеристика 
устойчивого экономического развития основана на том, что ос-
новой этого развития выступает расширенное воспроизвод-
ство, которое, в свою очередь, обеспечивает экономический 
рост.  

Как отмечают Р.М. Нуртдинов и А.Р. Нуртдинов в исследо-
вании вопросов переосмысления экономического роста и кон-
цепции устойчивого экономического развития, экономический 
рост проявляется «в единстве количественных и качественных 
характеристик», при взаимодействии которых происходит пе-
реход к новому, более развитому уровню экономики, опосре-
дованному новым качеством экономического развития с пози-
ций гармонизации экономических, экологических и социаль-
ных ценностей [7]. 

При этом циклические колебания являются выражением 
неравномерности динамического равновесия, выявление ко-
торой открывает широкие возможности устойчивого экономи-
ческого развития на основе качественных структурных сдвигов 
инновационного процесса, обусловленных изменениями в 
жизненном цикле инноваций. 

В связи с этим разработана структурно-стадийная концеп-
ция жизненного цикла инноваций, аргументирующая циклич-
ность, стадийность и этапность выпуска и/или приобретения 
инноваций в зависимости от их признака, отраженного в клас-
сификаторе инноваций. Данная концепция представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 
Структурно-стадийная концепция жизненного цикла инноваций 

Признак Вид 
Стадии жиз-

ненного 
цикла инно-

ваций 

Этапы жизненного цикла иннова-
ций 

Степень ин-
тенсивности 
научно-тех-
нических и 
технологиче-
ских иссле-
дований 

Интенсив-
ные иннова-
ции 

Научно-при-
кладные и по-
исковые ис-
следования 

-фундаментальные исследования 
-прикладные исследования 
-опытно-конструкторские и проектно-
конструкторские разработки 

Проектирова-
ние и освое-
ние 

-техническая проработка новации 
-коммерческая проработка нововве-
дения 

Потребление -массовое производство новшества 
Уровень удо-
влетворения 
потребно-
стей, воз-
действия на 
рыночные 
возможности 
компании 

Потреби-
тельские 
инновации 

Разработка 
стратегии 
внедрения 
определенных 
новаций и 
инициация 
идей 

- разработка стратегических решений 
о внедрении инноваций 
- поиск и инициация идей 
- обоснование идей 

Проработка 
нововведений 
и прогнозиро-
вание послед-
ствий от внед-
рения иннова-
ций 

- оценка необходимости нововведе-
ния 
- определение факторов, способству-
ющих разработке и внедрению новых 
идей 
- информационное сопровождение бу-
дущего нововведения 

Производство - технологическое, продуктовое, ры-
ночное освоение нововведений 
- производство новых продуктов соб-
ственными силами 

Потребление - позиционирование на рынке и опре-
деление каналов продвижения нов-
шеств 
- реализация и обслуживание иннова-
ционной продукции, технологии 

Достижение 
достойных 
условий и 
уклада 
жизни потре-
бителей 

Поведенче-
ские инно-
вации 

Разработка 
новации 

-маркетинговые исследования 
- пробные рыночные испытания 

Подготовка 
производства 
новой продук-
ции 

- технологическая подготовка произ-
водственного процесса 
- организационная подготовка произ-
водственного процесса 
-освоение инновации 
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Признак Вид 
Стадии жиз-

ненного 
цикла инно-

ваций 

Этапы жизненного цикла иннова-
ций 

Распростра-
нение иннова-
ции 

- распространение и диффузия инно-
вации 

Потребление - производство и маркетинг 
Насыщение - модернизация 

Степень кон-
солидации в 
продукто-
вые, рыноч-
ные, опера-
ционные, 
клиентские 
группы в 
простран-
стве факто-
ров, агреги-
рованных со 
стимулиро-
ванием со 
стороны 
спроса на 
инновации  

Кластерные 
инновации 

Организаци-
онная  

- создание структурных единиц, спо-
собствующих освоению новых идей 
- формирование благоприятного моти-
вационного фона по продуктам, техно-
логиям, клиентам в отношении буду-
щих нововведений 

Развитие 
рынка 

- рост востребованности новых про-
дуктов, технологий, значительный 
рост новых клиентов 
- насыщение рынка новыми продук-
тами, новыми технологиями, максими-
зация спроса среди существующих и 
новых клиентов 

Насыщение и 
стабилизация 
рынка 

- достижение предела в отношении 
потребностей и спроса на новшества 
в продуктах, технологиях и в количе-
стве клиентов 
- проведение мероприятий, направ-
ленных на стимулирование продаж 
продуктов, технологий, на привлече-
ние клиентов в условиях насыщения 
рынка 

Сокращение 
рынка 

- сокращение реализации новых про-
дуктов, технологий, снижение количе-
ства клиентов 
- полное прекращение продаж, ликви-
дация или замена продуктов, техноло-
гий, поиск новых рыночных нищ, 
борьба за клиентов 

Способ по-
лучения эф-
фекта от ин-
вестирова-
ния капитала 
в ресурсы, 
знания  

Эффектив-
ные иннова-
ции 

Разработка 
стратегии 
внедрения ин-
новаций и по-
ведения ком-
пании на 
рынке 

- определение потребностей бизнеса 
компании и формирование целей в от-
ношении клиентов, сегментов рынка и 
прибыли 
 

Зарождение 
инновации 

- зарождение ранее не существовав-
шей идеи и ее реализация 
- изучение и привлечение клиентов из 
низких и высоких сегментов 

Рост и разви-
тие инноваций 

- рост новаций – продуктов, техноло-
гий, возникновение интереса к ним у 
потребителей  
- резкое изменение качественных ха-
рактеристик продукта, технологии 
независимо от сегмента рынка или 
производство улучшенной версии 
наиболее востребованных и более 
маржинальных продуктов  
- выход на рынок и создание конкурен-
ции в отрасли 

Перенасыще-
ние рынка 
продуктами, 
технологиями 

- падение интереса к ранее востребо-
ванным новым продуктам, техноло-
гиям, уход клиентов с рыночной ниши 
- выбор дальнейшей стратегии воз-
врата на рынок в будущем и восста-
новления прибыли  

Широта кор-
реляции 
между це-
лями инно-
вационной 
деятельно-
сти и воз-
можностями 
их достиже-
ния через 
революцион-
ные и эволю-
ционные, 
трансфор-
мационные, 
значитель-
ные, а также 

Функцио-
нальные ин-
новации 

Научно-иссле-
довательская 
и опытно-кон-
структорская 
деятельность 

- разработки, изобретения, модерни-
зация 
- формирование новшества и его 
трансформация в нововведение 

Возникнове-
ние 

- зарождение продукта и технологии 
ввиду трансформации ресурсов и зна-
ний  

Имитация - диффузия (распространение) инно-
ваций 

Накопление - насыщение рынка инновационными 
продуктами, технологиями 
- эволюционное совершенствование и 
значимое приспособление, вызванное 
изменениями в продуктах, в техноло-
гиях и процессах, в функциональных 
способах и методах 

Признак Вид 
Стадии жиз-

ненного 
цикла инно-

ваций 

Этапы жизненного цикла иннова-
ций 

значимые 
изменения 

- значительные изменения потребно-
стей, конкуренции  

Тренд инно-
вационных 
идей биз-
неса, отра-
жающих тен-
денции гло-
бальных яв-
лений  

Новые (со-
временные) 
инновации 

Зарождение 
новых эконо-
мических и 
технологиче-
ских тенден-
ций 

- новые технические, технологические 
и продуктовые потребности  
- новые инновационные технологиче-
ские, продуктовые траектории 

Исследова-
ния, проекти-
рование, раз-
работка 

-научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 
- инновационный проект 

Рост спроса - рост спроса на НИОКР 
- эффективная монополия 

Замедление 
роста 

- тиражирование, мониторинг востре-
бованности инновации 
- коммерциализация инновационного 
проекта 

Угасание - обесценение капитала и утрата кон-
курентоспособности технологий, про-
дуктов  
-депрессия продуктов, технологий 

*Составлено авторами 
 
В ходе исследования выявлено, что между циклическими со-

стояниями экономических явлений и инновационного процесса 
существует такая взаимосвязь, которая благодаря своим волно-
вым свойствам образует жизненный цикл движения инноваций, 
разрывающийся в определенных точках при достижении зрело-
сти продуктов и технологий и последовательно воспроизводя-
щийся в процессе нового инвестирования в более прогрессивные 
на данный момент технологии и продукты. 

Таким образом, сегодня не вызывает сомнений необходи-
мость осуществления регулярной деятельности компаний по 
планированию, контролю и анализу разработки инновацион-
ных технологий или их приобретения, производства инноваци-
онных продуктов, а также по определению периода зарожде-
ния, развития и окончания существования новшества. С уче-
том этой необходимости нами была разработана структурно-
стадийная концепция жизненного цикла инноваций, аргумен-
тирующая цикличность, стадийность и этапность выпуска 
и/или приобретения инноваций в зависимости от их признака, 
отраженного в классификаторе инноваций. 
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Structural- stage concept of the life cycle of innovation 
Galimnurov A.F., Leybert T.B., Valinurova L.S. 
Ufa University of Science and Technology (UUST) 
JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34 
 
In recent decades, science has been actively engaged in research into the problems 

of innovation, on the basis of which the modern economy is being formed. Many 
scientific studies have proven the existence of a cyclical factor in the economy 
due to its susceptibility to changes in economic conditions. The scientific 
recognition of cyclicality was followed by the emergence of the concept of the life 
cycle of economic phenomena and processes, among which the concept of the 
life cycle of innovation acquired fundamental significance. The purpose of this 
study is to develop the provisions of the concept of the innovation life cycle, 
logically combining the attribute in the innovation classifier with the stages and 
phases of the innovation life cycle. It is necessary in order to solve the problems 
of innovation life cycle management. During the study, the properties of the 
innovation process were studied, which made it possible to introduce the concept 
of an innovation trajectory and develop concepts of the life cycle of innovation, 
which served as the basis for the development of a structural-stage concept of 
the life cycle of innovation. 

Keywords: innovation, innovation process, cycle, cyclicality, stages, consistency, life 
cycle of innovation, innovation trajectory. 
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Государственные научные центры Российской Федерации  
как важнейшие элементы инновационного развития 
судостроительной отрасли 
 
 
 
Кох Лариса Вячеславовна 
доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический университет, lkokh@mail.ru 
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доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический университет, Schislyaeva@smtu.ru  
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аспирант, Санкт-Петербургский государственный морской техниче-
ский университет; hodzhaeva.alexandra@icloud.com 
 
В процессе работы авторами была раскрыта роль судостроительных 
предприятий, имеющих статус государственных научных центров Рос-
сийской Федерации (далее — ГНЦ РФ) в инновационной деятельности 
предприятий. Функционирование ГНЦ РФ должно сыграть важную 
роль в решении задач обеспечения технологического суверенитета в 
судостроительной отрасли. Совокупность накопленного опыта, 
научно-технического задела и наличие перспективных технических ре-
шений у ГНЦ РФ могут обеспечить российские судостроительные и су-
доремонтные предприятия новыми технологиями. Также на ГНЦ РФ 
возложены задачи по участию в федеральных ведомственных проек-
тах, в государственных инновационных проектах, что в свою очередь 
должно способствовать усилению вектора инновационного развития 
российской экономики во благо достижения конкурентоспособности и 
независимости Российской Федерации. Авторами рассмотрены меха-
низмы адаптации вышеуказанных предприятий судостроительной от-
расли к изменяющейся внешней среде по средствам инновационной 
стратегии, реализация которой происходит в рамках программ инно-
вационного развития ГНЦ РФ.  
Ключевые слова: судостроительная отрасль, инновационное разви-
тие, инновационная стратегия, научно-техническая продукция, госу-
дарственные научные центры, Стратегия развития судостроительной 
промышленности 
 
 

В настоящее время в условиях экономического противостоя-
ния функционирование и развитие предприятий судострои-
тельной отрасли обусловлено ростом значимости инновацион-
ной деятельности и выявлением уровня инновационных спо-
собностей. Данным предприятиям необходимо создавать 
научно-техническую продукцию инновационного характера в 
проектах полного инновационного цикла: от генерирования 
научно-технической идеи на этапе проектирования судов до 
внедрения в производство перспективной наукоемкой судо-
строительной и машиностроительной продукции.  

Цель данной статьи - показать необходимость существо-
вания государственных научных центров и раскрыть их значе-
ние в инновационной модернизации судостроительной от-
расли.  

Для достижения данной цели авторами дана оценка дей-
ствующим программам инновационного развития, которые ре-
ализуют две отечественных научных организации с государ-
ственным участием, занимающими лидирующие позиции в су-
достроительной отрасли. Речь идет о государственных науч-
ных центрах, специализирующихся в области проведения 
фундаментальных и прикладных исследований в различных 
областях знаний при создании изделий морской техники но-
вого поколения. Деятельность этих центов рассмотрена с 
точки зрения повышения их эффективности.  

Постройке современного судна всегда предшествует со-
здание проекта. Это связано с тем, что каждый объект уника-
лен, даже суда одной серии могут чем-то отличаться от своего 
предшественника. 

Таким образом, судостроение можно рассматривать в ка-
честве отдельного экономического сектора, состоящего из 
центральных конструкторских бюро, машиностроительных, 
металлургических, деревообрабатывающих, химических и 
других предприятий, выпускающих необходимую продукцию 
для судостроения, портов. Следует отметить, что в этот сектор 
следует включить и страховые компании, играющие заметную 
роль в морских перевозках. Деятельность всех этих предприя-
тий завязана на судостроении, что в свою очередь обуславли-
вает движение огромных капиталов в данной сфере, принося-
щих доход, государству и предприятиям.  

Результатом деятельности судостроительных предприя-
тий являются суда гражданского назначения, в том числе ле-
докольные суда. Помимо этого, ими выполняют заказы обо-
ронно-промышленного комплекса. Вследствие этого, вектор 
развития судостроительной отрасли во многом определяется 
государством. Правительством Российской Федерации в 2019 
году была утверждена «Стратегия развития судостроительной 
промышленности на период до 2035 года» (далее – Стратегия) 
[9], в которой отражена идея консолидации усилий «органов 
государственной власти Российской Федерации, научного, 
научно-образовательного и предпринимательского сообществ 
(включая малый и средний бизнес) по формированию благо-
приятного правового, инвестиционного и делового климата, 
обеспечению необходимого технологического и кадрового по-
тенциалов». 
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Согласно Стратегии, главной целью ее реализации явля-
ется «создание нового конкурентоспособного облика судо-
строительной промышленности Российской Федерации на ос-
нове развития научно-технического и кадрового потенциала, 
оптимизации производственных мощностей, их модернизации 
и технического перевооружения, а также совершенствования 
нормативно-правовой базы для удовлетворения потребностей 
государства и иных заказчиков в современной продукции судо-
строительной отрасли» [9]. 

Указанный ключевой целеполагающий документ отрасли 
предполагается достичь поставленную цель в три программ-
ных этапа. 

На первом этапе, временные рамки которого определены 
в диапазоне 2019-2022 годы, необходимо сформировать меха-
низмы достижения поставленных стратегических целей, акту-
ализировать документы стратегического планирования на 
предприятиях судостроительной отрасли. В связи с введением 
санкций против РФ встала первоочередная задача, связанная 
с импортозамещением и локализацией судостроительного 
производства, в том числе судового комплектующего оборудо-
вания. 

С 2023 года начался второй этап, который планируется за-
кончить через три года. За этот период намечено сформиро-
вать единое цифровое пространство судостроительной про-
мышленности. Цифровая трансформация отрасли будет спо-
собствовать повышение её конкурентоспособности, позволит 
увеличить показатели рентабельности и производительности, 
нивелировать последствия введенных против России санкций. 

Наиболее продолжительным является третий этап Стра-
тегии, а именно, с 2026 по 2035 годы. В этот период необхо-
димо будет решить все поставленные задачи и добиться до-
стижения стратегической цели, т.е. достичь плановых значе-
ний целевых индикаторов Стратегии; завершить процесс им-
портозамещения, т.е. обеспечить независимость отрасли от 
поставок продукции из иностранных государств; добиться 
устойчивого роста объемов производства, улучшения условий 
труда, повышения уровня квалификации и социальной обес-
печенности работников отрасли. 

В своей деятельности российские судостроительные пред-
приятия испытывают комплекс системных проблем, оказыва-
ющих негативное влияние на развитие предприятий и отрасли 
в целом. Наиболее значимыми из них являются [9]: 

 физическое и моральное устаревание флота; 
 преимущественно оборонная направленность, согласно 

данным из [9)] объем производства продукции военного назна-
чения составляет около 90% объема всей произведенной про-
дукции судостроительной отрасли; 

 зависимость от заемных средств ввиду длительного про-
изводственного цикла и высоких издержек, как следствие вы-
сокий коэффициент долговой нагрузки, который в два раза 
превышает оптимальное для промышленности значение; 

 большие проблемы, возникающие при определении 
цены на продукцию судостроительной отрасли, особенно при 
выполнении государственного оборонного заказа, негативно 
влияют на финансовый результат;  

 дефицит высококвалифицированных кадров, который 
обусловлен неравномерностью социально-экономического 
развития территорий и различием в уровнях заработной платы 
в ряде субъектов РФ, недостаток компетенций в современных 
технологических трендах; 

 отставание технологической и проектной базы от миро-
вого уровня; 

 низкий уровень взаимодействия конструкторских бюро и 
научно-исследовательских институтов с производственными 

предприятиями и верфями и, как следствие, низкая эффектив-
ность инновационной деятельности; 

 низкая конкурентоспособность отечественного судового 
комплектующего оборудования, выражающаяся в низком каче-
стве и высокой стоимости оборудования, отсутствием системы 
гарантийного ремонта и обслуживания, несоответствием со-
временным экологическим требованиям; 

 зависимость от зарубежных поставщиков и, как след-
ствие, от санкционной политики иностранных государств; 

 низкая производительность труда. 
Данный перечень проблем можно дополнить проблемой 

малой серийности выпуска продукции, комплектующих, что 
приводит к их высокой стоимости. 

При этом достижение основной цели Стратегии развития 
судостроительной промышленности на период до 2035 года 
(далее — Стратегия) - создание современной продукции судо-
строения в стране в настоящее время становится важным вы-
зовом для отраслевой науки. Вышеперечисленные проблемы 
в действующей Стратегии связывают с  

исчерпанием научного задела, который был создан ранее; 
отставание в развитии российских производственных мощно-
стей предприятий от иностранных аналогов; стагнационным 
характером взаимодействия научного сектора с промышлен-
ными предприятиями отрасли в части, касающейся принятия 
оперативных решений краткосрочных и долгосрочных задач, 
связанных с развитием науки и современных судов, морской 
техники.  

В начале 2020 года к снижению спроса на новые суда при-
вело замедление темпов развития мировой экономики, сниже-
ние показателей производства, добычи и торговли ведущими 
Европейскими и Азиатскими странами из-за пандемии корона-
вируса (Covid-19), начавшейся в Китае в конце 2019 года и ши-
роко распространившейся в другие регионы мира в 1-2 кварта-
лах 2020 года. Пандемия коронавируса привела к полной или 
частичной остановке деятельности ряда крупнейших азиат-
ских и европейских верфей в связи с введением запрета вла-
стей на работу и нехваткой поставляемых комплектующих ком-
понентов и сокращению объема заказов в связи с сокраще-
нием международных грузоперевозок и приостановкой дея-
тельности портов. Негативная динамика в экономике в насто-
ящее время усугубляется обострившейся мировой политиче-
ской обстановкой и нарастанием санкционного давления со 
стороны некоторых мировых держав.  

Несмотря на постепенное восстановление и развитие рос-
сийского судостроения, оно не обладает возможностью на ми-
ровом рынке конкурировать с Китаем, Японией и Южной Ко-
реей в массовой постройке транспортных судов. Основным 
направлением развития для отечественного судостроения яв-
ляется внутренний рынок, требующий особых условий эксплу-
атации морской техники (развитая речная сеть, замерзающие 
акватории, неразвитая береговая инфраструктура на значи-
тельной протяженности береговой линии). 

Санкции, введенные против Российской Федерации в 2021-
2022 годах, выводят на первое место в деятельности предприя-
тий судостроительной отрасли проекты, направленные на разра-
ботку импортозамещающей продукции. Уход основных иностран-
ных предприятий-конкурентов, с одной стороны, предоставляет 
возможность занять образовавшиеся свободные ниши на россий-
ском внутреннем рынке, с другой стороны, приводит к снижению 
конкуренции, что может отрицательно сказаться на стоимости и 
качестве импортозамещаемой продукции. 

Для повышения конкурентоспособности перед российским 
судостроением стоит важная задача - добиться повышения ка-
чества продукции при одновременном сокращении сроков раз-
работки и производства продукции и снижения себестоимости. 
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Эту задачу невозможно решить без технического перевоору-
жения предприятий отрасли и внедрения «сквозных» цифро-
вых технологий [2, 7]. 

Основные задачи, которые решаются или которые еще 
предстоит решить российской судостроительной отрасли: 

 цифровое проектирование – одно из первых масштаб-
ных направлений цифровизации; еще в январе 2020 года пре-
зидент России Владимир Путин призвал включить в тактико-
технические задания перспективных кораблей требование о 
том, чтобы вся конструкторская документация была в элек-
тронном виде [16]; 

 создание полностью отечественной CAD- или PLM-си-
стемы, не уступающей зарубежным аналогам; 

 информационные модели объектов морской техники, что 
символизирует переход от физических испытаний к математи-
ческим расчетам; 

 создание виртуальных прототипов, которые применя-
ются для визуализации и расчетов посадки вертолета на ко-
рабль и других задач; 

 «цифровая верфь»; 
 накопление «больших данных» и постепенный переход к 

их анализу; 
 «цифровой ремонт» на базе отечественных систем; 
 «онлайн-диспетчерские» судостроения, что даст воз-

можность отслеживать и контролировать процессы разра-
ботки и производства объектов морской техники. 

Необходимо иметь ввиду, что у предприятий отрасли явно 
недостаточно высококвалифицированных рабочих, компетен-
циями, необходимыми для постановки и решения задач в 
условиях цифровой трансформации.  

По мере экономического развития и роста инновационного 
потенциала у предприятий появляется возможность активнее 
участвовать в развитии следующих приоритетных направле-
ний: новые производственные технологии, технологии вирту-
альной и дополненной реальности, искусственный интеллект. 

Таким образом, основные принципы инновационного раз-
вития предприятий судостроительной отрасли должны вклю-
чать направленность инновационной деятельности на разра-
ботку импортозамещающей продукции, разработку высокотех-
нологичной и высокомаржинальной продукции гражданского и 
двойного назначения, а также цифровизацию как собственного 
производства, так и выпускаемой продукции. 

Еще в 2016 году в РФ была принята Стратегия научно-тех-
нологического развития, которая направлена на научное и тех-
нологическое обеспечение реализации задач и национальных 
приоритетов Российской Федерации [3].  

Для достижения цели научно-технологического развития в 
судостроительной и судоремонтной отраслях Российской Фе-
дерации необходимо решить следующие основные задачи: 

а) создать возможности для выявления талантливой моло-
дежи и построения успешной карьеры в области науки, техно-
логий и инноваций, обеспечив тем самым развитие интеллек-
туального потенциала страны; 

б) создать условия для проведения исследований и разра-
боток, соответствующие современным принципам организа-
ции научной, научно-технической, инновационной деятельно-
сти и лучшим российским и мировым практикам; 

в) сформировать эффективную систему коммуникации в 
области науки, технологий и инноваций, обеспечив повыше-
ние восприимчивости экономики и общества к инновациям, со-
здав условия для развития наукоемкого бизнеса; 

г) сформировать эффективную современную систему 
управления в области науки, технологий и инноваций, обеспе-
чивающую повышение инвестиционной привлекательности 

сферы исследований и разработок, а также эффективности ка-
питаловложений в указанную сферу, результативности и вос-
требованности исследований и разработок; 

д) способствовать формированию модели международ-
ного научно-технического сотрудничества и международной 
интеграции в области исследований и технологического разви-
тия, позволяющей защитить идентичность российской научной 
сферы и государственные интересы в условиях интернациона-
лизации науки и повысить эффективность российской науки за 
счет взаимовыгодного международного взаимодействия [3]. 

В России значимый вклад в ВВП страны вносят акционер-
ные компании с государственным участием (госкорпорации). 
Именно государство должно создавать действенные рычаги 
воздействия на развитие инновационных процессов в госкор-
порациях и связанных с ними подконтрольных государству хо-
зяйствующих субъектов к внедрению инноваций.  

Освоение новых технологий подразумевает:  
 приобретение, установка, внедрение в производство но-

вого и энергоэффективного производственного оборудования, 
технологий и технологических решений, приемов и методов 
организации производства, обучение персонала по их исполь-
зованию; 

 реконструкция производственных мощностей с целью их 
обновления, снижения себестоимости, увеличения объема 
выпуска производимой продукции (выполняемых работ, ока-
зываемых услуг), повышения производительности труда, эко-
логичности и энергоэффективности; 

 внедрение иных новых и инновационных технологий в 
производстве, а также любые иные виды деятельности, при-
званные модернизировать производство и внедрить инноваци-
онные технологии в основную и операционную деятельность 
компании 

Разработка и выпуск инновационных продуктов включает в 
себя:  

 организацию, планирование, проведение и внедрение 
результатов НИОКР; 

 создание новых производств, производственных площа-
док, линий для выпуска новых видов продукции, имеющих су-
щественные отличия от существующей продуктовой линейки; 

 создание, приобретение и отчуждение объектов интел-
лектуальной собственности; 

 теоретические и прикладные исследования рынка и по-
требителей продукции с целью определения потребности в но-
вых продуктах, решениях и услугах; 

 разработка и выведение на рынок новых продуктов, в 
том числе через применение методологии "развития покупа-
теля"; 

 новые приемы и методы работы на рынке, включая со-
здание каналов продвижения продукции, рекламную и выста-
вочную деятельность, коммуникацию и обратную связь с по-
требителями, глубокое изучение потребителей выпускаемой 
продукции и капитализация этих знаний, в том числе путем 
улучшения взаимоотношений с потребителями; 

 меры, направленные на значительное изменение потре-
бительских свойств уже выпускаемых товаров и услуг, дости-
жение новых уровней качества и надежности выпускаемой 
продукции, снижение ее себестоимости и увеличение вновь 
создаваемой стоимости 

Под инновациями в управлении понимают:  
 модернизацию бизнес-процессов, включая изменения в 

средствах, методах и приемах управления компанией, измене-
ния организационной структуры компании, изменения в стра-
тегии компании, направленные на решение инновационных за-
дач; 
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 внедрение новых информационных технологий, освое-
ние новых видов использования информационных технологий 
в бизнес-процессах; 

 внедрение современных стандартов корпоративного 
управления, включая получение рейтинга корпоративного 
управления, и разработка комплекса мер, направленных на со-
вершенствование механизмов корпоративного управления; 

 сертификацию производства на соответствие стандар-
там качества; 

 использование механизмов государственно-частного 
партнерства, включая использование механизмов налогового 
и бюджетного стимулирования инновационного развития, воз-
можностей государственных институтов инновационного раз-
вития. 

Взаимодействие государства и предприятий в плане веде-
ния инновационной деятельности эффективно осуществля-
ется технологически развитых зарубежных странах, и далеко 
не последнюю роль в эффективности этого взаимодействия 
играют научные исследования. В Российской Федерации 
«главной движущей силой» в реализации инновационной 
стратегии со стороны государства выступает государственный 
сектор науки в лице научно-исследовательских институтов. 
Академик Е.Н. Кабалов, говоря о функциях государственных 
научных центров, отмечал, что «они играют роль системооб-
разующих научных организаций, объектов научной инфра-
структуры, которые связывают между собой фундаменталь-
ные результаты, полученные в академической науке, и при-
кладную науку» [17]. В государственной собственности скон-
центрировано более 70% научно-технического потенциала, 
это позволяет утверждать, что «сектор науки является основ-
ным источником отечественных инноваций, направленных на 
обеспечение безопасности и решение важнейших социально-
экономических задач» [17]. 

В связи с изложенным, авторами рассматриваются ГНЦ 
РФ, как важнейшие элементы инновационного развития судо-
строительной отрасли. 

Следует отметить, как показывает исторический опыт, обще-
ство прибегает к стратегии по концентрации инноваций, эффек-
тивному использованию ресурсов в условиях кризиса, который за-
ставляет оперативно адаптироваться к быстро изменяющейся об-
становке как на внешних рынках, так и на внутренних и сконцен-
трироваться на преодолении вызовов и барьеров. 

Так, в 90-е года в свете усиливающегося научного кризиса 
были изданы два документа, а именно Указом Президента РФ 
и Постановление Правительства РФ, целью которых стояло 
сохранение научно-технического потенциала РФ на базе веду-
щих научных школ мирового уровня, развитие страны в обла-
сти фундаментальных и прикладных исследований и подго-
товка высококвалифицированных научных кадров были со-
зданы ГНЦ РФ [4, 6] 

Именно ГНЦ РФ играют особую роль в развитии инноваци-
онного процесса. В настоящее время ГНЦ РФ относятся к 
научным организациям государственного сектора РФ, многие 
из которых представляют собой многопрофильные научно-
производственные и проектно-технологические комплексы с 
полным инновационным циклом работ – от «ориентирован-
ных» фундаментальных и поисковых исследований до созда-
ния и освоения промышленных технологий, тем самым явля-
ются основой «отраслевого» сектора науки.  

Прежде всего, следует дать определение такому понятию, 
как ГНЦ РФ.  

Согласно Федеральному закону №127-ФЗ «научной орга-
низации, которая находится в ведении федерального органа 
исполнительной власти или академии наук, имеющей государ-
ственный статус, и ее региональных отделений, которая имеет 

уникальное опытно-экспериментальное оборудование, распо-
лагает научными работниками и специалистами высокой ква-
лификации и научная и (или) научно-техническая деятель-
ность которой получила международное признание, Прави-
тельством РФ может присваиваться статус государственного 
научного центра» [1]. Присвоение статуса ГНЦ РФ выступает в 
качестве меры государственной поддержки научных организа-
ций, «которая направлена на создание благоприятных усло-
вий для сохранения в РФ ведущих научных школ мирового 
уровня, развития научного потенциала страны в области фун-
даментальных и прикладных исследований и подготовки высо-
коквалифицированных научных кадров» [4]. 

Обратившись к словарю, содержащему толкование ключе-
вых понятий и терминов, относящихся к теории профессио-
нального образования, под определением «государственный 
научный центр» понимается «научно-исследовательский ком-
плекс, объединяющий ряд институтов и организаций (незави-
симо от их ведомственной принадлежности), создаваемый для 
решения конкретных приоритетных задач в соответствующей 
области науки и техники при финансовой поддержке государ-
ства» [13]. 

Необходимо отметить, Федеральным законом №127-ФЗ 
предусмотрены квалификационные признаки, необходимые 
научной организации для получения статуса ГНЦ РФ: наличие 
уникальной научной установки, уникального опытно-экспери-
ментального оборудования, научных работников и специали-
стов высокой квалификации, и международное признание ее 
научной и (или) научно-технической деятельности [1].  

В настоящее время развитие научно-производственных 
компетенций предприятий как ГНЦ РФ получает новый им-
пульс. В целях повышения эффективности функционирования 
данных ГНЦ РФ на протяжении двух последних лет государ-
ство приводит нормативную базу, регламентирующую дея-
тельность ГНЦ РФ, в соответствие с потребностями научно-
технического, научно-технологического развития в современ-
ных условиях. Наличие статуса ГНЦ РФ дает научным органи-
зациям конкурентные преимущества в научно-технологиче-
ской сфере в современных условиях. По мнению авторов, та-
кие ГНЦ РФ могут являться драйверами инновационного раз-
вития, в том числе в судостроительной и судоремонтной от-
раслях.  

В мае 2022 году Правительством РФ был актуализирован 
перечень научных организаций, за которыми сохраняется ста-
тус ГНЦ РФ [8], а в августе, в целях реализации приоритетов 
научно-технологического развития РФ и создания благоприят-
ных условий для разработки и внедрения новых технологий с 
учетом трансформации основных задач ГНЦ РФ, был подпи-
сан Указ Президента РФ [5]. Данный правовой акт синхронизи-
руется с основным положением Федерального закона №127-
ФЗ в части установления статуса ГНЦ РФ, т.е. «статус ГНЦ РФ 
присваивается научным организациям, располагающие уни-
кальным научным оборудованием, центрами коллективного 
пользования научным оборудованием, уникальными экспери-
ментальными установками, высококвалифицированными 
научными сотрудниками, а также научная, научно-техническая 
деятельность имеет международное признание» [1]. Также 
определены такие основные направления деятельности как: 

- проведение научных исследований и экспериментальных 
разработок для реализации для приоритетов научно-техноло-
гического развития РФ; 

- участие в реализации государственных и федеральных 
проектов, а также инновационных проектов, которые имеют 
важное значение для государства. 

Согласно данным некоммерческой структуры Ассоциации 
«Наука», консолидирующей деятельность всех ГНЦ РФ, в си-
стеме ГНЦ РФ существуют 9 групп научных организаций по 9 
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направлениям деятельности: авиация и космос; медицина и 
биотехнологии; метеорология и гидрогеология; метрология; 
судостроение и транспорт; химия и материаловедение; элек-
троника и приборостроение; электротехника и приборострое-
ние; электротехника, робототехника и машиностроение; ядер-
ная физика и технологии. В настоящее время статус ГНЦ РФ 
по направлению судостроение и транспорт имеют только 4 
научных организации (табл. 1). 

 
Таблица 1  
ГНЦ РФ по направлению «Судостроение и транспорт» 

№ 
пп 

Направле-
ние 

ГНЦ РФ Основной 
вид дея-

тельности 
ГНЦ РФ 

1  
 
 
 
 
Судострое-
ние и 
транспорт 

Федеральное государственное уни-
тарное предприятие "Крыловский гос-
ударственный научный центр" (г. 
Санкт-Петербург) (ФГУП «КГНЦ») 

 
Научные ис-
следования 
и разра-
ботки в об-
ласти есте-
ственных и 
технических 
наук прочие
(ОКВЭД 
72.19) 

2 Акционерное общество "Концерн 
"Морское подводное оружие - Гидро-
прибор" (г. Санкт-Петербург) (АО 
«Концерн» МПО-Гидроприбор») 

3 Акционерное общество "Центр техно-
логии судостроения и судоремонта" (г. 
Санкт-Петербург) (АО «ЦТСС») 

4 Федеральное государственное уни-
тарное предприятие "Центральный 
ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский автомо-
бильный и автомоторный институт 
"НАМИ" (г. Москва) (ФГУП «НАМИ») 

 
В процессе работы для анализа авторами были отобраны 

два ГНЦ РФ из четырёх, руководствуясь следующими принци-
пами: предприятия должны иметь схожие технологические и 
производственные процессы, рынки сбыта, а также бизнес-мо-
дели и модели корпоративного управления, кроме того, пред-
приятия должны использовать либо потенциально иметь воз-
можность использовать схожие технологии, сырье и матери-
алы для производства конечной продукции, а также возможно-
сти для освоения схожих новых рыночных ниш. ГНЦ РФ ФГУП 
«КГНЦ» и ГНЦ РФ АО «ЦТСС» занимают лидирующие позиции 
в судостроительной отрасли и специализируются в области 
проведения фундаментальных и прикладных исследований в 
различных областях знаний при создании изделий морской 
техники нового поколения, что позволяет объективно оценить 
особенности инновационного развития таких предприятий. 

ГНЦ РФ ФГУП «КГНЦ» и АО «ЦТСС» имеют определенный 
научно-технический задел для обеспечения своего развития в 
долгосрочной перспективе, а также высокий производствен-
ный и технологический потенциал в сфере своей деятельно-
сти и отраслевой специализации. ГНЦ РФ ФГУП «КГНЦ» и АО 
«ЦТСС» реализуют программы инновационного развития (да-
лее — ПИР), начиная с 2011 года, которые актуализируются в 
соответствии с требованиями нормативно-методической 
базы.  

Еще в 2008 году было принято требование относительно 
наличия программ инновационного развития. Это требование 
относилось к субъектам естественных монополий и к крупным 
государственным компаниям. Реализация программ иннова-
ционного развития должна создавать дополнительные сти-
мулы к инновационному развитию [14]. 

Поэтому спустя несколько лет в целях реализации страте-
гических, социальных, финансовых задач для обеспечения 
устойчивого развития национальной экономики и развития 
конкурентных преимуществ в соответствии с требованиями 
вышеуказанных государственных документов в начале 2000-х 

годов в акционерных обществ с государственным участием, 
государственных корпораций и федеральных государствен-
ных унитарных предприятий, в том числе на ряде отечествен-
ных судостроительных и судоремонтных предприятиях на гос-
ударственном уровне было принято решение об обязательной 
разработке и реализации ПИР.  

Министерством экономического развития в 2011 году были 
разработаны первые методические материалы [11], касающи-
еся вопросов разработки программ инновационного развития, 
на основе которых формировались первые ПИР. Необходимо 
отметить, что указанный документ находится в действующей 
редакции, и единственный, который содержит основные опре-
деления ключевых понятий (табл. 2): 

 
Таблица 2  
Основные определения ключевых понятий 

Понятие Определение 
Программа 
инноваци-
онного раз-
вития 

это документ, описывающий комплекс мероприятий, 
направленных на разработку и внедрение новых техно-
логий, разработку, производство и вывод на рынок но-
вых инновационных продуктов и услуг, соответствую-
щих мировому уровню, содействие модернизации и тех-
нологическому развитию компаний путем значительного 
улучшения основных показателей эффективности про-
изводственных процессов, а также направленных на ин-
новационное развитие ключевых отраслей промышлен-
ности Российской Федерации, и интегрированный в биз-
нес-стратегию развития компаний; 

Инноваци-
онное раз-
витие 

Это деятельность компаний, относящаяся к одной из 
следующих категорий: 
- освоение новых 
технологий 

- разработка и 
выпуск иннова-
ционных про-
дуктов 

- инновации в 
управлении 

  
Более того, в декабре 2014 года Путин В.В. подписал пе-

речень поручений по итогам совещания по вопросу повыше-
ния эффективности деятельности государственных компаний, 
касающихся формированию и утверждению внутренних нор-
мативных документов, регламентирующих деятельность госу-
дарственных корпораций и государственных компаний, а 
также открытых акционерных обществ, указанных в распоря-
жении Правительства РФ от 23.01.2003 №91-р, в соответствии 
с пунктом 1 поручения Президента РФ от 27.12.2014 № Пр-
3013 необходимо было разработать и утвердить один из дол-
госрочных документов планирования инновационной деятель-
ности - программу инновационного развития.  

Рассмотрим более детально основы стратегического 
управления в вышеуказанных ГНЦ РФ, выбранных для ана-
лиза, с целью определить взаимосвязь их деятельности с ре-
ализацией ПИР с учетом необходимости безусловного выпол-
нения современных требований развития науки и экономики 
РФ. 

Проанализировав методические материалы, ПИР ГНЦ РФ 
можно рассматривать, с одной стороны, как программный до-
кумент стратегического планирования инновационного разви-
тия предприятий с государственным участием, с другой сто-
роны, как составную часть вертикальной системы мониторинга 
и управления госкорпорациями со стороны государства. Госу-
дарство в данном случае осуществляет контроль не только с 
точки зрения целевого расходования бюджетных денежных 
средств, но и с позиции оценки активности данных предприя-
тий в процессе развития приоритетных направлений науки, 
техники, технологий. Оценка основывается на эффективности 
сотрудничества государственных предприятий с высшими 
учебными заведениями и научными организациями, участия в 
технологических платформах, взаимодействия предприятий с 
инновационными компаниями малого и среднего бизнеса [11]. 
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Под каждую ПИР разрабатывается и публикуется паспорт, 
целью которого является своевременное информирование по-
тенциальных партнеров о направлениях инновационного раз-
вития компании, происходящих изменениях в инновационной 
политике, потребностях компании в привлечении внешних 
компетенций и ресурсов [10]. Структура паспорта должна со-
ответствовать структуре ПИР, а именно обозначаются приори-
тетные направления инновационного развития с разбивкой по 
периодам планирования (от 5-15 лет), разрабатывается план 
создаваемых технологий или продукции, выполнение которых 
подразумевается преимущественно собственными силами. 
Однако в ПИР может быть предусмотрено по отдельным 
направлениям исследования привлечение внешних исполни-
телей, обладающих необходимыми компетенциями. Привле-
чение может осуществляться в форме кооперации, заказа 
НИОКР, приобретение технологий и прочих технических реше-
ний.  

При актуализации национальных целей развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года в ПИР и в отчет о ре-
ализации ПИР должны быть предусмотрены конкретные меро-
приятия по цифровой трансформации предприятия, развитию 
искусственного интеллекта, а также мероприятия по производ-
ству, хранению, транспортировке и использованию водорода 
(при наличии). 

ПИР ФГУП «КГНЦ» на 2020 – 2024 годы была утверждена 
распоряжением в мае 2020 г. и в настоящее время продолжает 
реализовываться [15]. 

Крыловский государственный научный центр является од-
ним из мировых лидеров в области кораблестроения и проек-
тирования. Его зона ответственности - весь комплекс мореход-
ных качеств, прочность, главные энергетические установки, 
акустические и электромагнитные свойства, ядерная и радиа-
ционная безопасность и определение облика кораблей и су-
дов, удовлетворяющих необходимому комплексу этих качеств.  

Свою миссию Крыловский Государственный Научный 
Центр видит в «удовлетворении потребностей в результатах 
научно-технической деятельности, инновационном и научно-
технологическом развитии судостроительной отрасли про-
мышленности и повышении конкурентоспособности продукции 
отечественного судостроения в обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации в области морской дея-
тельности» [18]. 

В соответствии с миссией Крыловский центр обозначил 
главную цель своей Программы инновационного развития, а 
именно «повышение эффективности производственных про-
цессов и конкурентоспособности посредством содействия мо-
дернизации и технологическому развитию на основе внедре-
ния инновационных технических, технологических, организа-
ционных и управленческих решений» [18]. 

Паспорт ПИР ФГУП «КГНЦ» состоит из 6 разделов, в кото-
рых представлена общая информация о научном центре, при-
оритетные направления его инновационного развития, дета-
лизированы инновационные проекты и мероприятия, опреде-
лены ключевые целевые показатели, сформулированы прин-
ципы кадровой политики. В последнем разделе ПИР ФГУП 
«КГНЦ» раскрыто взаимодействие со сторонними организаци-
ями, определены направления внешнеэкономической дея-
тельности и международное сотрудничество в инновационной 
сфере, предложены мероприятия по взаимодействию со сто-
ронними организациями. В Паспорте ПИР отмечается, что 
Крыловский научный центр в своей деятельности исповедует 
принципы «открытых инноваций», что является достаточно 
редким явлением для предприятий подобного рода деятель-
ности, а также описан механизм взаимодействия с потенци-
альными партнерами. 

Инновационное развитие ФГУП «КГНЦ» на период дей-
ствия ПИР 2020-2024 гг. определяется реализацией ряда ме-
роприятий в области развития организационной структуры и 
механизмов управления ПИР и развития системы разработок 
и внедрения инновационной продукции и технологий. 

Результаты реализации инновационных мероприятий оце-
ниваются через ключевые показатели эффективности дея-
тельности ГНЦ.  

Первым и главным ключевым показателем эффективности 
является показатель производительности труда. По сравне-
нию с 2019 годом – годом начала реализации Программ инно-
вационного развития – к 2024 году должен быть достигнут рост 
на 67,7%. За это же время количество высокопроизводитель-
ных рабочих мест относительно общего количества рабочих 
мест должно возрасти до 6%. Отказ от использования устарев-
ших и неэффективных технологий, внедрение современных 
производственных технологий и управленческих практик ха-
рактеризуется показателем «удельный вес стоимости машин 
и оборудования со сроком эксплуатации до 5 лет в общей сто-
имости машин и оборудования», значение которого должно 
возрасти почти на 9%. В качестве показателя, характеризую-
щего существенное улучшение потребительских свойств про-
изводимой продукции и качества предоставляемых услуг, Кры-
ловским центром выбран показатель роста выручки от реали-
зации выпускаемой продукции, характеристики которой соот-
ветствуют мировому уровню. Здесь планируется увеличение к 
2024 году в два раза. Экономическая эффективность инвести-
ций в инновации анализируется через индекс доходности ин-
вестиций в ключевые инновационные проекты (плановое зна-
чение индекса 1,318) и через долю выручки от НИОКР по до-
говорам с коммерческими предприятиями. 

Как мы видим, приоритеты инновационного развития дан-
ного предприятия формируются с учетом государственных 
приоритетных задач, государственных и региональных про-
грамм. Широкий спектр основных направлений технологиче-
ского развития позволяет сделать вывод о перспективных воз-
можностях в области устойчивого инновационного развития. 

Вторым объектом для сравнительного анализа ПИР был 
выбран АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» 
(далее — АО «ЦТСС»), одна из крупнейших научных организа-
ций Санкт-Петербурга. 

Организация имеет статус Государственного научного цен-
тра Российской Федерации, проводит фундаментальные и по-
исковые исследования в области создания современных тех-
нологий для судостроения и машиностроения, в том числе на 
основе использования источников энергии и новых физиче-
ских явлений, активно участвует в разработке и реализации 
крупных инвестиционных проектов. 

На сайте АО «ЦТСС» [19] представлена структура акцио-
нерного общества, в состав которого входят научно-исследо-
вательские лаборатории, конструкторские и проектные под-
разделения по проектированию и модернизации судострои-
тельных верфей, судоремонтных заводов, гидротехнических 
сооружений и машиностроительных производств, обеспече-
нию берегового базирования морской техники, конструирова-
нию и производству судовой арматуры и других систем, проек-
тированию судов для рыбопромыслового и перерабатываю-
щего флота, судов специального назначения, отраслевой 
научно-технический центр ценообразования, трудоемкости 
строительства и ремонта кораблей и судов (ОНТЦ "РУМБ"), а 
также необходимые производственные мощности для изготов-
ления и выпуска создаваемого технологического оборудова-
ния.  

Заметна роль АО «ЦТСС» в процессе импортозамещения. 
Усилиями научных специалистов создан отечественный им-
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портозамещающий полимерный материал и разработана тех-
нология его применения. Сотрудники АО «ЦТСС» из этого ма-
териала изготавливают диски и втулки для ведущих предпри-
ятий судостроительной отрасли.  

С 2014 года АО «ЦТСС» определено ведущей организа-
цией по нормативному и методическому обеспечению в обла-
сти ценообразования, трудоемкости и нормирования труда в 
судостроительной промышленности. Технико-экономические 
экспертизы цен и трудоемкости включают в себя следующие 
направления деятельности: 

 методические рекомендации по совершенствованию це-
нообразования, расчетов трудоемкости и нормирования труда 
в судостроительной и судоремонтной промышленности на эта-
пах проектирования, строительства, ремонта, сервисного об-
служивания и утилизации кораблей, судов и морской техники; 

 разработка нормативов времени на судостроительные и 
судоремонтные работы; 

 технико-экономическая экспертиза установленных цен 
кораблей, судов и морской техники на всех стадиях жизнен-
ного цикла, а также цен комплектующего оборудования; 

 расчет стоимости строительства, ремонта, модерниза-
ции, переоборудования, утилизации кораблей, судов и мор-
ской техники;  

 технологический (технический) аудит. 
Миссия АО «ЦТСС» - создание условий для инновацион-

ного развития судостроительной отрасли России, удовлетво-
рение потребностей военного кораблестроения и рынка граж-
данской морской техники в современных технологиях и обору-
довании. 

В [20] указано, что стратегической целью ПИР АО «ЦТСС» 
является «модернизация и технологическое развитие подраз-
делений предприятия путем выполнения научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ и технических реше-
ний, разработки и внедрения новых технологий, инновацион-
ных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню и 
способствующих инновационному развитию судостроитель-
ной промышленности России». 

В целях повышения эффективности и результативности 
реализации ПИР деятельность АО «ЦТСС» в инновационной 
сфере была структурирована в форме отдельных инновацион-
ных проектов. Инновационные проекты и мероприятия ГНЦ АО 
«ЦТСС» были разделены на продуктовые технологические ин-
новации и процессные технологические инновации, в том 
числе выделены также пять ключевых проектов и направле-
ний: 

 создание перспективных наукоемких судостроительных 
технологий; 

 разработка, испытания и серийное производство судо-
вой арматуры нового поколения для судостроения и других от-
раслей промышленности; 

 проектирование, техническое перевооружение, модер-
низация и реконструкция предприятий отрасли; 

 разработка судостроительных и судоремонтных техно-
логий и оборудования, экспорт продукции военного назначе-
ния, продукции двойного назначения и продукции граждан-
ского назначения в рамках контрактов по внешнеэкономиче-
ской деятельности. 

 экономика, ценообразование, трудоемкость и нормиро-
вание труда, экспертиза цен. 

В Паспорте организации определен состав ключевых пока-
зателей эффективности [20]. Как и в ПИР Крыловского центра, 
оценка эффективности начинается с производительности 
труда, целевое значение на 2024 год определено на уровне 
1,31 млн.руб./чел. В качестве показателя, характеризующего 

эффективность процессов производства, выбран коэффици-
ент рентабельности продаж, рассчитываемый по прибыли до 
выплаты процентов, налогов и амортизации, его целевое зна-
чение на 2024 год 10%. Следует обратить внимание на пока-
затели, связанные с оценкой экономической эффективности 
инвестиций в инновации. Первый показатель «Доля выручки 
от продажи инновационных товаров на экспорт от общей вы-
ручке Общества», с нашей точки зрения, в условиях жестких 
санкций следует скорректировать. На данный момент более 
актуальным показателем является «Доля продаж инновацион-
ной продукции в общем объеме продаж», и соответственно ко-
личественно целевое значение на 2024 год необходимо пере-
смотреть в сторону увеличения. Отношение затрат на НИОКР 
за счет собственных средств к прибыли показывает какая 
часть прибыли организации направляется на научные иссле-
дования, являющиеся залогом будущих инноваций. Качество 
разработки программ инновационного развития оценивается 
по балльной шкале в соответствии с Методическими указани-
ями [12]. Целевая установка по данному показателю – достичь 
100%, т.е. все программы инновационного развития должны 
отвечать требованиям по качеству их разработки.  

Анализ рассмотренных Паспортов ПИР двух значимых для 
судостроительной отрасли ГНЦ РФ показывает, что действую-
щие ПИР разрабатывались не только с целью определения 
важных технологических направлений и параметров развития 
предприятий судостроительной отрасли, но и как основопола-
гающая составляющая эффективности и результативности ин-
новационного развития предприятий. Программы инновацион-
ного развития составляют основу стратегического планирова-
ния.  

Таким образом, по результатам проведенного исследова-
ния можно сделать следующие выводы: 

 рассмотренные ГНЦ РФ имеют мощную исследователь-
скую базу, а также научно-технологические комплексы и вы-
полняют полный цикл работ от фундаментальных и поисковых 
исследований до создания и освоения промышленных техно-
логий; 

 наличие уникальных опытно-экспериментальных баз 
ГНЦ РФ составляет основу для осуществления их инноваци-
онной деятельности, в том числе по получению на основе соб-
ственных разработок наукоемкой высокотехнологичной про-
дукции военного, двойного и гражданского назначения, как для 
внутреннего рынка, так и на экспорт; 

 эффективная деятельность научных организаций госу-
дарственного сектора, в частности ГНЦ РФ в судостроитель-
ной отрасли, может оказывать влияние на инновационное раз-
витие, как самих предприятий, так и страны в целом. 

Необходимо отметь, что в ближайшее время для опреде-
ления единых подходов к формированию основных положений 
деятельности ГНЦ РФ в соответствии с постановлением пра-
вительства РФ от 01.02.2023 № 141 вернули практику разра-
ботки программы деятельности организациями, которым при-
своен статус ГНЦ РФ. Программа деятельности ГНЦ РФ (да-
лее – Программа ГНЦ РФ) должны быть сформирована в со-
ответствии с методическими рекомендациями по формирова-
нию программы деятельности организаций, которым присвоен 
статус ГНЦ РФ, и отчета о ее реализации и представлена в 
Министерство науки и высшего образования РФ. 

Программа ГНЦ РФ должна быть сформирована на срок не 
менее 3 лет с учетом специфики научной, научно-технической 
деятельности организации и носить индивидуальный харак-
тер. Данный документ должен отражать, как полученные ре-
зультаты ГНЦ РФ будут влиять на достижение поставленных 
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целей и решение задач в отраслевых и межотраслевых осно-
вополагающих документах среднесрочного и долгосрочного 
планирования государства.  

Также Программа ГНЦ РФ должна учитывать задачи ПИР 
компаний с государственным участием. Полагаем, что в дан-
ный момент целесообразно актуализировать ПИР ГНЦ РФ, так 
как действующие версии на данный момент ПИР ГНЦ РФ раз-
рабатывались и утверждались в совершенно другой экономи-
ческой и технологической реальности.  

По мнению авторов, реализация Программ ГНЦ РФ можно 
рассматривать в качестве эффективного инструмента научно-
технического развития предприятий при условии грамотно вы-
строенной инновационной стратегии в условиях современной 
реальности судостроительной отрасли.  

Дальнейшее развитие деятельности ГНЦ РФ как важней-
ших элементов инновационного развития судостроительной 
отрасли будет способствовать повышению эффективности их 
научно-технической деятельности с учетом вызовов и возмож-
ностей в области разработки и внедрения новых технологий.  
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In the process of work, the authors revealed the role of shipbuilding enterprises that 

have the status of state scientific centers of the Russian Federation (hereinafter 
referred to as the State Scientific Center of the Russian Federation) in the 
innovative activities of enterprises. The functioning of the State Scientific Center 
of the Russian Federation should play an important role in solving the problems 
of ensuring technological sovereignty in the shipbuilding industry. The totality of 
accumulated experience, scientific and technical groundwork and the availability 
of promising technical solutions at the State Scientific Center of the Russian 
Federation can provide Russian shipbuilding and ship repair enterprises with new 
technologies. In addition, the State Scientific Center of the Russian Federation is 
entrusted with the task of participating in federal departmental projects and state 
innovation projects, which in turn should help strengthen the vector of innovative 
development of the Russian economy for the benefit of achieving 
competitiveness and independence of the Russian Federation. The authors 
examined the mechanisms for adapting the above-mentioned shipbuilding 
industry enterprises to the changing external environment through an innovation 
strategy, the implementation of which takes place within the framework of the 
innovative development programs of the State Scientific Center of the Russian 
Federation. 

Keywords: shipbuilding industry, innovative development, innovation strategy, 
scientific and technical products, state research centers, Development Strategy 
of the shipbuilding industry 
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В статье выявлены проблема и актуальность исследования вопросов 
развития инновационной деятельности страхового бизнеса, осуществ-
лен сбор и анализ данных, исходя из осуществлённых в свободной 
форме интервью руководителей ПАО «Вымпелком», САО «ВСК», 
ООО «Завод «Урал», выделены направления и рекомендации разви-
тия инновационной деятельности страхового бизнеса на основе ста-
тистических данных и полученных результатов качественного ана-
лиза. Результаты позволили авторам выделить два направления для 
будущего развития инновационной деятельности в условиях цифро-
вой трансформации для страхового бизнеса, в частности, обеспече-
ние САО «ВСК» достаточно высокой степени качества клиентского об-
служивания в цифровом и традиционном страховании; совершенство-
вание менеджмента на основе организационных изменений, ориенти-
рованных на обеспечение удовлетворенности рабочим местом в тру-
довом коллективе, что будет мотивировать к эффективной реализа-
ции профессиональной деятельности с точки зрения продажи страхо-
вых полисов и разработки инновационных страховых продуктов.  
Ключевые слова: развитие инновационной деятельности, страховой 
бизнес, цифровая трансформация, технологии, инновационная куль-
тура, инновационный потенциал. 
 

Введение. Инновационную деятельность страхового бизнеса 
можно понимать как непрерывный процесс накопления отрас-
левым игроком инновационной и цифровой зрелости путем од-
новременного использования цифровых и инновационных тех-
нологий в целях формирования целостной инновационной 
культуры в бизнесе. При этом инновационно-цифровая зре-
лость позволяет компании предоставлять потребительской 
аудитории страховые услуги высокого качества, наращивать в 
отраслевом секторе конкурентоспособность, а также эффек-
тивно реагировать на бизнес-риски в условиях более сложной 
экономической реальности [1]. 

В страховом бизнесе проявляется такая тенденция, что ка-
тегории «цифровая трансформация», «инновационная дея-
тельность», «цифровизация», «страховые инновации» стали в 
определённой степени «новомодными», что проявляется 
также в содержании научно-исследовательских работ, посвя-
щенных развитию инновационной деятельности страхового 
бизнеса. Исследования инновационной деятельности страхо-
вого бизнеса проводились и в более ранние периоды времени 
(например, [2]), однако, начиная с 2018 года, они имеют 
наибольший научный интерес в связи с переходом цифровой 
революции, протекающей в международном сообществе, на 
новый этап развития, что указано в работе [3]. Инновационная 
деятельность страхового бизнеса в основном исследовалась 
и оценивалась национальными и международными аналити-
ческими центрами в сотрудничестве с профессиональными 
экспертами из консалтинговых компаний, при этом среди ака-
демических работ присутствует достаточное низкое количе-
ство исследований, где используются методы комплексного 
анализа развития инновационной деятельности страхового 
бизнеса [4]. С точки зрения экспертов существует борьба за 
поиск эффективных способов реализации инновационной де-
ятельности [5]. 

К тому же, значимость научно-исследовательских работ 
ограничена с точки зрения репрезентативных примеров каче-
ственных и комбинированных исследований, которые могут 
стать полезными для страховых компаний, учитывая, что ин-
новационная и цифровая трансформация российского страхо-
вого бизнеса является относительно новой областью аналити-
ческих исследований [3]. 

Следовательно, существуют возможности для дальней-
ших, перспективных научных исследований, которые обла-
дают не только практической ценностью, но и позволяют до-
стичь наилучшего теоретического понимания инновационно-
цифровой трансформации страхового бизнеса, поэтому дан-
ное исследование направлено на то, чтобы внести свой вклад 
в область инновационно-цифровой трансформации игроков 
страхового бизнеса, восполняя имеющийся исследователь-
ский пробел. 

 
Обзор литературы. В современном академическом сооб-

ществе термины «инновация», «инновационная деятель-
ность», «цифровая трансформация» применяются достаточно 
широко. Несмотря на это, для различных отраслевых сфер 
употребление вышеуказанных понятий может быть разным, к 
тому же, единого понимания сущности инновационной дея-
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тельности, инноваций до сих пор нет, хотя экспертами пред-
принимались определённые усилия по унификации данных ка-
тегорий. 

Обращаясь к научному труду Й. Шумпетера, можно отме-
тить, что инновацией следует считать производство новых 
продуктов, применение инновационной техники и технологий, 
освоение компанией нового рынка сбыта продуктов, услуг, от-
крытие новых источников сырья, осуществление организаци-
онных изменений [6]. 

Как утверждает А.Н. Жилкина, осуществление инноваци-
онной деятельности в страховом бизнесе подразумевает су-
ществование определённых направлений совершенствования 
текущего функционирования, например, повышение потреби-
тельских характеристик полезности страховых полисов, техно-
логическую новизну услуг, рискоустойчивость компании, её 
эффективность, управляемость и экономичность, коммерче-
скую применимость конечных инноваций, выводимых на ры-
нок, общественно-экономическую значимость инновационной 
деятельности [7, с. 21]. 

Довольно высокие риски инновационной деятельности 
страхового бизнеса обусловлены неопределенностью и дина-
мичностью факторов, которые могут воздействовать на ре-
зультативность компаний. Положительная либо отрицатель-
ная неопределенность факторов, в свою очередь, определена 
крайне высокой привлекательностью инноваций, но лишь для 
тех компаний, которые готовы на риск [8, с. 3]. 

Стоит отметить, что инновационная деятельность из-за су-
ществующих рисков и небольшого масштаба предпринима-
тельской деятельности развивается не всеми компаниями. 
Так, подавляющее число страховых компаний обладают недо-
статочной внутриотраслевой конкурентоспособностью, в част-
ности, это касается тех компаний, которые не входят в ТОП-20 
рейтинга отечественных игроков страхового бизнеса [9]. В дан-
ном случае небольшие размеры страховых компаний не дают 
им потенциальной возможности бороться с крупными игро-
ками страхового бизнеса, осуществляя существенные финан-
совые вложения в инновации. Следовательно, самостоя-
тельно разрабатывать и внедрять инновации в страховой биз-
нес могут исключительно крупные организации, однако у них 
нет заинтересованности к развитию инновационной деятель-
ности, поскольку их деятельность довольно успешна. Кроме 
того, существующая на страховом рынке ситуация привела к 
тому, что некоторые страховые компании поменяли подход к 
финансированию инноваций, ценных бумаг и теперь выби-
рают наиболее консервативные инновационные проекты. 

Поэтому очевидно, что потребность в развитии инноваци-
онной деятельности страхового бизнеса на данный момент 
времени не представляется ярко выраженной. 

По мнению Ю.А. Платонова, развитие инновационной дея-
тельности страхового бизнеса можно рассматривать с учётом 
различных аспектов. Так, компания может предпринимать уси-
лия по созданию принципиально нового продукта, или уже ис-
пользуемый продукт совершенствуется, или компания предла-
гает клиенту под инновацией заимствованный у других игроков 
страхового бизнеса продукт. Для российской практики харак-
терно то, что обычно под инновацией в страховой деятельно-
сти понимается модификация уже используемого в страховом 
бизнесе продукта, который может удовлетворить клиентские 
запросы [10]. 

Безусловно, что любая инновационная идея в страховом 
бизнесе должна соответствовать результатам проведённых 
научных либо маркетинговых исследований, а также быть спо-
собной удовлетворить клиентские потребности. 

 
Методология исследования. Авторы для проведения ис-

следования выбрали качественный подход, исследование 

подразумевает осуществление трёх тематических исследова-
ний для достижения поставленной цели, поскольку для раз-
личных отраслевых сфер употребление понятий «инновацион-
ная деятельность», «цифровая трансформация» может быть 
разным, а соответственно специфика инновационной деятель-
ности будет отличаться. Качественный подход к анализу ши-
роко используется в информационных целях системных ис-
следований, о чём указывал М. Майерс [11]. Следовательно, 
качественный подход, основанный на отраслевом контент-
анализе, позволяет предоставить надёжные результаты, ис-
ходя из описательного и исследовательского дизайнов, а 
также потребности в получения первичной информации от иг-
роков страхового, телекоммуникационного, промышленно-
производственного бизнеса с точки зрения более глубокого по-
нимания происходящих процессов, обусловленных реализа-
цией инновационной деятельности [11]. Поэтому авторами 
был разработан исследовательский дизайн для достижения 
намеченной цели.  

Прежде чем проводить качественные исследования, кон-
тент-анализ по данным выбранных компаний, была состав-
лена программа авторского исследования, включающая цели 
качественного исследования, методы сбора исходных данных 
и примерную структуру интервью с опорными вопросами для 
обеспечения надежности итоговых результатов исследования. 

Авторы использовали основу работы [12] и впоследствии 
провели интервью с руководителями страхового бизнеса САО 
«ВСК» (генеральным директором и руководителем Департа-
мента по работе с высокотехнологичными партнёрами САО 
«ВСК»). Помимо инновационной практики российской страхо-
вой компании, также анализировалась специфика инноваци-
онной деятельности телекоммуникационной компании ПАО 
«Вымпелком» и промышленно-производственной компании 
ООО «Завод «Урал», поскольку было необходимо реализо-
вать сопоставительный анализ предпринимательских практик 
в развитии инновационно-цифровой деятельности выбранных 
компаний, а также дальнейшего выделения рекомендаций по 
перспективному развитию инновационной деятельности САО 
«ВСК». 

Для обеспечения более релевантных и надёжных резуль-
татов контент-анализа отраслевых сфер авторы выбрали по-
луструктурированные интервью. Вариант инструмента анкети-
рования был исключен, поскольку авторов интересует не стро-
гая форма анализа и количественная оценка инновационной 
деятельности в ПАО «Вымпелком», САО «ВСК», ООО «Завод 
«Урал», а поиск предпринимательской практики и уроков, из-
влеченных компаниями при реализации инновационной дея-
тельности. 

Авторы приняли во внимание программу тематического ис-
следования кодирования и анализа данных, изложенной К. 
Воссом, Н. Цикрикцисом и М. Фрохлихом, которые предложили 
использовать трехэтапный подход к исследованию, включаю-
щий фрагментацию данных (открытое кодирование); пере-
крестный анализ; перестановку данных для новых идей, реко-
мендаций (осевое кодирование) [13]. Интервью были перепи-
саны. Транскрипты впоследствии использовались для обоб-
щения результатов в процедуре кодирования с применением 
Microsoft Word и Excel. Процедура анализа данных включала 
кодирование общей информации, содержащейся в стенограм-
мах, отмечая важные части построения интервью. После этого 
было добавлено обозначение размеров текста, наиболее 
точно описывающего детали развития инновационной дея-
тельности в стенограмме.  

 
Направления развития инновационной деятельности 

страхового бизнеса. В 2022 году деятельность САО «ВСК» 
была обусловлена ростом страховых премий на 23% из-за 
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приобретения онлайн-полисов страхования, что свидетель-
ствует об усилиях страховой компании по расширению порт-
феля клиентов за счёт цифровых каналов, обеспечивая при 
этом высокий стандарт обслуживания в условиях цифровой 
трансформации [9]. Наибольшую долю страховых премий у 
страховой компании САО «ВСК» занимают онлайн-полисы 
ОСАГО на протяжении 2021-2022 гг., аналогичная ситуация от-
мечается у ООО «АльфаСтрахование», ПАО СК «РГС». 

Росту страховых премий САО «ВСК» также способство-
вали соответствующие оперативные мероприятия и средства 
реализации инновационных проектов в условиях цифровой 
трансформации: создание политики цифрового страхования, 
упрощение процедур закупок, увеличение количества макси-
мальных периодов для рассрочки платежа с 10 до 12, снятие 
3D безопасности по платежам через кредитную карту с сопут-
ствующей оценкой рисков, анализ ежедневных посещений по-
требителей и проведение поведенческой аналитики на основе 
механизма скоординированного пути клиента в сочетании с 
цифровым маркетингом.  

 
Таблица 1  
Организационные ресурсы и активы инновационной деятельности 
компаний в условиях цифровой трансформации 

Параметр Подпараметр 1 2 3 
Стратегия Совет директоров (генеральный 

директор) поддерживает разви-
тие инновационной деятельности 

Да Да Да 

Инновационная деятельность 
включает в себя улучшение биз-
нес-процессов, интеграцию инно-
ваций и информационных техно-
логий, которые поддерживают 
цифровые решения 

Да Да Да 

Уже разработаны дальнейшие 
этапы инновационной деятельно-
сти, которые позволяют учиты-
вать цифровую трансформацию 

Да Нет Да 

Сотрудники Навыки инновационной деятель-
ности развиваются путём посто-
янного обучения 

Да Да Да 

Имеется процесс развития кадро-
вого потенциала 

Да Нет Да 

Руководители специально наби-
рают талантливых или молодых 
людей, обладающих активным 
мышлением 

Да Да Да 

Клиенты Удовлетворенность клиентов ре-
гулярно измеряется 

Да Нет Да 

Предлагаются новые продукты и 
услуги, обеспечивающие лучший 
опыт и новую ценность для кли-
ентов 

Да Да Да 

Решения проектируются в соот-
ветствии с циклом взаимодей-
ствия компании с клиентом 

Да Да Да 

Технология Реализована роботизированная 
автоматизация бизнес-процессов 

Нет Да Нет 

Используются решения для ра-
боты с большими данными 

Да Да Да 

Данные о клиентах собираются 
для улучшения обслуживания 

Да Нет Да 

Инновации Руководство высшего звена по-
ощряет создание новых идей 

Да Да Да 

Сотрудники могут делиться со 
своим руководителем напрямую 
собственными инновационными 
идеями 

Да Да Да 

Налажен процесс оценки иннова-
ций 

Да Нет Да 

Источник: разработано авторами на основе контент-анализа 
трёх компаний: 1 – ПАО «Вымпелком»; 2 – ООО «Завод «Урал»; 3 – 
САО «ВСК» 

 
Как показано в таблице 1, большинство параметров, выде-

ленных из полуструктурированных интервью руководителей 

посредством контент-анализа развития инновационной дея-
тельности, одновременно применимо для нескольких отрас-
лей. Однако из-за специфических требований организации 
труда и бизнеса в различных отраслевых секторах, проведён-
ный авторами углубленный контент-анализ стенограммы ин-
тервью позволил выявить определенные особенности компа-
ний. 

Кроме того, целесообразно отразить различные методы, 
используемые компаниями для развития инновационной дея-
тельности в условиях цифровой трансформации и сопутству-
ющих организационных изменений, которые могут послужить 
примером передовой предпринимательской практики.  

Определение общего стратегического видения развития 
инновационной деятельности компаний в условиях цифровой 
трансформации понимается как основополагающий фактор 
успешного результата предпринятых усилий с точки зрения ре-
ализации инновационных практик в бизнесе, учитывая дости-
жение положительного чистого финансового результата. Тем 
не менее, каждая компания разрабатывает свою стратегию ин-
новационной деятельности в соответствии с индивидуаль-
ными потребностями. Разнообразие стратегий, позволяющих 
определять ориентиры инновационной деятельности, было 
аналогично отмечено в эмпирическом исследовании трех ком-
паний, проведенном Т. Хессом в соавторстве [14]. Стратегия 
развития инновационной деятельности ООО «Завод «Урал» 
подразумевает развитие инновационной деятельности через 
призму внедрения и использования инновационно-цифровых 
технологий в основном в производственных бизнес-процессах. 
С другой стороны, ПАО «Вымпелком» и САО «ВСК» приняли 
свои стратегии в качестве отдельных документов, где по-
дробно обозначено стратегическое видение реализуемой ин-
новационной деятельности на современном этапе обще-
ственно-экономического развития. Однако, по данным ПАО 
«Вымпелком» можно увидеть, что в настоящее время она не 
слишком сильно полагается на стратегию развития инноваци-
онной деятельности, что взаимосвязано с вступлением в бо-
лее зрелый этап инновационной деятельности организации в 
условиях цифровой трансформации. Более того, руководи-
тель ПАО «Вымпелком» отождествляет данный хозяйствую-
щий субъект с цифровым предприятием, что свидетельствует 
о том, что организационная структура телекоммуникационной 
компании обусловлена инновационной и цифровой культурой. 

Несмотря на различия в стратегических подходах, оче-
видны два общих подпараметра: совет директоров (генераль-
ный директор) поддерживает развитие инновационной дея-
тельности; инновационная деятельность включает в себя 
улучшение бизнес-процессов, интеграцию инноваций и ин-
формационных технологий, которые поддерживают цифровые 
решения.  

Эксперты также подчеркивают важность поддержки инно-
вационного потенциала со стороны руководства в процессе 
цифровой трансформации [15], [16], тем не менее, даже при 
наличии стратегического видения инновационной деятельно-
сти и поддержки высшего руководства, остаётся конкурентная 
борьба среди инновационных проектов за получение ресурсов 
(как человеческих, так и финансовых), что имеет определён-
ные последствия для развития инновационной деятельности: 
постоянное решение задач компаний по удержанию талантли-
вых сотрудников приводит к замедлению в развитии иннова-
ционной деятельности и соответственно борьбе за получение 
интеллектуальных ресурсов, однако грамотное управление та-
лантами потенциально повышает доходность бизнеса. 

Чтобы развить инновационную культуру, а также получить 
конкурентные преимущества, организации принимают меры 
по найму сотрудников с особыми профессиональными навы-
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ками, позволяющими на постоянной основе развивать и реа-
лизовывать инновационную деятельность, поощряют обмен 
знаниями на рабочем месте. Например, САО «ВСК» может 
нанять нового руководителя из отрасли телекоммуникаций, ко-
торая признана отраслевым сектором-инноватором в области 
инновационно-цифровой трансформации бизнеса [1], [4]. Ожи-
дается, что новый руководитель САО «ВСК», обладающий 
длительным соответствующим опытом осуществления и кон-
троля инновационных практик, поможет в процессе развития 
инновационной деятельности САО «ВСК» в условиях цифро-
вой трансформации после первоначального принятия страте-
гии. Другие кандидаты с профессиональными навыками к раз-
витию инновационной деятельности в отличие от тех, которые 
не обладают необходимым опытом развития и реализации ин-
новационных практик в страховом бизнесе, станут приоритет-
ными в процессе найма, происходящего в компании. Эти со-
трудники затем могут совместно работать над инновацион-
ными проектами внутри созданных первоначально команд или 
вне их, в зависимости от типа организационной структуры 
(матричная, проектная, функциональная), используемого в 
компании. 

Имея в виду конкурентные преимущества для компании и 
необходимость достижения позитивного результата работы, 
сотрудники осуществляют свои трудовые функции, не опаса-
ясь того обстоятельства, что кто-либо другой присвоит их ин-
новационные идеи и выполнение задач, представляется оче-
видным, что такие качества присущи более молодой группе со-
трудников внутри трудового коллектива. В ООО «Завод 
«Урал» они адаптируются к инновациям быстрее и, следова-
тельно, обеспечивают устойчивый поток новых знаний, их 
накопление и передачу остальным работникам промышленно-
производственной компании. Благодаря такой практике увели-
чивается количество сотрудников, которые могут участвовать 
в разработке инновационных и цифровых решений, тем самым 
используя ограниченные человеческие ресурсы в целях повы-
шения проектной инновационной активности. 

Качество предоставления услуг является более важным 
фактором в САО «ВСК» и ПАО «Вымпелком», исходя из отрас-
левой специфики, к тому же, полученные операционные ре-
зультаты здесь рассматриваются как сочетание планирования 
пути клиента с технологиями, реализованными для ускорения 
сквозных процессов, связанных с потреблением. Сквозной 
путь клиента представляет собой ключевое руководство пред-
принимательской деятельности, обусловленной проектирова-
нием инновационных решений в условиях цифровой транс-
формации. В страховом бизнесе он также используется в ка-
честве инструмента поддержки принятия решений для осу-
ществления организационных изменений в сочетании с проек-
тированием продуктов и услуг, чтобы обеспечить наилучшее 
качество обслуживания клиентов, повысить его, а также со-
здать новую ценность для клиентов, принимая во внимание от-
личительные характеристики национального страхового рынка 
и руководствуясь потребностями клиентов на данный момент 
времени.  

В связи с производственно-экономической деятельностью 
ООО «Завод «Урал», которое по своей природе имеет ограни-
ченное число потребителей, а соответственно точек взаимо-
действия с ними, сквозной путь клиента достигается за счет 
системы онлайн-заказов и адаптации результатов бизнес-про-
цесса и ключевых показателей эффективности (KPI) к потреб-
ностям клиентов. В данном случае предусматривается авто-
матизация производства, необходимая для увеличения скоро-
сти производства продуктов, соблюдения сроков инновацион-
ных проектов, поскольку наблюдается чувствительность заказ-
чиков ко времени изготовления конечных продуктов. 

Благодаря этому конкурентному преимуществу ООО «За-
вод «Урал» заключает сделки, учитывая потенциальную воз-
можность изготовить и доставить продукт быстрее, чем другие 
конкурирующие производственно-промышленные компании. 
Второй аспект инновационных технологий, связанный с клиен-
тами, обусловлен максимальной вовлеченностью клиентов в 
деловые процессы компаний. Для ООО «Завод «Урал» харак-
терно, что клиенты начинают виртуальные сеансы в производ-
ственной системе через официальный портал онлайн-продаж. 

Действие инновационных технологий определяется по 
силе взаимосвязи с традиционными корпоративными инфор-
мационными технологиями, тогда их можно условно подразде-
лить на первичные (например, мобильные, социальные, об-
лачные технологии, большие данные и Интернет вещей) и вто-
ричные или новые (например, 3D-печать, носимые устройства, 
виртуальная и дополненная реальность, искусственный ин-
теллект, дроны и робототехника, а также машинное обучение) 
[17].  

Таким образом, организации имеют возможность выбора 
из множества современных инновационных технологий в зави-
симости от областей цифровизации, в которых сосредоточено 
в настоящее время внимание руководителей. Безусловно, что 
компании не могут преуспеть во всех областях реализации ин-
новационной деятельности, при прочих равных условиях, [1], 
и, исходя из результатов исследования авторов, у них также 
отсутствует значительное желание что-либо изменить. Имея 
свою нишу в промышленном производстве, ООО «Завод 
«Урал» сосредоточило свои инновационные разработки на 
производственных линиях, планомерно внедряя роботизиро-
ванную автоматизацию. Роботы могут наблюдать за окружаю-
щей средой и реагировать на неё, тем самым минимизируя по-
требность в человеческом участии и способствуя сокращению 
ошибок в производстве продукта. Усилия САО «ВСК» в разви-
тии инновационной деятельности в условиях цифровой транс-
формации направлены на цифровизацию клиентоориентиро-
ванных процессов.  

Также все три компании используют большие данные и 
связанные с ними технологии для получения дополнительных 
идей и генерирования новой ценности, исходя из полученных 
данных.  

В САО «ВСК» используются открытые общедоступные гео-
графические данные в сочетании с дронами в процессе оценки 
экологического ущерба в рамках полисов ОСАГО. С другой 
стороны, ПАО «Вымпелком» использует существующие сете-
вые данные (анонимизированные и обобщенные) для предо-
ставления информации различным заинтересованным сторо-
нам о сетевом траффике и географическом расположении по-
требителей в определённый момент времени. Такая информа-
ция позволяет банкам, например, оптимизировать расположе-
ние банкоматов, или это может помочь туристическим компа-
ниям решить, где наилучшим образом разместить туристиче-
ские путеводители и многоязычные материалы для туристов 
на специальных стойках в соответствии с сетевым траффиком 
и концентрацией людей. 

Кроме того, наряду с внедрением инновационных техноло-
гий, руководители САО «ВСК» подчёркивают необходимость 
создания качественной системы планирования ресурсов 
(ERP) в целях стандартизации бизнес-процессов. Оцифровка 
процессов требует пересмотра и формализации с точки зре-
ния рабочего процесса, а также терминологии, особенно в 
сфере обслуживания в промышленном производстве, которое 
имеет разнообразный портфель продуктов и множество кана-
лов связи и продаж. К тому же, САО «ВСК» также стремится 
обучить сотрудников и гармонизировать систему бизнес-про-
цессов, чтобы определенный продукт грамотно был предло-
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жен покупателю, благодаря чему будет запущен рациональ-
ный процесс на цифровой платформе. При этом в фоновом 
режиме используется эффективная ERP-система, интегриро-
ванная в единую информационную систему, в целях расшире-
ния информационных потоков.  

Генерация инноваций поощряется всеми компаниями, в 
том числе и в страховом бизнесе, где инновационные идеи пе-
редаются руководителям по разным каналам, хотя в ООО «За-
вод «Урал» обычно генеральному директору напрямую сооб-
щают инновационные идеи, не соблюдая тем самым суборди-
нацию. Однако генеральный директор ООО «Завод «Урал» 
объясняет, что этой практики достаточно для обработки посту-
пающих инновационных идей, которые регулярно исходят от 
более молодых сотрудников, следовательно, особые усилия 
направлены на найм сотрудников с инновационным, любозна-
тельным, активным мышлением. В ПАО «Вымпелком» принят 
более формальный подход к оценке инновационных идей пу-
тем создания специального совета, который созывается еже-
месячно на так называемых «презентациях инновационных 
идей» для оценки крупных проектов, предложенных сотрудни-
ками.  

В САО «ВСК» открытость высшего руководства к иннова-
ционным идеям привела к большому и постоянно растущему 
ряду инновационных идей, которыми стало трудно управлять. 
Высшее руководство попыталось решить эту проблему, со-
здав Департамент по инновациям, а также электронный пор-
тал управления идеями, чтобы сотрудники могли оставлять 
там свои инновационные идеи для последующей оценки. 

Другая, наиболее распространенная, деятельность по 
управлению инновациями в страховых компаниях – это еже-
годный «конкурс инноваций» [18]. Конкурсы в определенной 
степени обучают сотрудников тому, чтобы они думали о новых 
идеях, могли с высокой точностью определять пробелы в стра-
ховом бизнесе, которые можно устранить. В данном случае 
САО «ВСК» регулярно финансирует подобные встречи, в ко-
торых участвуют также внешние эксперты, либо сотрудники 
участвуют в конкурсах предпринимательских и технологиче-
ских идей, в студенческих конференциях. 

 
Заключение. Развитие инновационной деятельности 

страхового бизнеса претерпевает в настоящее время много-
образие сложностей, которые также взаимосвязаны с динами-
кой российского страхового рынка. При этом в настоящее 
время до конца не выявлены содержание и стратегия развития 
инновационной деятельности, которая подразумевает сочета-
ние наилучших практик цифровых инноваций в страховании с 
учётом ограниченных ресурсов.  

Различные специалисты смогут извлечь пользу из матери-
алов, представленных в данной статье и связанных с разви-
тием инновационной деятельности страхового бизнеса. 
Направления развития инновационной деятельности страхо-
вого бизнеса, а именно обеспечение игроком страхового биз-
неса достаточно высокой степени качества клиентского обслу-
живания в цифровом и традиционном страховании; совершен-
ствование менеджмента на основе организационных измене-
ний, ориентированных на обеспечение удовлетворенности ра-
бочим местом в трудовом коллективе, что будет мотивировать 
к эффективной реализации профессиональной деятельности 
с точки зрения продажи страховых полисов и разработки инно-
вационных страховых продуктов, руководством компаний мо-
гут использоваться для разработки и практического осуществ-
ления стратегии. 

Совершенствование развития инновационной деятельно-
сти страхового бизнеса должно быть основано на использова-
нии таких рекомендаций, как: 

1. Увеличение клиентоориентированности компаний стра-
хового бизнеса посредством улучшения бизнес-процессов, ин-
теграции инноваций и информационных технологий, которые 
поддерживают цифровые решения; 

2. Повышение удовлетворенности сотрудников страхового 
бизнеса с помощью синтеза страховых агентов, сотрудников и 
клиентов, их активного взаимодействия между собой, исходя 
из того, что сотрудники играют роль соавторов изменений. 
Предоставление более качественного клиентского обслужива-
ния может стать значительным источником смысла трудовой 
деятельности, выполняемой сотрудником и, тем самым, уве-
личит удовлетворенность сотрудников страхового бизнеса. 

 
Литература 

1. Westerman G., Tannou M., Bonnet D., Ferraris P., McAfee 
A. The Digital Advantage: How Digital Leaders Outperform their 
Peers in Every Industry // MIT Center for Digital Business and 
Capgemini Consulting. - 2012. - P. 1-24. 

2. Kohli R., Johnson S. Digital Transformation in Latecomer 
Industries: CIO and CEO Leadership Lessons from Encana Oil & 
Gas (USA) Inc. // MIS Quarterly Executive. - 2011. - Vol. 10. - No. 
4. - P. 141–156. 

3. Bosilj Vuksic V., Ivancic L., Susa Vugec D. A Preliminary 
Literature Review of Digital Transformation Case Studies // In 
Proceedings of the 20th International Conference on Managing 
Information Technology (ICMIT 2018). - 2018. - P. 737–742.  

4. Gill M., Van Boskirk S. The Digital Maturity Model 4.0. - 
Cambridge, MA: Forrester Research, 2016. - 17 p. 

5. World Economic Forum. The Digital Enterprise. Moving 
from Experimentation to Transformation. - Geneva: World 
Economic Forum, 2018. - 46 p. 

6. Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М.: 
Прогресс, 1982. - 455 с. 

7. Жилкина А.Н. Управление инновационным развитием 
страхового бизнеса: автореф. дисс. … канд. экон. наук. - СПб., 
2012. - 26 с. 

8. Клёцкин А.Н. Совершенствование страхования инно-
вационного продукта: автореф. дисс. … канд. экон. наук. - М., 
2009. - 23 с. 

9. Эксперт РА. Рэнкинги страховых компаний. - М., 2023. - 
124 с. 

10. Платонов Ю.А. Инновационное развитие страховой де-
ятельности в современной России: автореф. дисс. … канд. 
экон. наук. - М., 2007. - 21 с. 

11. Myers M.D. Qualitative Research in Information Systems // 
MIS Quarterly. - 1997. - Vol. 21. - No. 2. - P. 241–242.  

12. Kane G.C., Palmer D., Phillips A.N., Kiron D., Buckley N. 
Aligning the Organization for Its Digital Future. - MIT Sloan 
Management Review and Deloitte University Press, 2016. - 30 p. 

13. Voss C., Tsikriktsis N., Frohlich M. Case Research in 
Operations Management // International Journal of Operations & 
Production Management. - 2002. - Vol. 22. - No. 2. - P. 195–219.  

14. Hess T., Matt C., Benlian A., Wiesböck F. Options for 
Formulating a Digital Transformation Strategy // MIS Quarterly 
Executive. - 2016. - Vol. 15. - No. 2. - P. 123–139.  

15. Horlacher A., Hess T. What Does a Chief Digital Officer 
Do? Managerial Tasks and Roles of a New C-level Position in the 
Context of Digital Transformation // In Proceedings of the 49th 
Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 
2016). - 2016. - P. 5126–5135.  

16. Singh A., Hess T. How Chief Digital Officers Promote the 
Digital Transformation of their Companies // MIS Quarterly 
Executive. - 2017. - Vol. 16. - No. 1. - P. 1–17. 

17. Spremic M. Governing Digital Technology – How Mature IT 
Governance Can Help in Digital Transformation? // International 



 

 25

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2023 

Journal of Economics and Management Systems. - 2017. - No. 2. 
- P. 214–223. 

18. Kane G.C., Palmer D., Phillips A.N., Kiron D., Buckley N. 
Coming of Age Digitally. - MIT Sloan Management Review and 
Deloitte Insights, 2018. - 33 p. 

 
Development of innovative activities of the insurance business 
Kurovsky S.V., Kushelev I.Yu., Sosnin D.A., Mishin D.A. 
LLC "Higher School of Education", Moscow Financial and Industrial University 

"Synergy", FSAOU VO "PNIPU" 
JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34 
 
The problem and relevance of the study of the development of innovative activities of 

the insurance business were identified, data was collected and analyzed based 
on free-form interviews with the managers of PJSC Vimpelcom, JSC VSK, LLC 
Plant Ural, directions and recommendations for the development of innovative 
activities were highlighted insurance business based on statistical data and the 
results of qualitative analysis. The results allowed the authors to identify two 
directions for the future development of innovative activities in the context of 
digital transformation for the insurance business, in particular, ensuring that VSK 
JSC provides a sufficiently high degree of quality of customer service in digital 
and traditional insurance; improvement of management based on organizational 
changes aimed at ensuring workplace satisfaction in the workforce, which will 
motivate the effective implementation of professional activities in terms of selling 
insurance policies and developing innovative insurance products. 

Keywords: development of innovative activity, insurance business, digital 
transformation, technology, innovative culture, innovative potential. 
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Импакт-фактор и инновационная активность вуза 
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Статья посвящена исследованию влияния качества публикационной 
активности на инновационную активность российских университетов. 
В контексте актуальности развития инновационной экономики, особое 
внимание уделяется роли университетов как основных драйверов ин-
новаций. Автор обращает внимание на то, что Россия занимает невы-
сокое место в глобальном инновационном индексе, что свидетель-
ствует о неудовлетворительном уровне инновационной деятельности 
в российских университетах. Данное исследование предполагает, что 
инновационная активность университета зависит от качества публику-
емых научных исследований. Одним из показателей качества публи-
кационной активности является средневзвешенный импакт-фактор 
журналов, где публикуются научные работы сотрудников вуза. Крите-
рием эффективности инновационной деятельности вуза в текущем ис-
следовании выступают баллы вузов в международных и российских 
рейтингах: THE.Research, ARWA и Интерфакс.Инновации. Цель иссле-
дования заключалась в выявлении уровня влияния средневзвешен-
ного импакт-фактора журналов, в которых публикуются сотрудники 
вуза, на уровень инновационной активности университета. Задачи ис-
следования заключаются в определении уровня взаимозависимости 
между импакт-фактором журналов и рейтингом университетов, прове-
дении корреляционного анализа между импакт-фактором и показате-
лями инновационной деятельности университетов. В статье представ-
лен результат корреляционного 360 российских университетов на 
наличие связи между импакт-фактором журналов и рядом других по-
казателей. Базой проведения корреляционного анализа являются 
данные российских и международных рейтингов, научной библиотеки 
elibary и ежегодного мониторинга университетов. В результате прове-
денного корреляционного анализа выявлена значимая связь между 
эффективностью инновационной деятельности университета и им-
пакт-фактором журналов, в которых публикуются научные труды со-
трудников вуза. 
Ключевые слова: инновационная активность, импакт-фактор журна-
лов, рейтинги вузов, THE, ARWA, Интерфакс, результаты интеллекту-
альной деятельности, ЕГЭ. 
 
 

Введение 
В современных условиях развитие и становление иннова-

ционной экономики актуально как никогда. Становление инно-
вационной экономики базируется на инновационной активно-
сти университетов. В настоящее время, Россия в глобальном 
инновационном индексе в 2022 году занимает лишь 47 место, 
уступая множеству стран, например, Индии, Польше, Турции. 
Лишь часть российских университетов можно назвать иннова-
ционными. В ТОП-100 ведущих международных рейтингов ву-
зов THE.Research и ARWA входит лишь один российский вуз – 
Московский государственный университет. 

Исходя из информации выше, можно сделать вывод о не-
удовлетворительном развитии российских университетов, в 
первую очередь, в инновационной деятельности. Автор дан-
ного исследования считает, что на инновационную активность 
университета влияет качественный уровень публикуемых 
научных исследований. Одним из показателей уровня научной 
ценности публикаций вуза является средневзвешенный им-
пакт-фактор журналов, в которых публикуются научные труда 
сотрудников вуза. Импакт-фактор журналов по вузам предо-
ставляется научной библиотекой elibrary. 

В работе [1] приводится статистика, согласно которой 
число ученых растёт, а продуктивность каждого из них снижа-
ется. Подобные явления отмечают ученые по всему миру (рис. 
1).  

 

 
Рис. 1. Совокупные данные о продуктивности исследований [1] 

 
Это является общемировой проблемой. Успешное реше-

ние проблемы продуктивности ученых конкретной страной 
предоставит ей недостижимые преимущества, а экономика по-
лучит новый виток развития. 

Авторы исследования [2] подчеркивают, что использова-
ние импакт-фактора не является доктриной. Импакт-фактор 
обладает множеством недостатков, однако, они утверждают, 
что пока не разработана ни одна методология, которая обла-
дала подобной простотой, точностью оценки качества журна-
лов и научных работ, опубликованных в них. Исследователи 
подчеркивают, что в любой из научных специальностей веду-
щими журналами, по мнению признанных ученых, экспертов и 
практиков, являются журналы с наибольшими импакт-факто-
рами. 
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В статье [3] отмечается важность публикаций не только как 
таковых, но и значимых публикаций вместе с бизнес-партне-
рами, а также совместное патентование научно-технических 
разработок. 

Авторы работы [4] пришли к выводу, что научный потен-
циал университета, уровень финансирования исследований и 
количество публикаций в международных базах являются 
ключевым фактором инновационного развития вуза. Повыше-
ние инновационной активности и влияние на неё импакт-фак-
тора журналов является ключевой проблемой для многих уни-
верситетов.  

Проблематикой связи инновационной активности вузов и 
импакт-фактором журналов занимались многие ученые. В ра-
боте [5] выделяется один из критериев интеграции вуза в наци-
ональную инновационную систему – это публикации в журна-
лах с учетом их импакт-факторов и базы данных, а в исследо-
вании [6] был предложен усовершенствованный импакт-фак-
тор, но только для медицинских журналов. Он учитывает число 
ссылок из национальных и международных рекомендаций на 
статьи, опубликованные в данном журнале. Подобная транс-
формация показателя позволяет учесть практическую значи-
мость публикаций в журналах. 

Исследование зависимости между финансированием 
научно-исследовательских работ и публикационной активно-
стью инновационных вузов РФ было проведено в работах [7, 
8]. В результате было выявлено, что в инновационных вузах 
РФ не всегда прослеживается сильная корреляционная связь 
между объемами публикаций и финансированием научно-ис-
следовательских работ. 

Однако не все ученые поддерживают использование пуб-
ликационной активности и оценки её качественного уровня, как 
фактора инновационной активности университета. Понома-
рева в своем исследовании [9] приводит направления и пока-
затели для оценки инновационной экосистемы вуза, но среди 
них нет ни одного показателя публикационной активности. 

В работе [10] задаются вопросом о влиянии экономических 
предпосылок на исследования ученых. Автор отмечает излиш-
нее внимание правительства РФ к публикационным показате-
лям и экономической составляющей исследований. Многие 
получатели грантов сосредоточены только на публикации в 
рамках заявленного гранта, но не на проведение реальных ис-
следований. Кроме того, автор критикует КБПР как возврат 
научной системы к важности импакт-фактора журнала. 

Академик РАН Крюков В.А. в исследовании [11] отмечает 
замедление научного прогресса. Одной из причин считает 
контрпродуктивность оценки успешности ученых через статьи 
в журналах с высоким рейтингом и высокий уровень их цити-
рования. 

С критикой текущего подхода к оценке научного результата 
ученых и организаций выступает авторы работ [12]. Они счи-
тают, что введение индекса Хирша и импакт-фактора приводит 
к тому, что ученые концентрируются на достижении опреде-
ленных показателей, а не своих исследованиях. Авторы при-
шли к выводу о необходимости острожного использования 
библиометрических показателей и основной упор делать на 
экспертную оценку. Кроме того, требования к ежегодному по-
вышению показателей публикационной активности недости-
жимы при проведении значимых исследований. Подобного 
мнения и авторы исследования [13] утверждающие, что ряд 
журналов используют инструментарий для искусственного по-
вышения импакт-фактора журнала и уровня цитирования ста-
тей. Поэтому не всегда импакт-фактор журнала отражает 
научную ценность публикуемых в нём работ. 

Инфляция импакт-факторов журналов является одной из 
насущных проблем. Ей в большей степени поражены менее 

известные и хищнические журналы, а также издательства, рас-
положенные в академически периферийных странах [14]. В ре-
зультате часть журналов с «низкой научной ценностью» могут 
быть сопоставимы по импакт-фактору с ведущими журналами. 
При этом ученые из развивающихся стран испытывают «неви-
димые» преграды при публикациях в ведущих международных 
журналах из развитых стран [15, 16]. Поэтому у них не остается 
иного выбора, как печататься в журналах с сомнительной 
научной ценностью, но удовлетворительными показателями 
импакт-фактора. Другие ученые из развивающихся стран 
предлагают создавать публикационные коалиции, поддержи-
вать публикационную активность национальных авторов [17]. 

Само собой, без критики «хищнических» журналов не обо-
шёлся и Nature [18]. Авторы перечислили распространенные 
практики «хищнических» журналов и предложили создание со-
общества ученых и организаций для адекватной оценки каче-
ства журналов. Подобные мероприятия, несомненно, должны 
реализовываться, но это всё больше напоминает борьбу 
«меча и щита». 

В работе [19] исследуются публикации из академической 
среды и публикации корпоративного сектора. Значимость 
научных статей и журналов предлагается оценивать через 
ветвящиеся модели, подчеркивающие разнообразие последу-
ющих исследований, базирующиеся на текущей статье.  

В исследованиях [20, 21] утверждается важность развития 
человеческого потенциал профессорского-преподаватель-
ского состава, как базы для активизации исследовательской и 
инновационной деятельности университета. Тинякова В.И. 
[22] подчеркивает взаимосвязь между инновационностью эко-
номики страны и уровнем расходов на университеты. 

Автор работы [23] отмечает необходимость активизации 
публикационной и патентной активности вуза, как фактора ин-
новационного развития экономики РФ в целом. 

Исследование [24] подчеркивает большую распространен-
ность импакт-фактора в оценке деятельности преподавателей 
и научных сотрудников в США и Канаде. Обоснованность ис-
пользования импакт-фактора при оценке деятельности со-
трудников университетов подчеркивается в другой статье [25]. 
Авторы статьи обнаружили положительный эффект от научно-
исследовательской деятельности профессоров, получивших 
грант, который сохраняется не более 6 лет после получения 
гранта. Однако, получатели гранта, которые в первые года 
гранта повышают «качество» своих статей и журналов, в кото-
рых они публикуются, реализуют долгосрочный эффект каче-
ства публикаций. Это означает, что импакт-фактор журналов, 
в которых публикуются сотрудники университета оказывает 
влияние на последующую исследовательскую деятельность и 
опосредовано – на инновационную активность университета. 

К сожалению, представленные выше работы не исследо-
вали влияние импакт-фактора журнала на инновационную де-
ятельность университета. Автор данного исследования решил 
восполнить данный пробел и выявить влияние импакт-фак-
тора журналов, в которых опубликованы научные статьи со-
трудников университетов, на их инновационную активность. 

Цель данного исследования – выявить уровень влияния 
средневзвешенного импакт-фактора журналов, в которых пуб-
ликуются сотрудники вуза, на уровень инновационной актив-
ности университета. Задачи исследования: определить уро-
вень взаимозависимости между импакт-факторами журналов 
и баллами вузов в российских и международных рейтингах; 
провести корреляционный анализ ТОП-10 ведущих универси-
тетов между импакт-фактором журналов и показателями ре-
зультатов интеллектуальной деятельности вуза, а также сов-
местной с иностранными организациями публикационной ак-
тивностью; проанализировать 360 российских университетов 
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на наличие взаимосвязи между импакт-фактором журналов и 
рядом показателей вузов. 

Объектом исследования является инновационная актив-
ность российских университетов. Предметом исследования 
является взаимосвязь инновационной активности вуза и им-
пакт-факторов журналов, в которых опубликованы статьи со-
трудников вуза. 

 
Материалы и методы 
В исследовании анализируются показатели российских 

университетов и их баллы в рейтингах Интерфакс.Инновации, 
THE.Research и ARWA. Анализируемый набор университетов 
– это российские вузы из международного рейтинга THE по 
направлению «Research». Данное направление оценивает, в 
первую очередь, уровень исследовательской активности, во 
вторую – инновационной активности. Всего выбрано 72 вуза. 

Источником показателей российских вузов служит научная 
библиотека elibrary.ru и ежегодный мониторинг вузов. Из дан-
ных научной библиотеки elibrary выбраны следующие показа-
тели: средневзвешенный импакт-фактор, в которых были 
опубликованы статьи сотрудников университета. Из ежегод-
ного мониторинга университетов отобран для анализа ряд по-
казателей: число поступивших «олимпиадников», процент до-
ходов от РИД в общих доходах, объем доходов от РИД и число 
лицензионных договоров на одного научного педагогического 
работника, количество совместных научных статей с ино-
странными организациями. 

Базой работы становится корреляционный анализ между 
импакт-фактором журналов и баллами университетов в трех 
рейтингах. Определены коэффициенты корреляции по каж-
дому показателю. Кроме того, в исследовании выявлены веду-
щие университеты из рейтинга THE.Research с наибольшим 
импакт-фактором журналов. Представлены дополнительные 
показатели: индекс Хирша по ядру РИНЦ, процент магистров, 
аспирантов и ординаторов, показатели ЕГЭ и число совмест-
ных научных статей с иностранными организациями. Данные 
показатели включены в корреляционный анализ и выявлена 
степень их взаимного влияния. 

В таблице 1 представлены показатели импакт-фактора 
журналов и баллы из рейтингов, являясь своеобразной базой 
для начала исследования. 

 
Таблица 1 
Импакт-фактор журналов российских вузов из рейтинга 
THE.Research-2023  

Университет Импакт-
фактор 
научных 
изданий 

ARWA Researc
h 

Интерфакс

Московский физико-технический инсти-
тут 

2,716 13,5 46,8 1000 

Новосибирский государственный уни-
верситет 

2,392 13,7 34,0 470 

ИТМО 2,095 9,1 32,6 673 
МИФИ 1,938 11,0 41,7 895 
Томский политехнический университет 1,873  20,2 790 
МИСИС 1,829 9,3 22,2 874 
Томский политехнический университет 1,592 10,8 37,4 770 
Первый Московский государственный 
медицинский университет 

1,549  15,7 478 

Уральский федеральный университет 1,506 12,0 23,2 415 
Новосибирский государственный техни-
ческий университет 

1,438  13,0 457 

Московский государственный универси-
тет 

1,393 27,0 72,9 813 

Санкт-Петербургский государственный 
университет 

1,329 16,5 39,7 431 

Ивановский государственный химико-
технологический университет 

1,313  10,0 471 

Балтийский федеральный университет 1,214  15,0 332 

Приволжский исследовательский меди-
цинский университет 

1,122  8,4 486 

Высшая школа экономики 1,109 11,2 45,3 661 
Российский химико-технологический 
университет 

1,026  13,6 456 

Казанский федеральный университет 1,005 9,4 19,7 632 
Казанский государственный медицин-
ский университет 

0,997  9,2 432 

Южно-Уральский государственный уни-
верситет 

0,991  13,3 337 

Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет 

0,988  9,2 481 

Санкт-Петербургский политехнический 
университет 

0,955  23,7 673 

Российский университет дружбы наро-
дов имени Патриса Лумумбы 

0,943  21,5 534 

Российский национальный исследова-
тельский медицинский университет 

0,912  11,2 611 

Дальневосточный федеральный уни-
верситет 

0,899  18,4 630 

Сибирский федеральный университет 0,888  19,6 491 
Национальный исследовательский Ни-
жегородский государственный универ-
ситет 

0,861  12,5 522 

Кемеровский государственный универ-
ситет 

0,816  9,6 473 

Нижегородский государственный техни-
ческий университет 

0,793  9,2 479 

Самарский национальный исследова-
тельский университет 

0,778  15,4 495 

Тюменский государственный универси-
тет 

0,766  12,7 458 

Саратовский государственный универ-
ситет 

0,753  13,5 480 

Южный федеральный университет 0,750  13,4 645 
Российский государственный универси-
тет нефти и газа 

0,724  10,6 466 

Иркутский государственный универси-
тет 

0,724  10,0 470 

Санкт-Петербургский горный универси-
тет 

0,704  14,5 390 

МИЭТ 0,680  13,5 527 
Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники

0,664  11,2 462 

МИРЭА 0,649  11,1 463 
Северо-Западный государственный ме-
дицинский университет 

0,637  8,3 487 

Омский государственный технический 
университет 

0,614  8,7 484 

Московский Энергетический Институт 0,575  16,7 454 
Иркутский национальный исследова-
тельский технический университет 

0,571  9,6 403 

Казанский национальный исследова-
тельский технологический университет 

0,566  9,2 416 

Северный (Арктический) федеральный 
университет 

0,563  11,0 464 

Воронежский государственный универ-
ситет 

0,562  10,2 468 

Московский государственный техниче-
ский университет 

0,555  32,0 643 

Саратовский государственный техниче-
ский университет 

0,539  8,9 483 

Алтайский государственный универси-
тет 

0,523  15,0 304 

Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет 

0,500  15,4 546 

Казанский национальный исследова-
тельский технический университет 

0,493  12,3 498 

Московский авиационный институт 0,475  12,7 658 
СКФУ 0,460  9,0 482 
Пензенский государственный универси-
тет 

0,443  8,4 485 

Российский экономический университет 
имени 

0,442  12,2 504 

Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский универси-
тет 

0,438  11,4 459 

Башкирский государственный универси-
тет 

0,435  9,3 478 

Мордовский государственный универси-
тет 

0,429  9,2 480 
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Тюменский индустриальный универси-
тет 

0,428  9,5 474 

Северо-Восточный федеральный уни-
верситет 

0,421  9,7 472 

Московский государственный строи-
тельный университет 

0,420  11,3 341 

Донской государственный технический 
университет 

0,419  8,8 432 

Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы 

0,413  16,3 455 

Уфимский государственный нефтяной 
технический университет 

0,411  8,7 452 

Финансовый Университет при Прави-
тельстве РФ 

0,408  14,6 327 

Юго-Западный государственный уни-
верситет 

0,389  10,1 469 

Московский политехнический универси-
тет 

0,369  9,4 476 

Магнитогорский государственный техни-
ческий университет 

0,368  10,3 467 

Волгоградский государственный техни-
ческий университет 

0,353  9,6 333 

Воронежский государственный техниче-
ский университет 

0,343  8,7 316 

Пермский политехнический университет 0,305  11,3 461 
Пермский политехнический университет 0,305  10,8 465 
Источник: составлено автором по данным Elibrary.ru. Научная элек-
тронная библиотека. URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обра-
щения: 15.09.2023) и данным международного рейтинга вузов THE. 
World University Rankings 2023. URL: 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/2023/world-ranking (дата обращения: 15.09.2023). 

 
Таблица c данными вузов отсортирована по импакт-фак-

тору журналов, который в большей степени описывает науч-
ную ценность публикаций сотрудников университета. Чем 
выше импакт-фактор журнала, в котором публикуются науч-
ные труды научно-педагогических работников вуза, тем выше 
оценка другими учеными результатов исследований. Первые 
пять позиций в таблице занимают ведущие университеты Рос-
сии, следовательно, импакт-фактор журналов в определенной 
мере подчеркивает, как научное, так и общественное призна-
ние университета. 

Автор проводит исследование взаимосвязи импакт-фак-
тора журналов и показателей из ежегодного мониторинга ву-
зов (136 показателей) для выявления значимых коэффициен-
тов корреляции между ними. 

В итоге в работе будут описаны результаты корреляцион-
ного анализа между импакт-фактором журнала и баллами уни-
верситетов в российских и международных рейтингах, а также 
результаты анализа между импакт-фактором журналов и пока-
зателями мониторинга вузов. 

 
Результаты и обсуждение 
В рамках исследования автор провел корреляционный 

анализ между средневзвешенным импакт-фактором журна-
лов, в которых публикуются научно-педагогические работники 
вуза, и баллами в российских и международных рейтингах. Вы-
явленные коэффициенты корреляции служат отправной точ-
кой в рамках данной работы. Источником показателей импакт-
фактора журналов является научная библиотека ellibrary, а 
баллы российских и международных рейтингов исследуются 
за 2023 год, где базой рейтингов является 2022 год. 

Результаты корреляционного анализа импакт-факторов 
журналов и баллов российских вузов в российских и междуна-
родных рейтингах достаточно неоднозначны (рис. 2). 

Корреляционный анализ из таблицы выше проведен на 
базе 72 университетов, входящих в международный рейтинг 
THE.Research. Высокие коэффициенты корреляции получены 
с баллами рейтинга: THE.Research и Интерфакс.Инновации. 

Рейтинги подчеркивает исследовательские и тем самым инно-
вационные достижения университета. 

 

 
Рис. 2. Корреляционный анализ импакт-фактора и баллов россий-
ских университетов в рейтингах 
Источник: рассчитано автором по данным таблицы 1. 

 
Отметим, что в текущем исследовании баллы рейтингов 

являются показателями инновационной активности универси-
тетов. Несомненно, импакт-фактор журналов, в которых пуб-
ликуются сотрудники вуза, имеет достаточно сильную взаимо-
связь с инновационной активностью университета. Научные 
статьи, опубликованные в журналах с высоким импакт-факто-
ром, подчеркивают востребованность проводимых исследова-
ний и инноваций в конкретном вузе. В литературном обзоре 
были рассмотрены критические мнения относительно показа-
теля импакт-фактора журналов. С другой стороны, ни один 
иной показатель не сравнится с простотой, удобством, а также 
точностью оценки «качества» журнала посредствам импакт-
фактора. 

Связь между инновационной активность университетов на 
базе баллов рейтингов вузов и импакт-фактором журналов – 
очевидна. Связь между импакт-фактором журналов и баллами 
рейтинга Интерфакс.Инновации составляет 0,609 и баллами 
THE.Research – 0,648. Коэффициент корреляции значимы и 
имеют сильную связь. К сожалению, с баллами рейтинга 
ARWA не выявлено какой-либо связи. Это свидетельствует о 
значительном отличии в методологическом подходе рейтинга 
ARWA, который значительное внимание уделяет авторитетно-
сти состава университетов, например, наличию нобелевских 
лауреатов среди сотрудников университетов. 

Исследовательская ценность полученных результатов 
подчеркивается объёмом входящих данных. Были исследо-
ваны один российский и два международных рейтингов, сред-
невзвешенный импакт-фактор журналов, в которых опублико-
ваны научные труды сотрудников вуза, и 72 российских уни-
верситетов, присутствующих в международном рейтинге 
THE.Research. 

В работе достигнута задача определения уровня взаимо-
зависимости между импакт-фактором журналов и баллами ву-
зов в российских и международных рейтингах. В результате 
определена значимая связь между баллами рейтингов 
THE.Research и Интерфакс.Инновации. Коэффициенты корре-
ляции составили: 0,648 и 0,609 соответственно. 

Автор исследования отдельно выделил ведущие россий-
ские вузы согласно импакт-фактору журналов. Далее допол-
нил данными по доходам от результатов интеллектуальной 
деятельности и числом совместных статей с иностранными 
организациями, а также количеством поступивших по резуль-
татам олимпиад (табл. 2). 

Анализируя таблицу выше, автор пришёл к ряду выводов. 
Во-первых, ведущие университеты по импакт-фактору журна-
лов в большей степени выбирают абитуриенты–победители и 
призеры различных олимпиад. Во-вторых, доходы от резуль-
татов интеллектуальной деятельности являются одним из 
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важнейших фактором инновационной активности университе-
тов. В-третьих, особое значение имеет международное со-
трудничество и признание: число результатов интеллектуаль-
ной деятельности, которые охраняются за пределами РФ, а 
также число совместных статей с иностранными организаци-
ями. 

 
Таблица 2 
Показатели ТОП-10 российских вузов по импакт-фактору 

Университет Число аби-
туриентов - 
победите-
лей олим-

пиад 

Процент 
доходов 
от РИД 

Доходы 
от РИД 

на 1 НПР, 
тыс. руб-

лей 

Число 
РИД за 
преде-

лами РФ 
на 1 НПР

Число ста-
тей с ино-
странными 
организаци-

ями 
Московский физико-
технический институт 

133 0,77% 183,091 0,050 1,506 

Новосибирский госу-
дарственный универ-
ситет 

7 0,05% 14,078 0,007 1,732 

Университет Дубна 0 0,00% 0,000 0,000 1,274 
ИТМО 24 0,03% 10,591 0,026 1,177 
Санкт-Петербургский 
национальный иссле-
довательский акаде-
мический университет 
РАН 

0 0,00% 0,000 0,000 0,462 

РЭШ 36 0,00% 0,000 0,000 0,510 
МИФИ 8 0,08% 51,916 0,007 1,207 
Томский политехниче-
ский университет 

0 0,02% 3,594 0,005 0,573 

МИСИС 4 0,03% 11,345 0,012 0,966 
Томский государствен-
ный университет 

4 0,04% 4,974 0,006 0,556 

Источник: составлено автором по данным Elibrary.ru. Научная элек-
тронная библиотека. URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обра-
щения: 15.09.2023) и данным международного рейтинга вузов THE. 
World University Rankings 2023. URL: 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/2023/world-ranking (дата обращения: 15.09.2023). 

 
Данные из таблицы 2 подчеркивают, что для активной ин-

новационной деятельности важен качественный входящий по-
ток абитуриентов, а также эффективное международное со-
трудничество. Результаты корреляционного анализа между 
импакт-фактором журналов и рассматриваемыми показате-
лями являются достижением одной из задач исследования 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Коэффициенты корреляции показателей ТОП-10 российских 
университетов с импакт-фактором журналов 
Источник: рассчитано автором по данным таблицы 2. 

 
Представленные выше коэффициенты корреляции имеют 

однородные значения, пусть и невысокие значения. В ведущих 
университетах по импакт-фактору журналов особо выделя-
ется связь между числом статей с иностранными организаци-
ями. С другой стороны, значимая связь выявлена с результа-
тами интеллектуальной деятельностью, а также входящем по-
токе абитуриентов, среди победителей олимпиад. Напомним, 
что корреляционный анализ выше проведен по ТОП-10 веду-
щим российским университетам согласно импакт-фактору жур-
налов. 

Для решения последней задачи данного исследования, ав-
тор решил проанализировать взаимосвязи показатели 360 
российских университетов из ежегодного мониторинга универ-
ситетов и соответствующие импакт-факторы журналов, в кото-
рых сотрудники вузов публиковали свои научные труды (табл. 
3). 

 
Таблица 3 
Результаты корреляционного анализа показателей российских 
университетов и импакт-фактора журналов 

Показатель Средневзвешенный 
импакт-фактор науч-

ных изданий 
Процент магистров, аспирантов, ординаторов 0,627 
Индекс Хирша по ядру РИНЦ 0,682 
Средний балл ЕГЭ студентов, поступивших с оплатой 
стоимости обучения 

0,602 

Усредненный баллы ЕГЭ 0,609 
Количество совместных научных статей с иностран-
ными организациями 

0,621 

Количество совместных научных статей с иностран-
ными организациями в расчете на 100 НПР 

0,837 

Источник: составлено автором по данным Elibrary.ru. Научная элек-
тронная библиотека. URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обра-
щения: 15.09.2023) и данным международного рейтинга вузов THE. 
World University Rankings 2023. URL: 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/2023/world-ranking (дата обращения: 15.09.2023). 

 
Наибольшее влияние на импакт-фактор журналов, в кото-

рых публикуются сотрудники вуза, имеет число статей с ино-
странными организациями в расчете на 100 научно-педагоги-
ческих работников. Это связано с тем, что соавторство с ино-
странными учеными позволяет российским публиковаться в 
передовых научных журналах. Передовые журналы по каждой 
специализации имеют всегда наибольшие значения импакт-
фактора. Схожим показателем, оценивающим научную значи-
мость трудов сотрудников вузов, является индекс Хирша по 
ядру РИНЦ. 

Высокую корреляцию с импакт-фактором журналов имеет 
показатель процента магистров, аспирантов и ординаторов. 
Чем больше молодых исследователей, тем актуальнее про-
блемы, которых они поднимают в своих работах. Само собой, 
высокую корреляцию показывают показатели, связанные с 
баллами ЕГЭ, поступивших абитуриентов. 

В исследовании автор решил представить сравнение пока-
зателей ведущих российских университетов по импакт-фак-
тору журналов со средними показателями российских вузов из 
рейтинга Интерфакс.Инновации (табл. 4). 

 
Таблица 4 
Средние показатели импакт-фактора журналов и индекса Хирша 
по ТОП-10, 20 и 50 российских вузов 

Показатель Среднее 
ТОП-10 
вузов 

Среднее 
ТОП-20 вузов 

Среднее 
ТОП-50 ву-

зов 

Среднее 
по 360 ву-

зам 
Средневзвешенный 
импакт-фактор науч-
ных изданий 

2,083 1,754 1,265 0,524 

Индекс Хирша по 
ядру РИНЦ 

128,800 131,800 98,880 37,275 

Источник: составлено автором по данным Elibrary.ru. Научная элек-
тронная библиотека. URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обра-
щения: 15.09.2023) 

 
Налицо превосходство ведущих российских университе-

тов. Импакт-фактор журналов, где публикуются сотрудники 
ТОП-10 ведущих вузов РФ, в 4 раза превосходит среднее зна-
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чение 360 рассматриваемых вузов. При этом разница в значе-
ниях индекса Хирша по ядру РИНЦ между ТОП-10 и средними 
значениями – сопоставима. 

 
Заключение 
Текущее исследование расширяет проведенные ранее ис-

следования. В нём анализируется 72 российских вуза, присут-
ствующие в двух международных и одном российском рей-
тинге. В работе исследуется импакт-фактор журналов, в кото-
рых опубликованы научные труды сотрудников университета. 
Проведен корреляционный анализ между баллами рейтингов 
и импакт-фактором журналов. 

Оригинальность подхода подчеркивается большой выбор-
кой университетов, использование в качестве бенчмарка бал-
лов рейтингов университетов и импакт-факторов журналов. 

Цель данного исследования в выявлении влияния импакт-
фактора журналов на уровень инновационной активности уни-
верситета в целом достигнута. Выявлена сильная корреляци-
онная связь между импакт-фактором журналов, где публику-
ются научные труды сотрудников вуза, и баллами вузов в рей-
тингах. В рамках исследования решены следующие задачи: 
проведен корреляционный анализ ТОП-10 ведущих универси-
тетов между импакт-фактором журналов и показателями ре-
зультатов интеллектуальной деятельности вуза, а также сов-
местной с иностранными организациями публикационной ак-
тивностью. Кроме того, проанализированы 360 российских 
университетов на наличие взаимосвязи между импакт-факто-
ром журналов и показателями: средними баллами ЕГЭ посту-
пающих, индексом Хирша по ядру РИНЦ, процентом маги-
стров и аспирантов, а также числом совместных публикаций с 
иностранными организациями. 

Развитие инноваций влияет на будущее экономики 
страны. Ведущие российские университеты играют ключевую 
роль в интеграции инноваций в бизнес и экономику страны. Та-
ким образом, увеличение инновационной активности этих уни-
верситетов является не только экономической проблемой, но 
и препятствием на пути к общенациональному процветанию. 
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The article is devoted to the study of the influence of the quality of publication activity 

on the innovative activity of Russian universities. In the context of the relevance 
of the development of the innovation economy, special attention is paid to the 
role of universities as the main drivers of innovation. The author draws attention 
to the fact that Russia occupies a low place in the global innovation index, which 
indicates an unsatisfactory level of innovation activity in Russian universities. 
This study suggests that the innovative activity of the university depends on the 
quality of published scientific research. One of the indicators of the quality of 
publication activity is the weighted average impact factor of journals where 
scientific works of university staff are published. The criterion for the 
effectiveness of the university's innovation activity in the current study is the 
scores of universities in international and Russian ratings: THE.Research, ARWA 
and Interfax.Innovation. The purpose of the study was to identify the level of 
influence of the weighted average impact factor of journals in which university 
staff are published on the level of innovation activity of the university. The 
objectives of the study are to determine the level of interdependence between 
the impact factor of journals and the university rating, to conduct a correlation 
analysis between the impact factor and the indicators of innovation activity of 
universities. The article presents the result of a correlation analysis of Russian 
universities for the presence of a link between the impact factor of journals and a 
number of other indicators. The basis of the correlation analysis is the data of 
Russian and international rankings, the elibary scientific library and the annual 
monitoring of universities. As a result of the correlation analysis, a significant 
relationship was revealed between the effectiveness of the university's innovation 
activity and the impact factor of journals in which scientific works of university 
staff are published. 
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Сельское хозяйство в России является одной из основных отраслей 
материального производства, поскольку занимает в структуре ВВП ве-
сомую долю и лидирующие позиции в сфере экспорта. Успешное 
функционирование сельскохозяйственных предприятий, как на внут-
реннем, так и на внешнем рынках в условиях функционирования и 
наличия жесткой конкуренции невозможно без применения современ-
ных инновационно-коммуникационных технологий. 
Инновационная стратегия деятельности аграрных предприятий 
направляется на поиск и реализацию инновационных проектов, кото-
рые обеспечат стабильное и прибыльное развитие предприятия в дол-
госрочной перспективе. От совокупности внутренних и внешних усло-
вий зависит выбор инновационной стратегии, текущего состояния и 
конкурентной среды сельскохозяйственного предприятия.  
В статье проведен анализ особенностей формирования и использова-
ния определенных инновационных инструментов, наиболее эффек-
тивными среди которых для аграриев являются инновационные плат-
формы, которые работают в сфере Big Data такие продукты как: 
Cognitive Agro Pilot, «СкайСкаут», «АгроСигнал» и др. 
Ключевые слова: инновации, деятельность, стратегии, сельскохо-
зяйственные предприятия, инновационные платформы, экономиче-
ский эффект. 
 
 

Введение 
Развитие аграрного предприятия невозможно без внедре-

ния стратегических направлений инновационной деятельно-
сти. Инновационные внедрения в аграрное производство в 
условиях рыночных отношений, являются определяющим 
фактором эффективного развития и наращивания объемов 
продукции, обусловливая качественные изменения техноло-
гий производства в его структуре с обязательной переоценкой 
системы мотивации. Инновационная стратегия развития вклю-
чает использование научных достижений в сфере организации 
управления, техники и технологии, а также комплексный под-
ход к инновационной деятельности. 

Развитие инновационной деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий представляет собой актуальную среду 
ученых, наиболее значимыми являются труды: С.И. Агабе-
кова, А.И. Алтухова, К.В. Балдина, А.В. Баранова, В.П. Медве-
дева, В.Э. Полетаева, Ю.В. Соловьева, В.Я. Горфинкела, А.В. 
Колесникова, И.Г. Ушачева, В.С. Балабанова, М.Н. Дудина, 
О.И. Лаврушина и др.  

Однако, несмотря на наличие достаточно большого коли-
чества исследований сельскохозяйственным предприятиям 
необходимо активно искать и внедрять высококачественные 
технологии инновационной деятельности, которые способны 
повысить объем производства, переработки и реализации 
продукции сельского хозяйства с высоким экономическим эф-
фектом. 

Целью исследования является анализ современного со-
стояния инновационной деятельности аграрных предприятий 
и перспективы внедрения новейших информационных техно-
логий с учетом их влияния на эффективное использование 
производственно-ресурсного потенциала.  

Для реализации цели авторами ставится основная задача, 
заключающаяся в выявлении роли стратегии инновационной 
деятельности и механизма использования инновационных 
технологических в решении вопросов эффективного развития 
сельхозтоваропроизводителей. 

 
Перспективы развития инновационной деятельности 

предприятий аграрной сферы 
В мировом бизнесе развитие сельского хозяйства явля-

ется одной из наиболее перспективных областей. Инноваци-
онный тренд основан на оценке стратегических факторов 
внешней и внутренней среды, влияющих на процессы произ-
водства, основными среди которых являются:  

 организационные особенности аграрных предприятий 
и состояние аграрных рынков; 

 возможность внедрения инновационных технологий и 
конкурентная ситуация хозяйства;  

 состояние их инвестиционной политики по производ-
ству, переработке, реализации продукции.  

Аграрные предприятия России, изучая отечественный и 
международный опыт, активно внедряют высококачественные 
инновационные решения в своих хозяйствах. Инновационная 
деятельность предприятий аграрного сектора дает возмож-
ность обеспечить конкурентоспособность их продукции, как на 
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отечественном, так и на мировом рынках, выступая решаю-
щим фактором социально-экономического развития и реше-
нием экономических, экологических, социальных и других про-
блем сельских территорий [1]. 

Однако современное состояние развития инновационной 
деятельности сельскохозяйственных предприятий свидетель-
ствует о недостаточности использования инструментов инно-
вационного управления для экономической эффективности их 
производственно-ресурсного потенциала.  

В настоящее время в аграрном производстве происходят 
динамичные изменения, когда большинству предприятий 
трудно предсказать устойчивые конкурентные преимущества 
будущего развития. В данном случае инновационная деятель-
ность является эффективным инструментом решения про-
блем повышения конкурентоспособности сельхозтоваропро-
изводителей и является ключевым направлением стратегиче-
ского и тактического управления предприятием [4]. 

В частности, стратегическое управление инновационной 
деятельностью аграрных предприятий направляется на поиск 
и реализацию инновационных проектов, которые обеспечат 
стабильное и прибыльное развитие предприятия в долгосроч-
ной перспективе. В свою очередь выбор инновационной стра-
тегии зависит от базовой стратегии предприятия, его текущего 
состояния и конкурентной среды [2].  

Для развития инновационной деятельности сельского хо-
зяйства главной стратегией является глобализация, обяза-
тельными компонентами которой выступают экологические и 
технологические инструменты, а также стратегия бизнес-пла-
нирования.  

Исследования регионального развития свидетельствуют, 
что основными направлениями инновационных региональных 
процессов сельского хозяйства являются: 

 целевой рынок; 
 позиция и ассортимент сельскохозяйственной продук-

ции;  
 ценообразование, реклама;  
 стимулирование переработки и сбыта продукции и т. п. 
Основными задачами развития инновационной деятельно-

сти аграрных предприятий выступают изменения в технике, 
технологии, организации, экологии, экономике, а также в соци-
альной сфере для получения экономического эффекта, 
направленного на удовлетворение определенных обществен-
ных потребностей.  

На рисунке 1 отражена взаимосвязь стратегии инноваци-
онной деятельности с другими стратегиями деятельности 
сельскохозяйственных предприятий. 

По сути, инновационная деятельность в сельском хозяй-
стве включает:  

 комплексный процесс создания новых культур с более 
высокой урожайностью сортов;  

 выведение поголовья скота и производство элитных 
семян; 

 изготовление высокопроизводительных сельскохозяй-
ственных машин и агрегатов; 

 внедрение прогрессивных технико-технологических, 
организационно-экономических и управленческих решений;  

 коммерциализация современных потребительских 
норм.  

Основа инновационного потенциала сельскохозяйствен-
ного предприятия, как правило, выстраивается на кадровых и 
материально-технических составляющих, наличии научно-тех-
нической и интеллектуальной собственности. Чтобы создать 
благоприятные условия для развития инновационной деятель-
ности аграрного бизнеса в России, необходимо ликвидировать 

его финансовую нестабильность, которая сдерживает привле-
чение как отечественных, так и зарубежных финансовых инве-
сторов. Мероприятия по совершенствованию законодатель-
ной базы и финансового оздоровления сельскохозяйственных 
предприятий должны стать приоритетными в государственной 
аграрной политике [3]. 

 

 
Рис. 1 - Взаимосвязь стратегии инновационной деятельности с 
другими стратегиями развития сельскохозяйственных предприя-
тий (составлено авторами) 

 
Стратегия инновационного развития сельскохозяйствен-

ных предприятий - это совокупность действий и методов веде-
ния инновационной деятельности, имеющая свою специфику, 
обеспечивая конкурентные преимущества за счет инноваций, 
главной целью политики которой является:  

 создание социально-экономических, организационных 
и правовых условий для эффективного воспроизводства, раз-
вития и использования научно-технического потенциала 
страны;  

 обеспечение внедрения современных экологически чи-
стых, безопасных, энерго - и ресурсосберегающих технологий;  

 производство и реализация новых видов конкуренто-
способной продукции. 

Инновационная стратегия развития сельскохозяйственных 
предприятий предусматривает системный подход к освоению 
инноваций. В данном случае инновационный потенциал целе-
сообразно рассматривать в качестве:  

 совокупности ресурсов, необходимых для осуществле-
ния инновационной деятельности;  

 совокупности активов, используемых в инновационной 
деятельности;  

 возможности предприятия, определять объемы, сроки, 
количество и качество его инновационной деятельности;  

 способность аграриев проявлять инновационную ак-
тивность; 

 мера готовности их к осуществлению инновационной 
активности;  

 сложная динамическая система, осуществляющая ин-
новационную деятельность; 

 характеристика потока инноваций;  
 составляющая интеллектуального потенциала и опре-

деленная структура его составляющих.  
Следовательно, инновационная стратегия является слож-

ной динамической системой генерирования, накопления и 
трансформирования научных, управленческих идей и научно-
технических, маркетинговых результатов, инновационных про-
дуктов на основе осуществления непрерывного управления аг-
рарным предприятием [5]. 

Выделяют три стратегических направления ресурсно-тех-
нологического обновления сельского хозяйства:  

1) создание и применение технологий и биоресурсов, 
способствующих удешевлению производимой продукции;  
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2) разработка и внедрение технологий и биоресурсов, ко-
торые дают возможность существенно повысить качество про-
дуктов питания и аграрного сырья;  

3) создание и использование технологий и основных био-
логических средств производства, обеспечивающих выпуск 
экологически чистого продовольствия и экологическую аграр-
ную деятельность, переработку ее продукции [6]. 

Для совершенствования аграрной политики необходим 
учет инновационной компоненты, способствующий усилению 
внутренних индикаторов хозяйственной деятельности аграр-
ных хозяйств на основе формирования технологических, агро-
технических и организационно-экономических возможностей 
инновационной деятельности. Одной из главных причин низ-
кой инновационной активности отечественных аграрных пред-
приятий является отсутствие механизмов и инструментов за-
интересованности во внедрении инновационных разработок в 
сельскохозяйственное производство [5]. 

В данном случае перспективной является концептуальная 
модель формирования стратегии развития инновационно-ин-
вестиционной деятельности аграрных предприятий, где клю-
чевой составляющей является четкое формулирование и 
определение целей их деятельности, обеспечивающая фор-
мулирование инновационных ориентиров на различных ее 
стадиях. Модель этой стратегии даст возможность повышать 
конкурентоспособность продукции аграрных предприятий, 
обеспечить устойчивые позиции на аграрном рынке и повы-
сить эффективность их функционирования [7]. 

Например, внедрение прогрессивных ресурсосберегаю-
щих и минимальных технологий обработки почвы (Мини-till, 
Nо-till или Zero-till и Strip-till) наделены рядом проблем в адап-
тации к отечественным условиям, в частности:  

 слабая государственная поддержка и финансовые за-
траты;  

 необходимость замены машинно-тракторного парка и 
традиционных технологий производства на современные ин-
формационные технологии.  

В тоже время очевидна эффективность внедрения иннова-
ционных агротехнических мероприятий в растениеводстве, 
среди которых биологизация, введение научно-обоснованных 
севооборотов, расширение посевов сидеральных культур, ис-
пользование на удобрения побочной продукции растениевод-
ства, результаты которых за пять лет приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Эффективность внедрения приоритетных мероприятий в расте-
ниеводстве [12] 

Виды мероприятий Период поступления Темп роста
2017 2022 

Биологизация 
Внесение органических удобре-

ний, млн т обеспечит: 
57,9 105 181,3 

- прирост гумуса, тыс. т 2606 4725 181,3 
- поступление комплексных ми-
неральных удобрений (NPK), 
азот, фосфор, калий тыс. т 

1186 2098 176,9 

Введение научно-обоснованных севооборотов 
- посевы многолетних трав, млн 

га 
1,8 1,.9 105,6 

- бобовых культур, млн га 2,3 2,8 121,7 
обеспечит: - ежегодное образо-

вание гумуса, тыс. т 
3680 3760 102,2 

- фиксации биологического 
азота, тыс. т 

496 502 101,2 

- экономию минеральных удоб-
рений, млн руб. 

13,8 15,0 108,6 

Расширение посевов сидеральных культур 

Площадь посевов, млн. га обес-
печит: 

1,5 2,0 133,3 

- образование гумуса, тыс. т 1350 1800 133,3 
- поступление комплексных ми-
неральных удобрений (NPK), 
азот, фосфор, калий тыс. т 

251 342 136,2 

- экономию минеральных удоб-
рений, млн. руб. 

11,8 17,4 147,4 

Использование на удобрения побочной продукции растение-
водства 

Объем побочной продукции, млн 
т обеспечит: 

28,8 37,5 130,2 

- образование гумуса, тыс. т 4296 5513 128,3 
- поступление комплексных ми-
неральных удобрений (NPK), 
азот, фосфор, калий тыс. т 

630 820 130,2 

- экономию минеральных удоб-
рений, млн руб. 

14,8 18,8 120,0 

 
Инновации в животноводческой отрасли не являются ис-

ключением. Животноводство, как основная отрасль сельскохо-
зяйственного производства также нуждается в инвестициях. 
Практика свидетельствует о необходимости кардинальной 
стимуляции субъектов хозяйствования этой отрасли к модер-
низации, технологической оснащенности и производству инно-
вационных более интеллектуальных решений. Внедрение но-
вых стратегических решений в развитие животноводства, при 
эффективном использовании ресурсного потенциала, возмож-
ности современных информационных систем позволяют:  

 поддерживать оптимальный микроклимат в помеще-
ниях с животными; 

 отслеживать динамику их здоровья, прироста массы 
животных и соответствия показателей нормативным крите-
риям; 

 автоматизировать планирование структуры стада; 
 учитывать генеалогию и биологические циклы при пла-

нировании размножения животных; 
 формировать автоматизировано рацион их питания и 

план ветеринарных мероприятий [8]. 
Суть инновационных технологий в развитии отрасли жи-

вотноводства представляет собой внедрение, в первую оче-
редь, биотехнологий с применением методов клеточной и ген-
ной инженерии в повышении воспроизводственных функций 
животных и в перспективе создание отечественного рынка 
племенных ресурсов, который бы полностью обеспечил внут-
реннюю потребность и ориентировался на экспорт. 

Тем не менее, состояние технико-технологического обес-
печения, характеризующееся обновлением технологической 
базы ферм новейшим оборудованием для содержания живот-
ных в большинстве хозяйств РФ экспертами признается неудо-
влетворительным. Перспективные и современные нормы 
кормления должны учитывать потребности животных в энер-
гии, сухом веществе, протеинах, углеводах, клетчатке, жире, 
микроэлементах, каротине, витаминах методом создания раз-
нообразных режимов относительно соответствующих пород 
животных из-за точности их дозировки [10]. 

По причине дефицита организационно-экономической, фи-
нансовой и материально-технической поддержки внедрение 
ресурсосберегающих технологий, базирующихся на полной 
автоматизации процесса, использовании робототехники, со-
здании кормовой базы, разведении высокопродуктивного пого-
ловья находятся в стадии развития.  

В данном случае в 2017 году правительством РФ разрабо-
тана Федеральная научно-техническая программа развития 
сельского хозяйства, реализация которой рассчитана на бли-
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жайшие 8 лет с бюджетом 51 млрд руб. Программой преду-
смотрено инновационное развитие АПК в России. Agriculture 
4.0, где целевыми показателями и задачами выступает: 

 Повышение инновационной активности в сельском хо-
зяйстве к 2025 г. до 30% 

 Повышение уровня обеспеченности агропромышлен-
ного комплекса объектами инфраструктуры к 2025 г. до 25% 

 Обеспечение отрасли программами подготовки кадров 
по востребованным на рынке труда новым и перспективным 
направлениям подготовки и специальностям 

 Привлечение инвестиций в сельское хозяйство по 3 
млрд руб. в год начиная с 2018 г. 

В свою очередь, сельскохозяйственным предприятиям на 
большей части территории РФ, в перспективе необходим но-
вый подход к организации внутреннего планирования и пер-
спективное внедрение передовых систем землепользования, 
новейших сельскохозяйственных технологий.  

В настоящее время более трехсот предприятий из 24 реги-
онов России применяют цифровую платформу управления аг-
робизнесом «Агросигнал» компании «ИнфоБиС». Решение, 
используя технологию Интернета вещей, собирает и обраба-
тывает данные с датчиков на рабочих местах и сельскохозяй-
ственной технике. Платформа предназначена для более точ-
ного планирования работ, повышения производительности, 
снижения объема потерь ТМЦ. В настоящее время система 
обрабатывает данные уже более чем с 5 млн га и позволяет 
увеличить урожайность более чем на 15 %, сократить затраты 
до 50 %, повысить рентабельность на 25 % и выше. 

«Агросигнал», «Диджитал Агро» и Cognitive Pilot в 2020 г. в 
рамках стратегического партнерства приняли решение о со-
здании единой агроэкосистемы, сочетающей беспилотные 
технологии управления техникой и ERP-систему полного 
цикла. «Диджитал Агро» обеспечивает интерфейс, алгоритмы 
обработки и анализа больших данных, а Cognitive Pilot предо-
ставляет программно-аппаратный комплекс для автономного 
управления сельскохозяйственной техникой на базе техноло-
гий ИИ «Cognitive Agro Pilot». В экосистему компании «Диджи-
тал Агро», являющейся одним из лидеров цифровой транс-
формации сельского хозяйства в РФ, входят: платформа «Аг-
росигнал», инструмент для адаптивной системы земледелия 
«Агросопровождение», агроскаутинг и др. Клиентами компа-
нии Cognitive Pilot являются Русагро, «ЭкоНива», «Мильман 
Агро», «Дон Агро» и др. При поддержке Фонда Сколково ком-
пания реализует для Русагро крупнейший в мире проект осна-
щения почти 2,5 сотен комбайнов. Использование агроэкоси-
стемы позволит хозяйствам повысить эффективность произ-
водства и сократить затраты до 20 % за счет сбора данных и 
управления ими в реальном времени [12]. 

Следовательно, сельскохозяйственным предприятиям на 
большей части территории РФ, в перспективе необходим но-
вый подход к организации внутреннего планирования и пер-
спективное внедрение передовых систем землепользования, 
новейших сельскохозяйственных технологий.  

Наиболее прогрессивным, для более эффективного ис-
пользования ресурсов сельскохозяйственных предприятий, 
является применение смартфонов и мобильных приложений, 
которые могут осуществлять следующие операции: отслежи-
вать и контролировать транспортные средства и осуществлять 
контроль за деятельностью водителей; напоминать и преду-
преждать о необходимости осуществления операций и предо-
стерегать о возможных критических ситуациях [9].  

В перспективе улучшение инновационной деятельности с 
помощью технологических решений позволят:  

 максимально уменьшить зависимость от природных 
условий, рационально использовать особенности погоды в 

пользу развития растений; автоматизировать систему полива 
и эффективно использовать поливную воду;  

 планировать внесение удобрений на основании хими-
ческого анализа содержания питательных веществ каждого 
поля;  

 осуществлять мониторинг наличия вредителей и пла-
нировать внесение инсектицидов при превышении порога их 
вредоносности и т. п.. 

 
Заключение 
Разработка программы инновационного развития и соответ-

ствующей стратегии выступает основной базой формирования 
конкурентных преимуществ и устойчивого финансового состоя-
ния отечественных сельскохозяйственных предприятий. Для при-
нятия рациональных стратегических управленческих решений, 
направленных на улучшение их инновационного развития совре-
менные технологии позволят выявлять недостатки и риски в тех-
нологических процессах. Внедряя в деятельность аграрных пред-
приятий инновационные технологии, инвестиционные средства 
работают не только на стратегические планы, но и на их тактиче-
ские возможности, экономя земельные, производственные, тру-
довые и финансовые ресурсы. 

Правильно выбранная инновационная стратегия мобили-
зует эффективное использование научно-технического, фи-
нансово-экономического, социального и организационного по-
тенциала предприятия. Первоочередной задачей выступает 
определение приоритетных направлений развития предприя-
тия, обеспечения конкурентоспособности продукции и повы-
шения эффективности производства. 

Внедрение стратегии инновационного развития в будущем 
открывают новые возможности для улучшения экономической 
эффективности хозяйствования сельскохозяйственных пред-
приятий.  

В свою очередь стратегия развития инновационной дея-
тельности предприятия должна быть обеспечена усовершен-
ствованной правовой и методической базой, инвестицион-
ными средствами для выбора оптимального варианта иннова-
ций, внедрения в деятельность предприятия, стабильность и 
интенсивный тип развития субъектов хозяйствования. 
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Prospects for the development of innovative activities of agricultural 
enterprises 

Nasedkina T.I., Chernykh A.I. 
Belgorod State Agrarian University 
JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34 
 
Agriculture in Russia is one of the main sectors of material production, since it 

occupies a significant share in the structure of GDP and a leading position in the 
field of exports. The successful functioning of agricultural enterprises, both in the 
domestic and foreign markets in the conditions of functioning and the presence 
of fierce competition, is impossible without the use of modern innovative and 
communication technologies. 

The innovative strategy of agricultural enterprises is aimed at finding and implementing 
innovative projects that will ensure stable and profitable development of the 
enterprise in the long term. The choice of innovation strategy, current state and 
competitive environment of an agricultural enterprise depends on the totality of 
internal and external conditions. 

The article analyzes the features of the formation and use of certain innovative tools, 
the most effective among which for farmers are innovative platforms that work in 
the field of Big Data such products as: Cognitive Agro Pilot, SkyScout, 
AgroSignal, etc. 

Keywords: innovation, activity, strategy, agricultural enterprises, innovation platforms, 
economic effect. 
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Статья посвящена исследованию ресурсов инноваций в минерально-
сырьевом комплексе, других секторах экономики, в их взаимосвязи с 
трансформацией качества потребностей и их динамикой. Анализ ин-
новационных процессов за продолжительные периоды свидетель-
ствует о нарастании темпа смены потребностей и их качественных из-
менений. Сделан вывод о том, что удовлетворение ключевых потреб-
ностей предприятий, государства, населения, преобразование техно-
логий и создание новых видов продукции новые требуют привлечения 
ресурсов минерально-сырьевого комплекса России. Неотъемлемой 
частью работы ученых и практиков становится прогнозирование и 
формирование потребностей.  
Ключевые слова: потребности, полезные ископаемые, ресурсный по-
тенциал, минерально-сырьевой комплекс, наукоёмкие технологии, 
время. 
 

Системный процесс разработки инноваций требует потребле-
ния разнородных ресурсов. Их стоимость и потребительские 
свойства – основа эффективности работы и конкурентоспо-
собность продукции, возможности создания и внедрения но-
вых технологий, видов продукции, методов организации ра-
боты предприятий. Новизна решений и продукции определяет 
венчурный характер инноваций, поскольку они направлены, в 
основном, на получение быстрого дохода при наличии высоких 
рисков в процессе реализации. Поэтому на стадии разработки 
инновационных идей важнейшим этапом является прогнозиро-
вание спроса потребителей на новую продукцию и конкуренто-
способности инноваций. Результаты данного прогноза позво-
ляют оценить необходимые потребительские свойства, уро-
вень расходов, а также потенциал рисков.  

Последующее производство готовой продукции матери-
ального и нематериального характера с использованием име-
ющихся материальных и трудовых ресурсов, составляющих 
финансового цикла от оплаты до погашения дебиторской за-
долженности – лишь наиболее видимая часть производ-
ственно-финансовых процессов. Ранее авторами было пока-
зано, что процесс создания разнородной продукции только 
начинается со стадии получения первичного сырья в мине-
рально-сырьевом комплексе (МСК) и других базовых отраслях 
экономики. Он продолжается при обработке и использовании, 
в приборостроении, секторе информационных и других науко-
емких разработок, в сфере услуг. [1]  

При всей значимости МСК для национальной экономики 
России и мира рентабельность продукции и инвестиционная 
привлекательность предприятий первого этапа невысока, хотя 
их продукция вносит неоценимый вклад в эффективную ра-
боту всех предприятий народнохозяйственного комплекса.  

Характер технологических преобразований в МСК подвер-
жен существенным и разнообразным рискам, а управление 
технологическими и продуктовыми трансформациями гораздо 
сложнее, чем в стандартизированных производствах. Ведь 
эффективная добыча и переработка полезных ископаемых, 
выпуск и реализация продукции с высокой добавленной стои-
мостью требуют вложения существенных инвестиций на про-
должительный срок. Поэтому горнодобывающие компании за-
частую выбирают традиционные способы освоения месторож-
дений, переработки продукции и ее сбыта. Такой способ хозяй-
ствования иронично оправдывал даже классик, характеризуя 
мышление героя великого романа: 

«…И был глубокой эконом, 
То есть умел судить о том, 
Как государство богатеет, 
И чем живет, и почему 
Не нужно золота ему, 
Когда простой продукт имеет.» [2] 
Да, без ресурсов создание продукции немыслимо, однако 

потребности общества и экономики в целом весьма дина-
мичны, а представления об инновационности решений быстро 
меняются. В каждый определенный период востребована про-
дукция, соответствующая потребностям, и XIX-XX века, и 
начало XXI века стали эпохами промышленных революций, ко-
торые фундаментально изменили образ жизни людей, их 
представления о качестве жизни и потребности.  
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Рассматривая Европу XVIII-XIX веков, можно убедиться, 
что она внедряла технологические преобразования обмена 
инноваций с высокой прибылью на дешевые ресурсы, по-
скольку остро нуждалась в них - численность населения всех 
европейских стран в этот период, по разным подсчетам, с уче-
том эпидемий, возросла в 3-4 раза. Миграция народов в Ев-
ропу усиливалась по причинам умеренного климата, востребо-
ванности в трудовых ресурсах за счет бурного развития про-
мышленности, невзирая на то, что «В городах того времени 
стояла вонь, почти невообразимая для нас, современных лю-
дей». [3] И как следствие, региону необходимо было обеспечи-
вать аграрной и промышленной продукцией около 400 млн. 
чел.  

В составе инноваций развитых стран в последнее столетие 
ощутимо возросла доля продукции МСК. Стремления нацио-
нальных экономик, предприятий и населения сильно измени-
лись за 200 лет, а доля инновационных продуктов и техноло-
гий, потребления продукции МСК, выпуска продукции с высо-
кой добавленной стоимостью возросла так, что любое сравне-
ние с эпохой 200-летней давности неуместно и некорректно. 
Однако численность населения региона возросла к сегодняш-
нему дню до более чем 700 млн чел., и объективный разрыв 
между объемами потребностей и производства продукции 
налицо даже с учетом внедрения новых технологий и продук-
товых решений. В результате экономика ряда европейских 
стран переживает стадию рецессии. 

В настоящее время существенно возросла роль ряда фак-
торов производства (или производственных ресурсов). Так, 
технологический и продуктовый ряд в мировой экономике про-
должает претерпевать все более динамичные дальнейшие из-
менения. Способы реализации продукции, потребности, логи-
стические схемы, виды расчетов также претерпели кардиналь-
ные трансформации. Поэтому для обеспечения конкуренто-
способности продукции и эффективности работы предприя-
тиям России необходимо быстрее создавать и внедрять новые 
технологии, выпускать инновационную продукцию и выраба-
тывать иные, более конкурентоспособные рыночные решения. 
В особенности это затрагивает МСК как комплекс, служащий 
базой для развития всего материального производства и по-
следующих секторов выпуска различной продукции. Таким об-
разом, снижение расходов и внедрение инновационных реше-
ний в базовых отраслях промышленности позволит обратить 
мультипликативный рост затрат в их закономерное снижение 
для экономики страны в целом.  

Обоснуем этот тезис на примере большинства развитых 
стран со средней и большой численностью населения. По 
мере исчерпания наиболее богатых месторождений и геопо-
литических изменений, которые приводят ряд государств к 
снижению доступа к дешевому сырью, данные экономические 
субъекты вынуждены внедрять технологические решения, поз-
воляющие закупать, обрабатывать и выпускать продукцию на 
базе своего минерально-сырьевого комплекса либо ресурсов 
других стран. И если во многих государствах таких ресурсов 
недостаточно, создание инноваций продолжается, и результа-
том этих процессов становится конкурентоспособная продук-
ция с высокой добавленной стоимостью.  

Экстенсивный путь развития экономики и торговля про-
стыми ресурсами сегодня неприемлемы развитых националь-
ных экономик, и в первую очередь это касается России. Жела-
ние высокого качества жизни, работы, новых технологических, 
продуктовых и организационных решений, получение более 
высокого дохода – данные приоритеты свойственны всем эко-
номическим субъектам. Однако способы достижения этого мо-
гут сильно отличаться по причине различных административ-
ных и политических подходов к их значимости и приоритетно-

сти. Поэтому необходимо рассмотреть понятие ресурсов инно-
ваций, их трансформации и особенностей использования в 
различных секторах экономики. 

Понятие экономических ресурсов используется наряду с 
известным термином «факторы производства», к которым ос-
новоположники экономической науки отнесли землю, труд и 
капитал. Дальнейшее развитие производительных сил и про-
изводственных отношений побудило исследователей выде-
лить в качестве факторов производства предпринимательские 
способности, информационные ресурсы, позднее - инновации. 
Данные дополнения достаточно эклектичны: вряд ли воз-
можно реализовать предпринимательские способности без 
владения информацией либо ее создания для внедрения ин-
новационных решений. Формальная логика зачастую исклю-
чает наличие логики диалектической. 

Без искажения экономического смысла категорий факторы 
производства можно считать синонимами термина «производ-
ственные ресурсы», но с большей степенью детализации. Ре-
сурсы – запасы, средства, которые используются при необхо-
димости, а также возможности, способствующие достижению 
какой-либо цели. [4] По мнению авторов, в настоящее время 
состав производственных ресурсов, которые могут использо-
ваться предприятиями для создания продукции, а также и эф-
фективного внедрения инноваций, таков: 

- основные фонды предприятий. При этом значима их 
структура, стоимость, степень использования, стоимость фи-
зического износа и степень морального износа, фондоотдача, 
фондовооруженность, движение основных фондов – с учетом 
смены технологий и обновления основных фондов; 

- оборотные фонды, также характеризующиеся показате-
лями эффективности их использования;  

- трудовые ресурсы – особый вид ресурсов, являющийся 
важнейшим источником роста эффективности предприятий. 
Оценка эффективности их участия и возможностей достаточно 
проста, и показатели также известны, однако в современных 
условиях типовые алгоритмы не всегда уместны в силу не-
предсказуемости, уникальности и, как следствие, стремитель-
ного изменения роли данного вида активов. Именно трудовые 
ресурсы создают и объединяют все остальные активы в уни-
кальные решения, которые становятся инновациями. 

Указанные виды ресурсов использовались и признавались 
всегда. Однако социальные, технологические и экономические 
процессы протекают в разные эпохи, и образ жизни людей в 
различные периоды сильно отличается за счет инноваций, ко-
торые происходят с участием не столь интенсивно использо-
вавшихся ранее видов ресурсов. С момента первой промыш-
ленной революции и далее - в XX веке и начале XXI столетия 
- человечеством было создано столько инновационных разра-
боток, что упускать из внимания использование и других видов 
производственных ресурсов невозможно. Поэтому не менее 
значимыми видами ресурсов предприятий МСК, на взгляд ав-
торов, являются: 

- научно-информационные ресурсы (многогранная катего-
рия, которая в дальнейшем нами будет детально раскрыта); 

- качество менеджмента; 
- финансовые ресурсы; 
- психофизиологические условия труда; 
- время. 
За счет детализации можно расширить список производ-

ственных ресурсов, но принципиальных изменений данный пе-
речень не претерпит. В связи с особенностями отраслей эко-
номики отдельные виды ресурсов могут использоваться ин-
тенсивно, другие – наоборот, применяться в меньшей степени. 

Следует отметить, что со второй половины IXX века роль 
тех видов ресурсов, которые не были учтены основателями 



 

 40

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

3 

экономической теории в качестве факторов производства, за-
метно возросла. В различных секторах экономики, в том числе, 
в МСК, за счет их интенсивного использования стали разви-
ваться инновации. При этом наиболее эффективные решения, 
исходя из содержания деятельности предприятий МСК носят 
комплексный характер. Россия располагает всеми видами по-
лезных ископаемых, при этом наибольшим спросом в мире 
пользуются и в ближайшие десятилетия будут пользоваться 
продукция на базе углеводородного сырья, а также цветные и 
редкоземельные металлы. Поэтому рассмотрим в качестве 
примеров инновации России в данных секторах МСК. 

Так, в сфере нефтегазовой отрасли, преобразования по-
следних лет формально относимые к маркетинговым иннова-
циям, привели к существенному изменению мировых товарно-
денежных отношений. В качестве таковых следует выделить 
принудительное разрушение газопровода «Северный поток», 
незаконное установление потолка цены на нефть со стороны 
европейских стран и интенсивное использование российскими 
компаниями и аффилированными с ними структурами около 
700 нефтяных танкеров, то есть кардинальные изменения в 
логистике. Одновременно решения по страхованию данных су-
дов в компаниях, не связанных с британскими фирмами, поз-
волила создать так называемый «серый флот», а точнее – не-
зависимый, не подверженный логистическим ограничениям. 
[5] Кроме того, были налажены поставки продукции по Север-
ному морскому пути, и подготовка к этому велась заранее – 
суда-ледоколы крупной грузоподъемности строятся не сразу. 
В связи с этим комплексом мер Россия поставляет нефть и 
нефтепродукты без воздействия незаконных ограничений в 
Индию, Турцию, Китай и другие страны. При этом оказался 
крайне важен фактор времени – организация такого числа сде-
лок, практически моментальный старт сбыта после введенных 
ограничений свидетельствует о высочайшем качестве про-
гноза и предварительной работы менеджеров отрасли и руко-
водства страны.  

Необходимо затронуть также комплекс научно-информа-
ционных ресурсов, создаваемых и используемых в данном 
процессе. Набор статистических данных, характеризующих 
объем поставок и сложившиеся схемы транспортировки и пе-
реработки нефти и нефтепродуктов, в условиях изменений не 
отражают возможности инновационных стратегий. Поэтому 
радикальные инновации в логистике сопровождались расче-
тами объемов добычи нефти и нефтепродуктов странами 
ОПЕК+, ее мирового потребления, уровня цен и рисков. Со-
трудничество с партнерами, крупнейшими поставщиками угле-
водородов, позволила выработать грамотные решения в 
сфере объемов добычи полезных ископаемых и ценообразо-
вании. Кроме того, поставки сырой нефти и газа на Запад пе-
рестали быть целью развития нефтегазовой отрасли России. 
В 2022 году Минэнерго уже заключило соглашения с восемна-
дцатью НПЗ на строительство и реконструкцию 42 технологи-
ческих установок вторичной переработки нефти на общую 
сумму 874 млрд рублей. [6] Таким образом, проблема дивер-
сификации сырья для нефтехимической промышленности 
успешно решается – расширяется сектор отечественной про-
мышленности, занятый переработкой ресурсов страны за счет 
собственных технологических разработок. Помимо наполне-
ния внутреннего рынка собственной продукцией, созданной за 
счет ресурсов страны, данный подход позволяет продавать за 
рубеж продукцию более глубокой степени переработки по бо-
лее высокой цене. Таким образом, данные инновации явля-
ются в определенной степени и продуктовыми.  

Процесс создания новых решений требует вложения не 
только интеллектуальных и материальных затрат на продол-
жительное время. Их стоимость и окупаемость – прерогатива 
финансовых ресурсов предприятий, управление которыми 

также становится неотъемлемой частью комплексных иннова-
ций в секторе МСК. 

Интегральные инновации выстраиваются также при освое-
нии месторождений цветных, редких металлов и полиметал-
лических руд. Как правило, такие сырьевые запасы являются 
комплексными месторождениями, в которых число полезных 
элементов может быть существенным, поэтому технологии до-
бычи, переработки сырья и выпуска продукции выстраивают 
под запасы конкретного сырья. Примером тому служит Удокан-
ское медное месторождение в Забайкалье, где поисковые ра-
боты начались в конце 40-х годов XX века - оно является са-
мым крупным месторождением меди в России, его запасы со-
ставляют свыше 26 млн. тонн при высоком содержании меди в 
руде - свыше 1%. 

Состав запасов месторождения не позволял использовать 
типовую схему переработки и обогащения сырья для произ-
водства меди. Поэтому для переработки руд Удоканского ме-
сторождения была в результате научно-исследовательских 
работ создана флотационно-гидрометаллургическая техноло-
гическая схема, сочетающей последовательное постадийное 
измельчение, коллективную флотацию, выщелачивание, суль-
фидную флотацию и другие процессы. [7] Это позволило уже 
сегодня компании ООО «Удоканская медь» приступить к пер-
вому этапу освоения месторождения - полному циклу работ по 
разработке месторождения, добыче руды, ее переработке и 
выплавке катодной меди – объем ее производства составляет 
150 тыс. т в год. Кроме нее, конечной продукцией комбината 
является сульфидный концентрат.  

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs прогно-
зируют рост стоимости цветного металла до 15 тысяч долла-
ров к 2025 году в результате перехода на экологически чистые 
виды энергии, где медь имеет огромное значение в процессе 
создания, хранения и распределения ресурсов от ветряных и 
солнечных источников. Наибольшую выгоду от роста стоимо-
сти меди получат мировые лидеры по ее добыче, среди кото-
рых выделяются Чили, Китай, Индия и Перу. Обратный эф-
фект будет для крупнейшего импортера ископаемого — Гер-
мании, поскольку увеличение цены металла приведет к повы-
шению стоимости конечных продуктов и, соответственно, сни-
жению спроса. С учетом повышающегося потребления меди в 
стране и мире внедренные инновационные решения по до-
быче и переработке медной руды ООО «Удоканская медь» 
позволит снизить зависимость экономики России от поставок 
меди из-за рубежа. [8] 

Дальневосточный регион России также богат запасами по-
лиметаллических руд, редкоземельными металлами, в нем со-
средоточено также значительное числе медьсодержащих ме-
сторождений небольших, но крайне востребованных запасов. 
И для большинства из них факторы времени освоения, исполь-
зуемых технологий, близость к основным потребителям, сни-
жающая расходы на логистику, играют огромное значение. Эти 
факторы – важнейшие ресурсы эффективной работы, поэтому 
принятое Президентом РФ Путиным В.В. решение об усилении 
мер по развитию Дальнего Востока позволит использовать все 
имеющиеся ресурсы эффективно и в срок. На восточном эко-
номическом форуме в сентябре 2023 г. В.В. Путин назвал раз-
витие Дальнего Востока стратегическим приоритетом на весь 
XXI век.  

Приведенные примеры – лишь некоторые из сотен техно-
логических, продуктовых и организационных инноваций, реа-
лизованных в экономике России в последние годы. Важно и то, 
что данные решения относятся к модернизирующим, а в ряде 
случаев и радикальным инновациям.  

Анализируя комплекс всех ресурсов, используемых пред-
приятиями МСК, следует также упомянуть о тех особенностях 
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использования основных фондов, оборотных фондов и трудо-
вых ресурсов, которые интенсивно используются в инноваци-
онной деятельности. Основными фондами традиционно счи-
тают оборудование: на предприятиях МСК спектр основных 
производственных и непроизводственных фондов суще-
ственно шире. Это – здания, сооружения, передаточные 
устройства, линии ЛЭП, железнодорожные, автодороги пред-
приятия, жилищно-коммунальное хозяйство, объекты соци-
альной инфраструктуры и многое другое. Масштаб и стои-
мость основных фондов, их движение, износ, замена во мно-
гом определяются содержанием природных ресурсов, извле-
каемых из недр, а также применяемыми технологиями освое-
ния месторождения и переработки полезных ископаемых. Та-
ким образом, технологии - сочетание методов и средств - иг-
рают определяющую роль в процессе формирования затрат и 
результатов работы.  

Оборотные фонды могут показаться незначительным фак-
тором для инноваций. Одна их часть – денежные средства и 
средства в расчетах (здесь также уместно вспомнить о фак-
торе времени), вторая – запасы, обеспечивающие предприя-
тие материалами, ГСМ, взрывчатыми веществами и др. Для 
предприятий МСК наиболее важна третья часть – продукция, 
находящаяся на одной из стадий добычи или переработки. 
При освоении месторождения сырье имеет одинаковое эконо-
мическое содержание с любыми материалами, потребляе-
мыми предприятием для выпуска продукции. Формально одна 
часть оборотных фондов считается закупками, вторая – сы-
рьем (продукцией) в процессе обработки, но по сути сырье яв-
ляется такими же производственными ресурсами, для добычи 
и переработки которых, далее – получению готовой продукции 
(на этом этапе вариантов может быть множество) организу-
ется весь комплекс производственных ресурсов.  

Следует оговориться: при создании новых решений сле-
дует принимать во внимание не все виды полезных ископае-
мых необходимы для инновационной деятельности и не все 
месторождения. Важнейшим структурным элементом иннова-
ционного процесса является прогнозирование потребностей и 
поведения конкурентов, потребительских свойств продукции и 
изменений в экономике. Исходя из результатов прогноза, одни 
источники полезных ископаемых (либо их виды) могут стано-
виться основой инноваций, а другие – не приниматься во вни-
мание. Поэтому своевременность создания инноваций и влия-
ние внешних обстоятельств – важнейшие факторы, определя-
ющие эффективность инноваций. Рассмотрим этот процесс, 
представленный на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1. Источники и результаты процесса реализации иннова-
ционных решений с учетом внешних факторов 

 
На рис. 1 показано, как комплекс ресурсов предприятия мо-

жет сформировать инновационное решение. При этом необхо-
димо учитывать возможный спрос на долгую перспективу, по-
ведение потребителей в перспективе, возможные рыночные и 
технологические изменения, а также финансовое положение в 
стране и в мире. В результате реализации инновационного 
цикла в зависимости от идеи, ставшей основой для инновации, 
может быть получена конкурентоспособная продукция. Если 

же решение оказалось более эффективно, то результатом ста-
нет продукция с опережающей конкурентоспособностью. Это 
опережение не постоянно, а временно, ибо на рынке неиз-
менно окажется продукция конкурентов, которая может обла-
дать более широким набором потребительских свойств, сто-
ить меньше, а объем ее производства сформирует рынок, 
близкий к монополии. 

В процессе создания и реализации инноваций возможно 
внесение изменений в первоначальную идею. Так, на этапе за-
пуска проекта, дополнительного мониторинга спроса, готовно-
сти и мнений сотрудников (они могут быть и авторами иннова-
ционных идей) может потребоваться его корректировка. Точно 
так же, в процессе реализации продукции могут быть выяв-
лены новые потребители, измениться спрос, цены и многое 
другое, поэтому в технологию выпуска продукции потребуется 
внести изменения. Они будут сопровождать любую инновацию 
вплоть до стадии диффузии.  

Инновации в МСК специфичны и не похожи на новые ре-
шения в потребительском сегменте и типовых производствах 
– в тех секторах, которые чаще всего затрагивают жизнь всех 
людей и работу предприятий обрабатывающего сектора эко-
номики. Глубокая переработка полиметаллических руд, а не 
выборка одних элементов и отправление в «хвосты» других, 
что части имело место на горных предприятиях при отсутствии 
технологии комплексной отработки руд, применение новых 
технологий по объединению несочетаемых ранее материалов, 
уже позволили создать новую продукцию с заранее заданными 
уникальными свойствами, востребованную во всех перспек-
тивных областях науки и техники, например, полимерные и 
композиционные материалы. Использование природных мате-
риалов в виде отходов производства в тех сферах, где они ра-
нее не применялись, например, в строительстве, смена логи-
стики и многое другое – все это чаще всего происходит вне 
средних городов и крупных мегаполисов. Такие объекты по-
требляют уже готовую инновационную продукцию либо техно-
логии. Однако эффективность внедрения инновационных ре-
шений на промышленных предприятиях оказывает опосредо-
ванное и ощутимое влияние во всех секторах экономики.  

Продажа Россией полезных ископаемых зарубежным стра-
нам – нормальный элемент разделения труда, специализации 
и мировой торговли, тем более, что долгие годы страна этим 
занималась и прервать полностью без ущерба для бюджета не 
сможет. Однако для столь развитой экономики, которая скла-
дывается в РФ, полезные ископаемые должны приносить 
большую пользу – обеспечивать ее собственными высокока-
чественными природными ресурсами для создания продукции 
с высокой добавленной стоимостью. Это возможно и необхо-
димо осуществлять путем разработки и внедрения новых тех-
нологий, в составе которых доля научной информации выше, 
а материальных ресурсов они требуют меньше. Такие иннова-
ционные решения могут разрабатываться и уже интенсивно 
реализуются в нашей стране только при грамотном подходе к 
использованию производственных ресурсов предприятий. Ре-
сурсоемкие технологии, оборудование и решения остаются в 
прошлом, а спектр ресурсосберегающих инноваций в МСК и 
смежных секторах экономики будет только расширяться.  

Поэтому важным элементом дальнейших исследований в 
сфере инновационной экономики МСК должно стать исследо-
вание основных тенденций развития мирового и российского 
минерально-сырьевого комплекса в аспекте потребления ре-
сурсов и применяемых технологий в период развития цифро-
вой экономики. Для этого необходимо исследовать роль при-
родных ресурсов как объекта непрерывных преобразований в 
экономике при непосредственном участии трудовых ресурсов, 
являющихся ключевым фактором инновационного развития и 
с применением динамично изменяющейся научно-технической 
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информации в инновационном процессе, а также фактора вре-
мени. На взгляд авторов, данный комплекс исследований поз-
волит сформировать модель развития практических иннова-
ционных решений в минерально-сырьевом комплексе и оце-
нить эффективность ее реализации в России.  

 
С искренней благодарностью за мудрые советы и жиз-

ненные уроки авторы посвящают эту статью профессору, 
д.т.н. Аркадию Арамовичу Петросову.  
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Успешное функционирование сельскохозяйственных предприятий, как 
на внутреннем, так и на внешнем рынках в условиях функционирова-
ния жесткой конкуренции невозможно без применения современных 
инновационно-коммуникационных технологий. Внедрение инноваций 
в отраслях растениеводства или животноводства напрямую обеспечи-
вает предприятию увеличение чистой прибыли, снижение себестоимо-
сти продукции или услуг, привлечение инвестиций, повышение ими-
джа и т. п. Инновации играют важную роль в развитии хозяйствующего 
субъекта и укрепляют его позиции на рынке, способствуя интенсив-
ному росту не только предприятия, но и экономики в целом. В статье 
проведен анализ и систематизированы факторы инновационного раз-
вития в области растениеводства. Исследован мировой опыт сельхоз-
товаропроизводителей с использованием инновационных технологий. 
Освещены основные возможности развития современных инноваци-
онных технологий в области растениеводства. Предложены пути пре-
одоления кризисного состояния инновационно-технологического обес-
печения предприятия. 
Ключевые слова: инновации, развитие, инновационное обновление, 
аграрный сектор, отрасль растениеводства 

 
 

Введение 
В настоящее время в развитии сельского хозяйства боль-

шую роль играет максимальное использование научно-техни-
ческого потенциала, определяющее экономическое восста-
новление и развитие национальной экономики в обеспечении 
отрасли инновационными технологиями.  

На практике результаты исследований и разработок про-
являются в виде производства новых (усовершенствованных): 

 сортов растений, пород и видов животных и кроссов 
птицы;  

 продуктов питания, материалов;  
 технологий в растениеводстве, животноводстве и пе-

рерабатывающей промышленности;  
 удобрений и средств защиты растений и животных;  
 методов профилактики и лечения животных и птиц;  
 форм организации и управления;  
 подходов к социальным услугам, позволяющим повы-

сить эффективность производства. 
С точки зрения объектов инноваций участвующих в произ-

водственных процессах, инновации в АПК представляют со-
бой «…процессы, затрагивающие непосредственно нововве-
дения, участниками которых являются люди, машины и обору-
дование, а также элементы биосистемы, существование кото-
рых в естественной среде невозможно или возможно только с 
потерей базовых функциональных характеристик» [5]  

Исходя из внутренних и внешних взаимосвязей и взаимо-
действий в агропромышленном производстве, агроинновации 
распределяются по группам: 

1) «…инновации, направленные на совершенствование 
объектов, взаимодействующих в процессе производства про-
дукции:  

2) инновации, направленные на совершенствование вза-
имодействий внутри агропроизводственной системы:  

3) инновации, направленные на совершенствование вза-
имодействия с внешней средой функционирования агробиз-
неса» [3]. 

Практика свидетельствует, что в секторе АПК процессы ин-
новационного характера наделены особой спецификой, где от-
личительной особенностью выступает многообразие регио-
нального, отраслевого, функционального, технологического и 
организационного составляющих. В свою очередь комплекс-
ный характер обозначенных инструментов определяет специ-
фические требования к инновационному механизму (норма-
тивно-правовая база инновационного развития, организация и 
управление, инновационный маркетинг, развитие инновацион-
ной инфраструктуры и т.п.). 

Также аграрные инновации по сравнению с инновациями в 
других отраслях экономики отличают: длительный процесс 
разработки и преимущественно усовершенствованный харак-
тер, исследования живых организмов, ведущая роль исследо-
вательских институтов, зависимость от природной зоны и кли-
мата и т.п. 

По данным федеральной службы статистики РФ, средний 
уровень инновационной активности аграрного сектора за по-
следние 5 лет увеличился в 1,7 раза (табл.1). Среди видов эко-
номической деятельности в сельском хозяйстве доминируют 
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направления в сфере выращивания однолетних культур и жи-
вотноводство. Если же рассматривать в целом инновационное 
развитие в смешанном сельском хозяйстве, то показатель ин-
новационной активности к концу 2022 года составил 9% от об-
щего объема, при этом на производство пищевых продуктов за 
аналогичный период приходится 12,9%. 
 
Таблица 1  
Инновационная активность по видам экономической деятельности 
аграрного сектора РФ за 2018-2022 гг., (% в общем объеме) [11] 

Показа-
тель 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Отклонение п.п.
(+;-) 

2022-
2018 

(%) 
2022-
2018 

Выращи-
вание од-
нолетних 
культур 

 
4,0 

 
4,8 

 
7,1 

 
8,8 

 
8,6 

 
4,6 

 
+15 

Выращи-
вание 

многолет-
них куль-

тур 

 
1,4 

 
2,4 

 
4,8 

 
5,7 

 
3,6 

 
2,2 

2,5 
раза 

Выращи-
вание 

рассады 

5,6 5,0 8,7 13,3 7,7 2,1 +37,5 

Животно-
водство 

4,2 4,0 7,5 8,6 8,9 4,7 2 раза

Смешан-
ное сель-
ское хоз-

во 

9,4 2,8 2,5 6,8 9,0 -0,4 -4,3 

Производ-
ство пи-
щевых 

продуктов 

 
14,2 

 
12,0 

 
13,4 

 
16,9 

 
12,9 

 
-1,3 

 
-9,1 

Производ-
ство 

напитков 

10,1 7,9 8,4 13,9 10,1 - - 

Средний 
уровень 

АПК 

6,9 5,5 7,4 10,5 8,6 1,7 +24,6 

 
Средний уровень отраслевой инновационной активности 

по всем видам экономической деятельности в секторе АПК за 
2018-2022 гг. увеличился на 1,7 п.п. или на 24,6% 

 

 
Рис. 1-Средний уровень отраслевой инновационной активности 
АПК за 2018-2022 гг. (в общем объеме, %) [11] 

 
Необходимо отметить, что инновационная активность 

представителей аграрного сектора одна из самых низких, и за-
нимает 26 место из 30 представленных Росстатом видов дея-
тельности. Например, в 2022 году на долю представителей ме-
таллургической отрасли приходилось 23,7% производства ин-
новационной продукции, на производство машин и оборудова-
ния приходилось 34,6% инноваций, производству электроники 
и компьютерной техники отведено 43,8%. 

Следовательно, инновационные институциональные пре-
образования в аграрном секторе экономики должны способ-
ствовать повышению эффективности агропромышленного 

производства, развитию конкуренции, формированию надле-
жащей и адекватной инфраструктуры, а также провоцировать 
инновационные сдвиги в пределах аграрных предприятий, 
обеспечивающих высокие показатели их экономического ро-
ста. 

 
Отраслевые особенности инновационного управле-

ния в аграрном секторе экономики России 
Растениеводство является важной отраслью сельского хо-

зяйства, оказывая влияние на состояние продовольственной 
безопасности страны, выступая сырьевой базой для развития 
большинства аграрных продовольственных подкомплексов. В 
связи с этим, экономический рост аграрного сектора обеспечи-
вается интенсивностью инновационной деятельности, ее 
направлениями и результативностью. 

Важной задачей эффективного инновационного развития 
растениеводства является определение его особенностей ре-
гулирования и специфики управления в условиях рыночной 
среды и ориентации на международные рынки сбыта. 

Анализ мирового опыта позволяет утверждать, что госу-
дарственная региональная политика большинства стран 
направлена на создание условий для развития производства 
продукции растениеводства [8]. 

Инновации в растениеводстве - это конечный результат 
внедрения новой или усовершенствованной продукции, тех-
ники, технологии, сортов растений, организации производства, 
системы его управления с целью получения различных видов 
эффекта и обеспечения процесса расширенного воспроизвод-
ства [9]. 

Под инновационным развитием в растениеводстве пони-
мают систему мероприятий в сфере проведения комплекса 
научных исследований и разработок, создания инноваций, их 
освоения с целью максимизации доходов и повышения конку-
рентоспособности продукции растениеводства на основе сни-
жения затрат и повышения ее качества, обеспечивая ускорен-
ный экономический рост и расширенное воспроизводство от-
расли [1]. 

Особая роль в определении и обосновании приоритетных 
направлений развития инновационной деятельности в обла-
сти растениеводства отведена аграрной науке как генератору 
научно-технического развития АПК. 

В настоящее время в развитых странах мира сформиро-
вана комплексная система поддержки развития растениевод-
ческой отрасли, в которой доминируют экономические (инно-
вационные) методы регулирования. 

Опыт большинства развитых стран мира демонстрирует 
значительное влияние научно - технического процесса как на 
экономику в целом, так на растениеводческую ветвь сельского 
хозяйства в частности, но при обязательной поддержке госу-
дарства. 

Приоритетные типы инновационного развития растение-
водства основываются на: 

 переоснащении сельскохозяйственных предприятий 
высокоэффективным технологическим оборудованием; 

 совершенствовании технологии производства растени-
еводческой продукции и повышении ее качества; 

 формировании механизмов рационального использо-
вания сырья. 

В настоящее время состояние отечественной растение-
водческой отрасли находится в стадии инновационного пере-
хода, повышая техническое и технологическое производство, 
стабилизируя и интегрируя научно-технические сферы. Как 
следствие происходит стимулирование и совершенствование 
научно-технических сфер, а также поддержка нововведений. 
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Вопросы инновационного развития предприятий аграрного 
сектора, в том числе растениеводческого кластера отражены 
в трудах отечественных ученых Г.В. Бережнова, А.П. Агаркова, 
А.А. Алексеева, Ю.М. Беляева, О.В. Хотяшева и ряда других. 
Общие методологические основы построения институцио-
нальной основы инновационного развития раскрыты также в 
концепциях западных экономистов. 

Тем не менее, несмотря на значительное количество науч-
ных работ по исследуемому вопросу, возникает необходи-
мость постоянного мониторинга тенденций развития иннова-
ций с целью выявления, анализа и решения проблем иннова-
ционного развития растениеводческого кластера. 

В данном случае, например, одним из распространенных 
инновационных способов обработки почвы является система 
No-Till, представляющая собой современную технологию об-
работки плодородных земель, известную во всем мире своим 
щадящим отношением к почве. Благодаря ее применению, 
поля в меньшей мере страдают от водной и ветровой эрозии, 
в земле сохраняются полезные вещества и влага. Дословный 
перевод «no-till» – «не пахать», что как нельзя лучше отражает 
суть технологии. Главным аргументом в пользу введения «ну-
левой обработки» определяется возможность повышения про-
изводительности труда на этапе подготовки посева, а также 
почвы и яровых зерновых в 4 раза. 

В настоящее время, когда научно-технический прогресс 
развивается стремительно быстро, актуальным остается во-
прос инновационных процессов на предприятии.  

В частности в результате стремительного развития 
научно-технического прогресса происходит значительная кон-
куренция, поскольку каждое из предприятий стремится дости-
гать преимущества в применении инновационных технологий.  

Инновации, в данном случае, выступают в качестве основ-
ных факторов для роста прибыли предприятия, улучшения ка-
чества продукции, сохранения и использования ресурсов, а 
также предотвращения экологических последствий индустри-
ализации [3]. 

Практика показала, что национальные экономики могут за-
нять свое место в глобальном экономическом процессе разви-
тия только при условии достижения высокого уровня иннова-
ционного динамизма предпринимательства. Именно иннова-
ции способствуют динамическому саморазвитию и обеспечи-
вают конкурентоспособность на всех уровнях экономики. По 
сути, инновации и развитие предприятия это определенное не-
прерывное движение к улучшению количественных и каче-
ственных характеристик предприятия, обеспечение закрепле-
ния позиций на рынке, создание условий для постепенного 
развития предприятия на основе внедрения инноваций.  

Для предприятия идеально, если оно комбинирует разра-
ботку и внедрение собственных идей с внешними, исходя из 
того, что потребность аграрного рынка в новейших продуктах 
и услугах является важными, если не ключевым фактором в 
инновационном процессе. Тем не менее, главной целью внед-
рения инноваций является достижение стратегических целей 
хозяйствующим субъектом. 

В данном случае предприятию целесообразно провести 
анализ основных факторов в трех направлениях: 

1) анализ инновационной деятельности на предприятии;  
2) анализ финансовой устойчивости;  
3) анализ и оценка спроса на изготовленную продукцию 

предприятия.  
Прежде всего, предприятию необходимо оценить свое со-

стояние и проверить, не находится ли оно в кризисной финан-
совой ситуации. Понимание ситуации на рынке в отношении 
спроса на продукцию также происходит в результате прове-
денного анализа, отражающего целесообразность продвиже-
ния нововведений.  

Однако наиболее значимым является анализ деятельно-
сти хозяйствующего субъекта уже после внедрения нововве-
дений инновационного характера, который можно провести с 
помощью расчета ряда показателей, основными среди кото-
рых выступают: научно-технический прогресс предприятия и 
обновление продукции и технологий. 

Необходимо отметить тот факт, что на потребительском 
рынке в отношении нововведений постоянно меняются требо-
вания и различные предложения. 

Например, автоматизация и нововведения в производстве 
позволяют снизить расходы, сократить потребность в персо-
нале и улучшить качество производства. Тем не менее, при 
внедрении инноваций на предприятии и приобретении совре-
менных технологий потребуется обучение персонала, повы-
шение их квалификации и способностей. 

Следовательно, научно-технический прогресс и внедрение 
инновационных технологий, с целью улучшения производ-
ственных показателей является обязательной необходимо-
стью в деятельности предприятий [5]. 

В данном случае в растениеводстве важным резервом по-
вышения производительности сельского хозяйства является 
научная структура посевов и рациональный севооборот, в ко-
тором соблюдается оптимальная пропорция выращиваемых 
культур. Применение севооборота не требует дополнитель-
ных затрат, но повышает урожайность и рентабельность сель-
скохозяйственных культур, способствует поддержанию и рас-
ширению воспроизводства плодородия почвы, способствует 
регулированию её влажности и состоянию питательных ве-
ществ, а также обеспечивает улучшение их фитосанитарного 
состояния [7]. 

Например, подсолнечник является одним из высокорента-
бельных культур в сельскохозяйственной отрасли. На прак-
тике за последние несколько лет высокая урожайность под-
солнечника достигается преимущественно за счет увеличения 
количества посевных площадей. Многолетними исследовани-
ями селекционных станций подтверждено, что урожайность 
подсолнечника в значительной степени зависит от воспроиз-
водства и насыщенности севооборота.  

Кроме того, анализ показал, что начиная с 1990-х годов, 
площади под кормовые культуры сокращались, а экологиче-
ская опасность полей, занятых подсолнечником, увеличива-
лась в геометрической прогрессии. В данном случае также 
наблюдается максимальная нагрузка по причине необосно-
ванного отказа от пара и перенасыщение севооборотов позд-
ними яровыми культурами (кукуруза, подсолнечник).  

Следовательно, при формировании оптимальной струк-
туры посевных площадей и рационального севооборота необ-
ходимо учитывать принципиальное положение в обеспечении 
сбалансированного использования биологических и природ-
ных ресурсов, создавая условия для восстановления плодоро-
дия почв [6].  

Построение оптимальных схем севооборотов, пастбищных 
систем земледелия и удельный вес сельскохозяйственных 
культур в текущей структуре обрабатываемых земель необхо-
димо выстраивать на новейших агротехнических и выращива-
емых сортах культур, с учетом экологических требований, эф-
фективных систем защиты растений и экономической целесо-
образности производства. 

Как результат, факторы расширения посевных площадей 
подсолнечника существенно влияют на производительность 
севооборота, карантинное состояние посевов и плодородие 
почвы, поэтому необходимо оптимизировать структуру посев-
ных площадей и контролировать количество посевов подсол-
нечника в севообороте. 

Для оценки инновационной деятельности в растениевод-
ческой отрасли необходимо установление организационных и 
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экономических отношений в процессе создания и освоения вы-
соких технологий, внедрения перспективных методов органи-
зации инновационных процессов, направленных на получение 
максимального эффекта от освоения и использования иннова-
ций. 

Особое внимание необходимо уделять активизации дея-
тельности сельскохозяйственных научных исследований отно-
сительно разработки и освоения инноваций и поиска источни-
ков их финансирования. 

Негативно в освоении инновационных технологий сказыва-
ются: 

 высокая стоимость и длительный срок окупаемости; 
 высокий экономический риск;  
 отсутствие стимулов у разработчиков,  
 низкий инновационный потенциал предприятий, учре-

ждений и организаций, 
 недостаточное количество квалифицированного пер-

сонала, информации о новых достижениях науки, передовых 
технологиях, новых рынках сбыта.  

Необходимо также уделить внимание совершенствованию 
кредитно-финансового механизма функционирования и разви-
тия растениеводческой отрасли, налоговой системе, принци-
пам ценообразования на растениеводческую продукцию, ин-
новационной деятельности. 

Важную роль играет совершенствование системы плани-
рования и управления растениеводства, использование новых 
информационных технологий. Планирование инновационной 
деятельности следует осуществлять с учетом сроков и объе-
мов финансирования планов освоения инноваций непосред-
ственно в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Для осуществления инновационной деятельности в расте-
ниеводческой отрасли необходимо, прежде всего, разграниче-
ние сфер ответственности разных уровней управления науч-
ной деятельностью. В частности следует предусмотреть:  

 разработку отечественной инновационной системы 
стимулирования инновационной и инвестиционной деятельно-
сти в сельском хозяйстве;  

 использование различных видов стимулирования ин-
новационной деятельности (страхование рисков, освобожде-
ние от отдельных видов налогов и направление их на модер-
низацию производства и др.); 

 подготовку специалистов для инновационной деятель-
ности; 

 развитие объектов с высоким научным и производ-
ственным потенциалами и др. 

Комплексное решение указанных приоритетных направле-
ний реализации инновационной политики может обеспечить 
ускорение научно-технического прогресса в различных отрас-
лях и сферах АПК, значительное организационное, техниче-
ское и технологическое обновление агропромышленного про-
изводства и повышение его эффективности. 

На качество продукции растениеводства влияют приори-
тетные типы инновационного развития, которые действуют как 
самостоятельно, так и во взаимосвязи между собой, как на от-
дельных этапах жизненного цикла продукции, так и на несколь-
ких. 

Большинство ученых считают, что для развития растение-
водства необходимо задействовать четыре типа инноваций: 
технологические, технические, биологические и организаци-
онно – экономические. 

В частности, организационно - экономические факторы 
стимулируют инновационную деятельность, обобщают суще-
ствующие инновации, используемые в растениеводстве, поз-
воляют классифицировать основные направления его иннова-

ционного развития. К ним относятся новые формы организа-
ции и управления в растениеводстве, организации и мотива-
ции труда, формирование научно - технического кадрового по-
тенциала, разработка новых концепций, стратегий, форм и ме-
ханизмов инновационного развития. 

К экономическим факторам в свою очередь относятся: 
цена, себестоимость, формы и уровень заработной платы, 
уровень затрат на техническое обслуживание и ремонт, сте-
пень повышения производительности общественного труда и 
т. п. 

Биологические факторы заключаются в использовании 
процессов роста, развития растений. Селекционно - генетиче-
ские факторы могут улучшить производительность растений, 
качество продукции за счет более рационального использова-
ния почвенно-климатических ресурсов. Внедрение в производ-
ство новых сортов способствует интенсивному развитию от-
расли, а их повышенная устойчивость к болезням и вредите-
лям существенно уменьшает опасность загрязнения окружаю-
щей среды. 

В современных условиях нестабильности развития и рез-
кого спада производства продукции растениеводства для по-
вышения потенциала отрасли важное значение имеет исполь-
зование биологического блока инноваций, достижений отече-
ственной и мировой селекции. От этого зависит уровень уро-
жайности культур, эффективность использования сельскохо-
зяйственных угодий, освоение ресурсосберегающих техноло-
гий, направленных на повышение уровня интенсификации 
производства. 

Технические факторы усовершенствования существую-
щих и создание новых типов машин, механизации и автомати-
зации отрасли растениеводства, внедрение современной тех-
ники, освоение новых источников энергии неразрывно связано 
с технологическими, которые определяют качество производ-
ственного процесса и его результативность. 

Технологические факторы предполагают использование 
усовершенствованных технологий выращивания сельскохо-
зяйственных культур, соответствующих современным требо-
ваниям экологизации производства, разработки новых ресур-
сосберегающих технологий производства, хранения и перера-
ботки продукции, которые приводят к снижению их себестои-
мости и повышению конкурентоспособности отечественного 
растениеводства. 

Инновационные разработки в сфере механизации, элек-
трификации и автоматизации производства должны обозна-
чить курс на переход от экстенсивного к интенсивному методу 
создания новой сельскохозяйственной техники для реализа-
ции принципиально новых технологий в сельском хозяйстве и 
перерабатывающих отраслях, направленных на повышение 
эффективности инновационных технологий.  

В данном случае приоритетные направления сводятся к: 
 оптимизации рабочих параметров техники; 
 созданию конкурентоспособных на отечественном и 

мировом рынках видов техники (комбайны, тракторы); 
 расширению выпуска многофункциональных комбини-

рованных машин; 
 развитию автоматизации рабочих процессов, наблю-

дению и контролю на основе их компьютеризации, программи-
рования и т. п. 

Влияние на инновационное развитие в растениеводстве про-
исходит через комплексное использование наукоемких факторов 
производства технологической, организационной, экономической 
и управленческой сферах для обеспечения стабильно высокой 
конкурентоспособности аграрной продукции на внутренних и 
внешних рынках. Некоторые виды инноваций требуют значитель-
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ных финансовых средств, предприятия вынуждены тратить фи-
нансово - инвестиционные ресурсы, брать кредиты и входить в 
зону повышенного финансового риска. 

Решение всех первостепенных задач, стоящих перед от-
раслью растениеводства, возможно только за счет инноваци-
онного развития на основе взвешенной инновационной поли-
тики, к основным направлениям которой относятся: 

 поддержка создания и освоения инноваций; 
 обеспечение правового регулирования инновацион-

ного развития аграрных предприятий; 
 развитие эффективных форм партнерства и коопера-

ции, формирование организационно - экономических структур; 
 подготовка кадров в сфере инновационной деятельности; 
 развитие международного сотрудничества в области 

инноваций. 
 
Заключение 
Обобщая вышеизложенное отметим, что внедрение инно-

вационных технологий - важнейшая задача для любого пред-
приятия, поскольку создает благоприятную среду для быст-
рого и качественного развития и конкурентоспособности. 

Инновационное развитие в растениеводстве предполагает 
комплексное использование наукоемких факторов производ-
ства в технологической, организационной, экономической и 
управленческой сферах для обеспечения стабильно высокой 
конкурентоспособности аграрной продукции на внутренних и 
внешних рынках. Инновационная деятельность может быть 
«нежизнеспособным типом поведения» только в условиях при-
емлемых затрат процесса освоения инноваций. Для реализа-
ции инновационной деятельности в растениеводческой от-
расли требуется разграничение сфер ответственности различ-
ных уровней управления научной деятельностью. 

Комплексное решение приоритетных направлений реали-
зации инновационной политики может обеспечить ускорение 
научно - технического прогресса в различных отраслях и сфе-
рах АПК, значительное организационное, техническое и техно-
логическое обновление агропромышленного производства и 
повышение его эффективности. 

Внедрение инновационных технологий в области растение-
водства, таких как: технология нулевой обработки -no-till, повы-
шает производительность труда, сокращает расходы на приобре-
тение техники в 1,5, горючее-в 2,2 раза, защищает почву от эро-
зии, дефляции и антропогенного переуплотнения, обеспечивает 
питанием растения и сохраняет почвенную влагу. 

Также, для качественного и прибыльного выращивания 
зерновых и других культур можно применить оптимизацию 
структуры посевных площадей. Данное мероприятие позволит 
улучшить и стабилизировать плодородие почв, повысить уро-
жайность, улучшить состояние полей. 

Следовательно, инновации в производственных процес-
сах на предприятии выступают в качестве средств увеличения 
прибыли и завоевания широкого сегмента рынка. 
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The successful operation of agricultural enterprises, both in the domestic and foreign 

markets in conditions of fierce competition, is impossible without the use of 
modern innovative and communication technologies. The introduction of 
innovations in the crop or livestock sectors directly provides the enterprise with 
an increase in net profit, a reduction in the cost of products or services, attraction 
of investments, an increase in image, etc. Innovation plays an important role in 
the development of an economic entity and strengthens its position in the market, 
promoting intensive growth not only enterprises, but also the economy as a 
whole. The article analyzes and systematizes the factors of innovative 
development in the field of crop production. The world experience of agricultural 
producers using innovative technologies has been studied. The main 
opportunities for the development of modern innovative technologies in the field 
of crop production are highlighted. Ways to overcome the crisis state of 
innovative and technological support of the enterprise are proposed. 

Keywords: innovation, development, innovative renewal, agricultural sector, crop 
production industry 
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Особенности инвестиционного процесса в российской экономике 
на современном этапе 
 
 
Мищенко Владимир Петрович 
аспирант кафедры политической экономии, экономический факультет, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, mishchenko.vp@gmail.com 
 
На современном этапе существует ряд особенностей в процессах раз-
вития экономики и реализации процессов капиталооборота. Важным 
фактором, повлиявшим на сбой в работе налаженных экономических 
связей стали санкции, которые и ограничили возможность поступле-
ния денежных средств в те или иные отрасли экономически. Россий-
скому правительству пришлось пересматривать политику по привле-
чению инвесторов, чем и обусловлена актуальность рассматриваемой 
темы. Цель работы выявить особенности современного инвестицион-
ного процесса в России. Основными методами являются анализ, син-
тез и сравнение. Результаты изучения статистического, научного и по-
литико-правового материала заключаются в сделанных выводах и 
предложениях по оптимизации инвестиционного процесса в России. 
Ключевые слова: санкции, стратегические партнеры, выход на новые 
рынки, инвестиционная политика России, экономика страны 
 
 

Введение  
Начиная с 2014 года российское правительство выбрало 

курс на расширение круга инвесторов из числа азиатских и аф-
риканских стран, а так же привлечения капиталов из других – 
дружественных государств, которые в направляют свои капи-
талы в российскую экономику. Необходимо отметить, что та-
кая политика оказалась полностью оправданной и в 2022 году 
экономика страны выдержала отток иностранных капиталов. 
Безусловно, обострение международной обстановки оказало 
свое негативное влияние на общий уровень развития эконо-
мики, но большинство организаций в ускоренных темпах 
нашли новых инвесторов и смогли восстановить свои позиции 
на рынке. Разорившиеся предприятия так же имеют место 
быть, но их исчезновение заполнили новые компании, которые 
появились при помощи государства и проводимой инвестици-
онной политикой в РФ.  

Безусловно, европейское сообщество стремилось через 
санкции оказать воздействие и давление на российское прави-
тельство, но сами они так же оказались не готовы к разразив-
шемуся кризису. На сегодняшний день поток санкций не пре-
кратился и теперь он направлен не только на Россию, но и на 
все дружественные ей государства. Последнее определило 
направления инвестиционной политики, которая реализуется 
сегодня. Ее особенности, перспективы и направления изуча-
ются самыми различными исследователями, чем и обуслов-
лена актуальность изучения темы статьи. 

Цель работы – рассмотреть особенности инвестиционного 
процесса в российской экономике на современном этапе. 

 
Методология  
Ключевыми методами, использованными при подготовке 

статьи являются: 
Метод сравнения и аналогии: в работе рассматриваются 

теоретические и практические аспекты реализации инвестици-
онной политики российским правительством на более ранних 
этапах развития международных отношений и в рамках совре-
менной политики. 

Анализ и синтез собранной информации: обобщение полу-
ченных данных и выявление основных тенденций и проблем, 
связанных с реализаций современной инвестиционной поли-
тики. 

Систематизации материала и сопоставление данных: акку-
мулируя полученную информацию и объединив методики, ко-
торыми пользуются исследователи, можно подвести итоги.  

 
Анализ современной литературы 
Как отмечалось, отечественные исследователи активно 

рассматривают инвестиционную политику и инвестиционный 
климат в России. Безусловно, данная тема всегда была акту-
альна, но если раньше вопрос выхода на зарубежные рынки, 
а так же привлечения иностранного капитала требовал от про-
изводителей и поставщиков той или иной продукции или услуг, 
определенного уровня качества и гарантий, то на сегодняшний 
день проблема заключается в нежелании взаимодействовать 
с Россией и ее партнерами, так как Запад не устраивает пове-
дение российского правительства. [13. С. 961-965].  

В то же время, как отмечают многочисленные авторы, та-
кие как Ковалева Л.В.[9. С. 15-25], Попова Е. М. и Мезенцева 
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И. В. [11. С. 69-85] и Чижик В.П. [12. С. 80-84], в своих работах, 
не все стратегические партнеры России с одинаковой заинте-
ресованностью рассматривают сложившуюся ситуацию. Так, 
Казахстан еще в 2022 году стремился к нейтралитету и не да-
вал возможности распространяться российским товарам и ка-
питалам через казахстанские учреждения. Кроме того, нейтра-
литет привел к возникновению ряду проблем и в самом Казах-
стане, так как США увидели в нем возможность оказания дав-
ления на эту страну через вторичные санкции. Но, в 2023 году 
наблюдается рост товарооборота между странами, а так же 
заинтересованности казахстанских промышленников в рос-
сийских инвестициях. И такое неоднозначное положение при-
водит к тому, что дружественные России государства посте-
пенно принимают санкции от Запада, и при этом находят воз-
можности привлечь капитал или вложить свои инвестиции в 
рамках экономических отношений с Россией. 

С другой стороны, российское правительство так же не 
оставляет попыток развивать инвестиционную сферу, так как 
от притока инвестиций зависит возможность развивать госу-
дарство и общество. Дело в том, что в российском законода-
тельстве, а так же в научной практике, само понятие инвести-
ций, рассматривается шире, чем в зарубежной традиции [5. 
С.40-53]. Для российской трактовки понятия «инвестиции» ха-
рактерно, как отмечают исследователи, применение широкого 
перечня вложений средств, основанный и на защите окружаю-
щей среды и памятников искусства и культуры, как достояния 
нации. Потому в нашей стране инвестиции идут и в сферу об-
разования, и медицины, при этом не требуя обратной при-
были. В то время как Западные инвесторы всегда ищут потен-
циальную прибыль, что качественно отличает заинтересован-
ность в инвестициях [6. С.5-7].  

Безусловно, исследователи рассматривая иностранные 
капиталовложения выделяют наиболее перспективные от-
расли, говоря о том, что даже не смотря на санкции, часть ино-
странных капиталов, все же сохраняется в российской эконо-
мике и в частности – в промышленности, так как данное 
направление, сегодня особенно, активно развивается [4. С.25-
40]. И необходимо отметить, что в рамках импортозамещения 
идет процесс стимулирования отечественных разработчиков, 
что так же привлекает внимание зарубежных инвесторов. 

Но, как подчеркивают Афанасьева И.И. и Миличкина А.Д. 
[2. С. 1-11], Шутаева Е.А. и Побирченко В.В. [14. С.66-75], в 
своих работах, основной акцент приходится на соглашения со 
станами Азии и Африки, а так же Аравийского полуострова. 
Данное направление давно рассматривалось российскими ин-
весторами, а само правительство стремилось привлечь капи-
талы из стран Тихоокеанкого региона и на сегодняшний день, 
когда многие ниши освободились от европейского капитала, 
поток из Азии значительно возрос, скрепив отношения между 
странами. И важно подчеркнуть, что тот же Китай испытывает 
значительное давление со стороны США, так как Америка ак-
тивно применяет к нему свои санкции и запреты, но, прави-
тельство Китая видит в этом только своеобразный импульс к 
совершенствованию собственной экономики [10. С.28-36]. 

Следовательно, по мнению различных авторов, инвести-
ционная политика в России, на сегодняшний день имеет ряд 
особенностей:  

во-первых, она обращена к стратегическим партнерам и 
дружественным России странам; 

во-вторых, за счет более широкого применения значения 
инвестиций, денежные поступления направляются не только в 
те отрасли, которые могут вернуть вложения с процентами, но 
и в сферы не занимающиеся наращиванием капиталов, что де-
лает российских инвесторов привлекательными партнерами; 

в-третьих, начиная с 2014 года российское правительство 
активно налаживало контакты со странами Тихоокеанского ре-
гиона и сегодня когда многочисленные экономические отрасли 
освободились от европейских капиталов, их занимают вложе-
ния из стран Азии, Африки и Аравийского полуострова. 

Все это показывает, что российская экономика, хоть и ока-
залась под серьезным давлением, все же имеет свои пути 
дальнейшего развития, что вызывает негативную реакцию за-
рубежных стран, которые грозят вторичными санкциями дру-
жественным России странам. 

 
Результаты и обсуждение  
Как известно, западный капитал распределялся по наибо-

лее выгодным секторам российской экономики, при этом, тре-
бовал гарантий, как от государства, на уровне международных 
соглашений, так и от самих предпринимателей, в рамках их 
финансовой деятельности, окупаемости и рентабельности са-
мих предприятий. Однако, в связи с санкциями, приток капита-
лов существенно снизился (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Поток иностранных капиталов в Россию за 2010-2023 гг.[1. 
С.56–75] 

 
Как отмечено на рисунке, западные капиталовложение 

сильно реагировали на проводимую в России политику. Так, 
начиная с 2010 года, когда закончился кризисный период в 
стране, отмечается приток капиталов. Но уже в 2014 году про-
изошел спад связанный с началом санкционного периода. И в 
то же время, инвестиции из стран Азии стали прибавляться. 
Как и денежный поток из стран СНГ. В результате, чувстви-
тельной потери западных капиталовложений российская эко-
номика не ощутила. Важно отметить, что данное обстоятель-
ство – результат работы российского правительство, которое 
стремясь минимизировать риски и потери иностранного капи-
тала, на протяжении долгих лет налаживало связи со стра-
нами из Тихоокеанского региона [3. С. 136-139]. 

Кроме того, иностранные капиталы из стран Тихоокеан-
ского региона так же распределяются не только на передовые 
экономические отрасли, но входят в такие области, как наука, 
техника, образовательные и медицинские услуги и т.д. (рис. 2). 

Т.е. можно говорить о том, что азиатские инвестиции, как и 
российские не всегда имеют своей целью получение прибыли, 
часто они направлены на перспективу. Так, можно отметить, 
что партнеры из Китая, Ирана и ряда других стран активно 
вкладываются в развитие транспортной инфраструктуры, так 
как их основная цель наладить систему транспортировки соб-
ственных товаров, в том числе и автомобилей, в Россию – 
напрямую. И такой интерес выгоден, так как Россия – большая 
страна и не все вопросы с транспортировкой грузов решаются 
быстро и эффективно, особенно это касается отдаленных ре-
гионов.  
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Рис. 2. Распределение инвестиций по секторам российской эконо-
мики [7. С. 244-255] 

 
Как результат, российские предприниматели так же заин-

тересовались возможностями капиталовложений в предприя-
тия дружественных России стран, что укрепило отношения, как 
в рамках ЕАЭС, так и в системе безопасности. (табл.1)  

 
Таблица 1 
Экономические связи России со странами АТР за 2022-2023 гг. [15. 
С. 103-107] 

Страна 2022 2023 
Капиталовло-
жения в стану 

Инвестиции 
из страны 

Капитало-
вложения в 

стану 

Инвестиции 
из страны 

Китай 27,7% 48,7% 38,2% 58,4% 
Южная Корея 34,9% 12,6% 20,3% 15% 

Япония 12,8% 11,9% 21% 14,3% 
Индия 3,33% 1,1% 4% 5% 

Арабские 
Эмираты 

2,48% 1% 3% 2% 

Филиппины 2% 0,5% 1,2% 0,25 
 
Из представленных в таблице данных становится ясно, что 

ориентация на страны Азии возрастает, но только в тех слу-
чаях, когда над экономикой этих стран не довлеет влияние со 
стороны США. Так, Южная Корея, при всех очевидных плюсах 
в торговле с Россией, на сегодняшний день предпочитает ре-
ализовывать свои интересы на нашей территории не на пря-
мую, а через Казахстан, который так же в 2022 году оказался 
под значительным влиянием со стороны Запада, но именно 
экономические выгоды не позволили окончательно прекратить 
деловые отношения между государствами. Доля же участия 
самой Южной Корее в торговых отношениях с Россией посте-
пенно сокращается. 

При этом, важно понимать потребности азиатских партне-
ров, которые, реализуя в своих странах политику энергетиче-
ского замещения на возобновляемые источники не столь заин-
тересованы во вложения в добывающие и разрабатывающие 
отрасли, как страны Европы.  

Следовательно, российскому правительству необходимо 
отслеживать потребности своих новых инвесторов и предо-
ставлять новым перспективным отраслям экономики возмож-
ности для дальнейшего развития. В данном ключе становится 
понятным решение о развитии IT-технологий и разработке оте-
чественных аналогов европейским товарам.  

 
Заключение  
Подводя итог, можно отметить, что на сегодняшний день 

российское правительство видит необходимость в дальней-
шем сближении со странами Азии, Африки и Аравии. Это парт-

нерство, как показывает практика имеет далеко идущие пер-
спективы и взаимовыгодные условия, кроме того, объедине-
ние Востока против Запада не позволит санкциям США и Ев-
ропы нарушить стабильное развитие этих стран, что так же 
имеет большое значение.  

Потому, считается возможным выдвинуть следующие 
предложения, по дальнейшему привлечению инвестиций из 
дружественных стран: 

предложить новым инвесторам крупномасштабные про-
екты в области инновационных технологий, развития науки и 
техники, а также замене американский продуктов собствен-
ными разработками; 

организовать систему мониторинга реализации совмест-
ных инвестиционных проектов, с целью минимизации корруп-
ционной составляющей; 

разрешить дружественным странам организовывать на 
территории России собственное производство – в замен ушед-
ших с рынка европейских и американских товаров; 

закрепить взаимовыгодные инвестиционные отношения на 
уровне международного соглашения. 

Безусловно, данные предложения необходимо пересмат-
ривать и адаптировать под интересы российской экономики, 
но можно предположить, что они могут оказать благотворное 
влияние на инвестиционный климат в стране. 
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Features of the investment process in the Russian economy at the present stage 
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Moscow State University. M.V. Lomonosov  
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At the present stage, there are a number of features in the processes of economic 

development and the implementation of capital turnover processes. An important 
factor that influenced the failure of the established economic ties was the 
sanctions, which limited the possibility of receiving funds in certain sectors 
economically. The Russian government had to revise its policy to attract 
investors, which is the reason for the relevance of the topic under consideration. 
The purpose of the work is to reveal the features of modern investment. The main 
methods are analysis, synthesis and comparison. The results of the study of 
statistical, scientific and political and legal material are the conclusions and 
proposals for optimizing the investment climate in Russia. 

Keywords: sanctions, strategic partners, entering new markets, Russian investment 
policy, country's economy 
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Цена углерода и ее влияние на инвестиционные проекты 
промышленных нефтегазовых компаний 
 
 
 
Попова Евгения Александровна 
старший преподаватель Департамента отраслевых рынков Финансо-
вого университета при Правительстве РФ, epopova@implementa.ru 
 
Появление обязательного углеродного регулирования приводит к воз-
никновению понятия цена углерода и необходимости дополнения под-
ходов оценки эффективности инвестиционных проектов компании эко-
номическим эффектом, возникающим в результате снижения углерод-
ного следа. В статье доказана необходимость учета внешней цены уг-
лерода при оценке инвестиционных проектов нефтегазовых компаний 
для достижения устойчивого развития. Предложено включение допол-
нительного декарбонизационного эффекта и затрат на декарбониза-
цию в доходную и расходную составляющую денежного потока соот-
ветственно. Обоснована необходимость сравнения внутренней (кор-
поративной) цены углерода с внешней для оценки запаса прочности 
реализации декарбонизационных проектов и управления затратной 
частью проекта. Автором сформулирован методический подход для 
прогнозирования внешней цены на углерод, учитывающий влияние 
факторов и позволяющий учесть риск при оценке эффективности ин-
вестиционных проектов. 
Ключевые слова: цена на углерод, инвестиционные проекты, нефте-
газовые компании, оценка эффективности, декарбонизация 
 
 

Концепция устойчивого развития ООН, подразумевающая 
наличие экономического роста хозяйствующих субъектов при 
соблюдении социальной и экологической ответственности, 
оказывает влияние на деятельность компаний. При этом одной 
из ключевых характеристик устойчивого развития для про-
мышленных нефтегазовых компаний является декарбониза-
ция ввиду высокой углеродоемкости процессов на протяжении 
всей цепочки создания стоимости. Компании вынуждены 
трансформировать свою бизнес-модель и реализовывать ин-
вестиционные проекты, направленные на снижение углерод-
ного следа. Это могут быть проекты, связанные с основным 
бизнесом компании: углубление переработки углеводородного 
сырья, внедрение новых технологий для повышения энер-
гоэффективности, снижение углеродного следа существую-
щего продуктового портфеля (реализация проектов по утили-
зации ПНГ, улавливания, использования и захоронения угле-
рода и т.д.). Или расширение бизнеса в непрофильных для 
компании направлениях: внедрение ВИЭ, производство водо-
рода и т.п.  

Анализ инвестиционной деятельности крупнейших между-
народных и российских нефтегазовых компаний: Exxon Mobil, 
BP, Total, Shell, ConocoPhillips, Газпром, Лукойл, Роснефть, Га-
зпромнефть, Сургутнефтегаз показал, что компании по-преж-
нему концентрируются на профильном бизнесе: добыче и пе-
реработке углеводородов, их транспортировке, переработке и 
сбыте. Тем не менее, в профильных видах бизнеса компании 
уделяют все больше внимания снижению углеродного следа. 
Так, международные нефтегазовые компании концентриру-
ются на диверсификации бизнеса в сегменте нефтегазохимии 
с целью углубления переработки и снижения углеродного 
следа по охватам 1,2. В качестве основных направлений сни-
жения углеродного следа нефтеперерабатывающие и нефте-
химические предприятия рассматривают: использование ВИЭ, 
электрификация, новые виды топлива, рециклинг, улавлива-
ние и хранение углекислого газа, углубление переработки – 
дальнейшая химическая интеграция []. 

 

 
Рисунок 1 – Варианты снижения углеродного следа 
НПЗ/Нефтехимических предприятий 
Источник: [3] 

 
Увеличиваются инвестиции в непрофильные виды биз-

неса. В крупнейших ВИНКах, имеющих в качестве основного 
бизнеса нефтегаз (BP, Total, Exxon Mobil), доля инвестиций в 
низкоуглеродные проекты уже достигает порядка 50% [12-14]. 
Российские компании также начинают инвестировать в новые 
технологии – производство водорода, ВИЭ, CCUS и т.д. 
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Помимо важности снижения углеродного следа (декарбо-
низации) для устойчивого развития компании реализуемые ин-
вестиционные проекты должны оставаться коммерчески эф-
фективными. 

Таким образом, помимо парадигмы устойчивого развития, 
влияющей на компанию извне, компания стремится к достиже-
нию устойчивости внутри. 

Предлагается следующее определение. Устойчивое раз-
витие нефтегазовой компании – набор действий (проектов), 
нацеленных на достижение целей устойчивого развития, свя-
занных прежде всего с экологическим аспектом (декарбониза-
цией), при соблюдении принципов: 

1. экономической целесообразности реализации проек-
тов, с учетом неопределенностей и рисков, образующихся под 
влиянием внешних факторов; 

2. устойчивости компании, с точки зрения создаваемой 
ею ценности. 

Обязательное углеродное регулирование, вводимое в раз-
ных странах, приводит к формированию различных механиз-
мов углеродного ценообразования. Компании вынуждены при-
нимать меры по сокращению углеродного следа во избежание 
взимания штрафов, покупки квот, уплаты углеродных налогов. 
Появляется понятие цена углерода, которое можно разделить 
на внешнюю цену углерода и внутреннюю цену углерода.  

Внешняя цена углерода (метод ценообразования – «от 
рынка») – цена за тонну CO2-экв., формирующаяся вне компа-
нии под воздействием регуляторных инициатив: углеродные 
налоги, квоты, сертификаты.  

Внешняя цена на углерод создает существенные ценовые 
риски для деятельности нефтегазовых компаний как на внеш-
нем, так и на внутреннем рынках (в случае введения платы за 
выбросы). 

Внутренняя (корпоративная) цена на углерод (метод цено-
образования – «к рынку») представляет собой внутренний 
бенчмарк компании, закладываемый в нормативные доку-
менты компании. Эта цена варьируется в зависимости от вида 
деятельности, направления поставок, портфеля производи-
мой продукции и целей конкретной компании. 

В зарубежной практике основными направлениями исполь-
зования внутренней цены углерода являются: стратегия, инве-
стиционные решения, риски и возможности. 

Определение внутренней цены на углерод для группы ин-
вестиционных проектов нефтегазовых компаний можно пред-
ставить в виде следующей формулы. 

𝑃вн ൌ ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡ௗ 

ୀଵ /∆𝐶, (1) 

где 𝑃вн – внутренняя цена на углерод 𝐶𝑜𝑠𝑡ௗ  – затраты на де-
карбонизацию по i-му инвестиционному проекту, ∆𝐶  – снижение уг-
леродного следа по i-му инвестиционному проекту (CO2-экв.) 

С точки зрения экономического смысла внутреннюю цену 
на углерод можно трактовать как цену безубыточности, при ко-
торой окупаются затраты на декарбонизационную составляю-
щую инвестиционного проекта.  

Так, для оценки привлекательности инвестиционных про-
ектов нефтегазовых компаний и ранжирования проектов для 
выбора наилучшей из предлагаемых альтернатив/ конфигура-
ций представляется целесообразным использование внешней 
цены на углерод («от рынка»). 

Сравнивая внутреннюю цену углерода с внешней, можно 
говорить о потенциальной возможности реализации тех или 
иных проектов, связанных с декарбонизацией. Если внутрен-
няя цена углерода превышает внешнюю на протяжении всего 
горизонта планирования, необходимо управление затратной 
частью проекта: поиск альтернативных технологий, конфигу-
раций и тп. Если внутренняя цена углерода ниже внешней, 
можно говорить о наличии запаса прочности. 

Цена на углерод может быть учтена при оценке эффектив-
ности инвестиционных проектов. Одним из вариантов учета 
является включение дополнительного эффекта (произведе-
ние внешней цены углерода на величину углеродного следа, 
попадающего под обязательную плату за выбросы и снижае-
мого в рамках реализуемого проекта) в доходную составляю-
щую денежного потока. И затраты на декарбонизационные ме-
роприятия в расходную составляющую денежного потока.  

На основании полученных суммарных денежных потоков 
считаются показатели эффективности. В случае, если полу-
ченные показатели эффективности «с эффектом» суще-
ственно отличаются от показателей эффективности «без эф-
фекта» можно говорить о необходимости учета цены углерода 
для аналогичных проектов в компании. Данную практику целе-
сообразно распространить на все рассматриваемые и реали-
зуемые инвестиционные проекты. 

Прогноз внешней цены на углерод 
В качестве метода прогнозирования внешней цены на уг-

лерод предлагается проведение регрессионного анализа за-
висимости цены от количества квот и уровня выбросов парни-
ковых газов. 

Автором проведен регрессионный анализ на примере ев-
ропейской системы торговли квотами ETS. 

В качестве эндогенной переменной используется цена 
квоты в долл./т CO2-экв. (усредненная по году) (𝑃௧).  

В качестве экзогенных переменных используются количе-
ство торгуемых на аукционе квот (𝑆௨) и объем спроса (𝐷௨), 
не покрываемый бесплатными квотами, то есть претендующий 
на торгуемые на аукционе квоты.  

В качестве данных для расчета используются данные из 
баз и аналитических систем: EDGAR, МГИЭК, Refinitiv. 

Получена регрессия со следующей спецификацией. А 
также сценарии внешней цены на углерод (табл. 3). 

 
𝑃௧ ൌ 0,58 ∗ 𝑆𝑎𝑢𝑐௧  0,53 ∗ 𝐷𝑎𝑢𝑐௧  𝜀௧, 𝑡 ൌ 1, . .16 

 (7) 
𝑅ଶ ൌ 0,8 

Таблица 1 
Прогноз внешней цены на углерод для промышленных нефтегазо-
вых компаний, т CO2-экв. 

Год Низкий сценарий Высокий сценарий
2024 92 97 
2025 82 93 
2026 74 87 
2027 73 89 
2028 74 95 
2029 90 116 
2030 121 154 

 
Факторы, влияющие на реализацию инвестиционных 

проектов в условиях декарбонизации 
В условиях декарбонизации на цену углерода и, как след-

ствие, на эффективность реализации инвестиционного про-
екта влияют разнонаправленные факторы. Встает вопрос 
необходимости разработки методического подхода для учета 
этого влияния.  

В результате анализа научных баз и литературы [2-6] вы-
явлено, что наиболее часто, применительно к декарбонизаци-
онному аспекту, выделяются следующие группы факторов: 
структурные, маркетинговые, регуляторные, финансово-эко-
номические, технологические (табл. 2). 

Выделенные факторы можно разделить на факторы, вли-
яющие на внутреннюю цену на углерод и на внешнюю цену на 
углерод. Так, структурные, маркетинговые, регуляторные фак-
торы влияют на внешнюю цену углерода и являются той обла-
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стью, которой компания не может управлять. Финансово-эко-
номические и технологические факторы влияют на внутрен-
нюю цену углерода. На данные факторы компания может непо-
средственно оказывать влияние, управляя своими финансо-
выми показателями, осуществляя НИОКР, создавая техноло-
гические партнерства и объединения.  

 
Таблица 2 
Факторы, оказывающие влияние на реализацию инвестиционных 
проектов промышленных нефтегазовых компаний через цену угле-
рода 
Структурные Влияние 
Энергопереход: Изменение ТЭБ стран Факторы, 

влияющие 
на внеш-
нюю цену 
углерода 

Маркетинговые (рыночные) факторы 
Спрос на низкоуглеродную продукцию (наличие отраслей-
потребителей для новых продуктов) 
Спрос на газо- нефтехимическую продукцию 
Наличие свободной ниши на рассматриваемых рынках 
Регуляторные факторы 
Ужесточение экологической политики стран и компаний 
(сертификация, цели по достижению углеродной 
нейтральности) 
Внедрение систем торговли квотами на выбросы 
Внедрение трансграничных углеродных механизмов на 
примере CBAM 
Расширение мер государственной поддержки для стиму-
лирования низкоуглеродного производства 
Ослабление зеленой повестки 
Закупка энергоресурсов только у компаний, соответствую-
щих ESG требованиям 
Финансово-экономические факторы  
Доступность привлечения капитала Факторы, 

влияющие 
на внут-
реннюю 
цену угле-
рода 

Цена привлечения капитала (с учетом макроэкономиче-
ских предпосылок) 
Технологические факторы 
Наличие отечественных технологий в области производ-
ства, транспортировки и дистрибуции низкоуглеродной 
продукции, CCS/CCUS 
Источник: составлено автором 

 
Наибольшую неопределенность представляют факторы, 

оказывающие влияние на внешнюю цену углерода, которая яв-
ляется бенчмарком для оценки эффективности инвестицион-
ных проектов нефтегазовых компаний в условиях декарбони-
зации. 

Представляется целесообразным проведение экспертного 
опроса с целью определения степени влияния каждого фак-
тора на изменение внешней цены углерода. 

Экспертный опрос 
С учетом отраслевой специфики (промышленные нефте-

газовые компании) была сформирована экспертная группа в 
соответствии с критериями: 

1. Опыт работы в нефтегазовых компаниях не менее 5 
лет. 

2. Наличие опыта в сфере оценки эффективности инве-
стиционных проектов нефтегазовых компаний/ формирования 
стратегий нефтегазовых компаний, в т.ч. стратегий по декар-
бонизации/ написания методических рекомендаций по оценке 
эффективности инвестиционных проектов. 

3. Не менее 4-х (50%) экспертов со степенью д.э.н./ к.э.н. 
в составе экспертной группы 

Количество опрошенных экспертов в рассматриваемом 
опросе 8. 

Шаги экспертного опроса. 
Шаг 1: Респондентам выдается анкета, в которой перечис-

лены факторы, влияющие на внешнюю цену углерода, исполь-
зуемую для оценки инвестиционных проектов промышленных 
нефтегазовых компаний, в соответствии с их группами. 

Шаг 2: Респонденты для каждого фактора оценивают сте-
пень его положительного или отрицательного влияния на сто-
имость тонны CO2-экв. по шкале (от -3 до 3 баллов), где (-3) – 
фактор приведет к сильному падению внешней цены углерода, 
используемой для оценки инвестиционных проектов промыш-
ленных нефтегазовых компаний, (-2) – фактор приведет к до-
статочно сильному падению внешней цены углерода, (-1) – 
фактор скорее приведет к падению внешней цены углерода, 
(0) – нейтральное влияние фактора, (+1) - фактор скорее при-
ведет к росту внешней цены углерода, (+2) – фактор приведет 
к достаточно сильному росту внешней цены углерода, (+3) - 
фактор приведет к сильному росту внешней цены углерода 

Шаг 3. Рассчитывается средний арифметический балл по 
каждому фактору и определяется направление влияние фак-
тора на цену углерода (отрицательное или положительное). 
Делается вывод о тяготении к нижнему или верхнему сцена-
рию. 

В результате экспертного опроса выявлено, что большая 
часть факторов приведет к достаточно сильному росту внеш-
ней цены на углерод в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве. Что подтверждает необходимость ее прогнозирования и 
учета при оценке эффективности инвестиционных проектов. 

При наличии хотя бы 2-х сценариев внешней цены угле-
рода факторы используются для задания вероятности реали-
зации сценариев. Для этого необходимо выполнить Шаг 4. 

Шаг 4. Группируются факторы с отрицательным воздей-
ствием на цену углерода (нижний сценарий) и положительным 
воздействием (верхний сценарий). Рассчитывается среднее 
арифметическое по положительным и отрицательным факто-
рам. Полученные значения делятся на сумму баллов по низ-
кому (по модулю) и высокому сценарию. Получаются вероят-
ности реализации нижнего и верхнего сценария. 

В соответствии с проведенным опросом вероятность реа-
лизации низкого сценария внешней цены углерода:  

𝑃н ൌ

ሺെ0,63 െ 2ሻ
2
3

ൌ 0,44 

𝑃в ൌ

ሺ0,875  1,5  1  2,75  2,13  2,63  1,13  1,5ሻ
8
3

ൌ 0,56 
Полученные вероятности могут в дальнейшем использо-

ваться для расчета показателей с учетом риска, таких как 
EMV.  

 
Заключение 
Таким образом, в статье доказана необходимость учета 

внешней цены углерода при оценке инвестиционных проектов 
нефтегазовых компаний для достижения устойчивого разви-
тия. Предложено включение дополнительного декарбонизаци-
онного эффекта и затрат на декарбонизацию в доходную и 
расходную составляющую денежного потока соответственно. 
Обоснована необходимость сравнения внутренней (корпора-
тивной) цены углерода с внешней для оценки запаса прочно-
сти реализации декарбонизационных проектов и управления 
затратной частью проекта. Автором сформулирован методи-
ческий подход для прогнозирования внешней цены на углерод, 
учитывающий влияние факторов и позволяющий учесть риск 
при оценке эффективности инвестиционных проектов. При 
этом существенными факторами являются регуляторные и 
маркетинговые.  
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В статье представлен ретроспективный анализ инвестиционного раз-
вития и современное состояние инвестиционной деятельности в лес-
ном комплексе Архангельской области. Инвестиционное развитие лес-
ного комплекса Архангельской области за пятнадцатилетний период 
имело разнонаправленное развитие. С 2007 г. наблюдался пятилет-
ний период низкой инвестиционной, с 2011 г. до 2015 г. хаотическое 
инвестиционное движение с резкоменяющимся трендом снижения или 
повышения. В период с 2017 г. по 2021 г. наметился достаточный уро-
вень инвестиционный деятельности, что связано с укреплением внут-
ренней среды в лесном комплексе и общей экономической стабилиза-
цией. Важным стимулом активизации инвестиционной деятель-
ности в лесном комплексе стал механизм приоритетных инвести-
ционных проектов. Представленный анализ приоритетных инвести-
ционных проектов лесного комплекса региона показывает значимую 
долю - 40-85%% от общего объёма инвестиций в лесном комплексе 
региона. С 2008 г. на территории Архангельской области в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного 
комплекса включены 16 инвестиционных проектов, в том числе 10 ин-
вестиционных проектов завершены. Значимые проекты реализованы 
в капиталоёмкой целлюлозно-бумажной промышленности и экс-
портно-ориентированной деревообрабатывающей отрасли. Модерни-
зация производств и строительство новых мощностей на прямую свя-
заны с ростом потребления древесного сырья. Усиление конкуренции 
на лесные ресурсы и обеспечение сырьевой безопасности произ-
водств предопределяет вовлечение в инвестиционные проекты лесо-
заготовительной отрасли. Снижение инвестиционной активности лес-
ного комплекса в 2022 г., связанное с санкционными ограничениями и 
изменениями мировой рыночной ситуации не внушают оптимизма на 
высокую инвестиционную активность в ближайшей перспективе. Инве-
стиционная стагнация в лесном комплексе России будет продол-
жаться. Кардинальное изменение инвестиционной траектории воз-
можно при значительном росте внутреннего потребления лесопродук-
ции, при наращивании экспортных потоков продукции в дружествен-
ные страны, при освоении новых сегментов мирового рынка. Возмо-
жен и другой вариант позитивного развития лесного комплекса, кото-
рый связан с отменой санкций, что в результате приведёт к частич-
ному возврату европейского рынка, что в дополнение к новым сегмен-
там мирового рынка для российской лесопродукции потребует увели-
чение объёмов производства. Это определит ускоренное инвестици-
онное развитие лесного комплекса с расширением мощностей и тех-
нологическим обновлением существующих производств. 
Ключевые слова: лесной комплекс, инвестиции, приоритетные про-
екты, модернизация производств и строительство новых мощностей. 

 
 

Введение 
Важным условием развития и повышения эффективности 

лесного комплекса является непрерывное инвестирование в 
обновление основных фондов производства, в технологии 
производства и переработки, в технологии ведения лесного 
хозяйства и лесопользования. В конечном счёте инвестиции 
лесного комплекса обуславливают социально-экономическое 
состояние лесообеспеченных регионов (рис. 1).  

Динамика инвестиций лесного комплекса России с 2012 г. 
до 2022 г. имела положительную траекторию с ежегодным при-
ростом 15%-20%. Последний экстраординарный год сказался 
и инвестициях лесного комплекса. В 2022 г. произошло незна-
чительное снижение инвестиций (табл.1). 

 
Таблица 1  
Инвестиции лесного комплекса России 

 
Источник: составлено автором ЕМИИС 

 

Рисунок 1 – Роль инвестиций в развитии лесного комплекса реги-
она 

 
Снижение инвестиционной активности лесного комплекса 

в 2022 г. связано санкционной изоляцией, которая привела к 
уходу иностранных инвесторов, продажей иностранных акти-
вов, остановкой или закрытием некоторых иностранных пред-
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приятий, отсутствием иностранного оборудования, необходи-
мого для реализации проектов. Следовательно, тема инвести-
ционного развития лесного комплекса актуальна в настоящее 
время и становится ещё более актуальной в перспективе. 

Учитывая высокое значение инвестиционной деятельно-
сти учёными и специалистами проводятся исследования. В 
опубликованных работах представлены разные аспекты и 
оценки инвестиционной деятельности субъектов лесного ком-
плекса. Отметим наиболее значимые работы. И. Бирюкова [1] 
исследовала факторы, обусловливающие инвестиционую при-
влекательность лесозаготовительной отрасли. С. Н. Долматов 
[2] и Р. Н. Ковалев [2] изучали освоение лесных ресурсов и эф-
фективность лесного комплекса Красноярского края. Группа 
учёных (Н. А. Смирнов [3], С. Н. Ладыженко [3], Н. В. Макеева 
[3], В. Л. Полунин [3]) исследовали инвестиционный потенциал 
лесного комплекса Ангаро-Енисейского макрорегиона. Ю. А. 
Капустина [4] и Ю. Н. Ростовская [4] определили инвестицион-
ное развитие лесного комплекса Республики Башкортостан. В. 
А. Кондратюк [5], Н. П. Кожемяко [5] и А. В. Кондратюк [5] в ре-
зультате длительных исследований разнообразных сфер 
функционирования лесного комплекса выделили приоритет-
ные инвестиционные проекты в области освоения лесов, опре-
делив инвестиции как основной инструмент управления стра-
тегическим развитием лесного комплекса России. С. М. Коло-
тов [6] провёл оценку бюджетной эффективности инвестиций 
лесного комплекса. Учёными В. Е. Логачевой [7] и Е. А. Воро-
ниной [7] проводился анализ инвестиционной активности в 
лесном секторе Красноярского края. С. О. Медведев [8] и М. А. 
Зырянов [8] обосновали эффективность инвестиций в районах 
Крайнего Севера. А. А. Молдован [9] актуализировал значи-
мость лесного комплекса для экономики страны. Актуальными 
вопросами инвестирования в лесной комплекс России и пла-
нирование инвестиционной деятельности занимались Т. М. 
Хребтова [10] , Е. А. Панявина [11] и В. В. Тимохина [11]. Т. А. 
Ушакова [12] и Е. В. Чеблакова [13] изучали проблемы привле-
чения инвестиций в лесной комплекс. 

Цель научного исследования заключается в выделении ин-
вестиционной траектории развития лесного комплекса Архан-
гельской области. В рамках исследования поставлены следу-
ющие задачи: провести анализ инвестиций лесного комплекса 
региона в динамике, выделить закономерности, проблемы и 
особенности инвестиционной деятельности лесного ком-
плекса региона, провести анализ приоритетных инвестицион-
ных проектов лесного комплекса Архангельской области. 

Теоретико-методологической базой исследований стали 
научные положения системного подхода, также в исследова-
нии применялись эмпирические методы (наблюдение, измере-
ние, анализ, сравнение), практические методы (статический 
анализ, экспертные оценки). В информационную базу вклю-
чены отчёты органов власти, статистические данные, и другие 
источники.  

Результаты исследования имеют научную новизну, заклю-
чающуюся в применении системного подхода к изучению ин-
вестиционной деятельности лесного комплекса Архангельской 
области и определении перспектив инвестиционного разви-
тия. 

 
Результаты исследования 
Ретроспективный анализ инвестиционного развития лес-

ного комплекса Архангельской области за пятнадцатилетний 
период позволяет выделить несколько периодов (рис. 2). С 
2007 г. наблюдался пятилетний период низкой инвестицион-
ной активности с объёмами вложений в основное производ-
ство от 2,9 – 6,6 млрд. руб. Данный период низкой инвестици-
онной деятельности лесного комплекса региона связан с внут-

ренними проблемами лесной экономической системы. Неста-
бильная макроэкономическая ситуация того периода также 
оказывала негативное воздействие на инвестиционную актив-
ность лесного комплекса. С 2011 г. до 2015 г. наблюдалось ха-
отическое инвестиционное движение с резкоменяющимся 
трендом снижения или повышения. Разнонаправленное дви-
жение инвестиций в отрасли лесного комплекса региона сов-
падает в общими инвестиционными изменениями в лесном 
комплексе России и многих других национальных отраслях. В 
2016 г. инвестиции выросли в 2,3 раза по отношению к преды-
дущему году. В следующий период с 2017 г. по 2021 г. наме-
тился достаточный уровень инвестиционный деятельности в 
лесном комплексе Архангельской области, что связано с 
укреплением внутренней среды в лесном комплексе и общей 
экономической стабилизацией.  

 

Рисунок 2 – Инвестиции в основной капитал лесного комплекса Ар-
хангельской области 
Источник: составлено авторами по данным: Министерство при-
родных ресурсов Архангельской области : офиц. сайт. - URL: 
https://dvinaland.ru/gov/ (дата обращения: 10.09.2023)  

 
Важным стимулом активизации инвестиционной дея-

тельности в лесном комплексе стал механизм приоритетных 
инвестиционных проектов, введенный в 2007 г. Многие спе-
циалисты считают, что механизм приоритетных инвестици-
онных проектов опосредованно влияет на инвестиционные 
процессы. Так как предусмотренные механизмом ускорен-
ная процедура получения долгосрочной аренды лесных ресур-
сов и 50%-снижение платы арендных платежей, не столь суще-
ственная статья расходов для крупных комплексных и средних 
предприятий. Тем не менее, данный механизм можно считать 
системным фактором развития лесного комплекса, по-
скольку он ускорил процессы укрупнения производств, про-
цессы интеграции и кластеризации в лесном комплексе. Анализ 
приоритетных проектов лесного комплекса Архангельской обла-
сти за период 2007 – 2022 гг. показывает положительную траекто-
рию роста инвестиций (рис. 3). При этом доля приоритетных про-
ектов составляет 40-85%% от общего объёма инвестиций в лес-
ном комплексе региона. 

 

 
Рисунок 3 – Приоритетные инвестиционные проекты лесного ком-
плекса Архангельской области 
Источник: составлено авторами по данным: Министерство при-
родных ресурсов Архангельской области : офиц. сайт. - URL: 
https://dvinaland.ru/gov/ (дата обращения: 10.09.2023) 
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С 2008 г. на территории Архангельской области в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лес-
ного комплекса включены 16 инвестиционных проектов, в том 
числе 10 инвестиционных проектов завершены. Часть проек-
тов реализуется на предприятиях целлюлозно-бумажной про-
мышленности. Целлюлозно-бумажные производства явля-
ются наиболее капиталоёмкими среди отраслей лесного ком-
плекса, а сроки реализации инвестиционных проектов более 
долгосрочны. Кроме того, высоки риски и сроки окупаемости. 
Тем не менее, реализация инвестиционных проектов на цел-
люлозно-бумажных производствах жизненно необходима, так 
как технологическое оборудование многих целлюлозно-бу-
мажных производств достаточно изношено. Часто модерниза-
ция целлюлозно-бумажных производств сопровождается 
наращиванием мощностей. Другое направление развития ин-
вестиций в целлюлозно-бумажной промышленности связано с 
ростом сегментов потребления упаковочной бумаги и картона, 
а также санитарно-гигиенических видов бумаги. Драйвером со-
хранения и роста инвестиций в целлюлозно-бумажную про-
мышленность является цифровизация общества, что приво-
дит к снижению потребления писчей, печатной и газетной бу-
маги, а, следовательно, предприятия должны диверсифициро-
вать производства. Кроме рыночных факторов инвестирова-
ния в целлюлозно-бумажную промышленность, важным сти-
мулом является снижение прямых затрат, поскольку производ-
ства целлюлозы, бумаги и картона являются материалоем-
кими, энергоемкими, с большим потреблением воды. Сниже-
ние затрат непосредственно связано с внедрением новых тех-
нологий и ввод более совершенного оборудования. Проекты 
реализуются на действующих производствах целлюлозно-бу-
мажной продукции АО «Группа "Илим» и АО «Архангельский 
ЦБК». «Группа Илим» активно проводила модернизацию в ле-
созаготовительной деятельности и лесного хозяйства, модер-
низацию целлюлозно-бумажного производства. Результатами 
стали строительство цеха по производству моносульфитной 
полуцеллюлозы мощностью 310 тыс. тонн в год, ввод бумаго-
делательной машины мощностью 185 тыс. тонн белых бумаг в 
год, модернизация картонного производства с мощностью бу-
маги для гофрирования - 127 тыс. тонн и картона - 216 тыс. 
тонн. Объём инвестиций на АО «Группа Илим» за период 2008 
-2015 гг. составил 17,6 млрд. руб. В 2018 г. компания продол-
жила инвестиционный проект, включающий реконструкцию со-
дорегенерационных котлов, замену большеформатного листо-
реза, модернизацию бумагоделательной машины №2, восста-
новление варочного котла №10. Проект завершён в 2021 г. с 
объёмом вложений 4,8 млрд. руб. На АО «Архангельский ЦБК» 
объём инвестиций за период 2008 - 2020 гг. составил 17,5 
млрд. руб. В результате реализации проекта созданы новые и 
модернизированы имеющиеся объекты лесоперерабатываю-
щей инфраструктуры: цех полуцеллюлозы мощностью 310 
тыс. тонн в год, модернизация КДМ-1 и КДМ-2, построена но-
вая выпарная станция и градирня, установлен новый угольный 
котел №9. Новые производственные мощности на комбинате 
составили по полуцеллюлозе - 310 тыс. тонн, по бумаге - 185 
тыс. тонн, по гофробумаге - 127 тыс. тонн и по картону - 216 
тыс. тонн. Таким образом, инвестиционные проекты в целлю-
лозно-бумажные производства активно внедряются в регионе, 
а объёмы инвестиций превосходят остальные отрасли лес-
ного комплекса. 

Высокий экспортный спрос на пиломатериалы, фанеру и 
плитные материалы на мировом рынке стали драйвером роста 
инвестиций в проекты деревообрабатывающей отрасли реги-
она. Два проекта в период 2011 – 2018 гг. с объёмом инвести-
ций 6,9 млрд руб. реализованы на площадках «Лесозавод 25». 
Первый проект включал модернизацию производственных 
мощностей по переработке пиловочного сырья на участке 

«Цигломень», второй проект - строительство деревообрабаты-
вающего комплекса в Маймаксанском округе. «Группа компа-
ний «УЛК» осуществила с 2008 г. два проекта в Устьянском 
районе с инвестициями в 18,1 млрд. руб. Запущено лесопиль-
ное производство, комплекс по переработке низкосортной дре-
весины и производство древесно-топливных гранул. «Вель-
ский ДОК» запустил производство мощностью 150 тыс. куб. м 
пиломатериалов в год, цех по производству топливных гранул 
мощностью 18 тыс. т в год, а также модернизировано дерево-
обрабатывающее производство. Реконструкция мощностей 
предприятия «Архангельский фанерный завод» позволило 
увеличить объём выпуска фанеры до 140 тыс. кубометров кле-
еной фанеры в год. В настоящее время длится проект по орга-
низации лесопильного и пеллетного производств на базе «Ре-
гион-лес» (2019-2024 гг.) с общим объём инвестиций 3,272 
млрд. руб. Масштабный проект рассчитан на освоение лесо-
секи в 277,5 тыс. куб. м. В 2020 г. запущено производство пел-
лет мощностью 80 тыс. т в год. На 2024 г. намечен ввод нового 
лесопильного производства мощностью 163,7 тыс. куб. м пи-
ломатериалов в год. До 2030 г. планируется к реализации три 
инвестиционных проекта, в их числе инвестиционный проект 
по модернизации производственных мощностей «Архангель-
ский ЦБК», реконструкция лесопильного производства «Онеж-
ский ЛДК» и организация лесопильного и пеллетного произ-
водств на базе «Регион-лес» (с учетом корректировки проекта 
срок реализации проекта будет продлен до 2027 г.) 

Модернизация производств и строительство новых мощно-
стей предполагают увеличение переработки лесных ресурсов, 
что вызывает обострение конкуренции. Соответственно, обес-
печение безопасности производств в поставках леса перерас-
пределяет инвестиции и на лесозаготовительную отрасль. 
Если объёмы инвестиций на протяжении многих лет были не-
значительными с долей в 3,2-13,1% от общего объёма инве-
стиций в лесной комплекс (за исключением 2011 г.), то с 2015 
г. инвестиционная доля выросла более чем в два раза, что 
свидетельствует об заинтересованности инвесторов в поддер-
жании и улучшении лесосырьевой базы.  

Для внедрения приоритетных инвестиционных проектов 
важным условием является выполнение проектов согласно 
установленным срокам, и при нарушении графиков и сроков 
выполнения проекта, что в большей мере характерно для не-
больших предприятий лесного комплекса, приводит к их ис-
ключению из приоритетных. Так, четыре инвестиционных про-
екта исключены из перечня приоритетных в Архангельской об-
ласти по причинам нарушений инвесторами сроков реализа-
ции проектов и невыполнение обязательств по созданию ин-
фраструктуры. 

Среднесрочные перспективы развития инвестиционной дея-
тельности лесного комплекса, как было сказано выше, обостря-
ются современным геополитическим напряжением и санкицон-
ным давлением. Крупные инвестиционные проекты, начатые в 
прибыльный для лесного бизнеса и рекордно высоких историче-
ских цен на лесопродукцию 2021 г., имеют в настоящий период 
проблемы с реализацией. Поэтому в текущем году и в ближайший 
период ожидается сокращение объемов инвестиций в лесном 
комплексе России, предприятия буду вынуждены сократить инве-
стиции в модернизацию оборудования и техники, также не стоит 
ожидать новых инвестиционных проектов. В ближайшие годы рос-
сийские лесные инвесторы займут выжидающую тактику, в связи 
с чем возможен негативный вариант инвестиционного развития 
(рис.1). При продлении государственной поддержки предприятий 
лесного комплекса и адаптации лесного бизнеса к новому миро-
вому развитию можно ожидать оживления после 2025 г. Но лес-
ной комплекс Архангельского региона строит более позитивные 
перспективы инвестиционного развития с быстрым восстановле-
ние уже в 2025 г. (рис.4). 
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Таблица 2  
Приоритетные инвестиционные проекты лесного комплекса Архангельской области 

 
Источник: разработано авторами по данным: Министерство природных ресурсов Архангельской области : офиц. сайт. - URL: 
https://dvinaland.ru/gov/ (дата обращения: 10.09.2023) 

 

 
Рисунок 4 - Перспективы инвестиции в основной капитал лесного 
комплекса Архангельской области 
Источник: составлено авторами по данным: Министерство при-
родных ресурсов Архангельской области : офиц. сайт. - URL: 
https://dvinaland.ru/gov/ (дата обращения: 10.09.2023)  

 
Заключение  
Инвестиционная траектория лесного комплекса имела по-

ложительную динамику до 2022 г. Инвестиционное развитие 
лесного комплекса Архангельской области за пятнадцатилет-
ний период имело разнонаправленное развитие. С 2007 г. 
наблюдался пятилетний период низкой инвестиционной, с 
2011 г. до 2015 г. хаотическое инвестиционное движение с рез-
коменяющимся трендом снижения или повышения. В период с 
2017 г. по 2021 г. наметился достаточный уровень инвестици-
онный деятельности в лесном комплексе Архангельской обла-
сти, что связано с укреплением внутренней среды в лесном 
комплексе и общей экономической стабилизацией. Снижение 
инвестиционной активности лесного комплекса в 2022 г., свя-
занное с секционными ограничениями и изменениями мировой 
рыночной ситуации не внушают оптимизма в ближайшей пер-
спективе на высокую инвестиционную активность в регионе. 
Основными инвесторами в лесном комплексе в современный 
период выступают крупные целлюлозно-бумажные комбинаты 

и деревообрабатывающие предприятия с российским капита-
лом. Инвестиционная стагнация в лесном комплексе России 
будет продолжаться. Кардинальное изменение инвестицион-
ной траектории возможно при значительном росте внутрен-
него потребления лесопродукции, при наращивании экспорт-
ных потоков продукции в дружественные страны, при освоении 
новых сегментов мирового рынка. Возможен и другой вариант 
позитивного развития лесного комплекса, который связан с от-
меной санкций. Частичный возврат европейского рынка в до-
полнение к новым сегментам мирового рынка для российской 
лесопродукции потребует увеличение объёмов производства, 
что определит ускоренное инвестиционное развитие лесного 
комплекса с расширением мощностей и технологическим об-
новлением существующих производств. 

Результаты исследования могут быть использованы для 
разработки стратегических программ развития лесного ком-
плекса региона, для управления внешнеэкономической дея-
тельностью лесного комплекса. 
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Investment trajectory of development of the forest complex of the Arkhangelsk 
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The article presents a retrospective analysis of investment development and the 

current state of investment activity in the forest complex of the Arkhangelsk 
region. The investment development of the forest complex of the Arkhangelsk 
region over a fifteen-year period has had a multidirectional development. Since 

2007, there has been a five-year period of low investment, from 2011 to 2015, a 
chaotic investment movement with a sharply changing trend of decline or 
increase. In the period from 2017 to 2021 there has been a sufficient level of 
investment activity, which is associated with the strengthening of the internal 
environment in the forest complex and general economic stabilization. The 
mechanism of priority investment projects has become an important incentive for 
the activation of investment activity in the forest complex. The presented analysis 
of priority investment projects of the forest complex of the region shows a 
significant share - 40-85%% of the total investment in the forest complex of the 
region. Since 2008 on the territory of the Arkhangelsk region, the list of priority 
investment projects for the development of the forest complex includes 16 
investment projects, including 10 investment projects completed. Significant 
projects have been implemented in the capital-intensive pulp and paper industry 
and the export-oriented woodworking industry. Modernization of production 
facilities and construction of new facilities are directly related to the growth of 
consumption of wood raw materials. Increased competition for forest resources 
and ensuring the raw material safety of production predetermines the 
involvement of the logging industry in investment projects. The decline in 
investment activity of the forest complex in 2022, associated with sanctions 
restrictions and changes in the global market situation, do not inspire optimism 
for high investment activity in the near future. Investment stagnation in the 
Russian forest complex will continue. A radical change in the investment 
trajectory is possible with a significant increase in domestic consumption of forest 
products, with an increase in export flows of products to friendly countries, with 
the development of new segments of the world market. Another option of positive 
development of the forest complex is also possible, which is associated with the 
lifting of sanctions, which as a result will lead to a partial return of the European 
market, which in addition to new segments of the world market for Russian forest 
products will require an increase in production volumes. This will determine the 
accelerated investment development of the forest complex with the expansion of 
capacities and technological renewal of existing production facilities. 

Keywords: forest complex, investments, priority projects, modernization of production 
facilities and construction of new facilities.. 
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В настоящей статье рассматривается сущность понятия «цифровиза-
ция» и влияние цифровизации на устойчивое развитие бизнеса. Уче-
ные определяют понятие «цифровизация» как процесс совершенство-
вания бизнес-операций за счет использования современных цифро-
вых технологий, таких как аналитика данных, технология распределен-
ных реестров, виртуальные копии, искусственный интеллект, Интер-
нет вещей, дополненная и виртуальная реальность и др. Эти техноло-
гии не только повышают эффективность выполнения конкретных опе-
раций, но и комплексно трансформируют бизнес-модель, предлагают 
новые каналы коммуникации с клиентами, поставщиками и партне-
рами, оптимизируют расходы. 
Цифровизация оказывает существенное влияние на устойчивое раз-
витие организации, поскольку способствует увеличению продаж за 
счет охвата более широкой целевой аудитории, оптимизации затрат 
за счет снижения трудоемкости бизнес-процессов и т.д. Все эти фак-
торы оказывают положительное влияние на генерацию свободного де-
нежного потока, который служит важнейшим показателем финансовой 
устойчивости организации. 
Следовательно, финансовая устойчивость организации позволяет 
направлять ресурсы на обеспечение социальной и экологической 
устойчивости, что в совокупности составляет долгосрочное устойчи-
вое развитие. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, устойчивое 
развитие бизнеса, бизнес-модель 
 

В современном мире технологии развиваются с невероятной 
скоростью, оказывая значительное влияние на все сферы 
жизни общества, включая бизнес. Еще недавно речь шла об 
автоматизации бизнес-процессов, однако развитие таких тех-
нологий, как большие данные, интернет вещей, цифровые 
двойники, виртуальная и дополненная реальность, машинное 
обучение, блокчейн, искусственный интеллект, привели к ис-
пользованию термина «цифровизация».  

По мнению управляющего партнера DIS Group А. Тарасова 
цифровизация – это «изменение формы бизнеса в условиях 
цифровой реальности на основе данных» [10]. 

Сооснователь и технический директор CloudPayments К. 
Ян считает, что цифровизация – это «решение бизнес-задач с 
помощью цифровых технологий» [10]. 

Т. Ф. Кузнецова дает следующие определение понятию 
цифровизация: «преобразование организаций или экономиче-
ских отраслей в новые модели процессов, реализуемых на ос-
нове цифровых технологий» [3]. 

По мнению Т. В. Никулиной и Е. Б. Стариченко цифровиза-
ция представляет собой «новую эпоху, основанную на совре-
менных инновационных технологиях и больших данных, поз-
воляющих существенно повысить эффективность производ-
ственных процессов» [9]. 

Официальное определение цифровизации в России, дано 
в Стратегии развития информационного общества на 2017-
2030 гг. сформулировано как «хозяйственная деятельность, в 
которой ключевым фактором производства являются данные 
в цифровом виде, обработка больших объемов и использова-
ние результатов анализа которых по сравнению с традицион-
ными формами хозяйствования позволяют существенно повы-
сить эффективность различных видов производства, техноло-
гий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и 
услуг» [Указ Президента РФ от 09.05.2017 №203, 2017].  

Ю. В. Ляндау в своих научных работах дает отличия поня-
тий «цифровизация», «автоматизация» и «роботизация». Так, 
по его мнению, автоматизация – это использование информа-
ционных технологий и информационных систем, позволяющих 
автоматизировать бизнес-процессы. Роботизация дает воз-
можность осуществить выполнение бизнес-процессов в авто-
матическом режиме с использованием, в том числе, программ-
ных роботов. Цифровизация предполагает использование но-
вейших технологий (цифровые двойники, искусственный ин-
теллект и т.д.) с целью существенного увеличения эффектив-
ности бизнес-процессов (сокращения трудоемкости), а также 
трансформации бизнес-моделей [4, 5, 6]. 

Цифровизация бизнеса в последнее время становится не 
просто модной тенденцией, следовать которой могут позво-
лить себе только те компании, которые обладают крупными 
финансовыми ресурсами, а необходимым инструментом обес-
печения эффективности деятельности любого субъекта, даже 
индивидуального предпринимателя или самозанятого. 

Цифровизация бизнеса – это процесс внедрения совре-
менных цифровых технологий, таких как блокчейн, цифровые 
двойники, интернет-вещей, анализ больших данных, искус-
ственный интеллект, дополненная реальность, в деятельность 
компании с целью трансформации ее бизнес-модели, измене-
ния реализации бизнес-процессов, формирования новых кана-
лов коммуникаций с клиентами, поставщиками, партнерами, 
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что позволит повысить эффективность, результативность, 
производительность деятельности и обеспечит устойчивое 
развитие в долгосрочной перспективе.  

Цифровизация предусматривает изменение текущей прак-
тики ведения бизнеса, обеспечивающее комплексный подход 
к применению информационных технологий во всех бизнес-
процессах, протекающих не только внутри предприятия, но и 
при взаимодействии с внешней средой (заказчиками, партнё-
рами, государством) [1]. 

Можно выделить следующие преимущества цифровиза-
ции бизнеса: 

1. Увеличение эффективности реализации бизнес-процес-
сов. Цифровые технологии позволяют компьютеризировать и 
автоматизировать рутинные операции, которые являются ру-
тинными, снизить трудоемкость их исполнения, уменьшить ве-
роятность ошибок в процессах, за счет минимизации челове-
ческого фактора.  

2. Улучшение взаимодействия с контрагентами - клиен-
тами, партнерами, поставщиками. С помощью цифровых ре-
шений и инструментов можно собирать и анализировать дан-
ные о клиентах, их предпочтениях и поведении, что позволяет 
создавать более персонализированные предложения, улуч-
шать качество обслуживания, увеличивать лояльность клиен-
тов. Цифровые технологии позволяют повысить эффектив-
ность взаимодействия с поставщиками, благодаря оператив-
ному формированию заказов, мониторингу наличия ресурсов, 
управлению логистическими цепочками. 

3. Повышение качества управления и принятия управлен-
ческих решений. С помощью цифровых технологий можно со-
бирать, хранить и анализировать большие объемы данных, 
что позволяет принимать более обоснованные и своевремен-
ные решения. Индекс цифровизации положительно влияет на 
операционную эффективность компаний, однако степень вли-
яния разная в зависимости от индустрии, возраста и размера 
предприятия. Наибольший эффект от цифровизации наблю-
дается среди предприятий с традиционно высокой цифровой 
зрелостью. Это компании из отрасли финансов, технологий 
или связи, где цифровизация бизнеса жизненно необходима и 
где замедление процессов в цифровой трансформации может 
переместить такие предприятия далеко назад в рейтинге [12].  

4. Открытие новых рынков и возможностей. Цифровизация 
позволяет выйти на новые рынки, создать новые продукты и 
услуги, использовать новые каналы продаж. Благодаря циф-
ровым технологиям открывается больше возможностей ис-
пользования стратегии голубого океана [7].  

5. Повышение уровня устойчивого развития бизнеса, как 
процесса. Цифровые технологии позволяют динамично адап-
тироваться к изменениям среды функционирования, прогнози-
ровать рыночные риски, принимать управленческие решения 
в режиме реального времени. 

Тем не менее, нужно понимать, что цифровизация бизнес-
процессов требует инвестиций в разработку решений и разви-
тие технологии, обучение персонала, преодоление сопротив-
ления новациям, изменение опривыченных бизнес-процессов. 
Конечно, даже для самозанятых сейчас существует большое 
количество цифровых решений, позволяющих цифровизиро-
вать их повседневную деятельность. Микропредприятия могут 
сформировать необходимый портфель цифровых решений по 
подписке. Такая подписка обойдется не более 12 000 рублей в 
месяц, что вполне доступно самозанятым гражданам. 

Также нужно учитывать риски, связанные с информацион-
ной безопасностью, защитой данных (киберриски). В качестве 
основных рисков, связанных с цифровизацией, обоснованы 
стратегические, технологические, нормативно-правовые, ки-
бернетические, кадровые риски, риски потери данных, конфи-
денциальности, третьих лиц; выявлены области управления 

во взаимосвязи с направлениями минимизации рисков [11].  
По мнению многих экспертов Ассоциации цифровой транс-

формации, цифровизация бизнеса – это в первую очередь из-
менение мышления его сотрудников [2]. Поэтому сотрудники 
организации должны быть готовы к изменениям, вызванным 
цифровизацией, а менеджмент должен разрабатывать страте-
гии минимизации сопротивления новациям. 

Цифровизация оказывает непосредственное влияние на 
устойчивое развитие бизнеса. Современная экономика осно-
вана на постоянном совершенствовании: улучшаются, модер-
низуются и изобретаются новые модели управления, продукты 
и системы. Такое развитие в последние годы напрямую свя-
занно с понятием «цифровизация». Многими авторами цифро-
визация ошибочно рассматривается как отдельный процесс по 
автоматизации компании, который связывают исключительно 
с ростом производительности труда и модернизацией произ-
водства. Однако современный подход предполагает комплекс-
ное изучение любого процесса и явления, поэтому важно про-
водить теоретическое и практическое обоснование влияния 
цифровизации на улучшение экономических показателей ком-
пании, снижение ее воздействия на экологию и развитие отно-
шений с заинтересованными сторонами, а инструментарий 
для оценки влияния цифровизации на устойчивое развитие 
становится все более актуальным [7]. 

Но нужно понимать, что учет экологических и социальных 
факторов возможен только тогда, когда у компании достаточно 
ресурсов для эффективного функционирования. Поэтому 
здесь нужно учитывать в первую очередь финансовую устой-
чивость. То есть у компании должно быть достаточно денеж-
ного потока, чтобы обеспечить комфортные условия для со-
трудников, внедрять новые экологически чистые технологии и 
т.д. 

Цифровизация как раз позволяет решить задачу увеличе-
ния свободного денежного потока в двух направлениях: 

1. увеличение каналов сбыта и продаж; 
2. оптимизация затрат. 
Цифровизацию экономики следует рассматривать как 

один из факторов экономического роста, так как она может 
способствовать снижению трансакционных издержек, улучше-
нию аллокации ресурсов, повышению производительности 
труда и снижению времени, затрачиваемого на непосред-
ственное производство товаров и услуг.  

Цифровые технологии позволяют выйти на новые рынки, а 
также расширить охват целевой аудитории благодаря цифро-
вому маркетингу. Использование новых технологий дает воз-
можность выбирать различные каналы коммуникаций с клиен-
тами, а также осуществлять доставку в любую точку мира. 

Использование цифровых технологий позволяет оптими-
зировать затраты благодаря повышению эффективности биз-
нес-процессов. Например, использование цифровых двойни-
ков позволяет осуществлять предварительное виртуальное 
тестирование и сократить количество ошибок, неисправностей 
и т.д. Внедрение искусственного интеллекта позволяет суще-
ственно сократить время на выполнение рутинных операций. 

Таким образом, цифровизация бизнеса – это не просто 
внедрение новых технологий, это новый подход к ведению 
бизнеса, который позволяет компаниям обеспечить устойчи-
вое развитие в долгосрочной перспективе. 
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This article examines the essence of the concept of digitalisation and the impact of 

digitalisation on sustainable business development. Scholars define digitalisation 
as the process of improving business operations through the use of modern 
digital technologies such as data analytics, distributed ledger technology, virtual 
copies, artificial intelligence, the Internet of Things, augmented and virtual reality, 
and others. These technologies not only increase the efficiency of specific 
operations, but also comprehensively transform the business model, offer new 
channels of communication with customers, suppliers and partners, and optimise 
costs. 

Digitalisation has a significant impact on the sustainable development of an 
organisation, as it helps to increase sales by reaching a wider target audience, 
optimise costs by reducing the labour intensity of business processes, etc. All 
these factors have a positive impact on the generation of free cash flow, which 
serves as the most important indicator of an organisation's financial sustainability. 

Consequently, the financial sustainability of an organisation allows it to direct 
resources towards social and environmental sustainability, which together 
constitute long-term sustainable development. 
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Подходы к дефиниции понятия «Проект»  
в современной науке об управлении 
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аспирант, Московская международная академия, 
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В статье обозначена проблема отсутствия четкого и проработанного 
категориального аппарата в науке об управлении. Статья содержит 
анализ существующих научных дефиниций понятия «Проект». Рас-
смотрена этимология и история термина. Рассматриваются подходы к 
его определению, представленные в русскоязычных публикациях по 
менеджменту. Рассмотрена классификация проектов по масштабу, 
определена эволюция взглядов на понятие «Проект». Выделены ос-
новные черты проекта и проектной деятельности. Сущностными чер-
тами проекта следует считать: систематизированность мероприятий, 
следование плану, ограничения по финансам, кадрам, времени, про-
блемный характер, уникальность/разовый характер, результатив-
ность. 
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, дефиниция, про-
ектный менеджмент, управление проектами, менеджмент 
 
 

Ключевым инструментом исследовательского труда высту-
пает категориальный аппарат. Опора на унифицированный и 
развитый категориальный аппарат позволяет, как указывает Е. 
М. Кочнева, не только привести к терминологическому един-
ству все новые публикации и диссертационные исследования, 
но и «добыть новое знание» [7, с. 81]. В данной связи разра-
ботка и совершенствование категориально-понятийного аппа-
рата является, по нашему мнению, первостепенной задачей 
любого специалиста-теоретика. Особенно сложным и интерес-
ным направлением терминологических поисков нам представ-
ляется выработка и уточнение терминов для новых областей 
теоретического и прикладного знания.  

В колоссальной по масштабу области менеджмента, в 
частности, наблюдается множество новых научных направле-
ний и прикладных дисциплин, где устоявшейся терминологии 
пока не было сформировано. Одним из таких векторов науч-
ного знания является управление проектами. Специалистам, 
изучающим проекты, предстоит не только определить область 
исследования, но и обозначить ее роль и место в уже сформи-
рованной типологии наук. Во многом эту задачу можно достиг-
нуть посредством совершенствования категориального аппа-
рата в области управления проектами.  

Уже сегодня можно обнаружить несколько проблемных ас-
пектов, связанных с терминологией, раскрывающей специфи-
ческие тенденции и явления проектного менеджмента. Со-
гласно С. В. Микони, налицо проблема неправомерного ис-
пользования иностранных терминов в русском языке и в науч-
ных работах отечественных авторов [11, с. 473]. Семантика ан-
глицизмов при подобном заимствовании нередко искажается, 
допускается вольный или, напротив, излишне буквальный пе-
ревод той или иной терминологической категории. В резуль-
тате в современных русскоязычных научных исследованиях 
мы наблюдаем отсутствие целостного семантического про-
странства для одного термина у разных авторов [8, с. 106].  

Е. М. Кочнева также говорит о проблемах в области каче-
ства и методологической глубины научных публикаций: зача-
стую авторы не предпринимают попыток описать применяе-
мый ими терминологический аппарат и следуют уже вырабо-
танным дефинициям, многие из которых являются некоррект-
ными [7, с. 81]. Иногда термины заимствуются из иных обла-
стей науки или даже из обиходной коммуникации, что только 
усугубляет ситуацию смысловой неопределённости.  

Одним из центральных, наиболее значимых и при этом – 
противоречивых – понятий в проектном управлении и менедж-
менте в целом выступает термин «проект». Понятийное про-
странство данной категории настолько широко, что в различ-
ных исследованиях можно найти совершенно разные или даже 
диаметральные подходы к ее интерпретации. С одной сто-
роны, дефиниций понятия «проект» накоплено в русскоязыч-
ной науке колоссальное множество, а с другой – их противоре-
чивый характер побуждает нас к возврату к исходным постула-
там проектной деятельности и к поиску целостного, комплекс-
ного и универсального определения проекту.  

Проект, отмечают И. А. Леута и Ю. В. Ерыгин, представ-
ляет собой важный инструмент достижения стратегических це-
лей современной компании, функционирующей в условиях ди-
намизма внутренней и внешней сред, жесткой конкуренции и 
ограниченных ресурсов. Изменчивость условий и механизмов 
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работы рынка вынуждают предпринимателей всего мира внед-
рять новые стратегии развития бизнеса – сначала на уровне 
отдельных мероприятий, систем и подразделений, а затем – 
на уровне целой бизнес-единицы [9, с. 403].  

Хронологический анализ современной научной литера-
туры и медийных публикаций позволяет прийти к выводу о том, 
что изначально управление проектами и проект в целом рас-
сматривались только в контексте определенных секторов 
народного хозяйства и бизнеса. Как указывает Н. В. Болды-
рева с соавт., долгое время таковыми считались: топливно-
энергетический комплекс, нефтепереработка и нефтехимия, 
фармация, пищевая промышленность, военно-промышлен-
ный комплекс, транспорт, телекоммуникации, жилищное стро-
ительство, наука [1, c. 36]. 

Кроме того, два-три десятилетия назад категория «проект» 
распространялась исключительно на небольшие по объему 
мероприятия, на точечные усилия, прилагаемые мелкими 
предприятиями и научными командами. Проект часто пони-
мался как «творческий процесс, объединяющий группу людей 
(проектная команда — до 10 человек) для создания чего-либо 
с возможностью реализовать свои амбиции и потенциал по 
тому или иному вопросу» [1, c. 35]. 

На сегодняшний день в 38% проектов используется от 50 
до 100 видов ресурсов, а также 100-400 видов работ. По мне-
нию Ю. Ю. Слушкиной, эти данные подтверждают тот факт, 
что внедрение систем управления проектами на практике мо-
жет быть эффективным как для масштабных, так и для неболь-
ших компаний [12, с. 402]. Популяризация проектной деятель-
ности и смещение фокуса внимания управленцев с бизнес-
стратегий на проекты привели ко внедрению приемов проект-
ной деятельности в стратегически важные для общества 
сферы. Колоссальный масштаб социальных общегосудар-
ственных или региональных проектов породил новую катего-
рию в менеджменте – «мегапроект». При этом как в отношении 
понятия «мегапроект» наблюдаются те же нерешенные кате-
гориальные неточности, что и в дефиниции понятия «проект».  

А. М. Королев говорит о том, что точных критериев, позво-
ляющих классифицировать проект как мегапроект, пока нет. 
Традиционно термин «мегапроект» употребляется при попыт-
ках структурной классификации проектов по признаку мас-
штаба и затрачиваемых средств [4, с. 46]. Как показывает мас-
сив новейших научных публикаций в рассматриваемой нами 
предметной области, ключевой чертой мегапроекта выступает 
его социальная направленность и, потенциально, «затрагива-
ние политических интересов вследствие их непосредствен-
ного воздействия» [4, с. 46].  

При этом мегапроекты отличаются от проектов не только 
объемом и общественной ориентацией: в реальной практике 
мегапроекты обладают чертами, не свойственным проектам в 
принципе. Для абсолютного большинства мегапроектов, по-
мимо социального эффекта, характерна «слабость итоговых 
экономических показателей эффективности», т. е. мегапроект 
является практически априорно убыточным, тогда как сам по 
себе проект нацелен на достижение прибыльности.  

Мегапроекты зачастую сопряжены с перерасходами выде-
ленных средств, недостижением запланированных экономиче-
ских показателей и, на первый взгляд, с экономической неце-
лесообразностью. Компенсация этих отрицательных аспектов 
реализации мегапроекта должна стать его социальная значи-
мость. А. М. Королев говорит о том, что успех мегапроекта 
«может оказать влияние на целые нации через определенный 
промежуток времени» [4, с. 49]. Таким образом, мегапроект – 
не просто большой по размаху проект, а социально-значимый, 
социально-ориентированный (и иногда имеющий политиче-
скую подоплеку) комплекс мероприятий, которые имеют лишь 

некоторые черты проекта в его классическом понимании. Ме-
гапроект сближается с проектом в плане временных и ресурс-
ных ограничений, структурной сложности, целевой ориента-
цией. Таким образом, проектную деятельность можно вести 
даже на уровне государства. А. И. Зверев говорит о том, что 
развитие города может быть также реализовываться в проект-
ной форме – как это происходило в относительно изолирован-
ных «атомных городах» [2, с. 4].  

Другой «крайностью» проектной деятельности является 
индивидуальный проект. Все чаще в научном массиве можно 
услышать употребление категории «проект» применительно к 
личным, карьерным, образовательным, исследовательским 
стратегиям конкретных индивидов. Е. М. Кочнева, к примеру, 
говорит о феномене проектирования профессиональной дея-
тельности. Профессиональное проектирование, по мнению 
автора, являет собой специфическую форму «интеллектуаль-
ной активности человека, направленную на осуществление 
целеполагания, осознание личностных ресурсов для достиже-
ния целей обозримого профессионального будущего, нахож-
дение путей восполнения необходимых ресурсов, конструиро-
вание образа ожидаемого результата в соответствии с обозна-
ченными временными континуумами» [6].  

Проект, таким образом, реализуется и на микро-, мезо- и 
на макро-уровне. Следует отметить также наличие в реальной 
практике управления транснациональных, глобальных проек-
тов. Вернемся, собственно, к рассмотрению дефиниций поня-
тия «проект».  

Проект можно понимать обобщенно, абстрактно – Н. Б. Ко-
стина называет такой подход философским. По ее мнению, 
проект являет собой управленческий квант, базовая единица 
понимания и планирования управленческого процесса [5]. Со-
гласно автору пособия по управлению проектами М. А. Разу, 
понять изначальную семантическую сущность категории «про-
ект» можно обратившись к ее этимологии. М. А. Разу говорит 
о том, что термин «проект» априори присущ всем сегментам 
современной европейской цивилизации; он присутствует во 
всех европейских языках, этимологически восходя к латин-
скому. Латинская лексема projectum является отглагольным 
существительным – projecere – бросать вперед, бросаться. В 
европейской науке, безусловно, данный термин сохранил свое 
базовое значение, хотя и сузился семантически – «мероприя-
тие, направленное на достижение чего-либо» [13]. В русском 
же языке смысловая сущность категории «проект» представ-
ляется более размытой.  

Обобщенную дефиницию предлагает Е. В. Яровая: «дей-
ствие, которое приведет к созданию уникального продукта или 
услуги, также, возможно, какой-то другой результат» [15, c. 
2911]. Мы, в свою очередь, отметим: по мере развития русско-
язычной науки об управлении термин «проект» постепенно пе-
рестал воспринимался в качестве разового усилия, мероприя-
тия. В большинстве современных научных определений про-
ект определяется как системный комплекс плановых (финан-
совых, технологических, организационных) мер, содержащих 
комплексно-системную модель действий, направленных на 
достижение цели 13. Н. В. Болдырева с соавт. предлагает 
аналогичную дефиницию: «совокупность действий, направ-
ленных на достижение цели, в рамках ограниченного бюджета, 
в срок и с надлежащим качеством» [1, с. 35].  

Долгое время категория «проект» в русском языке соотно-
силась исключительно с технической сферой и зачастую отож-
дествлялась с пакетом документации на определенный инже-
нерный или строительный объект. В последние два десятиле-
тия, указывает М. М. Цогоев, проекты стали использоваться в 
экономике и в разных направлениях производственно-коммер-
ческой деятельности [14, c. 95]. 
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Русскоязычная наука уже с 2000-х гг. стала перенимать за-
падные представления об управлении. Стало распростра-
няться такое направление, как проект-менеджмент (анг. Project 
Management); на сегодняшний день оно представляет собой 
полноценную и самостоятельную профессиональную сферу, 
комплексную дисциплину, которая позволяет осуществлять 
проекты разного рода и масштабов [3, с. 87]. Следует сказать, 
что доминирующими подходами в современном менеджменте 
являются процессный и менеджерский. В зависимости от па-
радигмы определения и понимания проекта существенно раз-
нятся. В процессной модели (ISO) проект понимают в качестве 
процесса, в организационно-деятельностной модели (мене-
джерская модель ICB IPMA) проект определяется через кате-
гории «предприятие», «усилие» и «деятельность» [9, с. 403]. В 
российских стандартах и нормативных документах применя-
ется подход, сближенный, скорее, с процессным видением 
проектной деятельности: проект – это «комплекс взаимосвя-
занных мероприятий, направленный на создание уникального 
продукта или услуги в условиях временных и ресурсных огра-
ничений». Схожий подход сформулирован у многих авторов; 
И. А. Леута, к примеру, определяет проект как «уникальный 
комплекс взаимосвязанных мероприятий для достижения за-
ранее поставленных целей при определенных требованиях к 
срокам, бюджету и характеристикам ожидаемых результатов» 
9, с. 403.  

Как показывают представленные выше дефиниции, каж-
дый проект представляет собой совокупность мероприятий. 
При этом, далеко не каждая совокупность мероприятий явля-
ется проектом. В научной литературе выработаны четкие кри-
терии, по которым проект можно разграничивать с деятельно-
сти предприятия в целом. Так, А. В. Комов пишет о том, что 
деятельность становится проектом в следующих ситуациях: 
(1) когда для эффективного управления необходим анализ 
внутренней структуры всего комплекса работ; (2) когда взаи-
мосвязи между задачами и целями имеют определяющее зна-
чение для положительного исхода деятельности; (3) достиже-
ние поставленных целей и задач возможно в рамках последо-
вательно-параллельного выполнения элементов деятельно-
сти; (4) ограничения временных, финансовых, материально-
технических и кадровых ресурсов существенным образом 
определяют характер деятельности; (5) продолжительность и 
стоимость деятельности находится в непосредственной взаи-
мосвязи с методом ее организации [3, с. 87]. Схожий тезис 
можно найти в публикации Н. В. Болдыревой: «любой проект, 
как правило, ограничен: по времени, бюджету, количеству ре-
сурсов, количеству менеджеров» [1, c. 36]. Таким образом, о 
сущности категории «проект» можно прийти через понимание 
ее основных характеристик. А. В. Комов предлагает считать 
проектом все мероприятия, которым свойственна целенаправ-
ленность, системность, комплексность, обеспеченность, прио-
ритетность, экономическая безопасность (расчет и оценка ве-
роятности возникновения убытков) [3, с. 88]. 

Р. А. Макарян дополняет данный перечень таким свой-
ством, как проблемность. Источником и причиной проекта вы-
ступают потребность или проблема. Проблема предполагает 
наличие неудовлетворенности или нереализованной инициа-
тиве в компании [10, c. 49].  

М. М. Цогоев указывает на следующие сущностные черты 
проекта: разовость и уникальность, инновационность, резуль-
тативность, временная локализация [14, с. 95]. Временная ло-
кализация как важнейшая черта проектной деятельности от-
мечается большинством авторов. Р. А. Макарян указывает, что 
проект не может выполняться предприятием постоянно – он 
существует только в рамках своего жизненного цикла. Жизнен-

ный цикл проекта – «набор фаз, через которые проходит про-
ект с момента его инициации до момента закрытия» [10]. Е. В. 
Яровая определяет жизненный цикл как «последовательность 
этапов проектов, которых он должен пройти для того, чтобы 
гарантированно получить результат или цели проекта» [15, c. 
2911]. 

Таким образом, остро стоит вопрос об уточнении категори-
ального аппарата управленческой науки. В научных публика-
циях не наблюдается единства мнений в отношении основных 
понятий менеджмента. Одним из таких дискуссионных терми-
нов выступает «проект». По мере становления русскоязычной 
науки об управлении понятие проекта предельно расшири-
лось: о проектах говорят при выполнении индивидуальной или 
групповой работы, при реализации общестрановых и регио-
нальных мероприятий, при выполнении корпоративных меро-
приятий. Как показал анализ современной научной литера-
туры, сущностными чертами проекта следует считать: систе-
матизированность мероприятий, следование плану, ограниче-
ния по финансам, кадрам, времени, проблемный характер, 
уникальность/разовый характер, результативность.  
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Approaches to the definition of the concept of project in modern management 

science 
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The article identifies the problem of the absence of a clear and well-developed 

categorical apparatus in management science. The article contains an analysis 
of existing scientific definitions of the term “project”. The etymology and history 
of the term are considered. Approaches to its definition presented in Russian-
language publications on management are considered. The classification of 
projects by scale is considered, the evolution of views on the concept of “project” 
is determined. The main features of the project and project activities are 
highlighted. The essential features of the project should be considered: 
systematization of activities, adherence to the plan, limitations on finances, 
personnel, time, problematic nature, uniqueness/one-time nature, effectiveness. 

Keywords: project, project activity, definition, project management, project 
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Роль демографических факторов в формировании совокупной 
факторной производительности: на основе панельных данных  
по провинциям Китая 
 
 
Му То 
аспирант, факультет московской школы экономики, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Mu.tuo.mse@mail.ru 
 
Совокупная факторная производительность объясняет те факторы 
экономического роста, которые не могут быть объяснены трудом и ка-
питалом (некоторые исследования определяют это как уровень техно-
логического прогресса). В процессе измерения совокупной факторной 
производительности ключевым фактором является запас капитала, но 
в Китае нет официальных или авторитетных исследований и статисти-
ческих данных по запасу капитала. В этой ситуации мы разработали 
набор методов оценки совокупной факторной производительности, ос-
нованных на процентных ставках, темпах инфляции и амортизации, 
что позволяет избежать прямого использования ненадежных данных 
о запасах капитала. 
Наш регрессионный анализ подтверждает, что доля городского насе-
ления (т.е. уровень урбанизации) и средний возраст вносят значитель-
ный вклад в совокупную факторную производительность. При динами-
ческом анализе, с увеличением темпов урбанизации и увеличением 
среднего возраста его вклад в рост совокупной факторной производи-
тельности уменьшается, то есть, рост совокупной факторной произво-
дительности является медленным при более высоких темпах урбани-
зации и более высоком среднем возрасте. кроме того, возрастная 
структура с правостороннем распределением может обеспечить бо-
лее высокую совокупную факторную производительность, но в струк-
туре населения с левосторонней распределения, совокупная фактор-
ная производительность растет более быстрыми темпами.  
В отличие от этих трех демографических факторов, уровень совокуп-
ную факторную производительность сам по себе не является снижаю-
щим фактором его роста, напротив, темпы роста совокупной фактор-
ной производительности выше в регионах с более высокой общей 
факторной производительностью. Более высокий коэффициент демо-
графической нагрузки не только приводит к снижению совокупной фак-
торной производительности, но и тормозит ее темп роста. 
Ключевые слова: демография, экономический рост, старение насе-
ления, фиксированный эффект, возрастная структура населения, ур-
банизация 
 

Введение 
Во второй половине прошлого века, мир в целом разви-

вался мирно, население планеты быстро увеличивалось, в об-
щество приходило большое количество молодых рабочих, что 
снижало общую нагрузку по социальной поддержке. Однако в 
условиях продовольственной и экологической нагрузки, вы-
званной ростом численности населения, и постоянного увели-
чения продолжительности жизни, вызванного улучшением ме-
дицинских условий, демографическая структура незаметно из-
менилась. Наиболее характерным примером является Япония 
после Второй мировой войны. С точки зрения демографиче-
ской структуры Япония стала свидетелем перехода от моло-
дой демографии к одной из самых стареющих стран мира, со-
ответственно, с точки зрения экономического развития Япония 
пережила использование демографического дивиденда в 50-
70-е годы прошлого века для создания экономического чуда, 
но также и затруднение, связанное с тем, что экономическое 
развитие было серьезно затруднено и даже застопорилось из-
за снижения рождаемости и повышения уровня старения. 
Сравнительные исследования показывают, что демографиче-
ские изменения Китая и режим его экономического роста очень 
похожи на те, что происходят в Японии, примерно на 30-43 
года позже, но старение и сокращение рабочей силы будет 
происходить быстрее[1]. 

 
Обзор исследований 
Многие ученые обратили свое внимание на изучение взаи-

модействия демографической изменении и экономического 
роста. В базовой модели Солоу, экономический рост обуслов-
лен запасами капитала, труда и совокупной факторной произ-
водительности. Совокупная факторная производительность 
объясняет те факторы или источники экономического роста, 
которые не могут быть объяснены трудом и запасом капитала 
(в некоторых исследованиях она определяется как уровень 
технологического прогресса). Чудеса экономического роста, 
возникшие в азиатских странах после Второй мировой войны, 
таких как Япония и Южная Корея, в основном объяснялись уси-
лением накопления факторов производства[1], в то время как 
последние исследования показали, что основной движущей 
силой экономического роста стала не накопление капитала и 
труда, а совокупная факторная производительность[2].  

Значительное влияние демографической структуры на со-
вокупную факторную производительность подтверждается в 
большинстве исследований, посвященных взаимосвязи сово-
купной производительности и демографической структуры. 
Айяр и Эбеке проанализировал 65-летние исторические дан-
ные по странам ЕС и обнаружил, что в 28 странах ЕС старение, 
особенно смещение возрастной структуры рабочей силы в сто-
рону пожилого возраста, оказывает сдерживающее влияние 
на рост производительности труда[3]. Го и Чжао использовали 
метод DEA-Малмквиста для измерения общей производитель-
ности факторов производства и темпов ее роста в 31 провин-
ции Китая и применили модель с фиксированным эффектом 
для регрессионного анализа панельных данных[4]. Их резуль-
таты подтвердили, что степень старения (т.е. доля пожилого 
населения) оказывает значительное негативное влияние на 
общую производительность факторов производства. Ван, Фэн 
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и Дэн проанализировали влияние старения на уровень техно-
логических инноваций на панельных данных по провинциям 
Китая за 1997-2014 и 2000-2014 гг. соответственно[5-6]. В ка-
честве измерения уровня технологических инноваций они 
взяли количество патентных заявок и уровень вложений в 
НИОКР и пришли к последовательному выводу, что повыше-
ние уровня старения способствует повышению уровня техно-
логических инноваций. Гао используя провинциальные па-
нельные данные Китая за период с 2002 по 2014 год, подтвер-
ждает, что коэффициент зависимости пожилого населения не 
всегда положительно влияет на уровень технологических ин-
новаций, а демонстрирует перевернутую U-образную форму, 
причем уровень коэффициента зависимости пожилых людей, 
соответствующий точке перегиба перевернутой U-образной 
формы, составляет около 14%[7]. В работе Ниланджана 
(Nilanjana) исследуется взаимосвязь между коэффициентом 
зависимости от молодежи в Индии и общей производительно-
стью факторов производства. На основе эмпирического ана-
лиза 21 индийского штата он пришел к выводу, что снижение 
коэффициента зависимости молодежи способствует росту об-
щей производительности факторов производства, а общая 
производительность факторов производства заменила накоп-
ление факторов производства в качестве важнейшего фактора 
экономического роста в Индии[2]. 

 
Методология 
В классической модели Кобба-Дугласа запас капитала яв-

ляется одним из основополагающих факторов. По мере совер-
шенствования теории и системы учета запасов капитала мно-
гие страны создали регулярный учет и механизмы учета запа-
сов капитала. Однако в Китае отсутствует единый механизм 
учета запаса капитала, а национальное статистическое управ-
ление не выпускает официальной статистики[9]. Вопрос о за-
пасах капитала в Китае всегда оставался на уровне академи-
ческих оценок. При оценке и исследовании запаса капитала 
Китайские ученые часто используют вечную инвентаризацию, 
при этом такие факторы, как оценка запаса капитала в базовом 
году, определение показателей движения основного капитала 
и нормы амортизации, влияют на общие результаты оценки. 
Поэтому оценки разных ученых сильно различаются, а дове-
рие к ним невысоко из-за отсутствия необходимых тестов. В 
данном случае мы открыли новый способ избежать прямого 
использования запаса капитала при измерении совокупной 
факторной производительности Китая. 

Здесь мы представляем функцию общего выпуска в форме 
Кобба-Дугласа с постоянной отдачей от масштаба 

𝑌 ൌ 𝐵 ∗ 𝐾ఈ ∗ 𝐿ଵିఈ ሺ1ሻ 
Y - общий объем выпуска, K - запас капитала, L - рабочая 

сила, B - общая производительность факторов производства, 
α - отношение капитала к объему выпуска. 

Если разделить обе стороны уравнения на L, то оно преоб-
разуется в уравнение для единицы труда, и, взяв логарифм, 
мы получим 

ln 𝐵 ൌ ln
𝑌
𝐿

െ 𝛼 ln
𝐾
𝐿

ሺ2ሻ 
В случае совершенной конкуренции экономическая при-

быль равна 0, а весь объем выпуска используется для оплаты 
труда производственных факторов, т.е. ренты капитала r и за-
работной платы w. 

𝜕𝑌
𝜕𝐾

ൌ 𝑟 ൌ 𝛼𝐵𝐾ఈିଵ𝐿ଵିఈ ൌ 𝛼𝐵 ൬
𝐾
𝐿

൰
ఈିଵ

ሺ3ሻ 

𝜕𝑌
𝜕𝐿

ൌ 𝑤 ൌ ሺ1 െ 𝛼ሻ𝐵𝐾ఈ𝐿ିఈ ൌ ሺ1 െ 𝛼ሻ𝐵 ൬
𝐾
𝐿

൰
ఈ

ሺ4ሻ 

Где r - рента на капитал, w - заработная плата на труд. 

Поскольку доля заработной платы в общем объеме вы-
пуска может быть выражена как: 

1 െ 𝛼 ൌ
𝑊
𝑌

ൌ
𝑤𝐿
𝑌

ሺ5ሻ 
W - валовая заработная плата, равная средней заработной 

плате w, умноженной на количество труда L. Поэтому, объеди-
нив (3), (4) и (5), получим: 

𝐾
𝐿

ൌ
1
𝑟

൬
𝑌
𝐿

െ 𝑤൰ ሺ6ሻ 

В случае свободного движения капитала цена капитала 
(или рента капитала) может быть выражена с помощью реаль-
ной процентной ставки ሺ𝑖 െ 𝜋ሻ и нормы амортизации капитала 
𝛿: 

𝑟 ൌ
𝑃

𝑃
ሺ𝑖 െ 𝜋  𝛿ሻ ሺ7ሻ 

Где 𝑃- уровень цен на капитал, P - общий уровень цен. 
Здесь мы предполагаем, что капитал, как один из факторов 
производства, также производится фирмами в той же эконо-
мике. Поэтому при условии выполнения формул (2) и (3), т.е. 
при наличии большого числа таких фирм и совершенной кон-
куренции, цена равна предельным издержкам. В результате 
уровень цен на капитал и общий уровень цен находятся в рав-
новесии, т.е. 

𝑃

𝑃
ൌ 1 ሺ8ሻ 

Подставляя (7) и (8) в (6), получаем: 

𝐾
𝐿

ൎ

𝑌
𝐿 െ 𝑤

𝑖 െ 𝜋  𝛿
ሺ9ሻ 

Подставляя (9) в (2), получаем: 

𝑙𝑛𝐵 ൌ 𝑙𝑛 ൬
𝑌
𝐿

൰  𝛼𝑙𝑛 ቌ
𝑖 െ 𝜋  𝛿

𝑌
𝐿 െ 𝑤

ቍ ሺ10ሻ 

Данный подход предполагает оценку совокупной фактор-
ной производительности с использованием номинальных про-
центных ставок, темпов инфляции и норм амортизации, а не 
напрямую на основе данных о запасах капитала. 

Для исследования влияния демографических факторов на 
совокупную факторную производительность мы построили мо-
дель с фиксированным эффектом и индивидуальными эффек-
тами (Выбор модели осуществляется на основе результатов 
теста Хаусмана, приведенных в следующей главе): 

𝐵௧ ൌ 𝑋௧
ᇱ 𝛽  𝜇  𝜀௧ ሺ11ሻ 

Где 𝐵௧ - совокупная факторная производительность, полу-
ченная вышеописанным способом, матрица объясняющих пе-
ременных 𝑿𝒊𝒕

ᇱ . содержит общий коэффициент зависимости, 
средний возраст, отношение среднего возраста к медианному 
возрасту, уровень урбанизации, 𝜇  показывает индивидуаль-
ный эффект различных регионов. 

Совокупная факторная производительность - это мера ка-
чества факторов производства и эффективности распределе-
ния факторов производства, а также основной показатель ка-
чества экономического роста. В качестве основного инстру-
мента для изучения источников экономического роста и важ-
ного метода оценки качества экономического роста изменение 
совокупной производительности факторов производства 
обычно используется такими международными организаци-
ями, как Всемирный банк и ОЭСР. 

Аналогично изучим влияние демографической структуры 
на темпы роста совокупной факторной производительности по 
следующей модели, где в качестве зависимой переменной 
рассматривается темп роста совокупной факторной произво-
дительности. 

ሺ
𝐵ሶ

𝐵
ሻ௧ ൌ 𝑋௧

ᇱ 𝛽  𝑢  𝜀௧ ሺ12ሻ 
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Где ሺ
ሶ


ሻ௧ - темп роста совокупной факторной производи-

тельности, а 𝑢  - индивидуальный эффект. Помимо вышепере-
численных объясняющих переменных, добавим уровень сово-
купной факторной производительности, чтобы проверить, вли-
яет ли сам текущий уровень совокупной факторной произво-
дительности на темпы ее роста во времени. 

 
Данные 
В эмпирическом анализе мы использовали данные по 31 

административной единице провинциального уровня в Китае 
за период с 2005 по 2020 год. Данные получены из Националь-
ного бюро статистики Китая, Китайской региональной экономи-
ческой базы данных, Базы данных численности населения при 
переписи, Ежегодника статистики населения и труда. Все пе-
ременные, включающие ценовые факторы, рассчитаны в по-
стоянных ценах (2005=100%). 

При расчете совокупной факторной производительности 
по формуле (10) использовались следующие данные: 

Y: Региональный ВВП в постоянных ценах (2005 год = 
100%); 

L: Сумма занятости в городах и сельской местности; 
i: Средневзвешенная по торговым суммам среднегодовая 

процентная ставка (номинальная ставка) 90-дневной межбан-
ковской ставки предложения; 

π: уровень инфляции, выраженный в Индекс потребитель-
ских цен ИПЦ; 

W - валовая заработная плата, рассчитанная по доход-
ному методу для определения общей суммы оплаты труда ра-
ботников в региональном ВВП, wL = W (оба показателя в по-
стоянных ценах, 2005 год=100%); 

δ: Норма амортизации капитала. Официальной статистики 
по общей норме амортизации не существует, она может быть 
взята из относительных эмпирических исследований. При ис-
пользовании метода вечных запасов для оценки запаса капи-
тала необходимо знать норму амортизации активов. Согласно 
исследованиям Чжан Цзюнь[10], основные средства можно 
разделить на здания, оборудование и другие три типа, срок их 
службы составляет 45 лет, 20 лет и 25 лет, установленная 
норма остаточной стоимости - 4%, в этом случае норма амор-
тизации рассчитывается как 6,9%, 14,9% и 12,1%, а общая 
норма амортизации основных средств может быть взята как 
средневзвешенная величина из этих трех 9,6%. Шань Хаоцзе 
изучил два вида основных фондов - строительный и оборудо-
вание, приняв, что срок их службы составляет 38 лет и 16 лет 
соответственно, при установленной норме остаточной стоимо-
сти 3%~5%, средневзвешенная норма амортизации рассчиты-
вается в соответствии со структурной пропорцией этих двух 
фондов, и получается средневзвешенная норма амортизации 
10,96%[11]. Поэтому в нашем исследовании мы учли их ре-
зультат и приняли фиксированную среднюю норму амортиза-
ции, равную примерно 10%, что укладывается в диапазон 
предыдущих исследований. 

U: Уровень урбанизации. В соответствии с общеприня-
тыми международными стандартами мы используем долю го-
родского населения в общей численности населения. 

Средний возраст AA и медианный возраст MA: По данным 
китайских переписей населения, распределение населения 
каждой провинции по возрастной группе составляет 5 лет, и 
при расчете мы предполагаем, что население внутри каждой 
возрастной группы распределено равномерно. Средний воз-
раст и медианный возраст были рассчитаны на основе стати-
стики возрастных сегментов китайской переписи населения, а 
недостающие данные интерполированы с помощью кубиче-
ского сплайна. Мы также ввели соотношение среднего и меди-
анного возраста - AAMA. 

Общий коэффициент зависимости DR: В данной статье не 
разделяется коэффициент зависимости несовершеннолетних 
и коэффициент зависимости пожилых, а используется общий 
коэффициент зависимости. То есть доля лиц в возрасте 0-14 
лет и старше 65 лет в трудоспособном населении (15-64 года). 

 
Таблица 1 
Описательная статистика переменных 

 
 
Мы провели тест на единичный корень для панельных дан-

ных и преобразовали переменные в стационарное ряды путем 
логарифмирования некоторых из них для последующих ре-
грессий. 

 
Таблица 2  
Тест единичного корня (Maddala-Wu ex. var.: Individual Intercepts) 

 
 
Результаты регрессии 
Начнем с анализа факторов равновесия для уровня сово-

купной факторной производительности с использованием ста-
тического подхода. Поскольку при плавном изменении демо-
графической структуры наблюдается явная коллинеарность 
между средним и медианным возрастом, а медианный возраст 
отражен в переменной AAMA, мы исключаем переменную MA. 
Все переменные приведены к логарифмическому виду. 

В табл. 3 приведены результаты регрессии по модели (11). 
На основании результатов теста Хаусмана мы использовали 
модель с фиксированными эффектами. 

 
Таблица 3 
Результаты регрессии по модели (11) с фиксированными эффек-
тами. 

 
 
Регрессионный анализ показывает, что логарифмический 

коэффициент урбанизации оказывает положительное влияние 
на статистический уровень совокупной факторной производи-
тельности, что объясняет явное сравнительное преимущество 
городских районов в технологическом прогрессе, организаци-
онных инновациях, специализации и производственных инно-
вациях. С точки зрения возрастной структуры населения сред-
ний возраст и отношение среднего возраста к медианному воз-
расту оказывают положительное влияние на совокупную фак-
торную производительность, что означает, что совокупная 
факторную производительность выше в районах с более вы-
соким средним возрастом и правосторонним распределением 

Variables Mean St.dev Max Min 
TFP 11.00581 3.59118 26.41619 4.64917

Темпы роста TFP:grTFP 0.048853 0.105242 0.492369 -0.30609
U 0.542402 0.146995 0.895833 0.207143

AA 36.35299 2.900113 44.1658 29.41847
MA 36.58173 3.599268 46.76751 26.7422

AAMA 0.995808 0.027585 1.100077 0.939641
Dr 0.373902 0.070645 0.5779 0.1927

Variables Chisq / Pvalue  

TFP 366.37, <0.001 стационарная
ln(TFP) 403.26, <0.001 стационарная
grTFP 639.07, <0.001 стационарная
ln(U) 1021.9, <0.001 стационарная

ln(AA) 869.89, <0.001 стационарная
ln(MA) 1316.2, <0.001 стационарная

ln(AAMA) 1220.3, <0.001 стационарная
ln(Dr) 90.711, 0.01017 стационарная

 Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|) significant
Ln(U) 1.194299 0.073385 16.2744 < 2.2e-16 ***

Ln(AA) 3.665098 0.314487 11.6542 < 2.2e-16 ***
Ln(AAMA) 3.302831 0.630405 5.2392 2.458e-07 ***

Ln(Dr) -0.227267 0.060225 -3.7736 0.0001819 ***
R-Squared: 0.83788   Adj. R-Squared: 0.82592 

F-statistic: 595.648 on 4 and 461 DF, p-value: < 2.22e-16
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возраста по статистическим годам, так как более высокий 
средний возраст означает наличие более опытной и квалифи-
цированной рабочей силы. Коэффициент общей зависимости 
оказывает негативное влияние на совокупную производитель-
ность, что означает, что как содержание детей, так и под-
держка старости оказывают негативное влияние на экономику 
сообщества. 

Для анализа динамики совокупной производительности 
мы построили модель темпов роста совокупной производи-
тельности. т.е. модель (12). Аналогично, основываясь на ре-
зультатах теста Хаусмана, мы выбираем модель с фиксиро-
ванными эффектами. Результаты оценки выглядят следую-
щим образом: 

 
Таблица 4 
Результаты регрессии по модели (12) с фиксированными эффек-
тами. 

 
 
Хотя результаты регрессии показывают, что более высо-

кий уровень совокупной факторной производительности обес-
печивает более высокие темпы роста, однако три других демо-
графических фактора, включая урбанизацию, средний возраст 
и отношение среднего возраста к медианному возрасту, ока-
зывают снижающее влияние на совокупную факторную произ-
водительность. Более того, высокий коэффициент зависимо-
сти не только снижает уровень совокупной факторной произ-
водительности, но и препятствует его росту. Сдерживающее 
влияние высокого уровня урбанизации на совокупную фактор-
ную производительность свидетельствует о том, что суще-
ствует отклонение между статистическим методом определе-
ния уровня урбанизации и реальным уровнем развития горо-
дов в Китае, особенно в некоторых малых и средних городах. 
Под влиянием макроэкономической политики последних 20 
лет значительная часть прироста городского населения обу-
словлена не трудовым населением, привлеченным развитием 
индустриализации, а расширением городских административ-
ных районов, опережающим развитием недвижимости и дру-
гими факторами, вызывающими чисто статистически высокие 
темпы урбанизации. Это урбанизированное население не вы-
шло на эффективный рынок труда, но увеличило невидимую 
нагрузку, оно урбанизируется с бешеной скоростью[12]. Увели-
чение среднего возраста и правостороннее распределение по 
возрасту не способствуют росту совокупной производительно-
сти, однако этот результат является общим выводом. Высокий 
средний возраст означает более богатый опыт и навыки, од-
нако в данной статье еще не проверено, является ли препят-
ствием для роста совокупной факторной производительности 
блокировка инноваций у пожилого населения. Поскольку в ней 
не учитываются возможности НИОКР на душу населения, уро-
вень образования и другие переменные, влияющие на техно-
логический прогресс. 

 
Заключение 
В данной работе мы разработали новое измерение для 

оценки совокупной факторной производительности 31 провин-
ции Китая, отказавшись от прямого использования запаса ка-
питала. На основе полученных результатов мы анализируем 
влияние демографических факторов, включая уровень урба-

низации, средний возраст, распределение по возрасту и об-
щий коэффициент зависимости, на общую производитель-
ность факторов производства и темпы ее роста в Китае на ос-
нове панельных данных по 31 провинции и муниципалитету, 
непосредственно подчиненным центральному правительству, 
и этническим автономным районам провинциального уровня с 
2005 по 2020 г. на основе индивидуальных моделей с фикси-
рованными эффектами. 

Проведенный нами регрессионный анализ статистически 
подтверждает, что уровень урбанизации и средний возраст 
вносят существенный вклад в совокупную факторную произво-
дительность, однако влияние коэффициента общей зависимо-
сти на совокупную факторную производительность отрица-
тельно. По результатам регрессионного анализа темпов роста 
совокупной факторной производительности можно сделать 
вывод, что с ростом уровня урбанизации и увеличением сред-
него возраста ее вклад в рост совокупной факторной произво-
дительности уменьшается, то есть при более высоком уровне 
урбанизации и более высоком среднем возрасте рост совокуп-
ной факторной производительности замедляется. 

Мы также ввели отношение среднего возраста к медиан-
ному возрасту, чтобы описать асимметрию в распределении 
по возрасту. В исследовании установлено, что возрастная 
структура с большим коэффициентом (то есть имеющая тен-
денцию к правостороннему перекосу) может приносить более 
высокую совокупную факторную производительность, что 
означает, что более молодое население увеличивает вклад 
совокупной факторной производительности в совокупный вы-
пуск, причем следует подчеркнуть, что мы подтвердили поло-
жительный стимулирующий эффект среднего возраста на со-
вокупную факторную производительность, поэтому под "более 
молодым" здесь понимается не абсолютная доля молодого 
населения, а относительное правостороннее распределение. 
Однако «молодое» население не способствует росту общей 
факторной производительности. Исследование показывает, то 
при относительно левосторонней структуре населения рост 
совокупной факторной производительности происходит с 
большей скоростью. 

Из полученных результатов следует, что более высокий 
коэффициент общей зависимости не только приводит к сниже-
нию уровня общей производительности факторов производ-
ства, но и сдерживает рост общей производительности факто-
ров производства, что объясняет тот факт, что экономическое 
развитие Северо-Восточного Китая, характеризующегося вы-
соким коэффициентом общей зависимости, уже более десяти 
лет остается вялым. Кроме того, это ключ к исследованию 
фактора демографического дивиденда в экономическом росте 
Китая и основная отправная точка для изменения китайской 
демографической политики. 

При исследовании темпов роста совокупной факторной 
производительности мы вводим в состав объясняющих пе-
ременных саму совокупную факторную производитель-
ность. Результаты оценки показывают, что взаимодействие 
между совокупной факторной производительностью и соб-
ственными темпами роста носит дивергентный характер, 
т.е. при блокировке других факторов темпы роста совокуп-
ной факторной производительности выше в регионах с бо-
лее высокой совокупной факторной производительностью. 
Это также усугубляет дисбаланс в региональном экономи-
ческом росте Китая. Кроме того, возрастная структура с 
правосторонним распределением может обеспечить более 
совокупную факторную производительности, но при струк-
туре населения с левосторонним распределением общая 
производительность факторов производства растет быст-
рее. 

 

 Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|) significant 
TFP 0.0279152 0.0049145 5.6802 2.388e-08 ***

Ln(U) -0.3244636 0.0983343 -3.2996 0.001043 **
Ln(AA) -1.5561702 0.3452189 -4.5078 8.322e-06 ***

Ln(AAMA) -1.3999850 0.5582361 -2.5079 0.012489 *
Ln(Dr) -0.0929800 0.0456824 -2.0354 0.042388 *

R-Squared:      0.255   Adj. R-Squared: 0.19832 
F-statistic: 31.4901 on 5 and 460 DF, p-value: < 2.22e-16
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The role of demographic factors in the formation of total factor productivity: 
based on Chinese provincial panel data 
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JEL classification: B41, E22, E44, N01, N10, O33, O38 
 
The total factor productivity explains that economic growth factors which cannot be 

explained by the labor and capital (some studies define it as the level of 
technology progressing). In the process of measuring total factor productivity, the 
capital stock is a key factor, however, China does not have official or authoritative 
surveys and statistics on capital stock. In this situation, we have established a 
set of total factor productivity estimation methods based on interest rates, 
inflation rates and depreciation rates, thus avoiding the direct use of the 
unreliable data for capital stock. 

Our regression analysis confirms that the proportion of urban population (i.e., 
urbanization rate) and average age have significant contributions to total factor 
productivity, while in the dynamic analysis, with the increase of urbanization rate 
and the increase of average age, its contribution to the growth of total factor 
productivity decreases, that is, the growth of total factor productivity is slow under 
a higher urbanization rate and a higher average age. 

Unlike the three demographic factors above, the level of TFP itself is not a reducing 
factor of its growth rate. The growth rate of total factor productivity is higher in 
regions with higher total factor productivity level. Moreover, a higher total 
dependency ratio not only brings a lower level of total factor productivity, but also 
inhibits the growth of total factor productivity. 

Keywords: demography, economic growth, population aging, fixed effects, age 
structure of population, urbanization 
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Актуальные тенденции в развитии методов и инструментов 
управления рисками в условиях циклической динамики 
 
 
Учаев Олег Александрович 
аспирант, кафедра менеджмента, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет промышленных технологий и дизайна, 
o.uchaev@gmail.com 
 
Статья посвящена рассмотрению актуальных тенденций в развитии 
методов и инструментов управления рисками в условиях циклической 
динамики. Проанализированы подходы к дефиниции понятия «риск» и 
понятия «риск-менеджмент». Выделены основные характеристики 
риска. Обозначены этапы реализации стратегии риск-менеджмента. 
Обозначена роль автоматизации, цифровизации и интеллектуализа-
ции в развитии риск-менеджмента. Отмечено, что российские компа-
нии столкнулись со множеством неконтролируемых рисков, обуслов-
ленных рецессивным циклом макроэкономической системы. Сделан 
вывод о том, что циклическая динамика макроэкономической системы 
приводит к необходимости смещения фокуса внимания на внешние 
неконтролируемые риски и нейтрализацию их последствий. 
Ключевые слова: циклическая динамика, риск, риск-менеджмент, ис-
кусственный интеллект, цифровизация, автоматизация, процессный 
подход, большие данные 
 
 

На современном этапе российские предприятия развиваются 
в условиях высокой степени неопределенности рыночных, тех-
нологических, природно-климатических, геополитических, фи-
нансовых и других факторов. Рисковые события, связанные с 
циклической динамикой макроэкономической среды, играют 
большую роль в общем портфеле рисков любого предприятия 
[5, с. 2]. В данной связи научный анализ рисков, систем и ин-
струментов риск-менеджмента, инноваций в управлении рис-
ками, и корреляции рисков с текущим макроэкономическим 
циклом представляется весьма актуальным. Изучение новых 
методов и инструментов риск-менеджмента позволит нейтра-
лизовать или, по крайней мере, минимизировать влияние рис-
ков, а также модернизировать корпоративные стратегии стра-
тегического развития в целом и системы управления рисками 
– в частности.  

Следует отметить, что несмотря на продолжительную ис-
торию изучения категории «риск» применительно к функцио-
нированию предприятий, в научной литературе до сих пор нет 
универсальной общепринятой интерпретации терминов 
«риск» и «риск-менеджмент», что, в свою очередь, приводит к 
проблеме использования данных понятий в теории и корпора-
тивной практике управления рисками [11, с. 91]. Е. В. Духанина 
с соавт. определяет риск как «возникновение неблагоприят-
ного положения или отрицательного результата любого вида 
деятельности»; неблагоприятным положением или отрица-
тельным результатом можно считать такие тенденции и собы-
тия, как как утрата собственных средств, получение дохода 
ниже запланированного уровня, возникновение ситуаций, при 
которых деятельность может привести к убыткам в последую-
щем расчетном периоде [5, с. 2]. 

В. А. Кайтмазов говорит о том, что риск являет собой по-
тенциальную возможность нежелательного, не зависящего от 
воли сторон события, приводящего к потерям и убыткам [8, c. 
249]. Такой подход, по нашему мнению, описывает лишь внеш-
ние риски, которые практически не контролируются предприя-
тиями, тогда как внутренние риски, напротив, зависят от воли 
и усилий управленцев компании.  

Е. В. Духанина предлагает рассматривать понятие «риск» 
через перечисление его ключевых характеристик [5, с. 4]. Дей-
ствительно, риску как таковому свойственно некоторые уни-
версальные черты и параметры, общие для всех предприятий, 
вне зависимости от их масштаба и сферы деятельности.  

Во-первых, риску свойственно экономическое измерение и 
экономические последствия. Даже если риск напрямую не свя-
зан с экономико-финансовым развитием компании – экологи-
ческий риск, кадровый риск, риск изменения законодательных 
норм и проч. – он так или иначе будет оказывать влияние на 
хозяйственно-экономическую деятельность организации и 
объемы ее доходов. 

Во-вторых, риск имеет двойственную объективно-субъек-
тивную природу. Будучи объективным явлением, возникаю-
щим в процессе реализации предпринимательской деятельно-
сти, риск воспринимается субъективно и подвергается субъек-
тивной оценке. Субъективность оценки и анализа риска обу-
словлена различными подходами к риск-менеджменту в раз-
ных организациях, априорной неполнотой информации для 
риск-анализа (невозможно собрать всю доступную информа-
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цию о риске); кроме того, риск субъективен в силу уровня ква-
лификации, компетенций, личных качеств и опыта менедже-
ров. 

В-третьих, риск имеет неопределенный и стихийный ха-
рактер. Даже в ситуации наличия у компании продвинутой и 
автоматизированной системы прогнозирования рисков, полно-
стью и точно предвидеть масштаб, время возникновения и ха-
рактер последствий риска практически невозможно.  

Е. В. Лучкина также говорит о том, что в дефиниции рисков 
требуется в первую очередь дифференцировать риски, кон-
тролируемые предприятием, и неконтролируемые риски [10, с. 
14]. В фокусе настоящего исследования находятся именно не-
контролируемые риски – риски, связанные с негативным воз-
действием циклической динамики национальной и глобальной 
экономической системы. Расширив классификацию Е. В. Луч-
киной, мы можем представить следующую типологию внешних 
(неконтролируемых) рисков (Таблица 1). 

 
Таблица 1 
Типология внешних неконтролируемых рисков 

Тип риска Характеристика (источник) риска 
 
 
Макроэкономиче-
ские 

Инфляция / дефляция  
Изменение курса валют и/или ключевой 
ставки центрального банка  
Экономическая рецессия глобального или 
национального масштаба (включая вышеопи-
санные тенденции) 

 
 
Социальные 

Изменение уровня безработицы 
Миграция, утечка «мозгов»  
Нехватка компетентных специалистов на 
рынке труда, дефекты системы образования 
Рост преступности 

 
Политические 

Действия, которые связаны с государственной 
властью  
Действия, которые связаны с действиями гос-
ударственных органов других стран (ухудше-
ние геополитического климата, санкционное 
давление) 

Природные Нехватка ресурсов. 
Природные катаклизмы, стихийные бедствия.

Примечание: источник – собственная разработка с использова-
нием материалов Е. В. Лучкиной [10, с. 14] 

 
Следует отметить, что четкой границы между вышеобозна-

ченными типами рисков не существует: макроэкономические 
риски – такие как экономический кризис в стране – порождают 
тенденцию к «утечке мозгов» (социальные риски), во многом 
они связаны с эскалацией геополитической напряжённости и 
резкими действиями правительств (политические риски). Тес-
ную взаимосвязь между различными рисками мы можем 
наблюдать и сегодня, когда политические события обусловили 
введение финансовых и торговых санкций в отношении Рос-
сии, что актуализировало целый ряд макроэкономических рис-
ков и существенно замедлило макроэкономической рост.  

Контролируемые риски, в свою очередь, могут быть полно-
стью или отчасти нейтрализованы ресурсами самой компании. 
Таковыми, к примеру, являются кадровые риски. Такие риски 
могут быть устранены за счет высокого уровня управленческих 
компетенций. В ситуации с кадровыми рисками, например, ру-
ководство компании может внедрить систему справедливого 
пропорционального вознаграждения за продуктивность и ин-
дивидуальный вклад в конечный результат, ввести систему 
мониторинга ситуаций «деструктивной конфликтности и соци-
альной напряженности» [9, с. 2] и в целом гармонизировать си-
стему социально-трудовых отношений. Предотвратить внеш-
ние риски, обусловленные циклическим характером макроэко-
номической системы, усилиями одного предприятия невоз-
можно – поэтому предприятие может лишь спрогнозировать 

подобные риски и выработать систему минимизации их по-
следствий.  

Все вышесказанное приводит нас к необходимости рас-
смотрения категории «риск-менеджмент». Риск-менеджмент, 
согласно Е. В. Лучкиной, можно определить как «поиск возмож-
ных рисков и построение стратегии развития компании или 
проекта с учетом возможной опасности» [10, с. 14]. Риск-ме-
неджмент предполагает минимизацию негативных послед-
ствий рисков, внедрение компромиссных решений, сохране-
ние экономической и производственной безопасности и ста-
бильности функционирования компаний.  

Е. В. Духанина с соавт. определяет риск-менеджмент как 
прогноз и мониторинг критических ситуаций, сбор данных для 
своевременного уведомления о неблагоприятных исходах, вы-
работку системы мер [5, с. 3]. В. А. Кайтмазов в понятие «риск-
менеджмент» включает следующие аспекты: идентификация 
рисков, анализ рисков, минимизация рисков риска. Последний 
этап – минимизация рисков – возможен исключительно при 
наличии четкой и официально задокументированной страте-
гии управления рисками, при поддержании работы специали-
зированных подразделений в компании, при наличии сотруд-
ников, обладающих соответствующими компетенциями и при 
условии контроля за исполнение мер по нейтрализации рисков 
[8, с. 252]. 

Достаточно емкую дефиницию представляет В. А. Боров-
кова с соавт.: риск-менеджмент, по мнению авторов, есть «ин-
тегрированный, систематический, непрерывный, многофунк-
циональный, адаптируемый процесс, включающий в себя со-
вокупность взаимосвязанных <…> действий по мониторингу, 
обмену информацией, диагностике, определению ситуации, 
предвидению, выявлению, оценке, управлению рисками и рис-
ковыми отношениями» [3, с. 312]. Целью систем риск-менедж-
мента, по В. А. Боровковой, выступает обеспечение устойчи-
вости, сбалансированности, комплексной безопасности компа-
нии [3, с. 312].  

Как отмечено выше, особый интерес представляет то, ка-
ким образом и насколько качественно инструменты риск-ме-
неджмента работают с неконтролируемыми рисками, вызван-
ными экономическими кризисами. В мире не существует эко-
номики, которая бы не развивалась по цикличной модели – пе-
риоды рецессий сменяются периодами экономического роста, 
которые априори не могут продолжаться вечно – рано или 
поздно экономика страны идет на спад. Таким образом, любая 
компания должна иметь арсенал средств для минимизации по-
следствий отрицательных макроэкономических тенденций. 

Экономика России, к примеру, крайне чувствительна к ко-
лебаниям внешней конъюнктуры. Экономическая система 
страны во многом зависит от цен на углеводороды [2, с. 164], 
падение которых снижает курс национальной валюты, приво-
дит к инфляции и банковскому кризису [7, с. 131]; [12, с. 42]. 
Внешнее давление усугубляет эту ситуацию – помимо раз-
рыва финансовых связей и относительной изолированности от 
мировых инвестиционных и финансовых потоков, связанных с 
санкциями, многие иностранные поставщики перестали снаб-
жать российских производителей, что затруднило производ-
ственные процессы и привело к необходимости построения 
новых логистических цепочек и путей сбыта продукции.  

В текущих условиях российские компании столкнулись со 
множеством неконтролируемых рисков, обусловленных рецес-
сивным циклом макроэкономической системы. В. А. Боровкова 
(с соавт.) указывает, что отечественные предприятия остро 
нуждаются в рефрейминге систем риск-менеджмента («проце-
дура переосмысления и перестройки механизмов восприятия, 
мышления, поведения в целях нахождения новых углов зре-
ния» [3, с. 315]). Мир, как указывает Д. В. Варламова (с соавт.), 
вступает в индустрию 4.0, где основным трендом является 
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цифровизация производственного сектора. Появляются новые 
технологии, которые меняют подходы к управлению предпри-
ятиями [4, с. 80].  

Согласно отчету «Практики управления рисками в России: 
сильные стороны и области для развития», представленному 
АО «КПМГ», в большинстве крупных и средних отечественных 
компаний имеется отдельное структурное подразделение, от-
ветственное за координацию процессов управления рисками. 
Компании, которые не имеют подобного подразделения, также 
предпринимают попытки выработать и внедрить стратегии по 
управлению рисками. При этом, «автоматизация процессов 
управления рисками носит фрагментарный характер и в основ-
ном осуществляется посредством стандартных офисных при-
ложений» [13, с. 5]. Автоматизация и интеллектуализация 
непосредственно касается риск-менеджмента. Компании, ко-
торые осуществляют управление рисками в традиционном ре-
жиме, через несколько лет могут существенно отстать от кон-
курентов, вовремя внедривших инструменты мониторинга не-
контролируемых рисков [14].  

Говоря в общем о тенденциях в риск-менеджменте, кото-
рые стали актуальны благодаря цифровой трансформации 
бизнес-среды, можно отметить следующие: во-первых, проис-
ходит переход от качественных моделей оценки рисков к коли-
чественным; во-вторых, компании внедряют в работу модели 
искусственного интеллекта, технологии Big Data и машинное 
обучение; в-третьих, наблюдается постепенный отказ от кон-
венциональных моделей анализа рисков, таких как карты и ре-
естры рисков; в-четвертых, компании, особенно крупные, отка-
зываются от «точечной» оценки рисков в виде среднего значе-
ния ожидаемого ущерба и предпочитают вести калькуляцию 
достоверных диапазонов прогнозных значений целевых пока-
зателей (ROA, ROE, EVA и т. п.) [15]. Наконец, еще одной за-
метной тенденцией последних лет является переход от «уни-
версальных» подходов по управлению рисками к разработке 
специализированного инструментария по управлению отдель-
ными видами рисками (финансовыми, маркетинговыми, стра-
тегическими, проектными, информационных технологий и т. 
п.). Во многом новые тенденции в развитии риск-менеджмента 
обусловлены тем, что меняется сам менеджмент. В практику 
внедряются новые подходы организации офисной работы и 
производства: все чаще можно услышать о таких концепциях, 
как agile, процессный подход, системный подход и др. 

Один из ключевых моментов в риск-менеджменте – сбор и 
систематизация данных. В традиционной парадигме риск-ме-
неджмента данные компилировались на основе информации, 
которой изначально обладал риск-аналитик, а также сведений, 
которые ему могли предоставить подразделения компании. 
Сегодня речь идет, скорее, о трех компонентах информацион-
ного массива, где новый компонент выступает превалирую-
щим (Рисунок 1). 

Третий тип данных – данные из виртуальной среды – вы-
ступает на сегодняшний день ключевым для анализа внешних 
неконтролируемых рисков, связанных с циклической динами-
кой экономической системы. Особенно эффективным высту-
пает сбор виртуальных данных, опосредованный искусствен-
ным интеллектом (о чем будет рассказано ниже). 

Цифровые системы управления рисками, представленные 
сегодня на рынке, работают практически самостоятельно, а 
человек выступает, скорее, модератором процессов, а не их 
исполнителем. Такие системы способны моментально реаги-
ровать на возможные риски, осуществлять точный прогноз, 
снижать негативное воздействие «человеческого фактора», 
производить оценку состояния внешней среды. Кроме того, 
цифровые инструменты оперативно компилируют отчеты, со-
здают наглядные визуализированные сводные материалы в 
виде инфографики, схем, динамических графиков.  

 
Рисунок 1 – Источники и типы данных, требуемых для проведения 
риск анализа внешней макроэкономической среды 
Примечание: источник – собственная разработка 

 
На современном этапе автоматизированные системы мо-

гут выполнять следующие функции в отношении неконтроли-
руемых рисков (Рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2 – Функции автоматизированных систем, выполняемые в 
отношении внешних неконтролируемых рисков 
Примечание: источник – собственная разработка 

 
Автоматизация риск-менеджмента посредством программ-

ных решений может быть реализована посредством приложе-
ний, которые разрабатывает сама компания или специалисты, 
нанятые ей, – такие программы, как правило, написаны специ-
ально с учетом специфики деятельности компании, ее мас-
штаба и особых факторов внешней среды [6, c. 115]. Как пра-
вило, инвестиции в программное обеспечение компании вкла-
дывают в периоды экономического подъема, при наличии ре-
зервных средств. В период экономической рецессии предпри-
ятие будет использовать готовые решения. Среди подобных 
технологий Д. В. Варламова с соавт. называет следующие: (1) 
инструменты Workflow, посредством которых конструируется 
процессная модель управления предприятием в целом и мо-
дель риск-менеджмента в частности, реализуется построение 
процессов производственных и управленческих предприятия и 
формируются связи между ними в виде потоков данных; (2) 
цифровые хранилища данных, в т.ч. облака; редакторы типа 
Excel для работы с количественными данными; (3) инстру-
менты для построения дэшбордов и инфографики (power bi, 
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tableau и проч.) для компиляции наглядной отчетности и визу-
ализации оперативных, аналитических и статистических дан-
ных [4, с. 82]. 

В основе автоматизированной системы риск-менеджмента 
лежит система электронного документооборота. Документа-
ция в современной компании может и должна быть электрон-
ной – только так возможен оперативный обмен информацией 
между подразделениями, сбор и обработка информации. Речь 
идет о программах типа Microsoft SharePoint Server, 
DocsVision, DocLogix, «ДЕЛО», DocSpace и проч.). В электрон-
ных формах, помимо прочего, создаются таблицы ответствен-
ности по управлению рисками, матрицы риска для ключевых 
направлений деятельности предприятия, классификация и 
рейтинги рисков, карты рисков, планы воздействия на риски и 
иные документы.  

Несмотря на то, что далеко не все российские предприятия 
успешно прошли этап автоматизации, и многие из них не 
имеют системы риск-менеджмента в принципе – даже в анало-
говом формате, все чаще в бизнес-среде можно услышать 
мнение о необходимости перехода к следующему этапу 
«оцифровки» корпоративной среды – интеллектуализации.  

Сегодня происходит стремительное расширение возмож-
ностей цифрового инструментария в управлении рисками и по-
вышения стабильности и безопасности компании в период эко-
номических рецессий. Цифровизация на предприятиях все 
чаще подразумевает внедрение таких продвинутых техноло-
гий, как большие данные, облачные вычисления, нейронные 
сети, машинное обучение.  

Приведем пример внедрения интеллектуальных техноло-
гий в систему риск-менеджмента. В период экономического 
спада кардинально меняются потребительские предпочтения 
– люди предпочитают иные развлечения, продукты питания, 
недвижимость, автомобили. Маркетинговые данные, кото-
рыми компания оперировала в периоды экономического роста, 
часто оказываются нерелевантными для дальнейшего исполь-
зования, а ее продукция и услуги оказываются невостребован-
ными на рынке. Все это приводит к дефициту оборотных 
средств и снижению прибыли [16]. Между тем, большие дан-
ные позволяют проанализировать динамику рынка, объявле-
ния, комментарии, отзывы, количество совершенных заказов у 
компании и ее конкурентов, новости, посты в личных аккаунтах 
представителей целевой аудитории. Все это достаточно 
сложно собрать вручную и практически невозможно – система-
тизировать и привести в визуально наглядный вид (скажем, в 
виде графика) [1].  

Системы больших данных существенно повысили эффек-
тивность обработки, обмена и хранения информационных 
массивов. Применение инструментов анализа больших дан-
ных для управления рисками повышает точность и объектив-
ность оценки риска и его раннего предупреждения. Методы 
множественного дискриминантного анализа позволяют эф-
фективно оценивать риск негативного давления внешней 
среды, а также предсказывать периоды экономического подъ-
ёма.  

Тем не менее, следует согласиться с Т. В. Погодиной и Д. 
В. Багаевым в том, что полностью полагаться на искусствен-
ный интеллект в кризисные периоды пока нельзя. На сего-
дняшний день интеллектуальные технологии пока не могут в 
полной мере обеспечить автономный и точный анализ внеш-
них рисков, связанных с циклическими колебаниями макроэко-
номической среды. Эти технологии зависят от накопленных 
данных за предыдущие периоды, требуют значительного объ-
ёма актуальных фактических данных для расчётов и имеют 
ограниченные динамические возможности раннего предсказа-
ния макроэкономических кризисных ситуаций [12, с. 44]. Тем 

не менее, в реальной практике, особенно за рубежом, специа-
листы все чаще прибегают к большим данным и методам ма-
шинного обучения для идентификации и выявления макроэко-
номических рисков.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Риск можно понимать как возникновение неблагопри-
ятного события или отрицательного результата любого вида 
деятельности предприятия – к примеру, утрата собственных 
средств, получение дохода ниже запланированного уровня и 
т. п. Неконтролируемые риски – риски, связанные с негатив-
ным воздействием циклической динамики национальной и гло-
бальной экономической системы.  

2. Риск-менеджмент представляет собой совокупность 
усилий по минимизации негативных последствий рисков, внед-
рение компромиссных решений, сохранение экономической и 
производственной безопасности и стабильности функциони-
рования компаний. Особый интерес представляет то, каким 
образом и насколько качественно инструменты риск-менедж-
мента работают с неконтролируемыми рисками, вызванными 
экономическими кризисами, так как в текущих условиях рос-
сийские компании столкнулись со множеством неконтролируе-
мых рисков, обусловленных рецессивным циклом. 

3. Основным трендом риск-менеджмента является циф-
ровизация. Появляются новые технологии, которые меняют 
подходы к управлению предприятиями и к управлению рис-
ками. Автоматизация риск-менеджмента посредством про-
граммных решений может быть реализована посредством 
приложений, которые разрабатывает сама компания, либо с 
помощью готовых программ.  

4. Все чаще в бизнес-среде можно услышать мнение о 
необходимости перехода к интеллектуализации. Цифровиза-
ция на предприятиях все чаще подразумевает внедрение та-
ких продвинутых технологий, как большие данные, облачные 
вычисления, нейронные сети, машинное обучение.  
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The article is devoted to the consideration of current trends in the development of risk 

management methods and tools in conditions of cyclical dynamics. Approaches 
to the definition of the concept of “risk” and the concept of “risk management” are 
analyzed. The main risk characteristics are highlighted. The stages of 
implementation of the risk management strategy are outlined. The role of 
automation, digitalization and intellectualization in the development of risk 
management is outlined. It is noted that Russian companies are faced with many 
uncontrollable risks caused by the recessive cycle of the macroeconomic system. 
It is concluded that the cyclical dynamics of the macroeconomic system leads to 
the need to shift the focus to external uncontrollable risks and neutralize their 
consequences. 
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Цифровая экономика представляет собой особый тип экономической 
системы, в которой сетевой, интеллектуальный, виртуальный инстру-
ментарий применяется в целях улучшения бизнес-процессов эконо-
мики и связанных с ней социальных сфер благодаря увеличению ско-
рости информационного взаимообмена, доступности и защищенности 
данных, а возрастанию роли автоматизации. В статье сделан вывод о 
том, что основная роль в цифровой экономике отводится информаци-
онным, а не материальным активам, а также технологиям и средствам 
управления информацией. Определена специфическая черта цифро-
визации экономики – ее поступательный характер и взаимосвязан-
ность компонентов: тенденции цифровизации одних сегментов хозяй-
ственной системы влекут за собой цифровизацию других. В статье, 
кроме того, рассмотрены наиболее важные и актуальные направления 
цифровизации экономики: концепция электронного государства, 
«цифровое» законодательство, интеллектуализация и автоматизация 
бизнеса и производства, цифровизация финансового сектора, цифро-
вые трансформации в сферах образования и на рынке труда.  
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, автоматиза-
ция, искусственный интеллект, социально-экономическая система, 
электронная коммерция, электронное государство 
 
 

Ключевой чертой текущего этапа эволюции большинства 
национальных социально-экономических систем выступает 
цифровизация общества и экономики. Цифровизация – наибо-
лее значимый глобальный тренд, пришедший на смену тен-
денциям информатизации (1960-190-е гг.) и компьютеризации 
(1980-1990-е гг.). Цифровизации (2000-е гг. – н. в.) свойственно 
преимущественно цифровое представление данных, что в эко-
номическом и социальном макроконтекстах существенно по-
вышает эффективность производства, образования, управле-
ния и качество жизни населения [10, с. 355]. 

Степень влияния цифровизации на развитие современ-
ного общества настолько велика, что различные аспекты, пер-
спективы и проблемы цифровой парадигмы общественно-эко-
номического развития становятся, пожалуй, наиболее акту-
альными тематиками научных исследований последних лет. 
Даже те исследования, которые прямо не затрагивают во-
просы цифровой трансформации, так или иначе будут соотно-
ситься с предпосылками, проявлениями и результатами циф-
ровизации. Различные компоненты цифровой экономики и 
процессы структурных трансформаций социально-экономиче-
ских систем находятся в фокусе внимания педагогов, филосо-
фов, психологов, политологов, экономистов, программистов, 
инженеров, социологов и специалистов в областях менедж-
мента и коммуникации. 

Как можно догадаться, концептуальным ядром всех науч-
ных дискуссий на рассматриваемую нами тему выступают тер-
мины «цифровизация» и «цифровая экономика». Несмотря на 
продолжительную историю изучения этих терминологических 
категорий, четкой и универсальной дефиниции для каждой из 
них до сих пор выработано не было. Тем не менее, все же 
можно отметить наличие некоторых основных подходов к по-
ниманию сущности цифровизации и цифровой экономики.  

Как показывает анализ современной научной литературы, 
термин «цифровизация» может быть употреблен в узком и ши-
роком значениях. Узкие интерпретации цифровизации подра-
зумевают перевод входящих, исходящих и имеющихся ранее 
данных в цифровую форму с целью снижения издержек и по-
вышения скорости обработки информации, требуемой чело-
веку, коммерческой структуре, правительственному ведом-
ству. В результате тотальной «оцифровки» данных существен-
ным образом повышается качество функционирования лично-
сти, бизнеса, государства, общества. Масштаб подобных 
трансформаций позволяет определять цифровизацию в широ-
ком смысле – как «драйвер мирового общественного развития, 
обеспечивающий повышение эффективности экономики и 
улучшение качества жизни» [10, с. 355]. Цифровизация в ши-
роком смысле есть глобальный тренд развития экономики, гос-
ударственных формаций и общества, который основан на пре-
образовании информации в цифровую форму и приводит к по-
вышению эффективности экономики и государственного ме-
неджмента.  

По мнению К. В. Павлова и Н. Р. Асадуллиной, цифровиза-
ция в широком понимании имеет место только в той ситуации, 
когда она оказывает реальное влияние на производственный 
сектор, бизнес, науку, социальную сферу и обиход граждан – 
т. е. тогда, когда «ее результатами пользуются не только спе-
циалисты, но и рядовые граждане» [10, с. 355]. Схожий тезис 
можно обнаружить в публикации Л. С. Валинуровой с соавт.: о 
полноценной цифровой трансформации можно говорить в том 
случае, когда в «цифре» (цифровой среде) размещаются и 
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поддерживаются все виды деятельности человека, корпора-
тивных и государственных институций [3, c. 21]. 

Экономический аспект цифровизации считается большин-
ством отечественных и зарубежных исследователей наиболее 
важным. Тезис о взаимосвязи экономического развития и циф-
ровизации на сегодняшний день можно считать аксиоматиче-
ским. По оценке специалистов Высшей школы экономики, циф-
ровизация экономической сферы в России вносит вклад в ВВП 
в размере 1% (на 2023 г.), а к 2024 г. данный показатель соста-
вит уже 1,2% и в дальнейшем будет обнаруживать стабильный 
рост. Согласно прогнозам, к 2030 г. цифровая экономика обес-
печит рост ВВП страны в 2,3% [9, с. 36].  

Цифровизация, указывают В. Г. Халин и Г. В. Чернова, 
представляет собой основу экономического развития любого 
государства [12, с. 49]. Кроме того, тренд на цифровизацию 
формирует новые законы, механизмы и правила взаимодей-
ствия экономических субъектов. Все это в конечном итоге при-
вело к популяризации термина «цифровая экономика». Циф-
ровая экономика, по мнению авторов, выступает особым ти-
пом экономической системы, в которой сетевой, интеллекту-
альный, виртуальный инструментарий применяется в целях 
улучшения бизнес-процессов экономики и связанных с ней со-
циальных сфер благодаря увеличению скорости информаци-
онного взаимообмена, доступности и защищенности данных, а 
возрастанию роли автоматизации [12, c. 49]. 

В общем виде цифровую экономику определяет А. В. Голу-
бева: по мнению исследователя, цифровая экономика являет 
собой принципиально новый тип хозяйственной деятельности, 
в котором основная роль отводится информационным, а не 
материальным активам, а также технологиям и средствам 
управления информацией [6, с. 75]. А. Ж. Бесланеев также 
предлагает обобщенную дефиницию: цифровая экономика 
представляет собой «совокупность отношений, складываю-
щихся в системе производства, распределения, обмена и по-
требления, основным элементом которых является использо-
вание информационных технологий в рамках всего цикла дан-
ной системы от производства до потребления» [1, c. 357]. В 
тексте национальной программы «Цифровая экономика» от 28 
июля 2017 г. цифровая экономика определяется в качестве си-
стемы социально-экономических взаимосвязей, «которая ос-
новывается на преимущественном применении цифровых 
средств коммуникации и новых информационных технологий» 
[13].  

Таким образом, определить термин «цифровая эконо-
мика» можно по-разному – в зависимости от того аспекта, ко-
торый находится в центре внимания конкретного исследова-
теля. Такими аспектами могут быть, к примеру, степень влия-
ния цифровизации на национальную экономику, индикаторы 
изменения бизнес-среды под влиянием цифровой трансфор-
мации, применение Сети и цифровых информационно-комму-
никационных технологий в бизнесе, государственном админи-
стрировании и коммерции. Некоторые специалисты, в свою 
очередь, в определении цифровой экономики подчеркивают 
трансформации образовательного сектора и рынка труда, пер-
спективы роботизации производства, важность электронного 
документооборота, новых средств учета и хранения информа-
ции. 

В развитии цифровой экономики выделяются определен-
ные векторы реализации трансформаций. Очевидно, что неко-
торые векторы – виды и сферы деятельности, отрасли и про-
цессы – опережают другие в плане цифровой трансформации 
и являются более значимыми с позиций стратегического раз-
вития государства и национальной экономической системы. 

Л. С. Валинурова отмечает специфический «волнообраз-
ный» характер цифровой трансформации экономики: в первую 

очередь цифровой инструментарий апробируется в тех отрас-
лях, которые изначально базируются на разработке и внедре-
нии информационных технологий (финансы, электронная ком-
мерция, ИТ); позднее к ним подключаются более традицион-
ные отрасли, в которых, тем не менее, остро строит потреб-
ность в автоматизации и сетевизации процессов и систем 
(промышленность, строительство). Наконец, цифровая транс-
формация реализуется в тех отраслях, которые имеют весьма 
отдаленное отношение к инновационным компьютерным ин-
струментам (сельское хозяйство, розничная торговля). Со-
гласно Л. С. Валинуровой, цифровая трансформация эконо-
мики подобна эффекту домино – «тенденции цифровизации 
одних сегментов хозяйственной системы влекут за собой циф-
ровизацию других» [3, с. 22]. Цифровизация промышленности, 
к примеру, затрагивает вопросы цифрового мониторинга эко-
логического воздействия, использования природных ресурсов, 
цифровые механизмы государственно-частного партнерства, 
оцифровку профессионального образования и переподготовку 
кадров. Модернизация конкретной отрасли, таким образом, за-
пускает целую цепочку трансформаций в сопряженных отрас-
лях. 

Получить представление о ключевых направлениях циф-
ровизации можно из текстов официальных стратегий и про-
грамм. В документе «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» [13], к примеру, выделены следующие разделы (феде-
ральные программы): «Нормативное регулирование цифро-
вой среды», «Информационная инфраструктура»; «Кадры для 
цифровой экономики»; «Информационная безопасность»; 
«Цифровые технологии»; «Цифровое государственное управ-
ление» [11, c. 87]. Следует рассмотреть специфику некоторых 
наиболее значимых, по нашему мнению, направлений цифро-
визации экономики.  

Все чаще в научном и медийном дискурсе можно услышать 
мнение о том, что реализация цифровой экономики возможна 
исключительно в условиях электронного государства. Элек-
тронное государство представляет собой инновационную 
концепцию модернизации подходов и инструментов управле-
ния государством на высшем, региональном и локальном 
уровнях. Данная концепция, как правило, реализуется в форме 
внедрения виртуальных механизмов оказания государствен-
ных электронных услуг, во внедрении технологий умных и без-
опасных городов, обработки больших данных, внедрении Ин-
тернета вещей, интеллектуальных систем видеонаблюдения и 
мониторинга в общественных местах и проч. [10, c. 357]. Элек-
тронное государство подразумевает применение инновацион-
ных цифровых технологий в различных сферах государствен-
ной деятельности, включая управление деятельностью офи-
циальных ведомств, оказание государственных услуг, элек-
тронное участие граждан. В идеальной ситуации электронное 
государство будет являть собой полный перевод всех сфер 
общественной жизни в виртуальное пространство, управление 
государством исключительно в рамках среды, способной внед-
рять и использовать информационные технологии для органи-
зации деятельности государственных органов, взаимодей-
ствия рядовых граждан и чиновников.  

Цифровизация способствует ощутимой эффективизации 
государственного управления. С. Л. Катанандов и А. А. Кова-
лев говорят о том, что единственно важным смыслом цифро-
визации государственного управления является переориента-
ция с иерархической линейной управленческой модели на мо-
дель социального партнерства государства, общества и биз-
неса [7, с 9]. 

Мировая и отечественная практика государственного ад-
министрирования накопила немало примеров того, как инстру-
ментарий электронного государства поспособствовал искоре-
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нению проявлений коррупции и повышению прозрачности де-
ятельности государственных служб. Л. С. Валинурова указы-
вает на то, что электронное государство есть первый шаг к ис-
тинной транспарентности управления, а также единственный 
на сегодняшний день способ нейтрализации деструктивных 
тенденций («клановость», «кумовство» и проч.) [3, с. 24]. В 
России, к примеру, весьма показательным примером является 
цифровизации практики государственных закупок [8]. 

Переход национальной экономики в режим цифровой па-
радигмы функционирования предопределяет необходимость 
существенных модификаций законодательного массива. 
Все вышеизложенные тенденции цифровизации экономики и 
государства непосредственно сказываются на взаимоотноше-
ниях, формирующихся между членами цифрового общества: 
компаниями и клиентами, государством и населением, сотруд-
никами и нанимателями. Новые цифровые законы должны 
обеспечить легальный и нормативный фундамент для дея-
тельности субъектов цифровой экономики. 

Правовая система должна адаптироваться под новые реа-
лии цифровой экономики [2]. К примеру, законодатели боль-
шинства стран мира на сегодняшний день вводят новые нор-
мативно-правовые акты, регламентирующие вопросы проти-
водействия киберпреступности, кибертерроризму, защиты 
данных и обеспечение их конфиденциальности. Цифровиза-
ция торговли (т. н. электронная коммерция), согласно описан-
ному выше принципу домино, влечет за собой популяризацию 
электронных платежей, переход на электронный документо-
оборот и внедрение инструментов и площадок для онлайн-тор-
говли. Это, в свою очередь, требует выработки новых право-
вых норм, регулирующих эти процессы. Быстрота диффузии 
информации, анонимность и невозможность отследить цифро-
вой след злоумышленников, возможность копирования цифро-
вых материалов – все это приводит к необходимости перера-
ботки законов о защите интеллектуальной собственности.  

Важнейшим вектором цифровой трансформации нацио-
нальной экономики является интеллектуализация и авто-
матизация бизнеса и производства [14, c. 158]. Уже сего-
дня многие исследователи говорят об «экономике больших 
данных» как о необратимой тенденции развития бизнес-ме-
неджмента, коммерции и промышленности [4, c. 47]. А. Ж. 
Бесланеев говорит о том, что принципиальной чертой цифро-
вой экономики, отличающей ее от экономических систем кон-
венциональных типов, выступает обилие прецизионных дан-
ных, датчиков, ежесекундных автоматических инспекций и мо-
ниторингов, индикаторов и показателей [1, с. 358]. Все это ко-
ренным образом изменяет как процессы управления произ-
водства на предприятиях, так и саму систему менеджмента. 
Управленцы более не выполняют «ручной» сбор информации, 
они избавлены от ошибок «человеческого фактора» и недосто-
верных данных, что позволяет им максимально точно и опера-
тивно отслеживать реальное состояние производственного 
процесса и процесса управления.  

Пионерами цифровой экономики в любой стране традици-
онно считаются банки и финансовые организации. Банки и 
иные финансовые структуры стремятся к модернизации и рас-
ширению видов деятельности, имплементации сервисов ди-
станционного банковского обслуживания, внедрению альтер-
нативных каналов продаж, к созданию партнерств с разными 
контрагентами, в т. ч. виртуальными.  

Цифровизация финансовых технологий – наиболее 
развивающиеся направление цифровизации в мире. Уже к 
2019 г. отечественная финтех-отрасль получила более 60 
млрд инвестиций. В стране все чаще говорят о расширении 
перспектив дистанционного кредитования, включая ипотеку и 
автокредиты онлайн, а также о биометрических методах 
аутентификации, QR-кодах, платежах посредством носимых 

устройств. Российские банки все более активно уходят в он-
лайн, а их физические представительства становятся все ме-
нее значимыми. Как сообщают А. В. Гаврилин и Н. Д. Герас-
кина, с 2018 по 2020 г. российские банки закрыли более чем 
3000 офисов (около 10% от общего количества отделений бан-
ков в стране) [5, с. 42].  

Цифровизация государственного администрирования, про-
мышленности, коммерции, финансового сектора и иных отраслей 
приводит к парадигмальным сдвигам в сферах образования 
и занятости. Как отмечает Л. С. Валинурова, уже сегодня новые 
отрасли и технологии менеджмента, продаж и производства тре-
буют наличия особых цифровых компетенций. В данной связи 
вузы начинают обновлять программный материал с учетом реа-
лий цифровой повестки; открываются наборы по специально-
стям, которые не существовали ранее. Уже в 2021 г. стало из-
вестно, что около четверти российских выпускников вузов полу-
чили образование в сфере информационных технологий и в 
смежных отраслях, в т. ч. сопряженных с цифровой экономикой и 
электронным паблик-менеджментом [3, с. 23]. Само обучение все 
чаще уходит в режим «онлайн».  

Влияние процессов цифровизации наблюдается, соответ-
ственно, и в сфере занятости. С одной стороны, цифровизация 
приводит к масштабному замещению работников машинами 
по всей шкале навыков, что может повлечь за собой увеличе-
ние объема структурной технологической безработицы. С дру-
гой стороны, существует точка зрения о том, что цифровиза-
ция не способна привести к исчезновению большого количе-
ства рабочих мест, характеризующихся выполнением нерути-
низируемых задач [7, с. 7]. Несмотря на существующие в науч-
ной среде противоречия, можно сказать однозначно: цифро-
вые компетенции являются обязательным компонентом про-
фессионального портрета работника. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет 
прийти к следующим выводам: 

1) Цифровая экономика – принципиально новый тип хозяй-
ственной деятельности, в котором основная роль отводится ин-
формационным, а не материальным активам. Цифровая эконо-
мика представляет собой особый тип экономической системы, в 
которой сетевой, интеллектуальный, виртуальный инструмента-
рий применяется в целях улучшения бизнес-процессов экономики 
и связанных с ней социальных сфер благодаря увеличению ско-
рости информационного взаимообмена, доступности и защищен-
ности данных, возрастанию роли автоматизации.  

2) Можно говорит о наличии особой «волнообразной» ди-
намики цифровой трансформации экономики: в первую оче-
редь цифровой инструментарий апробируется в тех отраслях, 
которые изначально базируются на разработке и внедрении 
информационных технологий; позднее к ним подключаются 
более традиционные отрасли, и затем цифровая трансформа-
ция реализуется в отраслях, которые имеют весьма отдален-
ное отношение к инновационным компьютерным инструмен-
там. Тенденции цифровизации одних сегментов хозяйствен-
ной системы влекут за собой цифровизацию других. 

3) Среди наиболее значимых направлений цифровизации 
экономики выделяются следующие: внедрение концепции элек-
тронного государства, утверждение новых законов, регулирую-
щих функционирование цифровой среды, интеллектуализация и 
автоматизация бизнеса и производства, цифровизация деятель-
ности банков и финансовых организаций, внедрение цифровых 
инструментов в сферах образования и занятости.  
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The digital economy is a special type of economic system in which network, intelligent, 

virtual tools are used to improve business processes in the economy and related 
social spheres due to an increase in the speed of information exchange, 
availability and security of data, and the increasing role of automation. It is 
concluded that the main role in the digital economy is given to information, rather 
than material assets, as well as technologies and information management tools. 
A specific feature of the digitalization of the economy has been identified - its 
progressive nature: trends in the digitalization of some segments of the economic 
system entail the digitalization of others. The article discusses the most important 
and relevant areas of digitalization of the economy: the concept of an electronic 
state, “digital” legislation, intellectualization and automation of business and 
production, digitalization of the financial sector, digital transformations in the 
fields of education and the labor market. 
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Контуры перспективного перехода к новой энергетической 
системе с использованием водорода в качестве энергоносителя  
в России и за рубежом 
 
 
Капитонов Иван Александрович  
к.э.н., доцент, заместитель директора Высшей школы тарифного регу-
лирования РЭУ им. Г.В. Плеханова , ведущий научный сотрудник сек-
тора энергетической политики ИЭ РАН, kapitonov_ivan@mail.ru 
 
В статье анализируется перспективы внедрения водорода и развития 
водородной энергетики в целом, как экологически чистого и перспек-
тивного источника энергии в Российской Федерации до 2050 года. В 
статье на основе обобщения многочисленных источников выявлены 
три этапа развития водородной энергетики, от начала массового внед-
рения водородных технологий до ожидаемого широкого использова-
ния в различных отраслях.  
Рассматриваются ключевые факторы, такие как стоимость производ-
ства водорода и государственная политика, которые будут иметь ре-
шающее влияние на темпы развития водородной энергетики. Статья 
также рассматривает прогнозы стоимости производства водорода и 
ожидаемые изменения в государственной поддержке этой области, 
что позволяет предполагать позитивную перспективу как для мировой 
водородной энергетики, так и для водородной энергетики в России. 
Рассматриваются факторы, влияющие на этот процесс, включая стои-
мость производства водорода, инфраструктурные инвестиции и госу-
дарственную политику. 
Ключевые слова: водородная энергетика, энергетический переход, 
водородные технологии, экологически чистые источники энергии, сни-
жение выбросов парниковых газов, инфраструктура водородной энер-
гетики, государственная поддержка, стоимость производства водо-
рода, энергоперспективы. 
 
 

Водородная энергетика действительно привлекает все 
больше внимания в свете растущей обеспокоенности по по-
воду изменения климата. Современный технологический про-
гресс в области производства водорода сделал этот источник 
энергии более доступным и экономически выгодным. Водород 
обладает потенциалом стать ключевым игроком в снижении 
выбросов парниковых газов благодаря его экологической чи-
стоте. 

Сегодня водород можно использовать в различных отрас-
лях (областях), что позволяет добиваться ощутимого сниже-
ния выбросов вредных веществ, включая транспортную инду-
стрию, где его либо (редко) сжигают напрямую либо исполь-
зуют в качестве источника тока, преобразуя водород в топлив-
ных элементах. Кроме того, использование водорода в каче-
стве топлива может не только снизить зависимость от тради-
ционных источников энергии, но и привести к снижению стои-
мости эксплуатации транспортных средств, особенно при уже-
сточении экологических налогов и сборов. Это особенно важно 
в условиях стремления к более чистому источнику энергии в 
автомобильной промышленности. 

Итак, водородная энергетика является весьма перспектив-
ной, но ее устойчивое развитие требует учета экологических и 
экономических факторов при выборе источников и методов 
производства. Традиционно разделяя технологии производ-
ства водорода, автор предлагает закрепить понятия «непо-
средственное» и «опосредованное» получение водорода. 
Непосредственным является получение водорода из какого-
либо источника без электролиза. Электролиз опосредует по-
лучение водорода, заведомо снижая эффективность его полу-
чения. Не разделив принципиально эти процессы, возможно 
пойти по ложному пути, который уже многократно пройден, и к 
примеру, упустить факт, что получение водорода, к примеру 
на АЭС возможно путем электролиза с использованием отно-
сительно недорогой электроэнергии станции (о чем пишут 
практически все исследователи), либо непосредственной ге-
нерацией водорода из газа с образованием водорода и твер-
дого углерода. Аналогично необходимо разделять использо-
вание альтернативных источников: энергия солнца может 
быть использована непосредственно, для производства водо-
рода водорослями (бактериями) в определенных условиях, 
что дает существенный прогресс в экономической эффектив-
ности. 

Необходимо отметить, что каждая технология производ-
ства (и потребления) водорода имеет свою уникальную сово-
купность экономических и экологических аспектов. Например, 
непосредственное производство водорода из природного газа 
в настоящее время может быть дешевым, но при этом сопро-
вождается выбросами парниковых газов, что негативно влияет 
на окружающую среду, и с введением платы за углеродный 
след, а также ужесточением экологических требований, приве-
дет к росту себестоимости производства.  

Водород, полученный непосредственно из угля, обычно 
имеет ещё более высокую себестоимость, чем водород из при-
родного газа, из-за более высокой стоимости угля и более вы-
соких выбросов загрязняющих веществ. Однако угольные тех-
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нологии могут быть более эффективными при массовом про-
изводстве большого количества водорода, и они могут быть 
более подходящими для промышленных приложений. 

Водород, получаемый в ходе высокотемпературных реак-
ций в ядерных реакторах, из-за технико-технологических осо-
бенностей, несмотря на всю перспективность, не рассматри-
вается в данной статье, и будет подробно проанализирован 
отдельно в следующих исследованиях. 

Поэтому поиск экономически-эффективных непосред-
ственных способов производства водорода из более экологи-
чески чистых источников, таких как солнечная энергия или био-
масса, становится приоритетом. Существуют новые методы 
производства водорода, повышающие эффективность ис-
пользования возобновляемых источников энергии для непо-
средственного производства водорода и электролиза воды 
для опосредованного. В технологии производства водорода 
произошло несколько достижений, которые сделали ее более 
осуществимой и экономически эффективной. 

1. Более эффективный электролиз - процесс, в котором 
вода расщепляется на водород и кислород с помощью элек-
тричества (опосредованное производство водорода). Про-
гресс в этой технологии сделали ее более энергоэффектив-
ной, а снизив количество необходимой энергии снизилась и 
стоимость производства. 

2. Более широкое использование возобновляемых источ-
ников энергии, таких как ветер и солнце, для опосредованного 
(электролизного) производства водорода, позволило дополни-
тельно снизить стоимость электроэнергии и сделать процесс 
генерации водорода более экономически целесообразным и 
устойчивым. 

3. Развитие технологий парового риформинга метана – 
непосредственного процесса, при котором природный газ пре-
образуется в водород и двуокись углерода, как более эффек-
тивной и рентабельной технологии непосредственного произ-
водства. 

4. Открытие более эффективного (и, соответственно, бо-
лее рентабельного) процесса производства «солнечного» во-
дорода по фотоэлектрической технологии, позволяющей про-
изводить водород из воды с использованием бактерий (водо-
рослей) и солнечной энергии. «Солнечный» водород — это 
еще один потенциальный источник водорода, который может 
иметь более низкую себестоимость по сравнению с традици-
онными источниками. Однако «солнечные» технологии непо-
средственного производства водорода все еще находятся в 
стадии разработки, и их себестоимость пока значительно 
выше. 

5. Улавливание и утилизация углерода (УУУ), т.е. улавли-
вание выбросов двуокиси углерода в ходе промышленных 
процессов и использование их для производства водорода. 
Этот технологический процесс позволяет снизить углеродный 
след от непосредственного производства водорода из угля и 
газа, что важно в процессе перехода к чистым технологиям. 

6. Развитие технологии получения «биомассового» водо-
рода, который обычно имеет более низкую стоимость, чем во-
дород, полученный из ископаемых видов топлива, благодаря 
более низкой стоимости биомассы и несколько меньшему ко-
личеству выбросов по сравнению с производством водорода 
из угля. Однако биомасса не всегда доступна в достаточном 
количестве, и ее массовое использование конкурирует с дру-
гими видами технологий производства водорода. 

Резюмируя, данные технологические прорывы сделали 
производство и использование водорода более рационально-
обоснованным и экономически эффективным. С развитием но-
вых методов производства, таких как "зеленый" водород (по-
лучаемый из возобновляемых источников) и "голубой" водо-

род (получаемый из природного газа с улавливанием и хране-
нием углерода), перспективы водородной энергетики выглядят 
многообещающими, что позволяет, в свою очередь, водороду 
стать более значимым «игроком» в энергетическом секторе 

Проведенное исследование позволило установить факт, 
что существует довольно большое разнообразие прогнозов 
соотношения потребления водорода по сравнению с другими 
источниками энергии в мире и по странам до 2030-2050 годов. 
Разнообразные прогнозы схожи в одном – в росте доли по-
требления водорода, которое зависит от нескольких факторов, 
таких как технологический прогресс, государственная поли-
тика и потребительский спрос. Таким образом, в ближайшие 
годы ожидается значительный рост потребления водорода по 
мере увеличения спроса на чистые и устойчивые источники 
энергии. 

Согласно различным отчетам и исследованиям междуна-
родных агентств, использование водорода в различных отрас-
лях промышленности, таких как транспорт, производство элек-
троэнергии и промышленные процессы, будет расширяться от 
десятилетия к десятилетию, с последовательным внедрением 
и совершенствованием технологий производства и потребле-
ния водорода, и уже в ближайшие десятилетия ожидается зна-
чительное увеличение использования водорода как энергоно-
сителя. Например, ожидаемое увеличение использования ав-
томобилей на водородных топливных элементах, приведет к 
росту спроса на водород в качестве топлива и росту его пред-
ложения. Кроме того, ожидается, что растущий спрос на водо-
род в различных отраслях промышленности, таких как транс-
порт, отопление и производство электроэнергии, будет стиму-
лировать рост рынка водорода в ближайшие годы. Правитель-
ства всех развитых стран мира, и ряд организаций инвести-
руют в водородную инфраструктуру и исследования, что, как 
ожидается, будет способствовать дальнейшему развитию и 
внедрению водородной энергетики. 

В целом, перспективы водородной энергетики в активно 
развивающихся инфраструктурных условиях выглядят пози-
тивно, и ожидается, что ее потенциал в качестве ключевого ис-
точника энергии будет только расти по мере дальнейшего раз-
вития и широкого внедрения технологий непосредственного 
производства, прежде всего, из альтернативных источников. 

Обобщая многочисленные прогнозы по использованию во-
дорода в качестве энергоносителя авторитетных агентств, а 
также Концепцию развития водородной энергетики в Россий-
ской Федерации[2], возможно выделить несколько этапов его 
внедрения до обозримого периода 2050 г. 

В течение первого этапа (до 2030 г.) возможно ожидать 
начало массового внедрения водородных технологий произ-
водства и потребления водорода в различных отраслях эконо-
мики, таких как транспорт, промышленность и энергетика. 

В рамках этапа, к 2030 году, ожидается, что 1-2% мирового 
производства автомобилей будут использовать водород в ка-
честве топлива[4]. Также уже в это десятилетие могут быть 
внедрены масштабные пилотные проекты по использованию 
водорода для производства электроэнергии[1]. 

На втором этапе (в десятилетии 2030-2040 гг.) большин-
ством прогнозов предполагается дальнейший существенный 
рост использования водородных технологий. Так, ожидается, 
что к 2040 году около 15% автомобилей будут использовать 
водород[4], а также начнется массовое внедрение водородных 
электростанций[3]. 

В третьем десятилетии, с 2040 по 2050 год, прогнозируется 
активное развитие водородных технологий и их широкое при-
менение в различных отраслях[1], не только в рамках назем-
ного (частного и коммерческого), но и воздушного и водного 
транспорта, энергетики. 
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Ожидается, что к 2050 году более 70% автомобилей будут ис-
пользовать водородное топливо[5], что позволит существенно 
снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Кроме того, во-
дород станет доступнее (дешевле) и сможет стать основным ис-
точником энергии для производства электричества, заменив тра-
диционные виды топлива, такие как уголь и нефть. 

Также в это время будут активно развиваться технологии 
хранения и транспортировки водорода, что позволит обеспе-
чить его доступность и безопасность использования[5]. 

Таким образом, возможно констатировать факт, что рост 
потребления водорода прежде всего зависит от доступности 
технологии производства водорода и инфраструктуры, а также 
от стоимости производства и распределения.  

Говоря о стоимости, исходя из приводимых нами данных о 
технологиях производства, и темпах роста инфраструктуры, 
возможно прогнозировать, что стоимость производства и рас-
пределения водорода будет снижаться с течением времени. 
Обобщая различные источники, также, как и в предыдущем 
прогнозе производства и потребления, возможно (условно) 
разделить на 3 десятилетия обозримый период энергопере-
хода к водородной энергетике. 

В первом десятилетии (2020-2030 годы) стоимость произ-
водства водорода будет составлять около 5-7 долларов за ки-
лограмм. Данную стоимость производства водорода возможно 
признать высокой из-за нескольких причин. Во-первых, в 
настоящее время большая часть водорода производится из 
природного газа, который сам по себе является дорогим источ-
ником энергии. Во-вторых, технологии производства водорода 
еще не достаточно развиты, что также влияет на стоимость. В-
третьих, для хранения и транспортировки водорода требуются 
значительные инфраструктурные инвестиции. 

Во втором десятилетии (2030-2040 годы) ожидается сни-
жение стоимости до 3-5 долларов за килограмм. В третьем де-
сятилетии (2040-2050 годы) прогнозируется дальнейшее сни-
жение стоимости до 1-3 долларов за килограмм. 

Кроме того, государственная политика и нормативные 
акты, направленные на поощрение использования чистых ис-
точников энергии, будут играть решающую роль в определе-
нии темпов роста потребления водорода по сравнению с дру-
гими источниками энергии. 

В заключение следует отметить, что, развитие водородной 
энергетики представляет собой важный шаг в направлении по-
лучения экологически чистого источника энергии, что акту-
ально в свете глобальных проблем изменения климата и необ-
ходимости перехода к устойчивым энергетическим решениям. 
До 2050 года водород станет значимым игроком в энергетиче-
ском секторе России и ведущих стран мира в связи с ростом 
эффективности производства, а также вариантов применений 
в различных секторах экономики. 

Однако для успешного внедрения водорода необходимо ре-
шение ряда технических, экономических и инфраструктурных за-
дач, включая снижение стоимости производства водорода и раз-
витие инфраструктуры для его транспортировки и хранения. Гос-
ударственная поддержка и регулирование также будут играть 
важную роль в стимулировании перехода к водородной энерге-
тике. С учетом текущего темпа развития технологий и уровня гос-
ударственной поддержки, можно быть оптимистичными относи-
тельно перспектив водородной энергетики в будущем. 
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В статье рассмотрены основные особенности и сущность санкционной 
политики западных стран, которая оказывает влияние на функциони-
рование российской нефтяной отрасли и приводит к её трансформа-
ции. Подробно описаны секторальные, финансовые и технологиче-
ские ограничения, введенные с 2014 года, дан анализ их влияния на 
субъекты нефтяной отрасли России, прежде всего, на российские 
нефтяные компании. Обозначена роль российских регуляторных орга-
нов, а также дана оценка их решениям, которые рассматриваются в 
качестве ответной реакции на санкционное давление. В статье содер-
жатся основные макро- и микроэкономические изменения, происходя-
щие в российской нефтяной индустрии и оказывающие влияние на 
функционирование экономики России в целом и на то, как российские 
нефтяные компании вынуждены адаптировать свою деятельность в 
условиях санкционного климата. Детально описано изменение век-
тора экспортной политики России в отношении поставок российской 
нефти и нефтепродуктов с учетом всех санкционных ограничений. 
Сделан вывод о двойственности влияния санкционной политики – как 
на страны, на которые они направлены, так и на страны, которыми они 
были разработаны и внедрены. Приведены необходимые статистиче-
ские данные, составлены сценарные прогнозы и сделаны выводы по 
результатам исследования.  
Ключевые слова: нефтяная отрасль России, санкции, добыча нефти, 
нефтяная экспортная политика, российские нефтяные компании, меж-
дународное взаимодействие. 
 

Введение 
Россия является ключевым участником на мировом рынке 

нефти. Согласно последним статистическим данным Мини-
стерства энергетики РФ, в 2022 году Россия заняла третье ме-
сто по объему добычи сырой нефти, уступив только США и Са-
удовской Аравии. Добыча нефти в России выросла на 2% по 
сравнению с 2021 годом и составила 535 миллионов тонн, при 
этом увеличение экспорта российской нефти произошло на 7% 
[7]. 

Начиная с 2014 года Россия находится под влиянием санк-
ций, введенных странами Запада вследствие вхождения 
Крыма в состав РФ и иных событий, происходящих на Украине. 
Санкционный режим был введен со стороны США и ЕС, огра-
ничения затронули не только конкурентоспособные секторы 
российской экономики, но также отразились на различных ас-
пектах международного сотрудничества [2, c. 59]. 

Принятие новых санкций в отношении российской нефтя-
ной отрасли летом 2017 года привели к обострению ситуации, 
что вызывало вопросы о перспективах нефтедобычи в России 
и о стабильности доходов от этой отрасли в долгосрочной пер-
спективе. Тем не менее, российским нефтяным компаниям 
удалось адаптироваться к новым условиям и санкционному 
режиму благодаря правильным решениям со стороны прави-
тельства РФ. За последние пять лет добыча нефти в России 
продолжала увеличиваться, несмотря на относительно низкие 
цены на нефть и введенные США и ЕС секторальные санкции. 
Значительные инвестиции прошлых лет, налоговые льготы и 
девальвация рубля позволили избежать снижения добычи 
ввиду введения в эксплуатацию новых нефтяных месторожде-
ний. Однако перспективы российской нефтедобычи остаются 
неоднозначными, поскольку в 2022 году стали действовать но-
вые ограничения в отношении российской нефтяной инду-
стрии.  

Ввиду введения большого количества финансовых и тех-
нологических санкций, Россия взяла курс на импортозамеще-
ние, начав развивать собственное производство необходи-
мого оборудования для эксплуатации нефтяных месторожде-
ний. 30 марта 2022 года Президент РФ В.В. Путин подписал 
Указ №166 «О мерах по обеспечению технологической неза-
висимости и безопасности критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации» [6]. Согласно данному 
Указу, вводится запрет на использование иностранного про-
граммного обеспечения в стратегически-важной инфраструк-
туре, включая нефтегазовую отрасль. Согласно такому реше-
нию, с января 2025 года этот запрет будет действовать полно-
стью. По этой причине многие нефтяные компании начали ак-
тивный переход на использование отечественного программ-
ного обеспечения и разработку собственных технологий. 
Например, ПАО «НК «Роснефть» планирует инвестировать 
около 10 миллиардов рублей в этот процесс [8]. 

Изменились и направления экспортной политики России в 
связи с установлением эмбарго на поставки российской 
нефти. С европейского рынка Россия переориентировалась на 
рынки азиатских стран, в частности, Китай и Индию. Деталь-
ный анализ санкционной политики западных стран позволит 
сделать вывод о нынешнем состоянии российской нефтяной 
отрасли и дать оценки её будущей трансформации.  
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Результаты исследования 
Первые санкции, затронувшие финансовый и энергетиче-

ский секторы, были введены США в июле 2014 г. В Директивах 
Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) 
от 16 июля 2014 г. и от 12 сентября 2014 г. предусматривались 
следующие ограничения:  

1) запрет предоставления долгового и акционерного капи-
тала со сроком погашения более 30 дней для лиц и компаний 
из «санкционного» списка (Директива 1);  

2) запрет предоставления долгового и акционерного капи-
тала со сроком погашения более 90 дней для лиц и компаний 
из «санкционного» списка (Директива 2), что оказало суще-
ственное влияние на деятельность таких крупных компаний 
нефтяной отрасли, как (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром 
нефть», ПАО «Новатэк» и ПАО «Транснефть» и их дочерние 
структуры);  

3) запрет поставок товаров, услуг или технологий, которые 
могут быть использованы для добычи нефти в глубоководных 
месторождениях, арктическом шельфе и сланцевых место-
рождениях (Директива 4), что непосредственно затронуло де-
ятельность компаний (ПАО «Газпром», ПАО «Сургетнефте-
газ» и ПАО «Лукойл» и их дочерние структуры) [1, с. 120].  

В июле и сентябре 2014 г. определенные ограничительные 
меры также были приняты на уровне ЕС:  

1) Регламент Совета № 833/2014 [3] – запрет сделок с пе-
реводными ценными бумагами и краткосрочными ценными бу-
магами, если срок погашения таких бумаг составляет менее 90 
дней;  

2) Регламент Совета № 960/2014 [4] – запрет на аналогич-
ные действия с бумагами со сроком погашения менее 30 дней, 
запрет на предоставление услуг по бурению и испытанию 
скважин, поставку соответствующих судов (для договоров, за-
ключенных после 12 сентября 2014 г.), а также запрет предо-
ставления кредитов и займов со сроком погашения более 30 
дней для лиц из «санкционного» списка;  

3) Регламент Совета № 1290/2014 [5] – запрет на осу-
ществление ряда проектов на континентальном шельфе или 
особой экономической зоне РФ.  

 
Таблица 1 
Сводная таблица санкционных мер, введенных США и ЕС на россий-
скую нефтяную отрасль за 2014 и 2017 гг.  

 
Источник: составлено автором на основе [10]. 

 

В 2017 г. было осуществлено ужесточение приведенных 
выше ограничений в связи с киберугрозой выборам США, а 
также угрозой правам человека, которая, по их мнению, исхо-
дила от России. Экспертным сообществом была отмечена раз-
мытость формулировок в обновленных Директивах OFAC, в 
связи с чем право введения санкций фактически зависело от 
национальных интересов США. Суть секторальных санкций 
2017 г. в целом осталась без изменений, однако были введены 
более строгие критерии, из-за чего «санкционный» список лиц 
и компаний существенно расширился. Сводная таблица 1 со-
держит основную суть финансовых и технологических санкци-
онных мер, направленных на нефтяную отрасль России, вве-
денных в 2014 и 2017 гг. со стороны США и ЕС, а также субъ-
екты, которые попали под эти санкции. 

Российская нефтяная отрасль претерпела ряд изменений 
в ответ на эти ограничения, однако, ей удалось противодей-
ствовать санкционному давлению Запада, показав увеличение 
добычи нефти на 6% с 2012 по 2016 гг. преимущественно бла-
годаря вводу в эксплуатацию новых месторождений нефти – 
добыча увеличилась с 518 млн т до 548 млн т (рисунок 1) [10].  

 

 
Рисунок 1. Добыча нефти на действующих и новых месторожде-
ниях нефти за период с 2012 по 2016 гг. 
Источник: Минэнерго России, Центр исследований в области энер-
гетики бизнес-школы СКОЛКОВО [7] [10]. 

 
Несмотря на высокие показатели уровня добычи и экс-

порта российской нефти, следует отметить и определенные 
трудности, с которыми столкнулась отечественная индустрия: 
сокращение добычи черного золота на действующих место-
рождениях, приостановка разработки нефтяных месторожде-
ний на шельфе, приостановка проектов, связанных с добычей 
сланцевой нефти, нехватка технологий и оборудования. 

Введенные санкции отразились не только на российской 
нефтяной отрасли, но и затронули всех участников междуна-
родного рынка нефти. В связи с введенным эмбарго на россий-
скую нефть, страны ЕС вынуждены покупать нефть у других 
стран по более высокой цене, причем в большинстве случаев 
это та же российская нефть, которая сначала поставляется в 
дружественные страны, а потом реэкспортируется послед-
ними с наценкой в страны ЕС. Второй момент, который нужно 
отметить – убытки крупных зарубежных энергетических компа-
ний (BP, Equinor, Shell, ExxonMobil). Эти компании понесли зна-
чительные убытки после ухода с российского рынка и замо-
розки множества совместных проектов (таблица 2).  

В 2022 году Россия оказалась на первой строчке по коли-
честву введенных против нее санкционных ограничений, их об-
щее количество достигло 14 022. США объявило об эмбарго 
на импорт нефти и газа из России 8 марта 2022 г. в рамках 
морских перевозок. Наиболее значимым ограничением, без-
условно, является так называемый 11-ый пакет санкций ЕС, в 
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рамках которого с 5 февраля 2023 г. вступило в силу эмбарго 
на танкерную поставку российских нефтепродуктов в ЕС, а 
также поставку в Германию и Польшу по трубопроводу 
«Дружба». Ранее на данный рынок приходилось около 42% от 
общего объема экспорта нефтепродуктов из России. В 2022 г. 
РФ поставляла в ЕС 1,2 млн барр. в сутки. Кроме того, ЕС и 
страны G7 установили ценовой потолок для поставок россий-
ской нефти в третьи страны (60 долл./баррель) и нефтепро-
дуктов (100 долл./баррель) и запрет на страхование танкеров, 
осуществляющих перевозку российской нефти [7].  

 
Таблица 2 
Убытки зарубежных нефтегазовых компаний за 2022 г.  

 
Источник: составлено автором на основе отчетов, представлен-
ных на официальном сайте компаний. 

 
В декабре 2022 года доля стран Азии в общем объеме экс-

порта российской нефти выросла до 80%. Подобные тенден-
ции наблюдаются и на рынке нефтепродуктов, где Индия уве-
личила закупки в 5 раз, а Китай – в 3 раза. Однако следует 
отметить, что эти показатели значительно уступают тем, кото-
рые были при экспорте нефтепродуктов в Европейский Союз. 
Из-за этого ожидается снижение экспорта нефтепродуктов на 
20% по итогам 2023 года [7]. Следует отметить, что экспорт в 
дружественные страны осуществляется по условиям дис-
конта, но постепенно Россия уменьшает размер этой скидки. 
Взаимодействие России с азиатскими странами способствует 
наращиванию экспортных показателей для России, минуя 
санкционные ограничения Запада, тогда как для дружествен-
ных стран (прежде всего Китая и Индии) такое сотрудничество 
позволяет снизить зависимость от поставок нефти из стран 
Ближнего Востока и ряда африканских стран.  

Стоит также заметить, что в связи с решением ОПЕК+, со-
гласно которому предполагается снижение добычи нефти до 
500 000 барр. /сутки на период с марта 2023 г. и до конца 2024 
г., Россия может снизить объем экспорта нефти в Индию [9]. 
Однако факт того, что Индия является одним из ключевых 
партнеров для России в этой сфере, можно выдвинуть пред-
положение, что снижение экспорта произойдет в другие дру-
жественные страны, например, в Турцию, куда сейчас осу-
ществляются большие поставки нефти, которая затем реэкс-
портируется в страны ЕС по более высокой цене.  

Таким образом, санкции, которые были наложены на Рос-
сию и отразились на её нефтяной отрасли, имеют неоднознач-
ное и не одностороннее влияние, поскольку анализ санкцион-
ной политики США и ЕС показывает, что их же санкции нега-

тивно сказываются на их же экономике – убытки компаний, вы-
сокая цена на покупку нефти и нефтепродуктов и др. Те фор-
мулировки, которые содержатся в директивах США и регла-
ментах ЕС носят размытый характер и могут трактоваться в 
зависимости от геополитической картины мира и сугубо их 
национальных интересов.  

Что касается реакции российских регуляторов на санкции, 
то в 2014 году, после введения первых санкционных мер, пра-
вительство России поставило задачи по импортозамещению. 
Был создан Фонд развития промышленности, представлены 
планы по импортозамещению в ТЭК, образована Правитель-
ственная комиссия по импортозамещению, в рамках которой 
были приняты «Методические рекомендации по подготовке 
региональных планов по импортозамещению» и позднее «Ме-
тодические рекомендации по подготовке корпоративных пла-
нов импортозамещения госкомпаниями и организациями, реа-
лизующими инвестиционные проекты». На тот момент наибо-
лее уязвимым оказалось оборудование для реализации про-
ектов на шельфе и оборудование для увеличения нефтеот-
дачи пластов. Несмотря на все предпринятые попытки и меры 
по импортозамещению, по итогам 2015-2016 гг. видимых ре-
зультатов относительно поставленных задач не было пред-
ставлено.  

На сегодняшний день, результаты есть. Так российские 
нефтесервисные компании занимают наибольшую долю 
рынка (82%), технологические проблемы, связанные с разра-
боткой и добычей трудноизвлекаемых запасов, постепенно ре-
шаются ведущими российскими компаниями, которые продол-
жают наращивать объем инвестиций. «Газпром бурение» про-
должает осуществлять тестирование новых технологий и оте-
чественно оборудования. Доля российского оборудования по 
итогам 2022 года достигла 60%, планируется, что к 2025 году 
она увеличится до 80% [11]. 

Многие российские компании активно работают над рас-
ширением своих возможностей в нынешних условиях, поиском 
возможностей для импортозамещения и установлением новых 
зарубежных партнерств в регионе АТР. Тем не менее, в насто-
ящее время достаточно сложно оценить полную эффектив-
ность этих действий. По всей видимости, в этом секторе ожи-
даются новые соглашения, инвестиции и появление новых 
партнеров. 

 
Заключение 
Анализ технологической и инвестиционной составляющих, 

а также моделирование добычи черного золота показали, что 
в краткосрочной перспективе (до 2025 года), даже при ограни-
ченном доступе к технологиям и низкой цене на нефть, объ-
емы добычи нефти не снизятся в одночасье: разница между 
сохранением статус-кво и усилением санкций составит около 
5% к 2025 году, что эквивалентно 30 млн тонн. Основной при-
чиной снижения добычи в этот период может стать не только 
отсутствие доступа к западным технологиям для осуществле-
ния новых проектов, но и отсутствие возможностей для увели-
чения добычи на существующих месторождениях.  

В долгосрочной перспективе (после 2025 года) сохранение 
существующих объемов добычи нефти может стать более 
сложной задачей для России ввиду роста трудноизвлекаемых 
запасов и ухудшения качества нефти. Тем не менее, путями 
решения этой задачи могли бы стать: углубленная разработка 
существующих традиционных месторождений нефти с исполь-
зованием способов интенсификации добычи, в частности, по-
средством ГРП (гидравлический разрыв пласта); разработка 
нетрадиционных запасов нефти на суше; разработка место-
рождений на море, в частности, на арктическом шельфе.  
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Проблема заключается в том, что введенные санкции су-
щественно ограничивают возможности для российских нефтя-
ных компаний к получению зарубежных технологий. Основной 
технологией для поддержания объемов нефтедобычи в Рос-
сии является технология ГРП. В сложившихся условиях 
именно разработка собственных технологий ГРП и МГРП (мно-
гостадийный гидравлический разрыв пласта), создание ГРП и 
МГРП флотов совместно с подготовкой соответствующих кад-
ров должны стать технологическим приоритетом для россий-
ских нефтяных компаний и соответствующих органов, осу-
ществляющих регулирование в данной отрасли. 

Стоит отметить, что санкции, как правило, действуют с ку-
мулятивным эффектом. Для России эффект от санкций также 
будет усиливаться со временем: к 2030 году разрыв между со-
хранением статус-кво и усилением санкций может увели-
читься до 10% от текущей добычи, что эквивалентно 55 млн 
тонн. Далее этот разрыв будет увеличиваться более быст-
рыми темпами, так как чем дольше период рассматривается, 
тем сильнее будет потенциальное технологическое отстава-
ние, дефицит финансирования и негативный эффект от санк-
ций.  

Тогда как немедленный эффект санкций может показаться 
невеликим, они все же требуют создание и внедрение актив-
ных мер по поддержке и развитию отечественных технологий 
в области нефтедобычи. Для сохранения российской нефте-
добычи от резкого снижения после 2025 года, необходимо уже 
сейчас начинать инвестировать в ключевые технологии, учи-
тывая, что инвестиционный цикл в данной сфере составляет 
не менее 5-7 лет. 
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The article examines the main features and essence of the sanctions policy of Western 

countries, which influences the functioning of the Russian oil industry and leads 
to its transformation. The sectoral, financial and technological restrictions 
introduced since 2014 are described in detail, and an analysis of their impact on 
the subjects of the Russian oil industry, primarily on Russian oil companies, is 
given. The role of Russian regulatory authorities is outlined, and their decisions, 
which are considered as a response to sanctions pressure, are assessed. The 
article contains the main macro- and microeconomic changes occurring in the 
Russian oil industry and influencing the functioning of the Russian economy as a 
whole and how Russian oil companies are forced to adapt their activities in the 
conditions of the sanctions climate. The change in the vector of Russia's export 
policy regarding the supply of Russian oil and petroleum products, taking into 
account all sanctions restrictions, is described in detail. The conclusion is made 
about the duality of the influence of sanctions policy - both on the countries to 
which they are aimed, and on the countries by which they were developed and 
implemented. The necessary statistical data are provided, scenario forecasts are 
drawn up and conclusions are drawn based on the research results. 
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На Африканском континенте е существуют значительные различия в 
инфраструктуре электроснабжения между странами, поскольку в це-
лом электроэнергетика менее развита, чем в других регионах мира. 
Правительства государств Африки принимают программы по обеспе-
чению доступа к электроэнергии для достижения всеобщего доступа к 
электроэнергии к 2030 году и нулевым выбросам к 2050 году, которые 
различаются в зависимости от энергетического потенциала каждой 
страны или регионе. Особое значение в контексте решения существу-
ющих энергетических проблем играет развитие сотрудничества стран 
Африканского континента с Российской Федерацией. 27–28 июля в 
Санкт-Петербурге состоялся второй Саммит Россия–Африка и Эконо-
мический и гуманитарный форум Россия–Африка, в рамках которого 
были обозначены приоритетные задачи развития сотрудничества гос-
ударств, к которым также относятся вопросы сотрудничества и в обла-
сти электроэнергетики,, решение которых является особенно важным 
для обеспечения внутренних потребностей стран континента в элек-
троэнергии, в том числе, с использованием атомной энергетики [1]. В 
данной статье рассматриваются проблемы электроэнергетического 
сектора Африки.  
Ключевые слова: электроснабжение, возобновляемые источники 
энергии, Африка, энергетический потенциал, энергетическая безопас-
ность, нулевые выбросы СО2, электроэнергетика. 
 
 
 
 

Доступ к энергии, и, в частности, к электричеству, является 
фундаментальным вопросом экономического развития и бла-
госостояния человека. В развивающихся странах Африки до-
ступ к электричеству обеспечивает освещение после захода 
солнца и, таким образом, значительно увеличивает время, до-
ступное для производственной деятельности. 

По уровню электрификации определяется уровень соци-
ально-экономического развития государств. 

Электричество также позволяет домохозяйствам получать 
доступ к чистым способам приготовления пищи вместо исполь-
зования опасных и загрязняющих видов топлива, таких, напри-
мер, как древесный уголь. Это также гибкий энергетический ка-
нал, позволяющий более эффективно организовывать дея-
тельность в секторах с высокой добавленной стоимостью, та-
ких как обрабатывающая промышленность. 

Электричество играет ключевую роль в современной эко-
номике, основанной на цифровых технологиях и связи, а также 
способствует повышению эффективности компаний и их ра-
боте на местных и мировых рынках.  

Инфраструктура электроснабжения в Африке значительно 
различается от страны к стране, хотя в целом она менее раз-
вита, чем в других регионах мира. Следовательно, способы 
достижения всеобщего доступа к электроэнергии к 2030 году и 
целевых показателей по нулевому уровню выбросов к 2050 
году в мире будут существенно различаться в зависимости от 
электроэнергетического сектора каждого региона. 

Африканский континент демонстрирует высокий темп ро-
ста численности населения в последние 50 лет. За это время 
он увеличился более чем 2 раза. Вместе с, тем обеспечен-
ность государств Африки электроэнергией очень низка что 
обусловлено целым рядом фактов: слабым развитием про-
мышленности, низким уровень инфраструктуры и другимиК-
роме того, отсутствие современных систем электроснабжения 
вне сети, а также недоступность и высокая стоимость электро-
снабжения ограничивают развитие африканских предприятий. 
Нехватка производственных мощностей и неэффективность 
сетей передачи и распределения также являются серьезными 
проблемами. Если эти проблемы не будут решены согласо-
ванным образом, ситуация будет только ухудшаться.  

В настоящее время 600 миллионов человек, или 43% насе-
ления континента, более половины из которых проживают в 
сельских районах [6] и в странах Африки к югу от Сахары, не 
имеют доступа к электричеству. 

 

 
Рисунок 1 - Эволюция ключевых показателей африканского конти-
нента в период с 2010 по 2021 год 
Источник: [7] 

 
В то же время между странами и регионами существуют 

важные различия. Например, такие страны как Гана, Кения и 
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Руанда предполагают достижение полного доступа к электро-
энергии к 2030 году, что является примером успеха, но боль-
шинство африканских стран еще очень далеки от достижения 
этой цели, они до сих пор используют традиционные источники 
энергии. Например, в Нигере уровень электрификации в сель-
ских районах (где проживает 80% населения) "практически ра-
вен нулю" [10]. Кроме того, "более 60% рабочей силы в Африке 
занято в сельском хозяйстве где зарабатывает на жизнь" [5]. 
Эта ситуация способствует отсутствию экономических пер-
спектив и эмиграции. 

 

 
Рисунок 2 – Эволюция населения, не имеющего доступа к электри-
честву и средствам приготовления чистой пищи 
Источник: [7] 

 
Вместе с тем следует отметить, что доля африканцев, име-

ющих доступ к электричеству дома, увеличилась с 36% в 2000 
году до 54% в 2018 году [3]. Это важный шаг вперед, учитывая 
быстрый рост населения и необходимость инвестиций в обес-
печение достаточного уровня жизни жителей, особенно в сель-
ских и пригородных районах. 

Как видно по спутниковым снимкам, существует большое 
неравенство между промышленно развитыми странами Се-
верной Африки и остальной частью Африканского континента, 
что свидетельствует о низком уровне электрификации стран 
Африки к югу от Сахары [9]. Снимок позволяет наблюдать ин-
тенсивность освещения городов и, следовательно, развитие 
электроэнергетического сектора в регионах: Африка к югу от 
Сахары погружена во тьму, за исключением Южной Африки и 
нескольких крупных прибрежных мегаполисов.  

Ниже приведен список топ-10 наиболее и наименее элек-
трифицированных стран Африки. 

 

 
Рисунок 3 – Список 10 Самых и наименее электрифицированных 
стран Африки в 2021г. по скорости электрификации 
Источник: [14] 

 
Страны, в которых проживает наибольшее количество лю-

дей, не имеющих доступа к электричеству, - это Нигерия (92 
миллиона), ДРК (72 миллиона), Эфиопия (56 миллионов), Тан-
зания (36 миллионов) и Уганда (26 миллионов) [14].  

Южный Судан - страна с самым низким уровнем электри-
фикации в мире, где менее 8% населения имеют доступ к элек-
тричеству, несмотря на то, что страна является производите-
лем нефти. Гражданская война, опустошающая страну, во 
многом связана с этим. [14] 

Почти четверть (23%) африканцев пользуются источни-
ками электроэнергии, не подключенными к национальной 
энергосистеме, из которых 16% полагаются исключительно на 
другие источники. Сельские жители (30%) в два раза чаще, 
чем городские жители (14%), используют источники энергии, 
отличные от общенациональной энергосистемы [8].  

Электричество является основой для новых энергетиче-
ских систем Африки, которые все чаще работают на возобнов-
ляемых источниках энергии. 

Наиболее популярным альтернативным источником элек-
троэнергии являются солнечные батареи (62%), за которыми 
следуют генераторы (16%) и батареи или блоки питания (9%). 
Использование альтернативных источников энергии, как пра-
вило, более распространено в странах, где меньшее количе-
ство домохозяйств пользуются надежным электроснабжением 
из национальной энергосистемы. В среднем в 34 странах Аф-
рики около двух третей (68%) граждан Африки проживают в 
районах учета, которые имеют доступ к электросети. В послед-
ние годы эта доля увеличилась незначительно [8].  

Важно подчеркнуть, что проблема доступа к электричеству 
не ограничивается потребностями домохозяйств в потребле-
нии. Расширение надежного и доступного энергоснабжения 
также является предпосылкой для дальнейшего роста эконо-
мики африканских стран. 

Несмотря на то, что домашние хозяйства подключены к 
электросети, надежность их электроснабжения может сильно 
варьироваться. Например, в 34 странах Африки, если рассмат-
ривать только 57% респондентов, чьи домохозяйства подклю-
чены к электросети, три четверти пользуются надежным элек-
троснабжением, то есть электричеством, которое работает 
«всегда» (38%) или " большую часть времени» (36%) (Рисунок 
4). Каждый четвертый человек говорит, что их подключение 
работает «примерно половину времени» (10%), «Время от 
времени» (13%) или «никогда» (2%) [8].  

 

 
Рисунок 4 – Надежность сетевого подключения в 34 странах Аф-
рики в период с 2019 по 2021 год 
Источник: [8] 

 
Другими словами, если рассматривать все домохозяйства, 

в том числе те, которые не имеют доступа к электросети или 
не подключены к существующей сети, то менее половины 
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(43%) африканцев имеют надежное электроснабжение. Раз-
рыв между странами значительный: от почти всех жителей 
Маврикия (98%) и Марокко (95%) до менее чем одного из пяти 
граждан в восьми странах, в том числе только 5% в Малави 
(Рисунок 5) [8].Разница между подключением и надежным 
электроснабжением наглядно иллюстрируется ситуацией в 
Нигерии, где 65% респондентов подключены к сети, но только 
14% сообщают, что электричество работает большую 
часть/все время. Судан (подключено 62%, надежно 17%) и Ка-
мерун (82% против 43%) демонстрируют одинаково большие 
различия между подключением и надежным обслуживанием [8]. 

 
Рисунок 5 –У кого есть надежное электроснабжение? на примере 
34 страны в периодах 2019/2021 
Источник: [8] 

 
По мере роста спроса на современную энергию в Африке 

эффективность её использования делает ее доступной по 
цене. В Африке сегодня наблюдается некоторое снижение 
спроса на электроэнергию благодаря повышению энергоэф-
фективности и материальной эффективности. Одной из при-
чин этого являются строительные нормы и стандарты энер-
гоэффективности, ограничивающие продажу неэффективных 
приборов и светильников, которые вносят до 60% экономии. 
Однако спрос на электроэнергию для вентиляторов и систем 
кондиционирования воздуха продолжает расти из-за быстрого 
развития урбанизации и изменения климата в течение послед-
него десятилетия, что требует особого внимания к эффектив-
ным решениям в области охлаждения. 

С развитием промышленности, торговли и сельского хо-
зяйства в Африке возрастает потребность в эффективном ис-
пользовании энергии. В некоторых промышленных секторах 
активно внедряются передовые и наиболее эффективные тех-
нологии. В сельском хозяйстве, которое составляет значитель-
ную долю ВВП Африки, насосы для ирригации переходят на 

электрическую энергию, что позволяет отказаться от исполь-
зования дизельных генераторов. Также расширяется исполь-
зование холодильных цепей, что повышает производитель-
ность сельского хозяйства и открывает новые рынки для сель-
скохозяйственной продукции в городах. 

Согласно Международному энергетическому агентству, 
Африка в настоящее время генерирует менее 3% мировых вы-
бросов углекислого газа, связанных с энергетикой. Наиболь-
ший углеродный след, согласно данным [13], оставляют США, 
Китай, Россия и другие развитые и развивающиеся страны. 
Однако регион ощущает сильное воздействие последствий из-
менения климата, таких как нехватка воды, продовольствия и 
экстремальные погодные явления. 

Как показано на следующем графике, основанном на оцен-
ках базы данных о выбросах Европейской Комиссии по все-
мирным атмосферным исследованиям (EDGAR), африканские 
страны на самом деле несут наименьшую ответственность за 
накопление улавливающих тепло газов в атмосфере. В любом 
случае важно знать, что, несмотря на минимальное воздей-
ствие Африки на окружающую среду, 3% приходится в основ-
ном на энергетический сектор [11].  

Основываясь на отчете базы данных EDGAR за 2022 год, 
за исключением стран Северной Африки, на страны к югу от 
Сахары пришлось 2,3% мировых выбросов СО2 в 2021 году. 
Южная Африка и Нигерия являются крупнейшими источни-
ками выбросов в этой группе стран, на их долю приходится 
1,15% и 0,34% мировых выбросов соответственно [11].  

 

 

 
Рисунок 7 – Электрогенерация в Африке, 2021 год 
Источник: [2] 

 
С другой стороны, если мы внимательно проанализируем 

таблицу данных по Африке, содержащуюся в отчете BP за 
2022 год, статистический обзор мировой энергетики [4], мы об-
наруживаем, что за пределами Южной Африки (1,3 %) на дру-
гие страны Африки к югу от Сахары приходится 0,95 % миро-
вых выбросов углерода на 2021 год. Согласно этому отчету, 
вышеуказанные выбросы углерода отражают только выбросы, 
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связанные с потреблением нефти, газа и угля для деятельно-
сти, связанной с сжиганием, и основаны на стандартных коэф-
фициентах выбросов СО2 при сжигании. Таким образом, эти 
цифры не учитывают другие виды выбросов СО2.  

Рисунок 7 показывает структуру производства электро-
энергии в Африке в 2021 году, где наибольшую долю мощно-
сти занимают установки на природном газе, вместе м тем 
наибольшая доля выбросов парниковых газов приходится на 
угольные электростанции [2]. Из второго рисунка понятно, что 
Северная и Южная части Африки больше полагаются на иско-
паемые топлива для производства электроэнергии, в то время 
как в других частях Африки доминируют возобновляемые ис-
точники энергии и газ. 

Безопасность и надежность поставок энергии являются 
ключевыми факторами для обеспечения экономического ро-
ста. В энергетических системах Африки частые сбои и неста-
бильность являются наиболее распространенными пробле-
мами, вызванными недостаточными инвестициями как в сами 
энергосистемы, так и в производственные мощности. Эти про-
блемы ведут к потере выгоды и снижению годового ВВП Аф-
рики примерно на 2% [12].  

На африканском континенте наблюдаются высочайшие в 
мире потери при транспортировке и распределении энергии 
из-за устаревшей и неадекватной сетевой инфраструктуры. 
Исследование, проведенное Trimble и коллегами [12], пока-
зало, что средневзвешенные потери при транспортировке и 
распределении в странах Африки к югу от Сахары составили 
около 23%. Большинство этих потерь связаны с коммерче-
скими (кражами) и техническими проблемами, которые проис-
ходят на уровне распределительной сети. Потери в Северной 
Африке обычно ниже.  

Кроме того, слабая электрическая инфраструктура со-
здает препятствия для широкого внедрения доступных и недо-
рогостоящих возобновляемых источников энергии, таких как 
солнечная и ветровая энергия. 

Энергетическим компаниям часто не хватает коммерче-
ских стимулов для привлечения большего числа бытовых по-
требителей, что является дополнительной проблемой, по-
мимо недостатка инвестиций в новую инфраструктуру и техни-
ческое обслуживание.  

В большинстве африканских стран тарифы на электро-
энергию ниже фактических затрат на ее производство, пере-
дачу и распределение, что означает упущенную выгоду для 
поставщиков услуг, особенно энергетических компаний. Это 
влечет несколько негативных последствий, включая отсут-
ствие стимулов и финансирования для привлечения новых по-
требителей, недостаток инвестиций в производство и сетевую 
инфраструктуру, а также высокий риск для покупателей.  

Для решения этих проблем необходимо обеспечить эф-
фективное распределение энергии. Недостаток доступной, не-
дорогой и надежной электроэнергии в нужное время и место 
может замедлить темпы экономического роста, которые 
наблюдаются во многих странах в настоящее время.  

Национальные энергетические компании часто являются 
единственными потенциальными клиентами для частных про-
изводителей электроэнергии в Африке, и неспособность энер-
гетических компаний оплатить счета создает сложности и до-
роговизну в управлении долгами и привлечении необходимого 
капитала. 

Только две из тридцати девяти изученных стран (Уганда и 
Сейшельские острова) устанавливают тарифы на электро-
энергию, отражающие реальные затраты, в то время как де-
сять стран устанавливают тарифы, покрывающие менее поло-
вины общей стоимости поставок.  

Независимо от того, являются ли поставщиками услуг 
энергетические компании, общественные организации или 

другие организации, они играют центральную роль в каждом 
секторе электроэнергетики. Основным фактором для улучше-
ния бизнес-операций и обеспечения безопасной и эффектив-
ной поставки услуг является эффективное инвестирование.  

Отраслевые министерства или независимые регулирую-
щие органы несут ответственность за надзор за поставщиками 
услуг и обеспечение честных и эффективных тарифов на элек-
троэнергию, которые покрывают затраты на ее производство и 
распределение. Это подразумевает необходимость укрепле-
ния нормативной и правовой базы, а также повышения компе-
тентности всех заинтересованных организаций. Такие меры 
способствуют достижению экономической устойчивости в 
энергетическом секторе и обеспечению всеобщего доступа к 
надежным поставкам электроэнергии. 

Учитывая, что каждая африканская страна имеет свою уни-
кальную структуру, важно осознавать, что многие из них по-
прежнему ограничивают частные инвестиции в своем энерге-
тическом секторе. Это указывает на наличие нормативных 
преград для непосредственных инвестиций, которые могут 
привнести капитал и экспертизу, необходимые для повышения 
безопасности энергетических поставок в Африке. 

После нескольких десятилетий реформ ситуация в элек-
троэнергетическом секторе Африки изменилась незначи-
тельно. Электроэнергетический сектор стран к югу от Сахары 
остается недостаточно развитым как с точки зрения электри-
фикации, так и с точки зрения потребления и установленной 
мощности. Кроме того, электроэнергетический сектор сталки-
вается со значительными финансовыми трудностями, которые 
еще больше усугубились последствиями пандемии, а затем и 
войны в Украине. Столкнувшись со значительными пробле-
мами, с которыми сталкиваются централизованные сети, а 
также с ростом численности населения и городов в регионе, 
центральные сети не могут в полной мере удовлетворить по-
требности населения в электроэнергии даже в районах, уже 
охваченных центральной сетью. Соответственно, для реше-
ния указанных проблем, мы считаем целесообразно принят 
следующих мер: 

- частным лицам и предприятиям целесообразно стать бо-
лее независимыми от основной сети для удовлетворения 
своих потребностей в потреблении электроэнергии; 

- ускорить развитие ВИЭ на континенте для чего на конти-
ненте имеются необходимые ресурсы: ветер, солнце, вода, 
биомасса, а также за счет строительства ветровых и солнеч-
ных электростанций и т.п. …; 

- важным решением, данной проблемы должно стать стро-
ительство атомных электростанции небольшой мощности та-
ких как Ломоносов; 

- нельзя недооценивать и традиционные электростанции, 
работающие на газе. Их строительство становится важнейшим 
фактором развития экономики африканских государств; 

- одним из ключевых факторов создания энергетики явля-
ется укрепление сотрудничества африканских стран с Россий-
ской Федерацией и Китаем. Россия может помощь технологи-
ями, а Китай инвестициями; 

Также считаем необходимо готовить специалистов для 
электроэнергетики в российских высших заведений, являю-
щихся ведущими университетами данной сферы. 
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On the African continent, there are significant differences in the electricity supply 

infrastructure between countries, since in general the electricity industry is less 
developed than in other regions of the world. African governments are adopting 
electricity access programs to achieve universal electricity access by 2030 and 
net zero emissions by 2050, which differ depending on the energy potential of 
each country or region. Of particular importance in the context of solving existing 
energy problems is the development of cooperation between the countries of the 
African continent and the Russian Federation. On July 27–28, St. Petersburg 
hosted the second Russia–Africa Summit and the Russia–Africa Economic and 
Humanitarian Forum, within the framework of which priority tasks for the 
development of cooperation between states were identified, which also include 
issues of cooperation in the field of the electric power industry, the solution of 
which is especially important for meeting the internal needs of the countries of 
the continent for electricity, including the use of nuclear energy [1]. This article 
discusses the problems of the electricity sector in Africa. 
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Развитие мирового рынка онлайн-образования в настоящий момент 
осуществляется под воздействием как факторов научно-технического 
прогресса, так и последствий мировой пандемии 2020 года. Прогнозы 
экспертов отрасли, касающиеся его объемов в среднесрочной пер-
спективе, выглядят довольно оптимистичными. Большое значение на 
рынке играют стартапы, для которых все еще характерно наличие 
функциональных проблем. Помимо этого, исследуемая отрасль явля-
ется достаточно конкурентоспособной. В Азиатском регионе упор де-
лается на традиционное и дополнительное образования, в то время 
как в США на концепцию «life-long learning», то есть на образование в 
течение всего жизненного цикла индивида. В статье раскрываются 
факторы инвестиционной привлекательности рынка онлайн-образова-
ния в развитых и развивающихся странах. 
Ключевые слова: мировой рынок онлайн-образования, онлайн-обу-
чение, стартапы, EdTech, конкурентоспособность. 
 

Ни для кого ни секрет, что последнее десятилетие подарило 
современному обществу безграничный доступ к имеющейся у 
всего человечества информации. Если раньше основными ка-
налами для их передачи выступал люди с их собственным 
опытом и книги, то сейчас – это разнообразные онлайн-курсы, 
предлагающие свои услуги на безвозмездной и платной ос-
нове, образовательные платформы, встраивающие в свою де-
ятельность актуальные видеоматериалы, и даже онлайн-репе-
титоры, активно распространившиеся даже в социальных се-
тях. Обновление образовательной системы всегда происхо-
дило параллельно с изменениями, происходящими в жизни об-
щества, однако, именно благодаря появившимся научным до-
стижениям (от популяризации телерадиовещания до повсе-
местного распространения Интернета), знания получили воз-
можность для воплощения кардинально новых способов для 
их получения [11]. Как отмечают эксперты отрасли, за послед-
ние 5 лет усредненный темп роста исследуемого рынка он-
лайн-образования составил 11 % [12]. 

Развитие образования традиционно считается обязанно-
стью государства, и когда речь идет об "образовательных 
стартапах", то, в первую очередь имеются в виду такие гиганты 
отрасли, как Coursera. Однако не только они влияют на изме-
нения в образовательных процессах. Появляется все больше 
компаний, которые пытаются облегчить образовательный про-
цесс за счет использования новейших цифровых технологий. 
Это обусловлено не только реалиями оцифрованного настоя-
щего, но и прибыльностью образовательных стартапов. 

Образование продолжает меняться. Сегодняшнее онлайн-
обучение - это не только лекции и учебники, которыми могут 
пользоваться студенты. В нем используются всевозможные 
ресурсы, способные задействовать разнообразные каналы 
для восприятия (аудио, видео, графика и др.), что предостав-
ляет огромные возможности для разработки идей, которые ре-
ализуются стартапами. Поэтому неудивительно, что ряды об-
разовательных стартапов-единорогов расширяются. 

Предсказать перспективы развития стартапа непросто, в 
связи с чем это более, чем рискованный бизнес для инвесто-
ров. Однако, этот факт не останавливает как индивидуальных 
инвесторов, так и собственно венчурные фонды от инвестиро-
вания в образовательные онлайн-проекты.  

Около 80% средств, имеющихся в распоряжении инвесто-
ров, размещаются в высокотехнологичные IT-проекты. Стар-
тапы – это новая нефть. Многочисленные исследования, от-
четы и обзоры рынка и, в частности, электронного обучения 
указывают на то, что интерес к сфере образования постоянно 
растет. Ожидается, что к 2025 году стоимость мирового рынка 
EdTech достигнет 181,3 миллиарда долларов. Очевидно, что 
это число будет расти с каждым годом [1]. 

Приверженность современного поколения информацион-
ным технологиям все больше определяет облик современного 
образования. Успешные стартапы позволяют поддерживать 
контакт с новым поколением клиентов. Именно поэтому про-
граммное обеспечение для электронного обучения представ-
ляет интерес не только для тех, кто жаждет знаний, но и для 
тех, кто знает, как инвестировать. 
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Однако, несмотря на рост рынка онлайн-образования, 
внедрение технологий во все уровни образования, инвестиро-
вание в стартапы электронного обучения по-прежнему сталки-
вается с проблемами. 

Определение точных потребностей пользователей. Пер-
вопроходцы в любой области привлекают к себе наибольшее вни-
мание. Идеальная ситуация - это когда ваш бизнес удовлетворяет 
конкретные потребности аудитории, как это было с одной из раз-
работанных нами пользовательских платформ онлайн-обучения. 
Основываясь на собственном практическом опыте, основателям 
удалось восполнить пробел и запустить успешный продукт. Од-
нако на современном рынке трудно быть уникальным. Соответ-
ствие потребностям будущих пользователей - это только часть 
проблемы, требующей своего решения, необходимо приложить 
дополнительные усилия. 

Сложность выхода на внешний рынок. Глобализация ми-
ровой экономики предопределила необходимость знания ан-
глийского языка в качестве одной из основных компетенций, 
востребованных рынком труда. Соответственно изучение ан-
глийского языка в различных странах способствовало тому, 
что рынок услуг по обучению этому языку стал глобальным. 
При этом очевидно, что для проектов онлайн-обучения, 
прежде всего стартапов, выход на мировой рынок сопряжен с 
необходимостью вести обучение на базе различных языков, а 
общий уровень образовательный среды в различных странах 
сильно отличается. Помимо всего прочего, инфраструктура 
рынка образовательных услуг сильно зависит от социальных и 
культурных особенностей той или иной страны.  

Рынок по-прежнему нуждается в новых решениях. До сих 
пор инновации в образовании сводились в основном к пере-
даче учебных программ онлайн. Инновации не предлагают но-
вых решений, которые должны улучшить качество и увеличить 
скорость обучения. Цифровая вселенная удваивается каждые 
2 года. Скорость, с которой проходит обучение, не соответ-
ствует взрывному росту объема данных. Чтобы оказаться впе-
реди других, новые образовательные приложения должны да-
вать нечто большее, чем возможность распечатать сертифи-
кат об окончании определенных курсов. Не каждому стартапу 
это удается. 

Потребность в технологической инфраструктуре. Не-
смотря на технологический прогресс во всех сферах, некото-
рые регионы по-прежнему испытывают проблемы с плохим 
подключением к Интернету, что не позволяет загружать тяже-
лые медиафайлы, такие как видеоуроки. Это делает практиче-
ски невозможным для некоторых категорий учащихся в полной 
мере пользоваться специализированными платформами и 
сужает аудиторию образовательных стартапов. Перед дилем-
мой между высококачественным и доступным для широкой 
аудитории контентом, таким как обычный текст, в пользу видео 
или интерактивных медиа, компании выбирают между охватом 
максимальной аудитории или беспроблемным подключением 
к сети Интернет.  

Более низкая монетизация. В современную цифровую 
эпоху можно легко получить доступ к множеству бесплатных 
образовательных курсов и уроков онлайн, начиная с веб-раз-
работки и заканчивая изучением иностранного языка. При 
этом Интернет – это огромный объем информации, которая 
ждет своего изучения. Однако, хотя такой подход может по-
мочь учащимся отточить свои аналитические и исследова-
тельские навыки, но одновременно он и обесценивает усилия 
академиков и разработчиков, создающих платные образова-
тельные ресурсы. Это приводит к снижению готовности потре-
бителя платить за такие материалы. 

В настоящее время рекомендации экспертов отрасли по вло-
жению денежных средств сфокусированы вокруг определенной 
группы проектов в сфере онлайн-образования (см. табл. 1).   

Таблица 1  
Направления для вложения денежных средств на рынке онлайн-об-
разования 

Название  
направления 

Описание направления 

Программное 
обеспечение для 
школьников 

Системы управления школой для учреждений 
начального и среднего образования. Некоторые 
из них позволяют найти школы и записаться в 
них, в то время как другие предоставляют учеб-
ные материалы и видеоролики, созданные в соот-
ветствии с учебной программой. 

Экзаменационный 
симулятор 

Программное обеспечение для подготовки к те-
стированию предназначено для упрощения про-
цесса поступления в различные вузы. В каждой 
стране свои правила приема и специфика образо-
вательной системы, поэтому спектр идей практи-
чески безграничен. Будущие дизайнеры, врачи, 
инженеры и другие лица по достоинству оценят 
возможность проверить свои знания в обста-
новке, максимально приближенной к реальному 
экзамену, не выходя из дома. 

Массовые он-
лайн-курсы 

Такие системы, как Coursera и Udemy, являются 
агрегаторами всех видов курсов, проводимых раз-
личными университетами и преподавателями. 
Любой человек, имеющий доступ к системе, мо-
жет приобрести курс и освоить любой понравив-
шийся ему навык, а также поделиться этим опы-
том с другими пользователями. 

Приложение для 
изучения языка 

Вряд ли можно выучить язык с нуля с помощью 
одного приложения, но, тем не менее, приложе-
ния для изучения языков являются отличной под-
держкой для базовых языковых занятий. Вам ре-
шать, будет ли ваше приложение для изучения 
языка разработано для самообразования или в 
учебных заведениях в качестве помощника учите-
лей. 

Приложение для 
электронного обу-
чения с элемен-
тами геймифика-
ции 

В дополнение к захватывающему процессу обуче-
ния, люди хотят мгновенно видеть результаты 
своей кропотливой работы, а также получать за 
это вознаграждение. Геймификация - это метод, 
направленный на удовлетворение этих желаний и 
одинаково хорошо работающий как для детей, так 
и для взрослых. Для бизнеса геймификация обес-
печивает более высокий уровень удержания 
пользователей, поэтому подумайте о включении 
элементов геймификации в свое приложение. 

Система управле-
ния обучением 
(LMS) 

Системы, созданные для образовательных учре-
ждений, помогают их сотрудникам администриро-
вать, вести учет и автоматизировать рутинные за-
дачи, а также собирать аналитические данные и 
делиться ими между сотрудниками. 

Источник: [2]. 
 
Стоит отметить, что вложение денежных средств в си-

стемы управления обучением (LMS) – довольно перспектив-
ное направление. Объем мирового рынка LMS оценивался в 
12,8 млн долларов в 2020 году и, как ожидается, достигнет 81,2 
млн долларов к 2030 году, то есть вырастет примерно на 
20,5%. 

Говоря об инвестиционном потенциале рынка онлайн-об-
разования, стоит рассмотреть и вопрос конкурентоспособно-
сти организаций на исследуемом рынке. Конкурентоспособ-
ность организаций в современных рыночных условиях, осно-
ванных на постоянном возрастании ожиданий и требований 
потребителей, – основной критерий её успешного развития. 
Потребность в оценке и поддержании высокой конкурентоспо-
собности компании, в том числе из сферы образования, обу-
славливается существующими условиями по ведению биз-
неса, требующими от экономических субъектов проведения 
анализа действующих на рынке процессов для обеспечения 
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удовлетворения большого потребительского спроса. В насто-
ящее время для обеспечения конкуренции большое внимание 
уделяется как эффективному использованию ресурсов, в том 
числе и качеству человеческого капитала, так и общей страте-
гии развития организации и обновлению её базовых бизнес-
процессов [9]. 

Наличие рынка образовательных услуг с его многочислен-
ными сегментами – это один из основных факторов роста гло-
бальной экономики. Необходимость оценки конкурентоспособ-
ности данных услуг обусловлено следующими факторами: 

– распространением организаций, предлагающих образо-
вательные услуги; 

– достижением соответствия предоставляемых образова-
тельных услуг требованиям потребителей на рынке за счет по-
стоянно проводимых соответствующими институтами оценок; 

– прогнозированием предполагаемого объема продаж и 
занимаемой доли на рынке того или иного сегмента рынка на 
базе применения анализа; 

– эффективностью управления конкурентоспособностью 
образовательных услуг за счет исследования их характери-
стик на чувствительность по отношению к внешним факторам; 

– использованием результатов исследований в этой обла-
сти в процессе ценообразования на рынке образовательных 
услуг. 

На данный момент не существует единого подхода к опре-
делению конкурентоспособности образовательных услуг. Изу-
чение её сущности осложнено тем фактом, что данное понятие 
– относительное, оно зависит от состояния самого рынка, вре-
менного интервала и уровня развития экономики той или иной 
страны.  

Помимо указанного выше критерия, на образовательном 
рынке можно применить и модель анализа в виде 5 ключевых 
сил, предложенных М. Портером в Гарвардской школе бизнеса 
в 1979 г. Модель пяти сил Портера может помочь проанализи-
ровать привлекательность конкретной отрасли, оценить вари-
анты инвестирования и оценить конкурентную среду на том 
или ином рынке. По словам М.Портера, существует пять фак-
торов, которые представляют собой ключевые источники кон-
курентного давления в отрасли [5]: 

- конкурентное соперничество. В отрасли, где конкуренция 
является острой, компании привлекают клиентов, агрессивно 
снижая цены и проводя высокоэффективные маркетинговые 
кампании. Это может облегчить поставщикам и покупателям 
переход в другое место, если они почувствуют, что не полу-
чают от вас выгодных предложений. С другой стороны, там, 
где конкурентное соперничество минимально, и никто другой 
не делает того, что делаете вы, у вас, скорее всего, будет 
огромная сила конкурентов, а также солидная прибыль; 

- мощность поставщика. Поставщики получают власть, 
если они могут легко повысить свои цены или снизить качество 
своей продукции. Если ваши поставщики - единственные, кто 
может предоставить определенную услугу, то они обладают 
значительной властью поставщика. Даже если вы можете сме-
нить поставщика, вам нужно учитывать, насколько дорого это 
обойдется. Чем из большего числа поставщиков вам придется 
выбирать, тем легче будет переключиться на более дешевую 
альтернативу. Но чем меньше поставщиков, и вы в значитель-
ной степени полагаетесь на них, тем сильнее их позиции – и 
их способность взимать с вас больше. Это может повлиять на 
вашу прибыльность, например, если вы будете вынуждены за-
ключать дорогостоящие контракты; 

- сила покупателя. Если число покупателей невелико по 
сравнению с числом поставщиков в отрасли, то у них есть так 
называемая "покупательская сила". Им достаточно легко пере-
ключиться на новых, более дешевых конкурентов, что в конеч-
ном итоге может привести к снижению цен. Подумайте о том, 

сколько у вас покупателей (то есть людей, которые покупают у 
вас товары или услуги). Подумайте о размере их заказов и о 
том, во сколько им обойдется переход к конкуренту. Когда вы 
имеете дело всего с несколькими опытными клиентами, у них 
больше власти. Но если у вас много клиентов и мало конкурен-
ции, покупательская способность снижается; 

- угроза замены. Это относится к вероятности того, что кли-
енты найдут другой способ делать то, что делает анализируе-
мая компания. Это может быть дешевле, или лучше, или и то, 
и другое. Угроза замещения возрастает, когда покупателям 
легко переключиться на другой продукт или, когда новый про-
дукт неожиданно появляется на рынке; 

- угроза нового проникновения. На позицию компании мо-
жет повлиять способность потенциальных конкурентов зайти 
на уже занятый вашей компанией рынок. Если для выхода на 
ваш рынок и эффективной конкуренции требуется мало денег 
и усилий, или если у вас слабая защита ваших ключевых тех-
нологий, то конкуренты могут быстро выйти на ваш рынок и 
ослабить ваши позиции. Однако, если у вас есть сильные и 
долговечные барьеры для входа, то вы можете сохранить вы-
годное положение и воспользоваться им в полной мере. Эти 
барьеры могут включать сложные распределительные сети, 
высокие затраты на стартовый капитал и трудности с поиском 
поставщиков, которые еще не связаны обязательствами с кон-
курентами. 

Конкуренция на рынке онлайн-образования может быть це-
новой, при которой организации по силам контролировать 
цены, а также неценовой, когда поднимается вопрос о каче-
стве предоставляемых услуг, их новизне и прочим факторам. 
Также в сфере образования встречается предметная и функ-
циональная конкуренция. В первом случае соперничество воз-
никает между различными учебными заведениями, а во вто-
ром случае – между учебными заведениями и специалистами 
различных направлений. 

На конкурентоспособность организации, функционирую-
щей на онлайн-рынке образовательных услуг, способны ока-
зывать влияние внешние и внутренние факторы. К первой ка-
тегории мы можем отнести такие факторы, на которые органи-
зации не в состоянии повлиять: социально-демографические, 
экономические, научно-технические, маркетинговые и полити-
ческие. К внутренним факторам относятся следующие:  

– качество предоставляемых услуг (состав образователь-
ных программ и разновидности форм обучения; квалификация 
преподавательского состава; уровень информационно-мето-
дическое обеспечения и материально-технической базы; твор-
ческий и передовой характер образования); 

– качество организации образовательного процесса (орга-
низационная структура компании;  

– наличие лицензии на ведение образовательной деятель-
ности; выдача документов установленного образца по оконча-
нию освоения образовательных программ; наличие удобного 
расписания и гибкого графика проведения занятий; гарантия 
качества предоставляемых образовательных услуг; партнер-
ство с зарубежными организациями для организации учебных 
поездок; наличие своей собственной корпоративной культуры; 
обеспеченность социальной инфраструктурой); 

– доступность образовательных услуг (ценовая, коммуни-
кационная и рекламная политика организации); 

– репутация организации (длительность присутствия на 
рынке; участие в рекламных акциях и др). Очевидно, что все 
эти факторы относятся к оценочным, а соответственно трудно 
измеряемым количественно. То есть конкурентоспособность 
организаций на рынке онлайн-образования можно определить 
как совокупность оценочных категорий, которые позволяют 
определить её положение как в образовательной, так и в со-
циальной среде [10].  
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Наиважнейшей составляющей конкурентоспособности об-
разовательной организации является конкурентоспособность 
предоставляемой образовательной услуги, которую опреде-
ляют такие детерминанты, как её стоимость и качество. 
Именно поэтому для ей повышения необходимо формирова-
ние системы управления качеством, обеспечение непрерыв-
ного повышения профессионального уровня подготовки пре-
подавателей, а также усовершенствование уровня матери-
ально-технической базы и информационно-методического 
обеспечения образовательных организаций [6]. 

Лидерами мирового рынка онлайн-образования традици-
онно являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Се-
верной Америки и Европы [7]. Шанхай, Пекин, Сан-Франциско, 
Бостон, Нью-Йорк и Лондон – крупнейшие центры онлайн-об-
разования. Однако, существует заметная разница между ази-
атским и американским рынками в вопросах востребованности 
ключевых направлений для обучения. Если в Азии упор дела-
ется в сторону обязательного и дополнительного образования 
для школьников, то в США – на высшее и «life-long learning» 
(обучение в течение всей жизни человека, т.е. по сути дела – 
непрерывное образование). 

Китай является лидером EdTech на рынке образователь-
ных услуг. Агентство инноваций г. Москвы провело исследова-
ние китайского сегмента EdTech, основываясь на данных о 200 
крупнейших компаний не старше 10 лет по величине получен-
ных инвестиций, и пришло к выводу о том, что столь масштаб-
ный его рост начался в середине прошлого десятилетия, в 
2014 году, а уже к началу 2020 г. составлял порядка 40 % об-
щего мирового объема полученных венчурных инвестиций на 
глобальном рынке онлайн-образования. Как показал анализ в 
сентябре 2019 г. порядка 80 % организаций, занятых в сфере 
EdTech, с наибольшей капитализацией были китайскими. 
Среди реципиентов самых крупных по объему инвестиций на 
этом рынке были компании, предлагающие решения для изу-
чения предметов школьной программы. Весьма показатель-
ным примером является деятельность стартапа Yuanfudao, ко-
торый к 2020 г. смог привлечь порядка 554 млн долларов США 
со стороны крупных игроков в лице интернет-компаний и вен-
чурных фондов США и Китая. На текущий момент компания 
располагает базой, состоящей из 200 млн пользователей и 
предлагает для них различные продукты для школьников, в 
том числе онлайн-курсы, информацию о ключевых проблемах, 
возникающих у учащихся на экзаменах, а также приложение 
для помощи с выполнением домашних заданий. Накопление 
знаний школьниками играет большое значение для дальней-
шей успешной сдачи ими выпускных экзаменов. При этом в 
рамках государственной образовательной политики ведется 
активная борьбы с мошенничеством, т.е. списыванием и дру-
гими негативными проявлениями, которые приравниваются к 
уголовно наказуемым преступлениям. Именно поэтому, само-
стоятельная успешная сдача выпускных экзаменов – это един-
ственный путь для будущего профессионального и человече-
ского роста в Китае. Вдобавок к этому, начавшаяся активная 
практика «социального рейтинга», заключающаяся в предо-
ставлении/снятии баллов за те или иные виды социальной ак-
тивности, ранжируют место индивида в обществе и разре-
шают/не разрешают выполнять определенные действия. Так, 
например, если у человека на его индивидуальном счету 
меньше 50 баллов, то поступить в университет у него нет воз-
можности. То есть в Китае большое значение имеет добросо-
вестная учеба молодого поколения и соответствующая его мо-
тивация [8]. 

Второе место на онлайн-рынке в Китае занимают компания 
Liulishuo, предлагающая решения по изучения английского 
языка. Созданное компанией приложение для освоения ан-

глийского языка использует в своей работе технологии авто-
матического распознавания речи, обработку естественного 
языка и адаптивного обучения. Эффективность данного при-
ложения для изучения языка подтверждена Британским сове-
том, а число его пользователей, в количестве 40 млн человек, 
делает его лидером на рынке в своём сегменте. 

Говоря о китайском EdTech в целом, необходимо подчерк-
нуть, что 60 % компаний сфокусировали свою деятельность на 
школьном и дополнительном образовании, и только 12 % - на 
программах дополнительного профессионального образова-
ния, что свидетельствует об ориентации китайского рынка 
EdTech на b2c-продукты. Для сравнения отметим, что доля 
b2c-решений на американском рынке составляет порядка 31 
%. Для США характерна модель монетизации услуг на этом 
рынке, которая предполагает оплату за целые самостоятель-
ные образовательные курсы, в то время как в Китае принято 
взимать оплату за небольшие единицы контента или ежеме-
сячную подписку. 

Тенденция на качественное образование и масштабная 
популяризация Интернета стали катализаторами расширения 
рынка онлайн-образования в Индии. Этот рынок демонстри-
рует значительное расширение: 49,5% в 2017-2022 года. По 
прогнозам экспертов, к началу 2024 года объем рынка онлайн-
образования в Индии составит 195,4 миллиарда индийских ру-
пий (2,7 миллиарда долларов США) [4]. Ожидается, что доля 
рынка онлайн-образования в Индии в обозримом будущем вы-
растет на 2,28 миллиарда долларов. Правительство тратит 
миллионы рупий на создание надежной образовательной ин-
фраструктуры, включая платформы электронного обучения. 
Лучший пример - Swayam. Это название онлайн-портала, на 
котором индийские студенты могут записаться и самостоя-
тельно изучать различные курсы. 

Говоря об остальных развивающихся странах, стоит отме-
тить опыт стран Ближнего Востока, таких как Оман, Турция, Ку-
вейт и Катар в вопросах внедрения платформ и технологий 
электронного обучения. В этих странах развитием образова-
тельной инфраструктуры занимаются не только правитель-
ства, но и частные организации. В странах Ближнего Востока 
выручка от электронного обучения достигла 443 миллионов 
долларов и, как ожидается, будет расти на 8,2% ежегодно [3]. 

Говоря об Африканском континенте, стоит отметить внед-
ряемые странами тенденции электронного обучения: Сенегал 
и Замбия, демонстрируют до 30% прогресса во внедрении тех-
нологий электронного обучения; другим лучшим примером яв-
ляется Сомали. Африканский виртуальный университет со-
здал 29 центров дистанционного обучения, в которых обучаю-
щиеся могут получать полноценное образование с помощью 
средств электронного обучения. 

Исходя из вышеперечисленного, можно констатировать 
стремительное развития инфраструктуры мирового рынка он-
лайн-образования, которое в последнее время набирает осо-
бенно высокие темпы, в развивающихся странах, что оказы-
вает положительное влияние на инвестиционную привлека-
тельность мирового рынка онлайн-образования. Если перво-
начально модель внедрения онлайн-образования в развиваю-
щихся странах основывалась на трансляции приобретенных у 
зарубежных компаний обучающих курсов, то в настоящее 
время указанные страны сами начинают генерировать образо-
вательный контент. Возросшая конкуренция между США и Ки-
таем, особенно в условиях обостренной торговой войны [13], с 
одной стороны, предлагает развивающимся странам неогра-
ниченный доступ к уже разработанным образовательным про-
дуктам, с другой стороны тормозит процесс по разработке соб-
ственного образовательного контента, что закономерно под-
нимает вопрос: какой путь развития выбрать.  
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В завершении необходимо подчеркнуть, что в результате 
пандемии Covid-19 мировой рынок образовательных услуг по-
лучил колоссальный толчок к развитию, который привел к ста-
новлению самостоятельного онлайн-сегмента. Появившиеся 
новейшие тренды способствовали насыщению отрасли со сто-
роны как ключевых игроков, так и предлагаемых услуг. Рост 
числа EdTech стартапов и большая конкуренция между компа-
ниями на рынке демонстрирует, что спрос на образовательные 
онлайн-услуги в настоящее время не только остается на высо-
ком уровне, но и в ближайшее время продолжит расти. Именно 
поэтому ожидается дальнейшее развитие мирового рынка он-
лайн-образования, рост входящих в него секторов, объемов 
выручки, обновлении технологий и подходов по обучению, что 
сыграет важную роль в формировании благоприятного инве-
стиционного потенциала исследуемой отрасли. 
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Factors of investment attractiveness of the global online education market 
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The development of the global online education market is currently being carried out 

under the influence of scientific and technological progress and the 
consequences of the global pandemic of 2020. The forecasts of industry experts 
regarding its volumes in the medium term look quite optimistic. Startups, which 
are still characterized by the presence of functional problems, play a great role in 
the market. In addition, the industry under study is quite competitive. In the Asian 
region, emphasis is placed on traditional and additional education, while in the 
USA the concept of "life-long learning", that is education throughout the life cycle 
of an individual, is viewed as key and predominant. The article reveals the factors 
of investment attractiveness of the online education market in developed and 
developing countries. 

Keywords: global online education market, online learning, startups, EdTech, 
competitiveness. 
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Международный финансовый центр как инструмент привлечения 
инвестиций и инноваций в национальную экономику  
 
 
Долгова Алёна Юрьевна 
кандидат экономических наук, преподаватель кафедры экономической 
теории, МГИМО МИД России, dolgovaalena@gmail.com 
 
В статье представлен актуальный подход к рассмотрению понятия, 
функций, факторов конкурентоспособности международных финансо-
вых центров (МФЦ) – специальных площадок по привлечению капи-
тала, инноваций и талантов. МФЦ являются важным элементом уча-
стия страны в процессах финансовой глобализации. На современном 
этапе развития мировой экономики МФЦ выступают важным инстру-
ментов решения актуальных аспектов социально-экономического раз-
вития стран расположения. Выгоды от деятельности МФЦ для эконо-
мики носят как прямой – приток инвестиций, рост ВВП, дополнитель-
ные налоговые поступления, так и косвенный характер – развитие де-
ловой и городской среды, инновационное развитие. Статья рассмат-
ривает ключевые эффекты МФЦ на основе примеров функционирова-
ния ведущих МФЦ мира, а также определяет ключевые направления 
влияния процессов цифровизации на деятельность центров.  
Ключевые слова: международный финансовый центр, факторы кон-
курентоспособности МФЦ, финансовая глобализация, инвестицион-
ная политика, инновационный центр, прямые и косвенные эффекты от 
деятельности международных финансовых центров.  
 

В условиях возрастающей конкуренции стран мира за инвести-
ции, инновации и таланты, все большее значение приобретает 
повсеместный процесс создания в столичных или крупных го-
родах по всему миру международных финансовых центров 
(МФЦ). На сегодняшний день, по данным рейтинга Global 
Financial Centre Index (GFCI), в мире функционирует более 130 
МФЦ, расположенных на всех континентах и объединенных в 
глобальную финансовую сеть [3]. Прообразами современных 
финансовых центров выступали древние торговые города и 
столицы колониальных империй, а сегодня большинство стран 
мира, реализуя инвестиционную политику и стремясь повы-
сить конкурентоспособность и имидж национальной эконо-
мики, развивают МФЦ с целью привлечения инвестиций, инно-
ваций и талантов.  

Международный финансовый центр в широком смысле мо-
жет быть определен как глобальный город, который, наряду с 
административной, торговой и культурной, реализует приори-
тетную функцию финансового посредничества через предо-
ставление широкого спектра финансовых услуг [8]. Данный 
подход к определению МФЦ фиксирует ключевую для центров 
функцию финансового посредничества в непосредственной 
связи с местом расположения центра. Экономический историк 
Ю. Кассис подчеркивает, что МФЦ - «ключевой объединяющий 
элемент глобальной финансовой архитектуры, который пред-
ставляет собой совокупность финансовых институтов, рынков, 
организаций и профессиональных сообществ» [1]. Он акценти-
рует внимание на финансовых услугах, которые находятся в 
центре деятельности финансового центра. Финансовые по-
средники используют площадку центра для предоставления 
данных услуг, проведения переговоров и организации наибо-
лее прибыльных сделок с капиталом. Финансовые центры, та-
ким образом, становятся «площадками, где одновременно ин-
весторами со всего мира могут быть осуществлены различные 
операции с финансовым капиталом» [7].  

МФЦ является ключевой площадкой пространственной 
концентрации капитала. Капитал концентрируется там, где для 
этого есть благоприятные условия. В условиях функциониро-
вания в мире значительного количества МФЦ, которые сопер-
ничают друг с другом за привлечение иностранных инвесто-
ров, успех определенного финансового центра, а именно при-
влекательность для иностранных и национальных инвесторов, 
в большей степени зависит от уровня его конкурентоспособно-
сти. Для каждого финансового центра характерен набор харак-
теристик, совокупность которых определяет то или иное место 
центра в рейтингах оценки конкурентоспособности финансо-
вых центров, в том числе в ведущим рейтинге оценки МФЦ – 
Global Financial Centres Index (GFCI). Профиль каждого МФЦ 
состоит из целого ряда показателей, которые оценивают не 
только финансовую инфраструктуру центра, но и развитие го-
родской и деловой среды, уровень образования населения го-
рода-расположения МФЦ. Для оценки финансовых МФЦ ис-
пользуется совокупность следующих взаимосвязанных факто-
ров [1]:  

уровень развития финансовой инфраструктуры; 
макроэкономическая и политическая ситуация в стране; 
сбалансированная валютная политика, в том числе устой-

чивость национальной валюты; 
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степень интегрированности внутреннего рынка капитала в 
глобальный рынок; 

эффективность и гибкость государственного регулирова-
ния финансового рынка; 

налоговый режим; 
качество и емкость локального рынка персонала для МФЦ; 
уровень развития социальной и бизнес-инфраструктуры в 

МФЦ. 
Указанные факторы в различных сочетаниях используются 

при международном сопоставлении МФЦ. Так, в рамках рей-
тинга GFCI МФЦ оценивается по 5 группам факторов: челове-
ческий капитал, среда ведения бизнеса, развитие финансо-
вого рынка, инфраструктура и репутация МФЦ. Для рейтинга 
GFCI характерен комплексный подход к оценке условий функ-
ционирования МФЦ. Два фактора из пяти связаны с финансо-
вым рынком – развитие финансового рынка и человеческий ка-
питал. Финансовые характеристики, в том числе качество кад-
ров на финансовом рынке, выступает в качестве ядра разви-
тия МФЦ – той составляющей, без которой высокие показа-
тели по другим факторам имеют крайне ограниченную значи-
мость. Три оставшихся фактора (среда ведения бизнеса, раз-
витие финансового рынка, репутация МФЦ) формируют инсти-
туциональную среду развития и инфраструктуру МФЦ и тесно 
связаны с общими социально-экономическими условиями 
страны нахождения центра. Роль данных факторов сегодня су-
щественно возрастает. Представители инвестиционно-финан-
сового сообщества все больше комплексно оценивают пло-
щадку для размещения капитала, принимая во внимание не 
только характеристики функционирования финансовой ин-
фраструктуры, которые по большей степени унифицированы, 
но и наличие высококвалифицированных кадров и уровень 
цифрового развития.  

Важное значение приобретают и факторы, связанные с 
цифровой инфраструктурой МФЦ и условиями, созданными в 
центра для развития и внедрения технологий. Во-первых, 
МФЦ повсеместно развивают специальную инфраструктуру 
для организаций и команд в области создания и внедрения 
технологий в финансах. Данная инфраструктура чаще всего 
представлена отдельными кластерами или центрами, где для 
резидентов создаются отличные от основных резидентов МФЦ 
более льготные условия нахождения, а также реализуется це-
лый ряд специальных акселерационных и грантовых про-
грамм, направленных на масштабирования проектов в обла-
сти финансовых технологий и расширения доступа к экспер-
тизе и финансированию. Примером таких кластеров сегодня 
является, например, DIFC Innovation Hub (МФЦ в Дубае), 
Astana Hub (МФЦ в Астане). Широкое распространение полу-
чило создание специальных регуляторных песочниц для про-
ектов в области финансовых технологий на площадках МФЦ. 
Песочницы содействуют не только внедрению новых техноло-
гий на финансовом рынке, но и способствуют расширению экс-
пертизы регулирующих органов в области инноваций в финан-
совом секторе, обеспечивая и укрепляя диалог и взаимодей-
ствие с отраслью по актуальным аспектам развития. Наиболее 
передовые песочницы созданы на базе МФЦ в Лондоне и Син-
гапуре.  

Во-вторых, в условиях цифровизации на финансовых рын-
ках, МФЦ сами по себе выступают важными площадками по 
использованию технологических решений для нужд участни-
ков финансового центра. Сегодня большинство МФЦ идут по 
пути превращения в специализированные цифровые плат-
формы, которые дают возможность резидентам центра взаи-
модействовать с администрацией, регулятором и другими ор-
ганами власти, национальным бизнесом, другими резиден-
тами, а также получать доступ к сервисам, услугам, информа-
ции и экспертизе удаленно. Ключевая задача, стоящая перед 

такими платформами как МФЦ – повышение кооперации 
между ее участниками и превращение финансовых центров в 
полноценную цифровую экосистему. Все участники такого 
МФЦ взаимосвязаны, имеют доступ к обширному набору циф-
ровых инструментов, а также извлекают существенные вы-
годы от кооперации друг с другом, снижая транзакционные из-
держки доступа к информации. Развитие МФЦ как цифровой 
платформы требует сбор и систематизацию информации о ре-
зидентах, МФЦ, городе и стране расположения, а также созда-
ние и развитие сервисов и инструментов для резидентов с це-
лью перевода взаимодействия с МФЦ в удаленный формат 
без участия специальных менеджеров.  

Несмотря на то, что большинство МФЦ ставят развитие 
цифровой среды для резидентов в число приоритетных 
направлений деятельности, у большинства центров на сего-
дняшний день предусмотрены лишь сервисы по удаленному 
получению резиденства и онлайн-участия в судебных. Цифро-
вая среда МФЦ по всему миру на сегодня представлена в ос-
новном интернет-сайтом или специальным порталом с доступ-
ной информацией по конкурентным преимуществам и ключе-
вым сервисам МФЦ для резидентов без возможности онлайн-
подачи и использования данных услуг. Наиболее передовой 
цифровой инфраструктурой обладает МФЦ в Абу-Даби (Abu 
Dhabi Global Market) со специальным клиентским порталом 
ACCESSADGM, где резиденты МФЦ имеют доступ к государ-
ственным услугам, включая визовую поддержку и получение 
специальных разрешений для оказания финансовых услуг. 
Портал предоставляет возможность удаленной подачи и 
оплаты услуг в режиме 24/7, получения информации о разви-
тии инфраструктуры МФЦ и изменениях в регулировании. На 
базе МФЦ в Абу-Даби также функционирует полностью циф-
ровой суд (ADGM Court), который предоставляет услуги в рам-
ках судебного делопроизводства в удаленном режиме, вклю-
чая полностью цифровой зал суда, инструмент электронных 
слушаний, хранение документов. 

Дополнительно к рейтингу GFCI, аналитический центр 
Z/Yen оценивает МФЦ по уровню созданных условий для раз-
вития и внедрения финансовых технологий на площадке цен-
тров в рамках Индекса Smart Centres Index (SCI). Так, в число 
лидеров Индекса SCI на 2023 г. входят Лондон, Нью-Йорк, 
Сан-Франциско и Цюрих [6]. Активный рост в области развития 
технологий демонстрируют азиатские МФЦ: 21 из 77 центров, 
представленных в рейтинге SCI за 2023 г., принадлежат к из 
азиатско-тихоокеанскому региону [6]. Наличие в числе лиде-
ров Индекса ведущих инновационных центров мира неслу-
чайно. Ускорение цифровизации финансовой отрасли и роста 
технологического сектора ведет к постепенной трансформа-
ции МФЦ в технологические и инновационные центры. Сего-
дня финансовые организации все больше конкурируют с тех-
нологическими компаниями. Администрации городов уделяют 
существенное внимание развитию городов как инновационных 
центров, создавая специальные условия и меры поддержки 
для технологических проектов. Финансовая и технологическая 
функции города часто сращиваются, образуя единую экоси-
стему для развития бизнеса. В качестве примера здесь можно 
рассмотреть Московский инновационный кластер – проект 
Правительства г. Москвы по созданию платформы развития и 
поддержки технологических проектов i.moscow. На сегодняш-
ний день на платформе кластера зарегистрировано более 140 
тыс. пользователей, которым открыт доступ к 19 сервисам для 
развития технологического предпринимательства и инноваций 
в России [9].  

МФЦ выступают важными элементами современного про-
цесса финансовой глобализации, характерной со второй поло-
вины XX века для мировой экономики. Именно МФЦ обеспечи-
вают участие страны в процессах финансовой глобализации, 
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выступают той площадкой, через которую осуществляется 
взаимодействие национальной финансовой системы с гло-
бальной. Центры связывают иностранных инвесторов с участ-
никами национального финансового рынка через созданную 
финансовую инфраструктуру площадки и, таким образом, от-
крывают стране доступ к зарубежным источникам капитала.  

Финансовая глобализация лежит в основе процесса функ-
ционирования МФЦ. Определение макроэкономической роли 
МФЦ связано с количественной и качественной оценкой влия-
ния процессов финансовой глобализации на экономику стран 
и позволяет оценить выгоды и потери от деятельности финан-
совых центров для стран расположения, а также дает возмож-
ность правительствам стран выработать комплексный подход 
к увеличению выгод от функционирования финансовых цен-
тров. Последнее особенно важно для развивающихся стран, 
которые расширяют свою долю участия в мировой экономики 
и находятся в процессе превращения своих столиц или круп-
ных городов в международные финансовые центры с целью 
интенсификации привлечения капитала и расширение между-
народных финансовых операций. Финансовая глобализация 
на национальном уровне во многом связана с процессами ли-
берализации операций с капиталом, или финансовой открыто-
стью [10]. 

Процессы финансовой глобализации определяют функции 
МФЦ. Одной из основных функций МФЦ является привлечение 
иностранных инвестиций и их эффективное использование 
для обеспечения экономического развития. Площадка МФЦ 
создает определенные условия для прихода в страну инвесто-
ров с капиталом, размещение которого происходит в стране 
через взаимосвязанное функционирование различных финан-
совых институтов центра. Как правило, за денежным капита-
лом или вместе с ним в страну приходит промышленный, ко-
торый приносит новые передовые технологии, способствует 
формированию высококонкурентной деловой культуры, что 
позитивно отражается на темпах роста экономики. Наличие 
МФЦ в стране также формирует благоприятный деловой кли-
мат, способствует росту занятости. Способность трансформи-
ровать сбережения и потоки капитала в инвестиционные про-
граммы и для задач развития национальной экономики высту-
пает важной функцией центра с точки зрения развития эконо-
мики страны нахождения, особенно на стадии ее перестройки, 
поиска новых источников роста.  

Финансовый сектор находится в центре деятельности 
МФЦ. Сегодня очевидна тенденции и интерес правительств 
многих стран к развитию финансовой отрасли. Финансовая 
сфера растет в мировой экономике сегодня быстрее, чем вы-
пуск промышленной продукции или экономики в целом. В по-
следние десятилетия доля финансового сектора в ВВП стран 
по всему миру существенно возрастает. Так, доля финансо-
вого сектора в экономике США сегодня составляет около 8% в 
сравнении с 4,9 и 2,8% в 1980 и 1950 гг. соответственно [4]. 
При этом, на финансовый сектор приходилось около четверти 
всего роста доли услуг в ВВП США [4]. Похожая динамика ро-
ста доли финансового сектора в ВВП характерна и для других 
стран, в том числе быстроразвивающихся.  

Финансовый сектор имеет важное значение для задач со-
циально-экономического развития страны, обеспечивая транс-
формацию сбережений в инвестиции, трансформацию рисков 
от предпринимательской деятельности, а также обеспечение 
эффективного перераспределения ресурсов в рамках народ-
ного хозяйства, что включает рост уровня благосостояния об-
щества.  

Определенную роль МФЦ играет для развития националь-
ного финансового рынка, который обеспечивает дополни-
тельно и внутренний инвестиционный процесс. При условии 
нехватки источников иностранного капитала финансовый 

центр может выступать в качестве механизма трансформации 
внутренних сбережений в те ресурсы, которые соответствуют 
инвестиционным запросам. Для сохранения свободного капи-
тала внутри страны, а не вывода его за рубеж, такую же важ-
ную роль играет уровень развития национального финансо-
вого рынка: его масштаб, глубина, количество участников, до-
ступные финансовые инструменты и институты, современная 
инфраструктура. Данный подход к определению роли МФЦ 
для национальной экономики играет особую роль для России, 
которая в последние годы испытывает серьезные затруднения 
в привлечении зарубежного капитала в силу действующих 
санкций. На фоне этого использование внутренних сбереже-
ний и их трансформация в рамках эффективно функциониру-
ющего финансового сектора может способствовать достиже-
нию определенного уровня социально-экономического разви-
тия.  

Кроме того, финансовый сектор, развитие которое порой 
обусловлено задачами создания финансового центра, вносит 
серьезный вклад в обеспечение экономического роста в ряде 
стран. Фактически финансовый сектор вошел в число ключе-
вых высококонкурентных отраслей экономики США, Велико-
британии, Сингапура, Гонконга и других стран, где располо-
жены ведущие глобальные МФЦ. Так, сегодня на финансовый 
сектор приходится более 12% ВВП Великобритании и 10% 
объема налоговых поступлений, что составляет значимый по-
казатель для британской экономики [2]. Данные показатели 
были во многом обеспечены функционированием Лондона как 
глобального финансового центра.  

Важным эффектами от функционирования МФЦ являются 
косвенные (сопутствующие) выгоды от деятельности финансо-
вого центра, к которым относится [8]:  

улучшение качества институтов: развитие среды ведения 
бизнеса, совершенствование корпоративного управления, 
обеспечение сохранности размещенного капитала и прав соб-
ственности; 

достижение макроэкономической стабильности; 
развитие физической инфраструктуры и городской среды; 
приток высококвалифицированных кадров; 
накопление экспертизы и лучших практик в стране в сфе-

рах, связанных с деятельностью МФЦ; 
укрепление международного имиджа и конкурентоспособ-

ности страны расположения МФЦ.  
Выделение прямых и косвенных выгод от деятельности 

МФЦ проведена и основана на работе М. Коуза по оценке эф-
фектов процесса финансовой глобализации на национальную 
экономику с учетом роли финансового центра как инструмента 
участия страны в процессах финансовой глобализации [5]. 
Рассмотренные прямые и косвенные выгоды от деятельности 
МФЦ решают многие ключевые вопросы социально-экономи-
ческого развития страны и города расположения, с которыми 
сталкиваются большинство развивающихся стран мира, но су-
ществует и потенциал для достижения других выгод, связан-
ных с актуальными направлениями развития мировой эконо-
мики, в частности, за счет использования цифровых техноло-
гий и реализации повестки устойчивого развития на площадке 
центров. МФЦ несет множественные эффекты для экономики 
страны и города расположения, а потому определение необхо-
димых эффектов от деятельности МФЦ должно быть основой 
формирования стратегии создания и развития любого центра.  

Таким образом, МФЦ вносит существенный вклад в эконо-
мическое развитие через долю финансового сектора в ВВП 
страны, привлечение дополнительного объема инвестиций, 
налоговые поступления от предоставления финансовых услуг, 
создание рабочих мест. Косвенные выгоды от функционирова-
ния МФЦ для национальной экономики могут быть опреде-
лены через влияние на городскую, деловую среду и рынок 
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труда, а также имеют важное долгосрочное значения для раз-
вития национальной экономики, в том числе в рамках накопле-
ния и использования лучших практик в области инновацион-
ного развития. 
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The article presents a current approach to considering the concept, functions, and 

competitiveness factors of international financial centers (IFCs) - special 
platforms for attracting capital, innovation and talent. IFCs are an important 
element for the country's participation in the processes of financial globalization. 
At the present stage of development of the world economy, IFCs are important 
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Политические меры для решения экономических проблем 
Северной Африки 
 
 
 
Саенко Алексей Николаевич 
младший научный сотрудник, Институт Африки РАН, saenko@atom-
alliance.com 
 
В статье рассматриваются текущие экономические проблемы, кото-
рые замедляют темпы экономического роста стран Северной Африки.  
Также изучается текущее состояние экономики Северной Африки и по-
следствия глобальных потрясений. Особе внимание в статье уделя-
ется росту инфляции в странах Северной Африки. Для решения серь-
езных инфляционных проблем политические меры являются на дан-
ный момент единственным выходом из кризиса.  
В условиях высокой глобальной инфляции странам Северной Африки 
необходимо согласовать меры борьбы с инфляцией с целью поддер-
жания высоких темпов роста ВВП в первую очередь. Еще одним серь-
езным вопросом является необходимость перехода к «зеленой» энер-
гетике в Северной Африке, поскольку регион сталкивается со значи-
тельными последствиями изменения климата, истощением природных 
ресурсов и выбросами парниковых газов, что приводит к неустойчи-
вому экономическому развитию. Автор отмечает, поддержание продо-
вольственной безопасности в регионе остается важнейшей задачей 
посредством инвестиций в улучшенные сорта основных сельскохозяй-
ственных культур, более эффективные стратегии водоснабжения и 
управления почвой. 
Многочисленные потрясения в Северной Африке требуют комплекс-
ного подхода к разработке политической программы для более устой-
чивого восстановления экономики региона и решения неотложных за-
дач по экономическому росту и стабильности. Результатом работы яв-
ляются обобщающие выводы о мерах государства по борьбе с серь-
езными экономическими проблемами. 
Ключевые слова: Северная Африка, политика, меры, инфляция, эко-
номические проблемы. 
 
 

Страны Северной Африки на протяжении 2022 года боролись 
с проблемами растущей инфляции и восстановления экономи-
ческого роста, которые усугубились внешними потрясениями, 
включая долгосрочные последствия пандемии COVID-19 и 
геополитической ситуацией.  

В регионе был зарегистрирован умеренный экономический 
рост на уровне 4,1 процента в 2022 году против 5,4 процента в 
2021 году. Однако этот рост был неравномерным в разных 
странах. Сбои в глобальных цепочках поставок и давление на 
стоимость сырьевых товаров на международных рынках при-
вели к неблагоприятным последствиям для продовольствен-
ных и энергетических систем, особенно в странах, зависящих 
от импорта этих товаров. Следовательно, в регионе был за-
фиксирован рост темпов инфляции, достигший 8,2 процента в 
2022 году по сравнению с 4,6 процента в 2021 году, что при-
вело к ограничительной денежно-кредитной политике в боль-
шинстве стран Северной Африки.  

 
Финансовое положение стран Северной Африки. Реги-

ональный бюджетный дефицит достиг 3,2 процента ВВП в 
2022 году, но финансовое положение стран варьировалось в 
зависимости от важности субсидий на продукты питания и 
энергоносители в бюджетных расходах, бремени обслужива-
ния долга, и того является ли экономика страны страной-экс-
портером нефти или страной-импортером нефти. 

Дефицит текущего счета Северной Африки сократился в 
регионе с 3,0 процента ВВП в 2021 году до 0,8 процента в 2022 
году из-за высокого профицита торгового баланса в странах-
экспортерах нефти. Государственный долг, в том числе госу-
дарственных предприятий, и потребности в финансировании в 
регионе остаются высокими на текущий момент.  

В статье Л. Л. Фитуни «На пути к новой биполярности: гео-
экономика и геополитика противостояния в Африке» подробно 
анализируются экономические, военно-стратегические и 
идейно-политические аспекты соперничества США и КНР на 
африканском континенте. Под углом геополитического и гео-
экономического соперничества дан сравнительный анализ 
принятых в конце 2018 г. новых африканских стратегий двух 
сверхдержав [2]. 

И. Абрамова в работе «Потенциал африканского конти-
нента в стратегии развития российской экономики» рассматри-
вает решение проблем с помощью создания механизма госу-
дарственного воздействия на экономическое развитие посред-
ством комплексного подхода к сотрудничеству с развивающи-
мися странами [1].  

Так, большинство стран Северной Африки увеличили 
объем заимствований, увеличив общий государственный ва-
ловой долг, который в 2022 году достиг в среднем 61,3 про-
цента ВВП Северной Африки. Рост цен на продовольствие и 
энергоносители в странах Северной Африки привел к значи-
тельным социальным последствиям и поставил под угрозу 
продовольственную безопасность в регионе. Уровень бедно-
сти и безработицы, в частности безработицы среди молодежи, 
в последнее время возрос, что подчеркивает необходимость 
укрепления экономической устойчивости и диверсификации в 
регионе. Ожидается, что региональный рост незначительно 
увеличится до 4,6 процента в 2023 году и стабилизируется на 
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уровне 4,4 процента в 2024 году при значительных различиях 
между странами [4]. 

Ожидается, что инфляция продолжит расти до двузнач-
ного показателя в 14,2 процента в 2023 году и снизится до 6,9 
процента в 2024 году. Ожидается, что дефицит регионального 
бюджета останется на уровне около 3,5 процента ВВП в 2023 
году и 3,2 процента ВВП в 2024 году. Однако внешние потря-
сения, такие как колебания цен на сырьевые товары и измене-
ние климата, представляют риск для бюджетной консолида-
ции.  

 
Меры борьбы с инфляцией. Ближайшие краткосрочные 

приоритеты включают координацию денежно-кредитной и 
налогово-бюджетной политики для борьбы с растущей инфля-
цией и защиты малого бизнеса и населения посредством це-
левых государственных расходов. В условиях высокой гло-
бальной инфляции странам Северной Африки необходимо бу-
дет согласовать необходимость борьбы с инфляцией с целью 
поддержания высоких темпов роста ВВП.  

Растущая инфляция в странах Северной Африки является 
серьезной проблемой для политиков, поскольку она может 
оказать значительное влияние на экономический рост, соци-
альное благосостояние и политическую стабильность. Реше-
ние этой проблемы требует скоординированных политических 
ответных мер, объединяющих денежно-кредитную и налогово-
бюджетную политику. В Ливии почти десятилетний конфликт и 
политическая нестабильность существенно повлияли на сель-
ское хозяйство и системы распределения продовольствия, что 
привело к усилению продовольственной незащищенности и 
недоеданию [4].  

Аналогичным образом, поддержание продовольственной 
безопасности в регионе остается важнейшей задачей посред-
ством инвестиций в улучшенные сорта основных сельскохо-
зяйственных культур, более эффективные стратегии водо-
снабжения и управления почвой. Региону необходимо повы-
сить устойчивость, особенно в области взаимосвязи «переход 
к энергетике» - управление водными ресурсами - продоволь-
ственная безопасность».  

Что касается бюджетной консолидации, странам необхо-
димо продолжать усилия по осуществлению реформ, включая 
улучшение налогового администрирования за счет большей 
цифровизации, расширение налоговой базы, сокращение рас-
точительных государственных расходов и укрепление систем 
управления для повышения прозрачности и подотчетности.  

В среднесрочной перспективе правительствам следует 
устранить основополагающие факторы, влияющие на внеш-
ние позиции, путем содействия диверсификации экономики, 
улучшения деловой среды для привлечения прямых иностран-
ных инвестиций и повышения развития частного сектора и кон-
курентоспособности экспорта [3].  

Усиление региональной интеграции через Африканскую 
континентальную зону свободной торговли может предоста-
вить возможности для стимулирования внутриафриканской 
торговли и инвестиций, а также укрепления внешних позиций 
североафриканских стран. Что касается долгового бремени, то 
правительства Северной Африки должны решить проблему 
растущего уровня государственного долга в среднесрочной 
перспективе путем прозрачного распределения долговых обя-
зательств, реструктуризации государственных предприятий, 
находящихся в трудной ситуации, и проведения регулярных 
обзоров государственных расходов. 

Необходимость «зеленого» роста становится все более ак-
туальной в Северной Африке, поскольку регион сталкивается 
со значительными последствиями изменения климата, исто-
щением природных ресурсов и выбросами парниковых газов, 
что приводит к неустойчивому экономическому развитию. Хотя 

страны Северной Африки по-прежнему привержены «зеле-
ному» росту, небольшие объемы целевого финансирования 
представляют собой существенное препятствие на пути пере-
хода региона к «зеленой» экономике.  

Ежегодные инвестиции, необходимые для реализации ре-
гионального плана действий по борьбе с изменением климата 
в соответствии с определяемыми на национальном уровне 
взносами, оцениваются в 25,7 миллиарда долларов США до 
2030 года. Тем не менее, общий объем финансовых потоков 
на борьбу с изменением климата в Северной Африке состав-
ляет 5,9 миллиарда долларов США [2].  

Взносы государственного сектора Северной Африки со-
ставляют 18 процентов, в то время как остальные 2 процента 
поступают из частного сектора. Другие финансовые потребно-
сти включают инвестиции в устойчивое сельское хозяйство 
(оцениваются в 33 миллиарда долларов США в год), в то 
время как инвестиции в управление отходами и городское раз-
витие, по оценкам, требуют 5-7 миллиардов долларов США в 
год и 30-40 миллиардов долларов США соответственно. Не-
смотря на ряд проблем, у стран Северной Африки есть воз-
можности привлечь частные инвестиции и стимулировать пе-
реход к «зеленому» росту, особенно в таких областях, как воз-
обновляемые источники энергии, устойчивое сельское хозяй-
ство и устойчивый туризм.  

 
Потенциал Северной Африки. Благодаря обилию сол-

нечного света, мощности морского ветра и гектарам земли ре-
гион Северной Африки обладает потенциалом стать ведущим 
мировым производителем экологически чистого водорода. Од-
нако для обеспечения массового внутреннего и глобального 
внедрения требуются рыночные партнерские отношения, а 
также спрос на экологически чистый водород и расширение со-
трудничества в области проектирования, финансирования, 
строительства и эксплуатации инфраструктуры производства, 
хранения и распределения.  

Финансирование частным сектором мер по борьбе с изме-
нением климата и «зеленым» ростом в Северной Африке стал-
кивается с рядом проблем, таких как отсутствие четких и по-
следовательных политических рамок, недостаточная норма-
тивно-правовая база и ограниченный доступ к финансовым и 
инвестиционным возможностям. Для достижения прогресса в 
направлении «зеленого» роста требуется, чтобы правитель-
ства Северной Африки, иностранные и отечественные част-
ные инвесторы, многосторонние банки развития и институты 
финансирования развития работали сообща. В этом контексте 
финансирование частного сектора может сыграть ключевую 
роль в обеспечении необходимого капитала для инвестирова-
ния в инфраструктуру экологически чистой энергетики, повы-
шение энергоэффективности, устойчивого сельского хозяй-
ства [2].  

Финансирование частного сектора также может привнести 
экспертные знания, технологии и управленческие навыки для 
эффективной реализации таких проектов развития.  

Для привлечения финансирования из частного сектора по-
требуется использование инновационных финансовых инстру-
ментов и механизмов. Это включает социальные облигации, 
«зеленые» облигации, облигации, связанные с устойчивостью, 
углеродные рынки, смешанное финансирование.  

Также, Северная Африка обладает значительными природ-
ными богатствами, включая разнообразные экосистемы, мине-
ральные ресурсы и потенциал возобновляемых источников энер-
гии, который обеспечивает целый ряд экосистемных услуг, необ-
ходимых для благополучия человека и устойчивого развития.  

В регионе имеется самый большой запасам природного 
газа в Африке, что составляет половину от общего объема за-
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пасов страны. Так, например, в 2021 году добавленная стои-
мость добычи полезных ископаемых составила 95,3 милли-
арда долларов США.  

Регион обладает значительными минеральными ресур-
сами и возобновляемыми источниками энергии, такими как ве-
тер и солнечная энергия, которые могут быть использованы 
для получения чистой энергии и продвижения к «зеленому» 
росту. Однако этот природный капитал находится под угрозой 
из-за изменения климата, ухудшения состояния окружающей 
среды, необходимости решения проблемы неправильного 
управления природными ресурсами, недостаточного институ-
ционального потенциала и ограниченной осведомленности об-
щественности [6].  

Напротив, потенциал использования природного капитала 
в Северной Африке для финансирования ее целей в области 
развития огромен. Инвестиции в устойчивое управление при-
родным капиталом могут стать дополнительным вариантом 
финансирования инициатив в области климата и зеленого ро-
ста в странах Северной Африки, способствуя тем самым со-
кращению бедности и неравенства, созданию рабочих мест и 
устойчивому экономическому росту.  

Учет ценности природного капитала при принятии эконо-
мических решений может способствовать внедрению методов 
устойчивого управления. Сюда входит содействие устойчи-
вому сельскому хозяйству, развитие возобновляемых источни-
ков энергии, укрепление управления природными ресурсами, 
инвестирование в экологичную инфраструктуру и продвиже-
ние практики устойчивого туризма [6].  

Использование природного капитала в качестве дополни-
тельного варианта финансирования для изменения климата и 
зеленого роста требует политических мер, приверженности и 
координации со стороны правительств и других заинтересо-
ванных сторон, а также инновационных механизмов финанси-
рования и политики в поддержку устойчивого управления при-
родными ресурсами.  

Проблемы коррупции, незаконной торговли и финансовых 
потоков, а также нерационального управления ресурсами вза-
имосвязаны и требуют комплексного подхода, учитывающего 
управление, институциональный потенциал и методы устойчи-
вого управления ресурсами. Африканский банк развития и 
другие международные субъекты играют решающую роль в 
усилении роли частного сектора и природного капитала в фи-
нансировании мер по борьбе с изменением климата и "зеле-
ного" роста.  

 
Пути макроэкономического восстановления Северной 

Африки. Экономика Северной Африки продемонстрировала 
пути макроэкономического восстановления после значитель-
ных экономических и социальных потрясений, вызванных пан-
демией COVID-19 в 2020 году. Тем не менее, побочные эф-
фекты продолжительной засухи и ухудшения глобального фи-
нансового положения, отсутствие продовольственной без-
опасности, растущая обеспокоенность в Ливии свели на нет 
эти достижения в 2022 году и привели к дополнительным эко-
номическим и социальным вызовам, причем потрясения, веро-
ятно, распространятся каскадом по взаимосвязанным систе-
мам сельского хозяйства, продовольствия и энергетики [7].  

Сбои в глобальных цепочках поставок и давление на цены 
сырьевых товаров вызвали негативные последствия для реги-
она, особенно для стран, зависящих от импорта продоволь-
ствия и энергоносителей, что сделало их уязвимыми перед 
экономическими потрясениями.  

Что касается рекомендаций по политике, то эти многочис-
ленные потрясения требуют комплексного подхода к разра-
ботке политической программы для более устойчивого восста-

новления экономики в Северной Африке и решения неотлож-
ных задач по экономическому росту и стабильности. Это по-
влекло бы за собой сочетание целого ряда стратегий. 

Так, общая стоимость продовольственной корзины увели-
чилась на 18 процентов в период с января по октябрь 2022 
года. В связи с сокращением поставок круп цены на муку (+19 
процентов), хлеб (+34 процента), кускус (+76 процентов) и ма-
каронные изделия (+50 процентов) значительно выросли, в то 
время как цены на растительное масло выросли на 36 процен-
тов [3].  

Ситуация с продовольственной безопасностью, которая 
была очень нестабильной, вероятно, ухудшится из-за продол-
жительного сбоя в глобальной цепочке поставок и резкого ро-
ста цен.  

Продуктивности сельскохозяйственного сектора Ливии 
препятствуют суровые климатические условия, низкое каче-
ство почвы и ограниченные возобновляемые водные ресурсы. 
Однако существует огромный потенциал для развития сель-
скохозяйственного сектора за счет повышения плодородия 
почв, диверсификации производства культур с высокой добав-
ленной стоимостью, эффективного использования ирригаци-
онной и опресненной воды, а также развития инфраструктуры 
для хранения и переработки сельскохозяйственной продук-
ции. Министерство экономики и торговли готовит краткосроч-
ную и долгосрочную стратегию продовольственной безопасно-
сти с целью увеличения местного производства зерновых, осо-
бенно пшеницы, и содействия выращиванию семян на мест-
ном уровне. Внутреннее производство зерновых покрывает 
лишь 5 процентов потребностей населения, что приводит к вы-
сокой зависимости от импортных зерновых для удовлетворе-
ния потребностей страны. Ливия импортирует около 90 про-
центов продовольствия для удовлетворения своих местных 
потребностей [3]. 

 
Экономический прогноз Северной Африки. Денежно-

кредитная политика может сыграть ключевую роль в борьбе с 
растущей инфляцией путем корректировки процентных ставок 
для контроля денежной массы и инфляционных ожиданий. 
Центральные банки в странах Северной Африки могут рас-
смотреть возможность проведения более жесткой денежно-
кредитной политики, такой как повышение процентных ставок 
для снижения инфляционного давления. Однако эффектив-
ность денежно-кредитной политики может быть ограничена та-
кими факторами, как динамика обменного курса, развитие фи-
нансового рынка и структурная жесткость.  

Кроме того, такая политика должна сочетать цели в обла-
сти ценообразования и выпуска продукции, учитывая значи-
тельное влияние на совокупный спрос. Финансовая поддержка 
может смягчить последствия увеличения расходов на товары 
первой необходимости и энергоносители для домашних хо-
зяйств и предприятий. Координация фискальной, денежно-
кредитной политики и политики обменного курса может помочь 
внимательно отслеживать направление, скорость и масштабы 
потоков капитала и их последствия [4]. 

Поскольку долговое бремя некоторых стран Северной Аф-
рики очень чувствительно к тенденциям процентных ставок и 
обменных курсов, что увеличивает риск кризиса ликвидности, 
надежная налогово-бюджетная система снизила бы риски воз-
никновения долгового кризиса [7].  

Налогово-бюджетная политика должна способствовать 
борьбе с растущей инфляцией путем управления государ-
ственными расходами и обеспечения устойчивого финансо-
вого положения. Налоговые органы могут рассмотреть воз-
можность принятия постепенных мер по увеличению налого-
вых поступлений и повышению эффективности государствен-
ных услуг, таких как реформа субсидий.  
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Однако эффективность налогово-бюджетной политики 
также может быть ограничена такими факторами, как полити-
ческие ограничения, проблемы социального обеспечения и 
внешние потрясения.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что координа-
ция политики имеет важное значение для обеспечения согла-
сованного и эффективного сочетания мер в борьбе с растущей 
инфляцией в странах Северной Африки и иными экономиче-
скими проблемами. Успех такого сочетания мер политики за-
висит от способности государственных органов справляться 
со сложными экономическими и социальными вызовами, с ко-
торыми сталкиваются страны Северной Африки, сохраняя при 
этом долгосрочную перспективу устойчивого роста и развития.  

Укрепляя систему социальной защиты населения, а также 
продовольственную безопасность, правительство Северной 
Африке должно рассмотреть меры по поддержанию благосо-
стояния и противодействию инфляционным силам, которые 
снижают покупательную способность потребителей и усугуб-
ляют бедность и неравенство в регионе. Особое внимание 
следует уделять беднейшим слоям населения для обеспече-
ния продовольственной безопасности и защиты их покупа-
тельной способности посредством доступа к основным продук-
там и социальным программам.  
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The article examines the current economic problems that slow down the economic 

growth of the countries of North Africa. 
The current state of the North African economy and the consequences of global 

shocks are also being studied. The article pays special attention to the growth of 
inflation in the countries of North Africa. To solve serious inflationary problems, 
political measures are currently the only way out of the crisis. 

In the context of high global inflation, the countries of North Africa need to coordinate 
measures to combat inflation in order to maintain high GDP growth rates in the 
first place. Another serious issue is the need to switch to "green" energy in North 
Africa, as the region is facing significant consequences of climate change, 
depletion of natural resources and greenhouse gas emissions, which leads to 
unsustainable economic development. The author notes that maintaining food 
security in the region remains the most important task through investments in 
improved varieties of major crops, more effective water supply and soil 
management strategies. 

The numerous upheavals in North Africa require a comprehensive approach to 
developing a political program for a more sustainable recovery of the region's 
economy and solving urgent problems of economic growth and stability. The 
result of the work are generalizing conclusions about the state's measures to 
combat serious economic problems. 
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Неординарные структурные сдвиги в глобальной 
нефтепереработке под влиянием турбулентности  
мировой экономики 
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дарственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина», 
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Для мировой нефтепереработки в последние годы была характерна 
нестабильная динамика развития, связанная с усилением турбулент-
ности глобальной экономики, испытавшей множество шоков со сто-
роны спроса и предложения, воздействие геополитической напряжен-
ности и неустойчивость социально-экономического развития отдель-
ных стран. В нефтепереработке, как показано в статье, наблюдалась 
повышенная волатильность производственных мощностей, которая 
ограничивала восстановление и стабильное развитие мировых рын-
ков нефтепродуктов. Новая модель развития нефтепереработки будет 
во многом обусловлена политикой декарбонизации и цифровизацией 
экономики, которые обусловят конверсию многих нефтеперерабаты-
вающих заводов и изменят облик в отрасли. Мы пришли к выводу, что 
рентабельность мировой нефтепереработки во многом будут зависеть 
от таких параметров, как: продолжительность антироссийских санк-
ций, экспортная политика Китая на рынке нефтепродуктов, динамика 
производственных мощностей в отрасли, а также устойчивость гло-
бального спроса на нефть. 
Ключевые слова: мировая нефтепереработка, нефтеперерабатыва-
ющий завод, мощности, рентабельность, рынок нефтепродуктов, 
энергетический переход, энергетический баланс. 
 

Введение 
С начала пандемии рынки энергоносителей испытывали 

значительные потрясения, в частности, произошел шок спроса 
и падение до новых минимумов цен на нефтепродукты и 
нефть. С отменой карантинных ограничений наблюдалось рез-
кое восстановление спроса и очередной шок предложения, 
усиленный далее антироссийскими санкциями. Усложнение 
геополитической обстановки стало фактором, усиливающим 
дисбалансы на рынках энергоносителей и нефтепродуктов, а 
бизнес-модели и ландшафт нефтегазовой и нефтеперераба-
тывающей отрасли реструктуризируются под влиянием энер-
гетического перехода. Поэтому перспективные инвестиции 
должны учитывать тренды глобального спроса, среди которых 
– постепенный отход от потребления традиционного топлива. 

В современной научной литературы проблемы развития 
мировой нефтепереработки нашли отражение в ряде специ-
альных исследований. В частности, специфические проблемы 
реализации стратегий нефтеперерабатывающих компаний РФ 
рассматривались в исследованиях известного исследователя 
энергетики П.Б. Катюхи [1]. Исследования автора в последние 
годы также охватывали широкий спектр вопросов, связанных с 
развитием мировой нефтепереработки. В частности, анализи-
ровались перспективные факторы развития данной отрасли в 
условиях структурных изменений в мировом энергетическом 
балансе [4], а также особенности трансформации мировой 
нефтепереработки в контексте рисков рецессии мировой эко-
номики [3]. Если рассматривать турбулентность мировой эко-
номики, то в последние годы появился ряд интересных иссле-
дований, посвященных динамике глобального экономического 
роста (например, [2]). 

Вместе с тем, пандемия коронавируса, а затем и россий-
ско-украинский конфликт внесли значительные коррективы в 
характер и динамику развития исследуемой отрасли, и наше 
исследование нацелено на анализ основных детерминант, ко-
торые будут определять перспективы глобальной нефтепере-
работки в кратко- и долгосрочной перспективе. 

 
Изменение загрузки нефтеперерабатывающих мощно-

стей в мире 
Восстановление спроса после пандемии не было синхрон-

ным, поскольку страны по-разному снимали карантинные огра-
ничения. В разрезе нефтепродуктов спрос на авиатопливо все 
еще на 15 % ниже допандемического уровня, тогда как спрос 
на дизельное топливо и бензин в целом восстановился. В 
2018-2019 гг. мощности ключевых НПЗ использовались суще-
ственно, поэтому на этапе постпандемического восстановле-
ния, для удовлетворения высокого спроса, эти мощности 
нужно вновь использовать на высоком уровне. 

Вследствие пандемии и политики энергетического пере-
хода в мире ускорилось закрытие НПЗ: в 9 странах закры-
лось более 15 % мощностей нефтепереработки, в 7 страна- 
- свыше 30 % (подробнее -в табл. 1). В целом, на страны 
ОЭСР с более продвинутой экологической политикой при-
ходилось 80 % всех конверсий и закрытий НПЗ. Причем до 
пандемии ожидалось, что закрытия НПЗ все равно произой-
дут даже без пандемии, но не одновременно, а в течение 
пятилетнего периода. 
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Таблица 1 
Доля закрытых мощностей по нефтепереработке в отдельных 
странах, % 

Страна Доля, % Страна Доля, % Страна Доля, %
Новая Зелан-

дия 
100 Великобрита-

ния 
31 США 7 

ЮАР 58 Финляндия 22 Германия 7 
Австралия 50 Бельгия 17 Канада 7 
Филиппины 39 Сингапур 13 Нидер-

ланды 
6 

Норвегия 35 Япония 10 Италия 5 
Португалия 33 Франция 8 Китай 2 

Источник: составлено по данным Standard & Poor’s. 
 
В свою очередь, наблюдается опережающий рост цен на 

нефтепродукты по сравнению с ценами на нефть, преимуще-
ственно в силу стабильно высокого спроса, низких запасов и 
ограниченности мощностей по нефтепереработке в мире. В 
итоге наблюдался рекордный рост рентабельности к середине 
2022 года, которая была в три-пять раз выше средних пятилет-
них значений. Несмотря на то, что во второй половине 2022 
года маржа снизилась ввиду опасности погружения мировой 
экономики в рецессию, она оставалась еще в два-три раза 
больше средних пятилетних значений. Глобальные мощности 
по нефтепереработке снизились в 2021 году впервые за три 
десятилетия, и МЭА прогнозирует, что в 2023 году они возрас-
тут на 1,6 млн. баррелей в сутки (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 
Чистый прирост мощностей в мировой нефтепереработке, млн. 
барр. в сутки 

Регион/страна 2021 2022 2023 2022-
2023 

2019-
2023 

Северная Америка -1,00 -0,24 1,02 0,78 -0,70 
Европа -0,35 - - - -0,43 
Африка -0,10 -0,05 0,62 0,57 0,54 

Ближний Восток 0,01 0,71 0,30 1,01 1,64 
Развитые страны Азии -0,22 -0,25 -0,12 -0,37 -0,66 

Китай 0,41 0,57 0,10 0,67 2,37 
Индия 0,04 0,19 0,16 0,35 0,44 

Мир в целом -0,91 1,01 1,59 2,60 3,46 
Мир за исключением Ки-

тая 
-1,32 0,44 1,49 1,93 1,09 

Примечание: 2023 год – прогноз МЭА. 
Источник: составлено по: [7]. 

 
Таким образом, в 2022-2023 гг. наблюдаются одни из самых 

высоких темпов чистого прироста глобальных мощностей нефте-
переработки, которые были в последние двадцать лет. При этом, 
восточные страны обеспечат 70 % глобального чистого прироста, 
в основном из-за воздействия крупных проектов в Китае и на 
Ближнем Востоке. Между тем, необходимо принимать во внима-
ние, что быстро ввести в эксплуатацию новые перерабатываю-
щие мощности невозможно. Чтобы стабилизировать рынки нефти 
и нефтепродуктов, страны выбрасывали на него большие страте-
гические запасы нефти, что стало важным буфером для рынка. 
Некоторые страны стали применять тактику субсидирования по-
требителей или снижения налогов на топливо, и такая мера мо-
жет облегчить жизнь потребителям, однако усиливает напряжен-
ность на рынке, провоцируя инфляцию. Вариантов наращивания 
предложения не так много, поэтому страны идут по пути умень-
шения спроса до того, пока в мире не будут введены новые мощ-
ности по нефтепереработке. 

 
Возможности восстановления мировых рынков 

нефтепродуктов 
Пандемия замедлила спрос на нефтепродукты, однако 

произошло ускорение активности климатической повестки, и 

ожидания в отношении долгосрочного снижения спроса на 
нефть укрепились. В свою очередь, закрытие НПЗ с начала 
пандемии было обусловлено: а) высокими издержками и низ-
кой рентабельностью некоторых НПЗ, обусловивших невыгод-
ность их восстановления; б) убыточности некоторых НПЗ и их 
слабыми позициями перед конкурентоспособными НПЗ; в) пе-
реоборудованием некоторых НПЗ и их переводом н а «эколо-
гические рельсы». Параллельно, вследствие сбоев в глобаль-
ных цепочках поставок и задержек инвестиций, задерживался 
ввод в эксплуатацию новых НПЗ. 

Важным триггером, обусловившим сбои и перестановки на 
мировых рынках нефтепродуктов, стал российско-украинский 
конфликт. Антироссийские санкции привели к тому, что боль-
шая часть нефтепродуктов из России попадает теперь во внут-
ренние или зарубежные запасы, снижая объемы продаж рос-
сийских НПЗ. При этом перенаправление экспорта нефтепро-
дуктов усложнено по сравнению с аналогичными операциями 
по нефти. Контракты на поставку нефтепродуктов и срочные 
тендеры по ним имеют определенные спецификации, привя-
занные к конкретным рынкам, и дефицит для импортеров аль-
тернативных поставок обусловливает увеличение цен. Вслед-
ствие изменения маршрутов увеличивается спрос на чистые 
танкеры (перевозящие нефтепродукты) с большим плечом 
транспортировки, что делает морские суда для перевозки 
нефтепродуктов менее доступными и увеличивает фрахтовые 
ставки по ним. 

США и Европе очень сложно заменить российский экспорт 
нефтепродуктов альтернативными поставками, особенно по 
тяжелому сырью, но по дизельному топливу поставки из США, 
стран Ближнего Востока, Индии уже восполняют дефицит в Ев-
ропе, и, вероятно, здесь речь идет о поставках именно россий-
ского топлива, экспортируемого транзитом через указанные 
страны. В этой связи не случайно российский рынок топлива в 
последнее время даже столкнулся с дефицитом, и наша 
страна вынуждена была ограничить экспорт топлива, что, ве-
роятно, усилит нагрузку на мировые рынки. Очевидно, что Рос-
сия стремится сохранить европейский рынок, не нацеливаясь 
существенно на рынки стран Латинской Америки и Африки, по-
скольку доставка в эти регионы по времени в три раза дольше, 
чем в Европу, что в комбинации с высокими фрахтовыми став-
ками может сделать такой экспорт невыгодным как для про-
давцов, так и для покупателей. 

В свою очередь, недозагрузка НПЗ в Китае вряд ли сможет 
решить проблему дефицита нефтепродуктов на мировых рын-
ках. Загрузка НПЗ в Китае в настоящее время менее 75 %, од-
нако максимальная степень загрузки НПЗ в Китае обычно 
меньше, чем в США или странах ЕС. Кроме того, Китай уста-
навливает квоты на экспорт для отдельных НПЗ, отражая 
стремление правительства к сокращению экспорта нефтепро-
дуктов и обеспечению внутреннего рынка. Поэтому в послед-
ние годы наметилась тенденция снижения экспорта нефтепро-
дуктов из Китая (см. табл. 3). Кроме того, следует отметить 
климатическую политику Китая, стремящего сократить неэф-
фективные мощности, делая сокращение экспорта нефтепро-
дуктов новой нормальностью. 

 
Таблица 3 
Динамика экспорта отдельных видов нефтепродуктов из Китая, 
2018-2021 гг., тыс. баррелей в день 

Вид 2018 2019 2020 2021 
Дизельное топливо 379 437 403 352 
Бензин 300 381 372 339 
Авиационное топливо 317 380 215 185 
Источник: составлено по данным Standard & Poor’s. 
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Вместе с тем, есть определенный цикл обратной связи 
между увеличением спроса на нефть, затрат на переработку и 
высокими ценами на природный газ. Дело в том, что НПЗ 
обычно используют большие объемы газа для производства 
топлива, а цены на газ находятся на высоких уровнях, суще-
ственно увеличивая эксплуатационные расходы НПЗ. Далее 
рост издержек переносится на потребителя в виде роста раз-
ницы между нефтью и нефтепродуктами. Также НПЗ исполь-
зуют природный газ для производства водорода, применяе-
мого для очистки нефтепродуктов (удаления серы из них), 
чтобы они соответствовали высоким экологическим стандар-
там и стандартам качества. Таким образом, повышение цен на 
природный газ удорожает производство высококачественных 
дистиллятов, а особенно – дизельного топлива, в производ-
стве которого потребляется большее количество водорода. 
Некоторые страны, даже развитые, уже прибегали к замене 
газа нефтью при производстве нефтепродуктов, хотя экологи-
чески такой подход в принципе не оправдан. В целом, петля 
обратной связи состоит в том, что высокие цены на газ увели-
чивают затраты на переработку и удорожая нефтепродукты, 
тогда как спрос на них растет вследствие переключения ряда 
промышленных потребителей с газа на нефтепродукты вслед-
ствие высоких цен на газ. 

Введение в эксплуатацию новых НПЗ является лучшим ва-
риантом восстановления рынка и снижения цен на нефтепро-
дукты, однако предполагаемые к вводу НПЗ должны, во-пер-
вых, завершены вовремя, а, во-вторых, быстро увеличить объ-
емы производства. История наглядно свидетельствует о том, 
что на этом пути могут возникать задержки. Обычно крупным 
НПЗ нужно не менее года, чтобы выйти на максимальный уро-
вень экспорта. Запуск крупных НПЗ обычно связан с неста-
бильностью и рисками. 

В связи с этим, чтобы сбалансировать мировые рынки 
нефтепродуктов, необходимо еще несколько лет, а простои 
на действующих НПЗ, которые являются регулярными, 
лишь удлинят сроки восстановления и сделают рынок бо-
лее жестким. В истории высокий уровень рентабельности 
безусловно приводил к увеличению капиталовложений и 
расширению мощностей. Однако в нынешних условиях гос-
ударственная политика, изменение потребительских пред-
почтений и энергетический переход создали опасения по 
поводу инвестиций в НПЗ, которые могут оказаться беспо-
лезными в перспективе, что ограничивает анонсирование 
новых проектов. 

Ослабление топливных балансов будет наблюдаться в 
мире лишь в результате роста новых мощностей, то есть не 
ранее 2025 года, однако позднее, через пять-семь лет, будет 
вновь происходить ужесточение этих балансов, пока в энерге-
тическом балансе не займут прочный удельный вес альтерна-
тивные источники энергии. По всей видимости, в среднесроч-
ной перспективе все инвестиции в нефтепереработку будут 
направляться на модернизацию старых, а не строительство 
новых НПЗ. Параллельно компании будут все больше ориен-
тироваться на инвестиции в экологически чистые технологии, 
связанные с декарбонизацией НПЗ. 

Что касается России, то в последние годы правительством 
был предпринят ряд мер по модернизации НПЗ в форме 
предоставляемых государственных субсидий, и в 2020-2021 гг. 
14 крупных НПЗ подписали инвестиционные соглашения с пра-
вительством, касающиеся процессов модернизации и увели-
чения производства дизельного топлива. Антироссийские 
санкции ограничили доступ нашей страны к западным техно-
логиям, в частности, к катализаторам, а также к комплектую-
щим для НПЗ. Этот дефицит серьезно застопорит модерниза-
цию действующих НПЗ. 

 

Формирование новых нарративов в мировой нефтепе-
реработке 

Нефтепереработка всегда была сложной отраслью для 
принятия решений об инвестировании, поскольку речь шла о 
таких проблемных вопросах, как повышение эффективности 
использования топлива, соответствие растущим экологиче-
ским стандартам, учет волатильности цен на рынке нефти, из-
менение структуры спроса на нефтепродукты и поставок 
нефти. Энергетический переход лишь усложнил обоснований 
инвестиций в нефтепереработку, и решения о капиталовложе-
ниях все больше детерминируются госрегулированием и пере-
ходом на альтернативные, низкоуглеродные источники энер-
гии. Традиционное топливо еще долгое время останется важ-
ным компонентом энергетического баланса, но его роль посте-
пенно будет снижаться. Замедление роста спроса на такое 
топливо ограничит капиталовложения в традиционные НПЗ. 

Вместе с тем, многие страны, включая развивающиеся, 
принимают все более жесткие стандарты в отношении топ-
лива, которые эквивалентны Евро-6, то есть среди ключевых 
стран наблюдается все большая глобальная конвергенция 
этих стандартов. Такой подход потребует от менее сложных 
или старых НПЗ новых инвестиций для соответствия указан-
ным стандартам. 

Также изменились правила морских перевозок, в которых 
больший акцент делается на их углеродоемкости. Стандарт 
IMO 2020 (IMO – Международная морская организация) уже из-
менил рынок судового топлива (касаемо предельного содер-
жания в нем серы), что также стало вызовов для НПЗ. В 2023 
ожидаются новые правила IMO, и прогнозируется, что в долго-
срочной перспективе существенно снизится потребление тра-
диционного топлива морскими судами [6, c. 18-19]. В сегменте 
авиационного транспорта вряд ли можно так быстро сократить 
потребление традиционного тяжелого, и применение возоб-
новляемого реактивного топлива – лишь отдаленная перспек-
тива, хотя цель по замене всего традиционного топлива была 
анонсирована США на 2050 год еще в 2021 году под эгидой 
Международной ассоциации воздушного транспорта. 

В свою очередь, к 2050 году ожидается удвоение глобаль-
ного спроса на биотопливо, которое будет постепенно вытес-
нять топливо, сгенерированное из нефти и производимое НПЗ. 
В данной связи некоторые НПЗ в США и Европе предпочитают 
стать производителями (в том числе возобновляемого дизель-
ного топлива), а не закрываться полностью. В данной связи 
следует указать, что если НПЗ проходит переоборудование, то 
его объемы производства нового топлива обычно значительно 
ниже того, когда он перерабатывал в транспортное топливо 
сырую нефть (это уже подтверждается статистическими дан-
ными НПЗ, подвергшихся конверсии). Вместе с тем, если ис-
ходить из анонсированных проектов, ускорение конверсии бу-
дет наблюдаться в 2023 году, а в 2024-2025 гг. существенно 
возрастет (см. рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика мощностей НПЗ, подвергнутых к конверсии в био-
перерабатывающие заводы, 2016-2025 гг., тыс. барр. в день 
Примечание: 2023-2025 гг. – план. 
Источник: составлено по данным Standard & Poor’s. 
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Важным фактором развития отрасли нефтепереработки 
является широкое распространение электромобилей в мире: 
существенный прирост их продаж вытеснит большие объемы 
ежесуточного спроса на традиционное топливо. В свою оче-
редь, стабилизация глобального спроса на традиционное топ-
ливо обусловливает смещение акцента НПЗ на производства 
нефтехимии, которое все больше интегрируется с производ-
ством транспортного топлива. Ожидается, что спрос на нефте-
химию (по сравнению с транспортным топливом) возрастет, 
поскольку для данной продукции очень мало альтернатив 
(даже несмотря на переработку нефтехимической продукции в 
рамках экономической модели замкнутого цикла). 70 % роста 
спроса на нефтехимию будут обеспечивать страны Азии, кото-
рая большая часть нефтехимической продукции, производи-
мой в данном регионе, содержится в промышленных товарах, 
экспортируемых странами Азии. 

Высокая степень политической неопределенности суще-
ственно отражается на долгосрочных перспективах, прогнозах 
и сценариях развития мировой нефтепереработки. Однако ин-
весторы всегда заинтересованы в прибыли и хотят быть уве-
рены в своих перспективных капиталовложениях, стимулах 
для этих инвестиций и понимания того тренда, в котором будет 
развиваться климатическая повестка и энергетический пере-
ход. 

Будущие НПЗ, между тем, должны становиться большими 
по размеру, сложными и эффективными, что является очевид-
ными признаками поддержания их конкурентоспособности. 
Мега-НПЗ, как показал опыт последних лет, оказались в 
наибольшей степени устойчивости за счет своих масштабов и 
гибкости; они могут легко корректировать выпуск, отвечая на 
меняющийся спрос. Стабилизация и снижение спроса на 
транспортное топливо должен давать НПЗ возможность без-
болезненного перехода на производство нефтехимической 
продукции. Другие НПЗ останутся конкурентоспособными за 
счет имеющейся базы производства экологически чистого топ-
лива, даже если они были слабее на рынках нефтепродуктов. 
Инвесторам также важно учитывать возможности перепрофи-
лирования активов с учетом энергетического перехода. Вме-
сте с тем, инвесторы и регуляторы будут все больше оказы-
вать давление на нефтегазовые корпорации в части перехода 
их на стандарты ESG. 

 
Кратко- и среднесрочные перспективы глобальной 

нефтепереработки 
Постпандемическое восстановление спроса на мировом 

рынке нефти превзошло ожидания и было весьма сильным, и 
это происходило в период сокращения активов в нефтепере-
рабатывающей отрасли. Начало СВО и антироссийские санк-
ции существенно и негативно повлияли на рыночные условия. 
С точки зрения как спроса, так и предложения, традиционно 
имеется ряд неопределенностей, воздействующих на рента-
бельность нефтепереработки, однако сегодня на нее в 
наибольшей степени воздействуют следующие из них (табл. 3). 

 
Таблица 3 
Факторы, воздействующие на рентабельность нефтеперера-
ботки 

Фактор Характеристика 
Давление на гло-
бальное предло-
жение политики 
антироссийских 
санкций 

Воздействие санкций на российский экспорт 
нефтепродуктов ощутимо, однако опыт показы-
вает, экспорт нефтепродуктов труднее перена-
править, чем поставки нефти, и это будет повы-
шательно влиять на цены и маржу нефтеперера-
ботки. Морской экспорт нефти вырос в 2021-2022 
гг. на 0,7 млн. барр. в день, достигнув 3,8 млн. 
барр., поскольку Россия стала активно использо-

вать «теневой» танкерный флот. Аналогично ве-
дет себя экспорт нефтепродуктов, но он к началу 
2023 года сместился в Турцию и страны Северной 
Африки и Ближнего Востока, при этом большие 
объемы продукции направляются не на конечное 
потребление, а не на хранение. Экспорт нефте-
продуктов сложнее перенаправить либо ввиду от-
сутствия спроса (обычно импортеры российской 
нефти являются крупными экспортерами нефте-
продуктов), либо в силу меньшего количества тан-
керов для перевозки нефтепродуктов. В резуль-
тате большие объемы нефтепродуктов хранятся в 
отдельных центрах, что сужает товарный рынок. 
Вследствие роста объемов хранения в кратко-
срочном плане экспорт российских нефтепродук-
тов незначительно сократится. 

Экспортная по-
литика Китая 
на рынке нефте-
продуктов 

Со второй половины 2021 года Китай приступил к 
ужесточению квот на экспорт нефтепродуктов для 
своих нефтепереработчиков, и объем таких квот в 
2020-2021 гг. снизился на 37 %. В результате экс-
порт продукции из Китая сократился, оказав дав-
ление на рынок. 

Перспективы 
увеличения 
мощностей в 
мировой нефте-
переработке 

В ближайшие годы в мире появится ряд амбици-
озных проектов по нефтепереработке (Ближний 
Восток, Африка, Латинская Америка), что позво-
лит восстановить баланс на рынке. В 2023-2027 
гг. в мире дополнительно будет введено 4,4 млн. 
баррелей в сутки новых мощностей, которые бу-
дут направлены на преодоление дефицита 
нефтепродуктов на региональном уровне. С дру-
гой стороны, в развитых странах энергетический 
переход обусловит рационализацию и закрытие 
НПЗ с невысокой конкурентоспособностью. В 
2023-2025 гг., таким образом, чистый рост мощно-
стей составит 2,9 млн. барр. в сутки. С учетом вы-
сокого глобального спроса, риска новых задержек 
в цепочках поставок после пандемии, инфляции 
могут возникнуть существенные вызовы для рен-
табельности нефтепереработки. 

Перспективы 
глобального 
спроса на 
нефть 

Перспективы глобального спроса зависят от глу-
бины и масштабов рецессии мировой экономики. 
В соответствии с разными сценариями, мировой 
спрос на нефть в 2019-2025 гг. вырастет на 0,4-
0,5 млн. баррелей в сутки. 

Источник: составлено автором. 
 
Баланс спроса и предложения на рынке нефтепродуктов, 

видимо, останется более жестким, чем был до 2020 года, а 
рентабельность нефтепереработки составит в 2022-2025 гг. в 
среднем около 19 долл. за баррель нефти (против 7 долл. в 
2015-2019 гг. [5]). Рентабельность будет выше обычной, од-
нако для нее может быть характерной высокая волатильность 
и неопределенность. Такие перспективы рынка усилят денеж-
ные потоки в отрасль, однако эти капиталовложения должны 
учитывать долгосрочную ситуацию. НПЗ в краткосрочной пер-
спективе необходимо изыскивать возможности для наращива-
ния операционной эффективности, которые не применялись в 
условиях низкой рентабельности. Для укрепления позиций 
НПЗ на кривой предложения им необходимо быть готовы к вы-
сокой волатильности мировых цен на сырье, акцентируясь на 
энергопотреблении и расширении применения цифровых тех-
нологий. В целом, значительная волатильность рынков и не-
определенность спроса будут определяющим образом влиять 
в краткосрочной перспективе на рентабельность нефтепере-
работки. 

По всей видимости, до 2025 года рынки нефтепродуктов 
останутся напряженными, несмотря на то что до 2024 году бу-
дут введены новые мощности в размере 2 млн. баррелей в 
сутки, поскольку здесь, как свидетельствует опыт, могут быть 
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операционные проблемы и задержки. Энергетический пере-
ход, между тем, снижает потребность в крупных НПЗ, которые 
ориентированы исключительно на производство топлива. 

В целом, баланс мировых рынков нефтепродуктов будет 
хрупким как в кратко-, так и в долгосрочной перспективе. Лю-
бые остановки НПЗ усиливают неопределенной ценовой дина-
мики и рост цен. Значительных добавочных мощностей не 
предвидится, поэтому необходимо надежное планирование 
запасов и объемов поставок. В прошлом высокая маржа пере-
работки вела к росту инвестиций, чего не наблюдается сейчас, 
поскольку капиталовложения сдерживаются энергетическим 
переходом. Эксперты S&P прогнозируют объем инвестиций в 
нефтепереработку в объеме 190 млрд. долл. к 2030 году, что 
на 50 % ниже доковидного уровня. В частности, в 2022-2027 гг. 
будет введено 2,3 млн. баррелей новых мощностей, в основ-
ном в странах Востока, что отражает изменяющуюся глобаль-
ную модель потребления нефтепродуктов. В результате энер-
гетического перехода сократится производство традиционного 
топлива и возрастет удельный вес нефтехимической продук-
ции. Ожидаемый резкий рост продаж электромобилей в мире 
в 2021-2030 гг. с 6,6 до 35,8 млн. единиц снизит спрос на бен-
зин на 4 млн. баррелей в день, и к 2028 году глобальное по-
требление топлива выйдет на плато. 

НПЗ становятся больше по размеру и такие, новые мега-
НПЗ являются более масштабными, гибкими, высокоинтегри-
рованными, использующими технологии энергетического пе-
рехода, а поэтому – устойчивыми. Это важно с точки зрения 
того, что инвесторы сегодня учитывают и возможности пере-
профилирования НПЗ для производства экологически чистого 
топлива. 

 
Заключение 
В целом, мы наблюдаем столкновение мировой нефтепе-

реработки с комплексом проблем в любой перспективе. Во-
первых, отрасль продолжает развиваться турбулентно ре-
структурируясь под влиянием недавнего массового закрытия 
НПЗ, промышленной политики Китая и антироссийских санк-
ций. Во-вторых, со стороны инвесторов есть понимание не-
определенных перспектив развития отрасли вследствие пере-
хода к низкоуглеродной экономике. Таким образом, среда опе-
рационных и инвестиционных решений нефтеперерабатываю-
щих компаний значительно усложнилась. Следует указать, что 
устойчивость и инновационность нефтепереработки подтвер-
ждена на практике: ее реакция может успокоить волатиль-
ность рынков, а из потрясений отрасль выходит более адапти-
рованной, эффективной и экономичной. Мощности НПЗ техни-
чески и географически смещая, отвечая на новые модели гло-
бального потребления и вызовы энергетического перехода. 
Последний, хотя и представляется очевидным в отдаленной 
перспективе, но все же не является таким гладким вследствие 
серьезных геополитических и структурных изменений в совре-
менной мировой экономике. 
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In recent years, global oil refining has been characterized by unstable development 

dynamics associated with increased turbulence in the global economy, which has 
experienced many shocks on the supply and demand side, the impact of 
geopolitical tensions and the instability of the socio-economic development of 
individual countries. In oil refining, as shown in the article, there was increased 
volatility in production capacity, which limited the recovery and stable 
development of global petroleum product markets. The new model for the 
development of oil refining will be largely determined by the policy of 
decarbonization and digitalization of the economy, which will determine the 
conversion of many oil refineries and change the face of the industry. We came 
to the conclusion that the profitability of global oil refining will largely depend on 
such parameters as: the duration of anti-Russian sanctions, China's export policy 
in the petroleum products market, the dynamics of production capacity in the 
industry, as well as the stability of global oil demand. 
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Нарастающие темпы технологических, экономических и социальных 
изменений, а также их возрастающее влияние на функционирование 
рынков и общества вызывают интерес практиков и теоретиков управ-
ления во всем мире, что приводит к значительному прогрессу в наших 
знаниях о текущих социально-экономических трансформациях. К клю-
чевым рыночным изменениям, видимым невооруженным глазом, от-
носится, прежде всего, цифровизация, влекущая за собой распростра-
нение цифровых технологий в экономике и обществе. Это вызывает 
многочисленные изменения в производственных процессах (инду-
стрия 4.0) или предоставлении услуг (алгоритмизация процессов, 
боты и т. д.), а также в способах создания и распределения добавлен-
ной стоимости (так называемая экономика совместного использова-
ния, новые бизнес-модели и т. д.). 
Статья посвящена цифровизации в сфере HR. Очевидно, что все бо-
лее глубокое проникновение информационных технологий во все ас-
пекты современного общества, темпы которого в последние десятиле-
тия значительно ускорились. Внедрение новейшего оборудования, 
программ, платформ и ИТ-инструментов формирует фундамент кон-
курентных преимуществ предприятия путем оптимизации бизнес-про-
цессов, а цифровые технологии позволяют компаниям удерживать 
конкурентные позиции на рынке 
В статье уточнены сущность и особенности использования цифрови-
зации предприятия, как его конкурентного преимущества, определена 
роль цифровизации HR-процессов в организации в конкурентной 
борьбе. Описаны ключевые и наиболее востребованные навыки, кото-
рые необходимо развивать менеджерам HR, чтобы оставаться цен-
ным и эффективным специалистом. Рассмотрены и обобщены основ-
ные требования для эффективного внедрения и развития цифровых 
технологий в процессы управления предприятиями в целом и в част-
ности. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, управление 
человеческими ресурсами, HR-менеджмент, HR-менеджер. 
 

 

Введение 
Концепция цифровизации определяет процесс, в котором 

предприятия посредством технологического прогресса и ис-
пользования новых инструментов в области информационных 
технологий трансформируют свои способы функционирования 
в бизнес-среде. При определении цифровизации некоторые 
авторы различают оцифровку от цифровизации,. Следует от-
метить, что, особенно в английском языке, существуют два 
разных термина: digitization от digitalization, которые иногда 
определяются по-разному. Процесс оцифровки включает в 
себя преобразование аналоговых ресурсов в цифровые. 
Обычно это включает преобразование текста, изображения 
или звука в цифровую форму, которая может быть обработана 
компьютером и программным обеспечением. Часто использу-
емым примером является оцифровка библиотечных ресурсов 
– преобразование ранее доступных изданий (в том числе ред-
ких) в цифровую форму. 

Концепция цифровизации означает более широкие органи-
зационные изменения в реализации процессов в направлении 
цифровых решений. Основная идея – преобразовать не 
только информацию, но и прежде всего организационные про-
цессы из аналоговых в цифровые. На примере библиотеки это 
будет означать, например, изменение методов предоставле-
ния публикаций (удаленный доступ), методов каталогизации 
или анализа данных об их использовании. Независимо от под-
хода, оба процесса взаимосвязаны, и эти термины часто ис-
пользуются как синонимы в зависимости от контекста. В этом 
исследовании мы будем использовать широкую концепцию 
цифровизации, при которой цифровизация считается явле-
нием, предполагающим использование цифровых технологий 
в индивидуальной, организационной и социальной сферах для 
изменения бизнес-модели и предоставления организациям 
новых возможностей [1]. С точки зрения бизнеса, цифровиза-
ция - это процесс использования цифровых технологий для из-
менения бизнес-модели и предоставления новых возможно-
стей для получения дохода и создания ценности; следова-
тельно, это процесс перехода к цифровому бизнесу [1]. 

Руководящей идеей в бизнесе является эффективная ин-
теграция цифровых технологий в процессы, бизнес-модели и 
методы предоставления ценности заинтересованным сторо-
нам. Процесс интеграции цифровых технологий с бизнес-про-
цессами зачастую является условием выживания и построе-
ния конкурентного преимущества современных организаций. 
Чаще всего это означает фундаментальные изменения в под-
ходе компании к цифровой трансформации. 

Цифровая трансформация — это сумма изменений, кото-
рые могут возникнуть в результате быстрого и широкого внед-
рения новых информационных и коммуникационных техноло-
гий в экономике и обществе, которые - индивидуально и осо-
бенно в сочетании - обладают значительным потенциалом для 
изменения того, как мы работаем и ведем бизнес. Цифровая 
трансформация изменила способы, которыми сегодня боль-
шинство предприятий связываются со своими клиентами, ра-
ботают, разрабатывают свои бизнес-модели, а также способы 
их внутренней организации и управления. 

В условиях цифровизации предприятия на первый план 
выходит укрепление кадрового потенциала [1]. Цифровизация 
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HR-процессов в организации требует качественно новых лю-
дей, которые будут являться драйверами цифровой трансфор-
мации в компаниях [2]. Технологические решения могут стать 
конкурентным преимуществом только в том случае, если они 
ставят всех на одну планку качества, скорости, ассортимента 
услуг и цены [3]. 

Вопрос определения роли и сущности цифровизации HR-
процессов в организации в обеспечении осуществления транс-
формации бизнес-процессов и опыт внедрения различных ИТ-
платформ раскрыты в работах [4, 5, 6]. В исследованиях [7, 8] 
раскрываются разные аспекты развертывания процесса циф-
ровизации персонала в контексте повышения конкурентоспо-
собности предприятия. Проблематика практической значимо-
сти внедрения автоматизированных и цифровых технологий в 
сфере HR-менеджмента была рассмотрена в работах [9, 10]. 

Вместе с тем, учитывая интенсификацию влияния цифро-
вых технологий на управление человеческими ресурсами, це-
лесообразным является анализ современных возможностей 
цифровизации предприятия для развития кадрового менедж-
мента в организации для создания надлежащей HR-стратегии. 

Целью статьи является исследование процесса трансфор-
мации HR-функций под влиянием цифровизации, актуализа-
ция внедрения цифровых технологий в HR, определение ос-
новных возможностей, которые несет цифровизация предпри-
ятия для управления персоналом. 

 
Результаты исследования 
Цифровизация предприятия определяется как внедрение 

цифровых решений в большинстве сфер деятельности. Благо-
даря ей можно собирать и анализировать данные и, как след-
ствие, использовать собранные данные для оптимизации 
управленческих и производственных процессов, создания ин-
новационных услуг и расширения существующего предложе-
ния и даже новых бизнес-моделей. Ее цель – в полной мере 
использовать возможности, которые предлагают современные 
технологические решения. Цифровая трансформация может 
происходить совершенно по-разному на каждом предприятии. 
Условием этой трансформации является расширенное ис-
пользование цифровых решений и ресурсов данных, а ее цель 
— массовая персонализация производства товаров и услуг в 
ответ на индивидуальные потребности клиентов. 

Цифровизация предприятия формирует плато конкурент-
ных преимуществ предприятия: высокий уровень конкуренто-
способности; упрощение работы с массивом информации; эко-
номию средств; лояльность клиентов; положительное отноше-
ние к имиджу предприятия и т.п.  

Внутренней целью цифровой трансформации предприя-
тия является повышение эффективности бизнес-процессов. 
Для удовлетворения потребностей в гибкости и скорости изме-
нений острым становится вопрос внедрения облачных плат-
форм, которые ускоряют разработку приложений, рабочих 
процессов персонала организации, интеграцию данных, а 
также позволяют расширить возможности аналитики и упро-
стить процесс подготовки корпоративной отчетности, что 
важно для своевременного принятия качественных управлен-
ческих решений [3]. 

В то же время внешние преимущества, получаемые пред-
приятиями от цифровой трансформации – это возможность 
разработки и адаптации продуктов/услуг с учетом потребно-
стей и ожиданий клиентов – переход от «целевой аудитории» 
к персонализации, что повышает лояльность потребителей и 
является залогом конкурентного преимущества в борьбе за по-
купателя [4]. 

При этом возрастают роль и значение HR-менеджеров для 
функционирования и развития организации. Современные HR-

менеджеры должны вместе с высшим руководством участво-
вать в создании внутриорганизационной политики управления 
персоналом, воплощении инновационных идей, разработке 
мотивационных систем, разрешении конфликтов и трудовых 
споров. [4] 

Необходимо отметить, что не каждая организация нужда-
ется в HR-менеджере, потребность в таком работнике возни-
кает тогда, когда штат компании достигает 100 и более чело-
век. Если же компания очень большая, то, соответственно, 
необходимы и помощники HR-менеджера. Для каждого такого 
работника существуют свои задачи, конкретные обязанности, 
например, поиск нужных специалистов, наем персонала, обу-
чение и т.д. 

Выполнение ряда обязанностей предполагает выполнение 
трех определяющих ролей менеджера: принятие решений, ин-
формационной и роли руководителя. Основное отличие мене-
джера от других категорий работников состоит в том, что он 
владеет правом и обязан принимать управленческие решения 
в пределах полномочий и делать это разумно, поскольку такие 
решения влияют на результат деятельности рабочих. Инфор-
мационная роль менеджера заключается в том, что он занима-
ется сбором информации относительно внешней и внутренней 
среды, конкурентов, экономических процессов, спроса и пред-
ложения на рынке труда и т.д. Информация, которую монито-
рит HR-менеджер, должна относиться к тому виду деятельно-
сти, на который ориентируется организация. Уже полученную 
и обработанную информацию HR-менеджер распространяет 
среди работников организации [10]. HR-менеджер также иг-
рает роль руководителя, поскольку управляет процессами 
формирования состава работников, приобретения послед-
ними умений, навыков, знаний, осуществляет мобилизацию их 
на достижение поставленных целей и решение задач органи-
зации. На нем лежит ответственность за формирование отно-
шения внутри и вне организации [5]. 

Что касается цифровых навыков, которые, по сути, пред-
ставляют собой умение использовать новые технологии в 
своей работе, то HR-менеджер не обязательно должен знать 
языки программирования. Достаточно ориентироваться в циф-
ровых условиях, разбираться и уметь пользоваться новым 
программным обеспечением и сервисами. 

Цифровая трансформация HR-менеджмента подразуме-
вает не только автоматизацию процессов, использование обо-
рудования и программ, но и создание системы, в которой ис-
пользование данных работает на эффективность предприя-
тия. Несмотря на то, что цифровизация – это о цифровых тех-
нологиях и процессах, основной подход в этой системе – каче-
ственный клиентский сервис. Причем под клиентами подразу-
меваются как реальные внешние клиенты, приносящие орга-
низации прямой доход, так и собственные сотрудники, что 
означает важность развития корпоративной культуры органи-
зации [9]. 

Основной составляющей HR-менеджмента является про-
фессиональный отбор сотрудников, который во многом опре-
деляет эффективность кадрового менеджмента, поэтому на 
современных предприятиях, как правило, отбору персонала 
уделяется должное внимание. Сегодня в России существует 
множество программных продуктов, как сложных, так и локаль-
ных, для реализации функции подбора персонала, которые 
могут частично или почти полностью заменить человека в этом 
процессе. [3]  

Некоторые программы используются не только для под-
бора персонала, но и для обычного онлайн-тестирования, уже 
считающегося обычным делом в работе HR-специалиста или 
рекрутера, и также являющегося частью HR-цифровизации ор-
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ганизации. Использование этого инструмента позволяет орга-
низациям экономить немалые суммы обучения и оптимизации 
персонала.  

Что касается новых цифровых технологий, стоит упомя-
нуть об активно развивающихся чат-ботах, используемых не 
только для привлечения кандидатов, но и для удаленного обу-
чения новичков. Кроме того, чаты активно используются во 
внутренних коммуникациях и опросах, в обучении персонала 
[4]. 

Цифровизации HR-процессов не ограничивается рекрутин-
гом. Возможность ведения и хранения дел сотрудников в элек-
тронном виде является настоящей революцией в работе HR-
отделов. Замена громоздких бумажных папок и скоросшивате-
лей легкодоступными электронными файлами существенно 
облегчает текущую работу и приносит огромную экономию 
(нет необходимости вести архивы с документами даже 50-лет-
ней давности). 

Электронные файлы позволяют настроить единую элек-
тронную модель личных файлов, адаптированную к потребно-
стям конкретного предприятия. Решение предлагает единую 
структуру личных файлов, разделенных на папки и типы доку-
ментов (например, электронный файл отдела кадров, содер-
жащий, например, трудовые договоры, справки с места ра-
боты и т. д.). 

К наиболее важным особенностям решения относятся: 
адаптация для поддержки многофилиальных предприятий 
(возможность создания системы авторизации для управления 
архивами на выбранных филиалах), готовность обслуживать 
множество бизнес-подразделений, возможность обмена доку-
ментацией с сотрудниками. Условием отказа от бумажной до-
кументации является обеспечение отдельных видов докумен-
тов (например, договоров, приложений, сертификатов) квали-
фицированной электронной подписью. 

Также, благодаря цифровизации HR и использованию тех-
нологий на основе облачных вычислений или искусственного 
интеллекта можно предоставить сотрудникам приложения и 
системы самообслуживания, благодаря которым они смогут 
решать самые разные вопросы, в том числе: в следующих об-
ластях: 

управление персоналом, например, подача заявления на 
отпуск, загрузка страхового полиса, просмотр платежной ведо-
мости или выбор дополнительных льгот; 

развитие и обучение, например, поиск подходящего обуче-
ния, выбор момента и места обучения или общение с другими 
участниками обучения; 

периодическая оценка, позволяющая собирать отзывы и 
мнения коллег или управлять целями; 

управление командой сотрудников, например, с помощью 
ИТ-решений в процессе повышения или создания планов пре-
емственности. 

Доступ к платформам самообслуживания позволяет сни-
зить затраты на общие кадровые процессы и в то же время 
адаптировать HR-решения к индивидуальным потребностям 
сотрудника.  

Цифровизация кадровой функции возможна благодаря ис-
пользованию интегрированных ИТ-систем, используемых для 
управления всеми процессами, связанными с функционирова-
нием сотрудника на предприятии. Анализ данных и информа-
ции, полученных из этих систем, HR-платформ самообслужи-
вания и социальных сетей, может помочь в анализе профиля 
компетенций кандидатов и сотрудников, их моделей поведе-
ния или в изучении эффективности HR-программ. Это, несо-
мненно, одно из направлений, требующих совершенствования 
и профессионализации. 

Оценивая перспективы внедрения современных техноло-
гий HR в практику отечественных предприятий для повышения 

эффективности их бизнеса, следует отметить, что успех веду-
щих предприятий в первую очередь обусловлен созданием 
высокоэффективных механизмов управления персоналом, ко-
торые основаны на комплексном и стратегическом подходе к 
использованию и развитию человеческих ресурсов. Учитывая 
этот факт, остальным предприятиям необходимо разрабаты-
вать и внедрять новые программы, направленные непосред-
ственно на повышение эффективности кадровой функции, на 
основе существующего опыта и современных кадровых техно-
логий в системе управления персоналом. Это позволит сосре-
доточить все процессы управления персоналом на решении 
стратегических задач компании, обеспечить привлекательные 
условия для отбора, привлечения и удержания лучших сотруд-
ников, их профессионального и личностного развития. 

 
Заключение 
В условиях динамической внешней среды организации 

цифровизация бизнеса становится неотвратимой тенденцией, 
игнорирование которой становится признаком отсталости и 
несоответствия современным требованиям.  

Соответствие изменениям, вызванным цифровизацией, а 
также использование связанных с ней возможностей являются 
одной из основных задач, стоящих перед современными пред-
приятиями. Кадровый менеджмент играет особую роль в про-
цессе цифровизации предприятия. С одной стороны, кадро-
вые службы должны разработать собственный план транс-
формации и критически проанализировать существующие ор-
ганизационные модели и HR-процессы. С другой стороны, они 
также несут ответственность за эффективную цифровизацию 
всего предприятия. Разрабатывая и предлагая соответствую-
щие решения по проектированию организационных структур, 
программ обучения и развития, управления талантами и 
управления изменениями в организации, отделы кадров ста-
новятся активным участником процесса цифровой трансфор-
мации предприятия. 

В сфере HR сейчас очень важна гибкость и интеграция 
процессов для быстрой адаптации к новым условиям работы. 
Цифровизация требует понимания, что вместо стандартного 
подхода к персоналу становится ценнее подход, ориентиро-
ванный на индивидуальность работника. Для профессии HR-
специалиста это означает изменение содержания HR-дея-
тельности, происходит развитие функциональных обязанно-
стей, их оптимизация, чтобы обеспечить максимально эффек-
тивное для бизнеса взаимодействие персонала. 

Умелое применение информационных технологий позво-
ляет организации адекватно реагировать на изменения в окру-
жающей среде, а следовательно, избегать возможных потерь 
и неуклонно повышать эффективность своего функционирова-
ния. 
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The increasing pace of technological, economic and social changes, as well as their 

increasing impact on the functioning of markets and society, arouse the interest 
of management practitioners and theorists around the world, which leads to 
significant progress in our knowledge of current socio-economic transformations. 
The key market changes visible to the naked eye include, first of all, digitalization, 
which entails the spread of digital technologies in the economy and society. This 
causes numerous changes in production processes (industry 4.0) or the provision 
of services (algorithmization of processes, bots, etc.), as well as in the ways of 
creating and distributing added value (the so-called sharing economy, new 
business models, etc.). The article is devoted to digitalization in the field of HR. 
It is obvious that there is an ever deeper penetration of information technologies 
into all aspects of modern society, the pace of which has accelerated significantly 
in recent decades. The introduction of the latest equipment, programs, platforms 
and IT tools forms the foundation of the competitive advantages of the enterprise 
by optimizing business processes, and digital technologies allow companies to 
maintain competitive positions in the market The article clarifies the essence and 
features of the use of digitalization of the enterprise as its competitive advantage, 
defines the role of digitalization of HR processes in the organization in the 
competitive struggle. The key and most in-demand skills that HR managers need 
to develop in order to remain a valuable and effective specialist are described. 
The main requirements for the effective implementation and development of 
digital technologies in the management processes of enterprises in general and 
in particular are considered and summarized.  
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Веб-технологии продвижения дополнительных образовательных 
программ в среде обучающихся  
 
 
 
Кукин Михаил Юрьевич 
кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг» Петербургского государственного университета путей со-
общения Императора Александра I, mkukin.spb@gmail.com 
 
Целью проведенного в работе исследования является определение 
наиболее эффективных методов веб-продвижения дополнительных 
образовательных программ «цифровой кафедры» в среде учащихся 
вуза. В ходе исследования проверяется гипотеза о зависимости 
успешности продвижения услуг от выбранного варианта реализации 
рекламного объявления на страницах сайта.  
В рамках исследования решаются следующие задачи – демонстриру-
ется потребность в быстрой адаптации образовательных программ к 
меняющимся потребностям рынка труда в секторе информационных 
технологий, определяется место проекта «Цифровая кафедра» в ре-
шении проблемы нехватки квалифицированных IT-специалистов, 
определяются наиболее эффективные методы веб-продвижения 
«цифровой кафедры» в среде обучающихся.  
Результатом исследования стали рекомендации по выбору вариантов 
реализации рекламно-информационных объявлений о программах 
«цифровой кафедры» на страницах сайта.  
Ключевые слова: веб-технологии, продвижение услуг, цифровая ка-
федра, баннерная реклама, рынок труда, профессиональное образо-
вание, образовательная программа. 
 

За последние несколько лет в России численность обучаю-
щихся по основным образовательным программам различного 
уровня демонстрировала достаточно стабильные показатели. 
В 2021 году по данным Росстата [4] численность обучающихся 
по программам профессионального образования на 10 тыс. 
человек населения составляла: 

 по программам бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры – 278 чел.; 

 по программам среднего профессионального образо-
вания – 236 чел. 

Однако, структура направлений подготовки в рамках ос-
новных образовательных программ зачастую не успевает от-
реагировать на изменение спроса на тех или иных специали-
стов на рынке труда. Примером может служить ситуация со 
специалистами в области информационных технологий.  

В целом можно говорить о существенном росте спроса на 
таких специалистов со стороны российских компаний – даже 
несмотря на то, что в 2022 году на рынок труда вышли специ-
алисты, ранее работавшие на зарубежные компании, число ак-
тивных вакансий в 2023 году увеличилось на 10% по сравне-
нию с прошлым годом [5]. 

Наличие неудовлетворенного спроса привело к тому, что 
зарплатное предложение именно в IT-сегменте рынка труда за 
последний год увеличилось сильнее всего. Тем не менее, и 
внутри сегмента происходят изменения конъюнктуры – при де-
фиците разработчиков ПО для российских операционных си-
стем сократился спрос на разработчиков компьютерных игр, на 
одну вакансию Java-разработчика в 2023 г. претендуют 4 кан-
дидата, в то время как в 2022 г. на одну вакансию приходило 
одно резюме [2]. 

Решением проблемы нехватки IT-специалистов требуемой 
квалификации в этой ситуации может стать более гибкий ин-
струмент – дополнительные программы профессионального 
образования, осваиваемые студентами параллельно с освое-
нием основных образовательных программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры. Именно с этой целью в состав 
программы «Приоритет 2030» включен проект «Цифровая ка-
федра».  

Реализация проекта «Цифровая кафедра» предполагает, 
что вузы-участники организуют программы профессиональной 
переподготовки, которые обеспечивают для студентов, обуча-
ющихся по IT-направлениям, усиленную подготовку и обуче-
ние новому востребованному на рынке виду профессиональ-
ной деятельности, а для остальных студентов развивают ба-
зовые, но критически необходимых на современном этапе IT-
компетенции. Ожидается, что до конца 2025 года «цифровые 
кафедры» окончат свыше 385 тыс. человек, а к 2030 году до-
полнительную квалификацию по IТ-профилю получат 1 млн 
135 тыс. студентов [1]. 

Хотя термин «услуга» применительно к образованию вы-
зывает справедливую критику в образовательной среде, для 
успешной реализации проекта требуется стимулировать сту-
дентов к участию в нем, используя в том числе методы, ак-
тивно применяемые специалистами-маркетологами при про-
движении товаров и услуг. 
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Предметом рассмотрения в данной статье является при-
менение современных веб-технологий для продвижения до-
полнительных образовательных программ «цифровой ка-
федры» в среде студентов вуза, обучающихся по различным 
основным образовательным программам высшего професси-
онального образования. 

Основной задачей веб-технологий является создание веб-
страниц и сайтов, образующих так называемую «всемирную 
паутину» (World Wide Web, WWW), причем созданные стра-
ницы должны обеспечивать достижение поставленных их раз-
работчиками целей. Применительно к теме исследования од-
ной из таких целей может являться информирование обучаю-
щихся в вузе о действующей на его базе «цифровой кафедре» 
и привлечение их к поступлению на ту или иную дополнитель-
ную образовательную программу. В этом случае веб-техноло-
гии, по сути, выступают инструментом рекламы «цифровой ка-
федры» и её образовательных программ.  

При оценке достоинств тех или иных вариантов рекламы 
посредством веб-страниц следует учесть ряд особенностей 
«цифровой кафедры» как объекта рекламы.  

Прежде всего, важно понимать, что на образовательные 
программы кафедры предполагается привлечение контин-
гента из числа обучающихся в этом же учебном заведении. 
Это означает, что размещать рекламу следует на посещаемых 
всеми обучающимися веб-страницах в пределах внутривузов-
ского пространства «всемирной паутины». К таким страницам 
можно отнести страницы сайтов систем дистанционного обу-
чения (СДО) вузов, которые активно использовались в период 
ковидных ограничений и продолжают использоваться и в 
настоящее время для решения задач организации самостоя-
тельной работы студентов, проведения мероприятий текущего 
контроля знаний и промежуточной аттестации. 

Рекламные объявления, размещаемые непосредственно 
не веб-страницах, традиционно представляют собой оформ-
ленные в виде отдельных блоков статические изображения, 
видеоролики, анимацию, которые содержат призывы к выпол-
нению определенных действий (как правило щелчка кнопкой 
мышки на активном элементе) для перехода на другую стра-
ницу, где можно получить дополнительную информацию, при-
обрести товар и т.п.  

На эффективность такой рекламы оказывает влияние це-
лый ряд факторов, один из которых – её заметность. Замет-
ность рекламного блока определяется его положением, разме-
ром, цветами, характером изображения в блоке (статическое 
или динамическое). Выбирая место размещения рекламного 
блока на веб-страницы следует учитывать особенности про-
смотра страницы пользователем. Самую высокую эффектив-
ность демонстрируют баннеры, размещенные в блоках в верх-
ней части страницы над меню или непосредственно под меню, 
а также рекламные блоки, встраиваемые непосредственно в 
контент страницы (например, баннеры между абзацами тек-
ста). Баннеры, размещаемые в боковых панелях (сайдбарах), 
обладают меньшей заметностью. 

Рассматривая три вышеуказанных места для размещения 
рекламы на страницах СДО следует исключить баннеры в бо-
ковых панелях ввиду их низкой эффективности, а также бан-
неры в тексте самой страницы, так как они будут мешать обу-
чающимся вдумчиво воспринимать размещенную на странице 
информацию – опорный конспект лекции, вопросы теста и т.п. 

Одним из самых популярных у современных веб-дизайне-
ров рекламных элементов является расположенный в верхней 
части страницы слайдер – блок, в котором друг друга периоди-
чески сменяют несколько рекламных объявлений. Однако, как 
показали исследования [3] – этот внешне привлекательный ва-

риант существенно уступает в эффективности (отношению ко-
личества целевых действий к количеству показов) проигры-
вает статичному изображению.  

 
Таблица 1  
Кликабельность слайдера 
 Слайдер ис-

пользуется в 
брендинге 

Слайдер предла-
гает запись на 

вебинары 

Слайдером 
продвигаются 

услуги 

Просмотры глав-
ной страницы, штук

4 854 33 494 729 882 

Клики по «кару-
сели» / слайдеру, 
штук 

32 76 1 179 

CTR 0,65% 0,22% 0,16% 
 
В табл. 1 приведены опубликованные агентством марке-

тинговой информации Search Engine Land результаты иссле-
дования по такому показателю эффективности рекламы, как 
отношение щелчков (кликов) мышкой по слайдеру к числу про-
смотров страницы со слайдером (CRT) [6]. Данные показатели 
оцениваются специалистами как крайне низкие.  

В этой связи вместо цепочки сменяющих друг друга в слай-
дере объявлений о различных дополнительных образователь-
ных программах «цифровой кафедры» целесообразней при-
менить один расположенный в верхней части страницы стати-
ческий баннер, который переводит на отдельную страницу, где 
представлен каталог этих образовательных программ. 

В качестве альтернативы или дополнения баннеру, разме-
щаемому в верхней части страницы дисциплины на сайте 
СДО, может выступить всплывающее окно. Критика данного 
элемента веб-дизайна в большей степени связана с тем, что 
использование таких окон часто сопряжено с тем, что они вы-
зывают негативные эмоции, так как появляются слишком ча-
сто, закрывают основной контент, содержат информацию, не 
относящуюся к контенту страницы, что в целом создает небла-
гоприятный имидж сайта.  

При всем этом всплывающие окна остаются одним из 
наиболее эффективных инструментов рекламы, что можно ис-
пользовать для целей продвижения «цифровой кафедры», а 
негативные моменты преодолеть за счет органичного встраи-
вания такого окна в интерфейс сайта и показа его только один 
раз за сеанс пребывания на сайте – например, через 8 секунд 
после захода в систему СДО (данная цифра рекомендуется на 
основании исследования [7], проведенного компанией Sumo, 
разработчиком инструментов для продвижения сайтов) может 
быть выведено всплывающее окно с предложением ознако-
миться с возможностью получения второй профессии в IT-
сфере на «цифровой кафедре».  

Подводя итог, можно рекомендовать для целей продвижения 
образовательных программ «цифровой кафедры» сочетание ста-
тичного баннера в верхней части страниц дисциплин в системе 
СДО и однократного появления всплывающего окна через 8 се-
кунд после захода на сайт. Это должно привлечь внимание сту-
дентов к возможности получения второй востребованной на 
рынке специальности в период обучения в вузе и способствовать 
успешной реализации программы «Приоритет 2030». 
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The purpose of the research carried out in this work is to determine the most effective 

methods of web promotion of additional educational programs of the “digital 
department” among university students. 

The study tests the hypothesis about the dependence of the success of service 
promotion on the chosen option for implementing advertising on the pages of the 
site. 

The study solves the following problems: it demonstrates the need for rapid adaptation 
of educational programs to the changing needs of the labor market in the 
information technology sector, determines the place of the “Digital Department” 
project in solving the problem of the shortage of qualified IT specialists, and 
determines the most effective methods of web promotion of the “digital 
department” "among students. 

The main method in this study was a comparative analysis of secondary information 
presented in the reports of the Federal State Statistics Service and publications 
of analytical agencies. 

The result of the study was recommendations for choosing options for implementing 
advertising and information announcements about the “digital department” 
programs on the website pages. 

Keywords: web technologies, promotion of services, digital department, banner 
advertising, labor market, vocational education, educational program.  

References 
1. Since September, 115 Russian universities are opening enrollment of students for 

“digital departments” [Electronic resource] // Ministry of Science and Higher 
Education - URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/nauka-i -
education/51479/ 

2. GlobalCareer research: there are more than three resumes for one Java developer 
vacancy [Electronic resource] // Information portal of IBS Expertise LLC - URL: 
https://ibs.ru/media/news/issledovanie-globalcareer-na-odnu -vakansiyu-java-
razrabotchika-prikhoditsya-bolee-trekh-rezyume/ 

3. How do sliders affect landing page conversion? [Electronic resource] // Information 
portal “LPGenerator” - URL: https://lpgenerator.ru/blog/2015/04/10/kak-slajdery-
vliyayut-na-konversiyu-landing-page/ 

4. Russian statistical yearbook. 2022: Statistical collection/Rosstat. –M., 2022 – 691 
p. 

5. Labor market in Russia (IT and telecom) [Electronic resource] // Information portal 
“TAdviser” – URL: 
https://www.tadviser.ru/index.php/Article:Labor_market_in_Russia_(IT_and_tele
com) 

6. Homepage Sliders: Bad For SEO, Bad For Usability [Electronic resource] // Portal 
of the marketing information agency Search Engine Land - URL: 
https://searchengineland.com/homepage-sliders-are-bad-for-seo- usability-
163496 

7. Sean Bestor. Pop-up Statistics: Findings From Analyzing 2 Billion Pop-up Examples 
[Electronic resource] – URL: // https://sumo.com/stories/pop-up-statistics 
 

  



 

 119

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2023 

Деятельность небольшого адвокатского партнерства за рубежом 
и его трансформация в ответ на глобальные вызовы 
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номики», mail@advokat-makarenko.ru; 
 
В статье рассматриваются истоки возникновения, порядок формиро-
вания, структура и сферы практики небольшой юридической фирмы, 
создаваемой в организационно-правовой форме адвокатского парт-
нерства/товарищества, в странах общего и континентального права. 
Исследуется генезис адвокатского партнерства, исторические предпо-
сылки к использованию именно такой организационно-правовой 
формы, ее достоинства и недостатки на современном этапе. Автор 
приводит причины лучшей устойчивости небольших адвокатских фирм 
на рынке, в особенности в кризисный период, а также направления их 
реформирования, в частности реформирования управленческой 
структуры, на новом этапе развития с учетом прогресса информаци-
онных технологий. Обосновываются преимущества на рынке неболь-
ших специализированных юридических фирм-бутиков. В свете появ-
ления на рынке труда миллениалов как ведущей рабочей силы, кото-
рая устанавливает новые требования в части условий труда (свобод-
ный график работы, отсутствие иерархического подчинения, установ-
ление справедливого баланса между работой и личной жизнью) пред-
лагается более широкое использование горизонтальных структур 
управления, снижающих бюрократическую составляющую, и платфор-
менных решений. 
Ключевые слова: юридическая фирма, адвокатское товарищество, 
адвокатское партнерство, фирмы-бутики, горизонтальная структура 
управления, платформенные решения в сфере управления юридиче-
ским бизнесом. 
 
 

Так же как и в России, юридические фирмы за рубежом сильно 
различаются по размеру – от индивидуально практикующих 
адвокатов до глобальных гигантов, в которых работают сотни 
или даже тысячи юристов и которые имеют отделения по 
всему миру. В то время как некоторые адвокаты чувствуют 
себя наиболее полно реализованными, работая в крупной ор-
ганизации, другие чувствуют себя более комфортно, работая 
в небольших фирмах-бутиках. Такие небольшие фирмы тра-
диционно являются одной из основных форм адвокатской 
практики в континентальной Европе, хотя достаточно часто 
встречаются и в странах общего права, в частности в США и 
Великобритании. В небольших городах также все еще можно 
встретить так называемые юридические фирмы «общей прак-
тики», хотя в последние годы небольшие фирмы видят свое 
преимущество именно в специализации. 

Юридические фирмы создаются в различных организаци-
онно-правовых формах, в зависимости от юрисдикции, в кото-
рой такая фирма практикует. К наиболее распространенным 
формам относятся: 

Единоличное владение или индивидуальная практика 
(Sole proprietorship), где адвокат является единственным вла-
дельцем и единственным практикующим сотрудником юриди-
ческой фирмы, и несет ответственность по всем прибылям, 
убыткам и обязательствам; 

Полное товарищество (General partnership), в котором 
все адвокаты, являющиеся членами фирмы, разделяют соб-
ственность, прибыль и ответственность; 

Профессиональные корпорации (Professional 
corporations), которые выпускают акции для адвокатов в по-
рядке, аналогичном тому, как это делается в коммерческих 
корпорациях; 

Общество с ограниченной ответственностью (Limited 
liability company), в котором адвокаты-владельцы называются 
«членами», но не несут прямой ответственности перед креди-
торами юридической фирмы (такая организационно-правовая 
форма запрещена как противоречащая общественному по-
рядку во многих юрисдикциях, но разрешена в других в форме 
«Профессионального общества с ограниченной ответственно-
стью» или "Professional Limited Liability Company" - "PLLC"); 

Профессиональная ассоциация (Professional 
association), которая действует аналогично профессиональной 
корпорации или компании с ограниченной ответственностью; 

Партнерство с ограниченной ответственностью 
(Limited liability partnership - LLP), в котором адвокаты-вла-
дельцы являются партнерами, но ни один из партнеров не 
несет ответственности перед кредиторами юридической 
фирмы и ни один из партнеров не несет ответственности за 
профессиональные упущения со стороны любого другого 
партнера. LLP облагается налогом как партнерство, но при 
этом пользуется защитой от ответственности, свойственной 
корпорации. 

Наиболее распространенной организационно-правовой 
формой небольшой юридической фирмы, близкой к россий-
скому адвокатскому бюро, является полное товарищество. 
Аналогичные формы наиболее развиты в странах континен-
тальной Европы, к примеру, профессиональное гражданско-
правовое общество (Société Civile Professionnelle) и общество 
практикующих представителей либеральной профессии 
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(Société d'Exercice Libéral) во Франции, гражданско-правовое 
товарищество (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) в Германии, 
ассоциации адвокатов (associazioni tra avvocati) в Италии, 
партнерство (maatschap) в Нидерландах. При этом, так же как 
и в российском законодательстве, адвокаты в таких товарище-
ствах (партнерствах) выступают в личном качестве и «участие 
в ассоциации адвокатов не может наносить ущерб автономии, 
свободе и интеллектуальной независимости адвоката при вы-
полнении возложенной на него задачи. Любое соглашение об 
обратном является недействительным.» [19] Так же, как и рос-
сийский закон об адвокатуре, соответствующее законодатель-
ство Германии, к примеру, запрещает коммерциализацию ад-
вокатской деятельности и неравенство адвокатов в рамках 
партнерства. Как отмечал профессор юридического факуль-
тета Университета Айовы Марк Осиель, «культурный идеал 
Bildung ставил гуманистическое обучение, а не потребности 
коммерции, в основу профессионального самоопределения». 
[24, c. 2025] Об этом же говорит и соответствующее законода-
тельство Италии, хотя законодательство Франции не запре-
щает адвокатам наем на работу других адвокатов. В Нидер-
ландах maatschap предусматривает возможность для адвока-
тов независимо практиковать в собственных офисах, но сов-
местно нести расходы на аренду, сотрудников и маркетинг. 

Таким образом, адвокатские образования в странах конти-
нентального права рассматриваются, прежде всего, как типич-
ные профессиональные структуры, где профессиональный 
компонент существенно превалирует над административным. 
[2; 8; 10] Индивидуальная практика и небольшие профессио-
нальные партнерства все еще преобладают в структуре адво-
катских образований стран континентальной Европы. Напри-
мер, во Франции среднее число адвокатов в юридической 
фирме составляет 2,73 человека. [9] Проведенное в 2015 году 
в Италии исследование структуры адвокатских образований, 
связанное с внедрением информационных технологий в граж-
данский процесс, продемонстрировало, что от 56% до 80% (в 
зависимости от региона) составляют небольшие юридические 
фирмы, где практикует два-три адвоката. Фирмы, где практи-
куют 10 и более адвокатов составляют от 2% до 15% всех ад-
вокатских образований в регионе. [29] Немецкие адвокаты, как 
правило, также в основном практикуют индивидуально, рабо-
тают юрисконсультами или государственными служащими. 
Небольшие юридические фирмы – или скорее продвинутые 
индивидуальные практики либо небольшие товарище-
ства/партнерства – действуют в каждом крупном городе Гер-
мании. Многие небольшие юридические фирмы там преврати-
лись в специализированные бутики или сконцентрировались 
на региональном присутствии. По состоянию на 2000 год, 
большинство практикующих адвокатов (55%) по-прежнему 
практиковали индивидуально, и 35% - в небольших местных 
партнерствах. [4; 32, c. 1130] 

В странах англо-саксонской правовой семьи также можно 
встретить адвокатские фирмы, образованные в форме про-
стого товарищества/партнерства (Англия и Уэльс, Канада), од-
нако наиболее популярной является форма профессиональ-
ного общества (партнерства) с ограниченной ответственно-
стью. Существуют и исключения из общего правила совмест-
ной практики – английские и австралийские барристеры тради-
ционно практикуют только единолично, имея небольшой аппа-
рат. Функции юридической фирмы для них выполняют фирмы 
солиситоров. Небольшой считается фирма, где практикуют до 
25 адвокатов/солиситоров. В Англии и Уэльсе, к примеру, 
насчитывается около 11 000 юридических фирм, большинство 
из которых представляют собой небольшие фирмы, обслужи-
вающие частных лиц в своем районе. Такие фирмы могут ва-
рьироваться от давно существующих групп из пары десятков 
солиситоров в центре города до индивидуально практикующих 

солиситоров, открывающих свою практику в пригороде. [14] По 
состоянию на 2006 год 87% всех юридических фирм в Англии 
и Уэльсе состояли из четырех или менее партнеров, при этом 
46% являлись кабинетами индивидуально практикующих юри-
стов. [9, c. 490] К 2009 году данный процент незначительно 
снизился – 85% и 40% соответственно. [16, c. 2] В США боль-
шинство адвокатов все еще занимаются индивидуальной 
практикой или практикуют в небольших фирмах. [1] Согласно 
Статистическому отчету по юристам за 2000 год, подготовлен-
ному Американским фондом ассоциации юристов, в США 
насчитывалось 47 563 юридических фирм с двумя-тремя прак-
тикующими адвокатами и 324 903 индивидуально практикую-
щих адвоката. [5, c. 15] При этом старшие адвокаты в типичной 
небольшой фирме обычно практикуют фактически как индиви-
дуалы с собственной клиентурой, лишь работающие под об-
щей крышей, и привлекают к работе по делу своих партнеров 
лишь изредка и в незначительной мере. 

По мнению профессора Гарвардской школы менеджмента 
Джона Габарро, история юридических фирм восходит к Судеб-
ным иннам Лондона и Гильдиям торговцев и ремесленников 
Европы, в связи с чем их основополагающая структура управ-
ления уходит корнями в концепцию партнерства, причем даже 
в тех случаях, когда их организационно-правовой формой яв-
ляется корпорация. Партнеры в таких фирмах выступают од-
новременно как владельцы и управляющие (менеджеры). Га-
барро считает небольшую юридическую фирму-партнерство 
одной из форм профессиональных фирм, оказывающих спе-
циализированные услуги одновременно с обучением на рабо-
чем месте новых сотрудников. Такая модель, которую он назы-
вает «стратифицированным наставничеством», хорошо под-
ходит для экспертного характера работы таких фирм, эпизоди-
ческого характера потребностей клиентов и того типа незави-
симых, стремящихся к вызовам профессионалов, которых они 
привлекают. Фирмы, основанные на профессиональной прак-
тике, - это организации, лучшими активами которых являются 
технические знания, отношения с клиентами и репутация. И 
форма «стратифицированного наставничества» позволяет го-
раздо эффективнее использовать эти активы, чем в случае ор-
ганизации в форме корпорации. Она позволяет молодым ад-
вокатам нарабатывать необходимые навыки и опыт, работая 
по делам клиентов под надзором старшего профессионала. 
Также, практика работы в небольших группах предоставляет 
фирме необходимую гибкость в формировании, расформиро-
вании и реформировании команд профессиональных сотруд-
ников для работы по делу на основании индивидуальных по-
требностей клиента. [11] При этом директор Центра менедж-
мента фирм, оказывающих профессиональные услуги, осно-
ванного Clifford Chance Лора Эмпсон полагает, что сам дух 
партнерства исключительно важен для юридической фирмы, 
поскольку в основе любой организации лежат противоречия 
между интересами личности и интересами коллектива, а здо-
ровый и признаваемый всеми дух партнерства помогает пре-
одолеть эти противоречия и установить должный баланс ука-
занных интересов. [7]  

Партнерство – это высшая форма кооперативной органи-
зации, «брак равных». Это также экономическая и правовая 
форма, воплощающая принципы коллегиальности и равен-
ства. Традиционно партнерство отличает семь характерных 
атрибутов: равенство участия, общее право владения, автоно-
мия, участие в разработке политики фирмы, общий доход, 
внутренний статус и признание, а также внешний статус и при-
знание. [20, c. 64] При отсутствии соглашения об обратном, все 
партнеры юридически имеют право управлять фирмой и участ-
вовать в ее прибылях. Они также несут личную ответствен-
ность по всем долгам фирмы. Обычные решения могут быть 
приняты большинством партнеров, однако важные решения, 
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например, касающиеся продажи активов, изменения харак-
тера деятельности или принятия или исключения партнера – 
требуют единогласного голосования всех партнеров. Кроме 
того, с течением времени в таких партнерствах складываются 
особые обычаи и ритуалы, которые почти так же важны, как 
юридические тонкости работы. [23, c. 15] 

Три последних десятилетия характеризуются ростом гло-
бализации, увеличением числа крупных и очень крупных меж-
дународных юридических фирм и усилением конкуренции. 
Представляется, что в таких условиях деятельность индивиду-
ально практикующих адвокатов и небольших юридических 
фирм-партнерств обречена на провал. Слишком многим адво-
катам, занимающимся индивидуальной практикой и неболь-
шим фирмам, трудно генерировать достаточный денежный по-
ток, находить клиентов, оправдывать их ожидания, привлекать 
необходимых членов команды или использовать современные 
технологии. В небольших юридических фирмах снижаются 
перспективы карьерного роста, усиливается специализация – 
происходит превращение в фирмы-бутики, чтобы выдержи-
вать конкуренцию со стороны глобальных юридических компа-
ний. Многие исследователи вынуждены констатировать, что к 
началу XXI века окончательно прошли те времена, когда юри-
сты могли спокойно верить в то, что право как профессия яв-
ляется «частью системы отправления правосудия, а не просто 
ремеслом, приносящим деньги». [17, c. 683] Однако запрос на 
деятельность небольших юридических фирм существует и у 
них есть своя клиентура. 

Согласно итальянскому социологу Луке Верцеллони, по-
требность в небольших юридических фирмах на территории 
Италии соответствует структуре итальянского производства, 
которая характеризуется множеством микропредприятий с 
числом сотрудников менее 10 человек и оборотом менее 2 
млн. евро, составляющих около 95% всех компаний. [30, c. 27] 
В таких условиях юридические фирмы работают на основе 
личных и непосредственных контактов с клиентами, зачастую 
исключительно на местном уровне.  

Аналогичные тенденции можно наблюдать и в Великобри-
тании. Так же, как и в странах континентальной Европы, для 
небольших юридических фирм там важна связь с местным со-
обществом. Партнеры таких фирм часто являются ключевыми 
фигурами в местном деловом сообществе, входят в состав 
местных комитетов, посещают приемы в местных библиотеках 
или юридических центрах, проводят беседы в школах или по-
могают собирать деньги для местных благотворительных ор-
ганизаций. Основными направлениями практики для таких 
фирм являются составление завещаний и завещательное рас-
поряжение имуществом, передача имущества и налоговые во-
просы для частных клиентов, а также семейные дела, дела о 
нанесении телесных повреждений, совершении иных мало-
значительных преступлений, трудоустройстве, иммиграции, и 
социальном жилье. Они также могут предоставлять консульта-
ции по коммерческим вопросам и вопросам собственности для 
малого бизнеса. Финансируемая государством деятельность 
по предоставлению бесплатной юридической помощи мало-
имущим традиционно составляет значительную часть работы 
таких фирм, но отнюдь не всю. На самом деле, продолжающе-
еся сокращение финансирования бесплатной юридической по-
мощи в Великобритании означает, что эти фирмы привлекают 
все большее число коммерческих и частных клиентов, чтобы 
просто удержаться на плаву. 

В США маркетинговое позиционирование небольшой юри-
дической фирмы, как вчера, так и сегодня, почти всегда зави-
сит от личной репутации каждого из входящих в нее адвокатов. 
Более опытные адвокаты имеют репутацию в сообществе, со-
стоящем либо из местного населения, либо из более отдален-
ного круга потенциальных клиентов, которые знают адвоката 

или имеют достоверную информацию о его способностях и 
честности. Репутация для одиночно практикующего адвоката 
или небольшой фирмы является индивидуальной, а не инсти-
туциональной. Адвокат, занимающийся индивидуальной прак-
тикой и приглашенный на работу в юридическую фирму по ра-
зовому контракту, или ассоциированный адвокат небольшой 
фирмы, лично не работающий с потенциальными клиентами и 
не являющийся для них лицом фирмы с точки зрения своей 
репутации, не имеет права на дополнительный доход, кроме 
своей заработной платы, и его заработная плата заканчива-
ется, когда заканчивается срок его работы по контракту. Если 
работа адвоката, получающего заработную плату, не приносит 
дохода, фирма увольняет его. Оставшиеся адвокаты продол-
жают свою практику. [12, c. 1073] Несмотря на это, практика в 
небольшой юридической фирме может быть весьма привлека-
тельной по многим основаниям, в том числе в связи с возмож-
ностью тесно влиться в жизнь местных сообществ, работать 
лицом к лицу с клиентами и выступать от их имени по вопро-
сам, имеющим большое персональное значение. [14] 

Крупные юридические фирмы продемонстрировали не-
умение адаптироваться к последствиям кризиса в силу своей 
громоздкой организационной структуры и существенной бюро-
кратизации процесса принятия решений. Еще после кризиса 
2008 года только в США полностью разорились или суще-
ственно сократили свою деятельность ряд весьма крупных 
фирм, имеющих многовековую историю. В частности, в конце 
2008 года потерпели крах фирмы Heller Ehrman и Thelen. 
Фирма Heller Ehrman, основанная в 1890 году, насчитывала 
730 юристов в пятнадцати офисах в США и за рубежом. Фирма 
Thelen, основанная в 1924 году, насчитывала более 600 юри-
стов в офисах на Атлантическом и Тихоокеанском побережьях, 
а также в Шанхае. В середине февраля 2009 года другие круп-
ные юридические фирмы уволили около 1 100 юристов и тех-
нических сотрудников всего за два дня. Неделю или две спустя 
фирма Latham and Watkins, насчитывающая 2 300 юристов в 
двадцати восьми офисах, уволила 190 юристов и 250 техниче-
ских сотрудников. За шесть месяцев 2008 года Cadwalader, 
Wickersham and Taft, 206-летняя нью-йоркская фирма, уво-
лила 131 юриста, т.е. 20% оперативного персонала. При этом 
Cadwalader и Latham являлись агрессивно управляемыми 
фирмами, которые до кризиса были одними из самых при-
быльных. [13] 

В последнее время в крупных юридических фирмах вновь 
наблюдаются центробежные тенденции. Недавнее исследова-
ние, проведенное в Великобритании компанией LexisNexis и 
опубликованное в 2022 году, показало, что все большее число 
юристов покидают традиционные юридические фирмы в 
пользу самостоятельной работы по модели разделения дохо-
дов. По прогнозам, к 2026 году треть всех юристов в Велико-
британии будут работать самостоятельно или в партнерстве. 
[26] Во Франции также наблюдается масштабный исход парт-
неров из крупных, и даже международных, юридических фирм, 
с целью учредить свои небольшие фирмы. В 2020 и 2021 годах 
только в Париже было открыто полдюжины престижных юри-
дических фирм-бутиков в различных областях – от арбитража 
до финансов и прямых инвестиций. [31] 

Юридические фирмы-бутики характеризуются востребо-
ванностью на рынке. Как правило, они представляют собой не-
большие юридические фирмы, состоящие из менее чем 20 ад-
вокатов. Помимо небольшого размера, фирмы-бутики обычно 
предлагают юридические услуги в узких или нишевых обла-
стях юридической практики. Их услуги являются более специ-
ализированными, они имеют опытный персонал и небольшой 
список клиентов. Хотя в прошлом адвокаты считали специали-
зацию (или, по крайней мере, «излишнюю специализацию») 
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непрофессиональной, сейчас наблюдается тенденция к уси-
лению разделения труда. Возросшая конкуренция усилила по-
требность в эффективности, а большая сложность законода-
тельства ограничивает количество отраслей права, в которых 
адвокат может стать экспертом. Они обычно специализиру-
ются по отраслям права (налоговое, корпоративное право, су-
дебные процессы, трастовые фонды и наследство), хотя неко-
торые специализируются по типам клиентов (банковское дело, 
здравоохранение, высокие технологии, профсоюзы, муници-
палитеты). [28, c. 225] 

Преимущество фирм-бутиков заключается в том, что они, 
как правило, более избирательны в подборе клиентов. С мень-
шим количеством дел, которые необходимо вести, и более 
специфической клиентской базой, юристы фирм-бутиков могут 
больше сосредоточиться на предоставлении индивидуаль-
ного, ориентированного на клиента обслуживания тем, кому 
они могут помочь лучше всего.  

Не следует забывать и о том, что в текущих непростых эко-
номических условиях корпоративные клиенты ищут способы 
работать с поставщиками более дешевых юридических услуг, 
число клиентов, готовых платить практически любую цену за 
высококачественную работу, существенно сократилось. Это 
создает новые возможности для небольших юридических 
фирм, которые могут использовать свои ценовые преимуще-
ства. Согласно Отчету о состоянии небольших юридических 
фирм в США (Report on the State of US Small Law Firms), под-
готовленному в 2022 году Институтом Томпсон Рейтерс, руко-
водители небольших юридических фирм в США в целом счи-
тают, что их фирмы успешны и готовы к дальнейшему росту в 
ключевых областях. Даже несмотря на то, что общая ситуация 
в экономике для многих оказалась плачевной, небольшие юри-
дические фирмы сохраняют оптимистичный взгляд на свои бу-
дущие перспективы, и, вероятно, не без оснований. Те руково-
дители небольших юридических фирм, которые применяют 
продуманный и стратегический подход к проблемам, которые 
многие из них предвидят в будущем, а также к тем, с которыми, 
по их признанию, они уже сталкиваются, нынешние потрясе-
ния в экономике в целом и на юридическом рынке в частности 
могут стать благодатной почвой для превращения трудностей 
в возможности. Конкурентная среда меняется, и это создает 
новые возможности, а небольшие юридические фирмы демон-
стрируют способность и готовность к изменениям и потенци-
альному использованию этих возможностей. [27] Такие воз-
можности включают свободу для опытных юристов в накопле-
нии специфического опыта, возможность получить исключи-
тельный узкий сегмент клиентуры и возможность вести более 
гибкий, предпринимательский бизнес. Работа в период панде-
мии продемонстрировала, что быть более гибким и более по-
движным может быть выгоднее для клиентов. Поскольку со-
временные технологии устраняют многие барьеры в админи-
стративной деятельности, существовавшие в прошлом, не-
большие фирмы могут работать эффективно и результативно 
без привлечения большого штата технических сотрудников. 

Отдельно следует остановиться на организационной 
структуре юридических фирм и ее последних модификациях. 
Юридическая фирма – это организация, созданная для оказа-
ния профессиональных услуг. Как таковая, она должна адап-
тировать свою структурную форму для выполнения специфи-
ческой работы, которую она выполняет. Организационная 
структура любой компании определяет внутренние связи, пол-
номочия, ответственность, процессы подписания документов 
и многое другое. Она также определяет, как организовано ру-
ководство в такой компании и, что особенно важно, как сотруд-
ники управляются и сами управляют своей деятельностью и 
деятельностью подчиненных. Существуют две основных орга-
низационных структуры: горизонтальная и иерархическая. 

Юридический сектор обычно довольно консервативен, тради-
ционные фирмы предпочитают иерархические структуры, с не-
сколькими уровнями управления, нисходящим подходом к биз-
нес-процессам и принятию решений, длинной цепочкой ко-
манд. Традиционная юридическая фирма, как правило, струк-
турирована в четкие иерархические группы: адвокаты, полу-
профессиональный персонал, бизнес-профессионалы и вспо-
могательный персонал. Иерархия продолжается и внутри этих 
групп. Например, адвокаты подчиняются непосредственно 
партнерам, а офисный персонал, как правило, не имеет пря-
мой связи с партнерами. Приведенная ниже организационная 
структура американской юридической фирмы является доста-
точно стандартной для всей юридической отрасли США. Как 
отмечалось ранее, чаще всего такая фирма действует в орга-
низационно-правовой форме партнерства с ограниченной от-
ветственностью (LLP). 

Управляющий партнер: Руководит деятельностью 
фирмы. Часто является одновременно руководителем юриди-
ческой фирмы и ее владельцем/совладельцем. 

Партнер: Ниже управляющего партнера в иерархии нахо-
дятся партнеры. Наряду с управляющим партнером они, как 
правило, являются владельцами фирмы. Это наиболее опыт-
ные члены команды, поэтому они получают долю от общей 
прибыли. Их также могут называть акционерами или членами. 

Ассоциированные юристы: Это адвокаты, являющиеся 
сотрудниками фирмы, но не являющиеся ее владельцами. У 
таких адвокатов, как правило, меньше опыта, чем у партнеров, 
поэтому их работа часто проверяется партнерами, и они могут 
не иметь непосредственных контактов с клиентами в первые 
несколько лет работы в фирме. 

Директор по маркетингу: В задачи директоров по юриди-
ческому маркетингу входит привлечение новых клиентов в 
фирму. Они работают с PR-компаниями и агентами для созда-
ния положительного имиджа фирмы и разработки общего мар-
кетингового плана. 

Адвокаты по контракту: Иногда юридическая фирма 
нанимает внешних подрядчиков для работы на неполный ра-
бочий день в наиболее напряженные периоды деятельности 
фирмы. Им платят почасовую оплату. 

Юридические клерки (помощники юриста): Клерками 
часто становятся студенты юридических вузов, которые пыта-
ются получить опыт работы в юридической фирме. Они помо-
гают адвокатам выполнять их обязанности, в том числе трудо-
емкую работу, чтобы снять с них лишнюю нагрузку. 

Паралигалы: Это лица, не имеющие юридического обра-
зования, но обладающие некоторой юридической подготовкой 
(например, изучали в колледже юридические дисциплины). 
Они играют важную роль в фирме, контролируя работу адво-
катов по делам. Обычно такие сотрудники обладают практиче-
скими рабочими знаниями в области права и административ-
ных систем, что делает их весьма ценными для юридической 
фирмы. Они могут быть членами ассоциации юристов, но, в 
зависимости от юрисдикции, это не является обязательным (в 
некоторых юрисдикциях в последнее время принимаются ре-
шения о расширении полномочий паралигалов, что требует их 
членства в ассоциации юристов, хотя и с особым статусом). 

Юридические секретари: Юридические секретари помо-
гают поддерживать организованность и эффективность ра-
боты юридической фирмы. Они способствуют обеспечению 
бесперебойной работы фирмы и помогают адвокатам выпол-
нять административные обязанности. [18] 

В континентальной Европе структура небольшой юридиче-
ской фирмы несколько проще: управляющий партнер, он же 
владелец, ассоциированные адвокаты (для Франции также 
возможны адвокаты - наемные работники), стажеры, админи-
стративный персонал. 
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Однако, с переходом на удаленную работу, развитием 
юридических информационных технологий и повышенным 
вниманием к балансу между работой и личной жизнью, цели 
ряда адвокатов изменились и для многих из них преимуще-
ством работы стали более непринужденная атмосфера в 
офисе и более сплоченный и дружественно настроенный кол-
лектив. Сотрудничество, в противовес иерархической подчи-
ненности, является желанным для многих адвокатов. Это дает 
им чувство равенства и доверия, что, в свою очередь, повы-
шает производительность и удерживает сотрудников от уволь-
нения. 

Миллениалы, самое многочисленное поколение, являю-
щееся на сегодняшний день ядром рабочей силы на рынке 
труда, склонны мыслить горизонтально в отношении своей ка-
рьеры. Это означает, что многие представители этого поколе-
ния предпочитают расширять свои навыки, а не подниматься 
по карьерной лестнице юридической фирмы или корпорации. 
Будь то адвокаты, руководители юридических фирм или про-
фессиональные сотрудники, представители этого поколения 
находят ценность в построении непосредственных отношений 
с коллегами. Они также ценят возможность предлагать новые 
идеи и хотят чувствовать, что их услышат. Разнообразие мыш-
ления и включенность людей и идей в процесс формирования 
политики имеют решающее значение для успеха юридических 
фирм в сегодняшнем правовом климате. 

Именно это может предложить небольшая юридическая 
фирма. Поскольку в небольших фирмах меньше уровней 
управления, в них, как правило, меньше бюрократической во-
локиты, через которую приходится пробираться. С одной сто-
роны, это означает, что здесь, как правило, больше возможно-
стей для рискованных действий и развития карьеры. С другой 
стороны, здесь больше свободы и меньше надзора со стороны 
руководителей фирмы. Это также дает сотрудникам больше 
творческих возможностей для выражения идей без страха не-
одобрения. К тому же, именно в небольшой юридической 
фирме с гибким графиком адвокаты могут выбирать, когда они 
работают, как они работают и где они работают. Это полно-
стью зависит от них самих. Многие юристы начинают зани-
маться адвокатской практикой, а не другим бизнесом, именно 
потому, что они видят возможность автономной деятельности, 
которую, кажется, невозможно получить в типичной бизнес-
корпорации. Исследования, проводившиеся в США в конце 
1990-х годов, показали, что адвокаты, практикующие индиви-
дуально или в небольших фирмах получают существенно 
большее удовлетворение от работы, чем сотрудники крупных 
юридических фирм. [6, c. 342, 362] 

Чтобы привлечь молодое поколение сотрудников, пред-
ставителям фирм с устаревшей рабочей средой приходится 
пересматривать свою стратегию. Многие современные не-
большие юридические фирмы, особенно фирмы, работающие 
на электронных платформах, разрывают шаблон и ставят под 
сомнение долгосрочную жизнеспособность иерархических 
структур, в связи с чем ищут горизонтальные альтернативы. 
Горизонтальные структуры были успешно внедрены во многих 
других отраслях, и первоначальное их неприятие юридиче-
ским сектором в настоящее время поколеблено. Многие 
фирмы рассматривают возможность сокращения числа струк-
турных уровней – удаление излишних административных или 
управленческих структур – а другие фирмы, например, 
фирмы-платформы, сразу начинают с горизонтальной струк-
туры. 

В небольшой юридической фирме горизонтальная струк-
тура может означать меньшее количество менеджеров, но бо-
лее широкий охват клиентуры и тематики, меньшее количе-
ство подчиненных и более короткую систему подчинения. Или, 
как во многих фирмах-платформах, горизонтальная структура 

может привести к полному отказу от менеджеров в общепри-
нятом понимании, когда адвокаты имеют в своем распоряже-
нии только ИТ инструменты, юридические технологии и под-
держку бэк-офиса от централизованных и неиерархических си-
стем. 

Использование таких структур может предоставить много-
численные преимущества. Например, горизонтальные струк-
туры позволяют улучшить коммуникацию внутри фирмы, по-
скольку адвокаты и юридические консультанты не ограничены 
иерархией. Такие структуры также поднимают моральный дух 
коллектива благодаря чувству равенства, которое они часто 
вызывают. По словам Лесли Ховард, соучредителя и управля-
ющего партнера Cohen Howard, LLP, из Нью-Джерси, США, од-
ной из лучших сторон горизонтальной организации фирмы яв-
ляется возможность воспринимать сотрудников фирмы как 
свою вторую семью. «Это действительно меняет мир, когда я 
каждый день иду на работу, зная, что могу рассчитывать на то, 
что мои сотрудники не только будут выполнять свои обязанно-
сти с максимальной отдачей, но и сплотятся в стрессовые или 
неблагоприятные моменты, что было продемонстрировано в 
период пандемии». [15] 

Горизонтальные структуры также позволяют быстрее и 
проще принимать решения благодаря короткой цепочке под-
чинения, что предотвращает затягивание процесса подписа-
ния документов. Они также способствуют маневренной ра-
боте, поскольку фирмы имеют больше возможностей для 
быстрой адаптации. И, что немаловажно, они дают адвокатам 
больше самостоятельности и автономии, что может привести 
к различным инновациям, автоматизации процессов и повы-
шению эффективности. 

Не следует забывать и об экономических проблемах, воз-
никающих внутри фирмы. Суть экономических проблем заклю-
чается в том, что не существует «принципиального» способа 
распределения прибыли или убытков от совместного партнер-
ства, т.е. партнерства, в котором два или более человека со-
трудничают для производства рыночного продукта или услуги. 
Теоретически, распределение может обеспечить равные доли 
каждому партнеру. Такое распределение, однако, будет не-
приемлемо для старшего партнера, который вкладывает свои 
клиентуру и опыт в партнерство, в то время как адвокат-не-
офит вносит только энтузиазм и способность ассистировать 
при рассмотрении дела. Теоретически, распределение может 
быть произведено на основе первоначального неравного раз-
деления доходов между старшими и младшими партнерами. 
Однако такое распределение будет становиться все более не-
приемлемым для младшего партнера по мере того, как цен-
ность его вклада возрастает в ходе совершенствования его 
технических и межличностных навыков. Если старший и млад-
ший партнеры смогут периодически, по взаимному согласию, 
корректировать размер своих долей от общего дохода фирмы, 
то противоречивые интересы будут урегулированы договором 
– единственным способом рационального разрешения такого 
конфликта. Если старшие и младшие партнеры не могут вно-
сить коррективы по взаимному согласию, возникает конфликт, 
и в конечном итоге фирма распадается. [12, c. 1073] Горизон-
тальная структура, направленная на равноправие всех участ-
ников, в том числе и в финансовых вопросах, поможет избе-
жать подобных трений. 

Вышеперечисленные преимущества убедительно доказы-
вают необходимость использования горизонтальной струк-
туры управления в юридических фирмах, в особенности в не-
больших. Поэтому неудивительно, что многие небольшие со-
временные фирмы и фирмы-платформы переходят на них. 
«[Платформенные юридические фирмы] - это целая куль-
тура», - отметил Джеймс Найт, генеральный директор фирмы 
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Keystone Law. Его слова цитируются в Отчете LexisNexis «Вос-
ход юридических консультантов» (Rise of the legal consultants). 
«Речь идет о горизонтальной структуре, о том, что у всех оди-
наковые договоры и у всех одинаковые должности, об отсут-
ствии иерархии – все это вещи, которые люди действительно 
ищут в наше время». [3] 

Большую жизнеспособность так называемой «органиче-
ской» или неформальной структуры подтверждает и ее суще-
ствование в динамичной среде. Динамичная среда – это 
среда, в которой каждая задача (или, в крайнем случае, каж-
дое взаимодействие с клиентом) требует новых решений; ре-
шения, принимаемые сотрудниками, являются сложными или 
оценочными; и сотрудник действует со значительной автоно-
мией. [21, c. 10] Все организации, оказывающие профессио-
нальные услуги, работают в динамичной среде и юридические 
фирмы не являются исключением. Чем динамичнее среда, тем 
более неформальной будет структура организации. Столкнув-
шись с неопределенностью источников поставок, непредсказу-
емостью потребительского спроса и частыми изменениями в 
типах продукции, организация не может легко предсказать 
свое будущее, поэтому она должна использовать гибкую, не-
формальную структуру. [22, c. 189] Это относится и к юридиче-
ским фирмам. Динамические факторы, связанные с оказанием 
юридических услуг – технологии, стабильность, разнообразие 
и сложность – указывают на необходимость формирования ор-
ганической, децентрализованной структуры фирмы с неболь-
шой управленческой иерархией. 

Руководителю необходимо быть готовым вести свою 
фирму через изменения, адаптироваться по мере появления 
новых технологий и использовать их для облегчения функцио-
нирования фирмы. Формирование хороших отношений с кли-
ентами, сплоченная команда и разработка отличных марке-
тинговых приемов обеспечат успешную работу небольшой 
юридической фирмы. «Фирмы, объединяющиеся с сильным 
видением будущего и ориентированные на подбор и развитие 
талантов, будут лидировать, в то время как те, кто объединя-
ется только ради финансовой выгоды, скорее всего, проживут 
недолго.» [25, c. 87] 

Таким образом, осуществление продуманных, сознатель-
ных и последовательных постепенных изменений в течение 
длительного периода времени для создания устойчивых пре-
образований должно стать основой деятельности руководи-
теля юридической фирмы. То, какой должна быть небольшая 
юридическая фирма, опирается на шесть основных элемен-
тов: намерение, предприимчивость, эмпатия, самосознание, 
адаптивность и технологичность. Именно соблюдение этих 
условий позволяет создать небольшую юридическую фирму, 
ориентированную на клиента, управляемую данными и смот-
рящую в будущее. 

 
Литература 

1. Altman Weil Pensa, Inc., The 1997 Survey Of Law Firm 
Economics (1997) 

2. Blau, P. M. and Scott, W.R., (1962). Formal organizations: 
a comparative approach. San Francisco: Chandler; 

3. Brown, Dylan, Will law firms of the future adopt flat 
structures? URL: https://www.lexisnexis.co.uk/blog/future-of-
law/will-law-firms-of-the-future-adopt-flat-structures (дата обра-
щения 04.03.2023). 

4. Bundesrechtsanwaltskammer, Statistik, URL: 
http://www.brak.de/seiten/pdf/Statistiken/Nr.10-Anlage.pdf (дата 
обращения 06.03.2023); 

5. Carson, Clara N., Am. Bar Found., 2000 Lawyer Statistical 
Report (2000). 

6. Dau-Schmidt, Kenneth G. & Kaushik Mukhopadhaya, The 
Fruits of Our Labors: An Empirical Study of the Distribution of 

Income and Job Satisfaction Across the Legal Profession, 49 J. 
Legal Educ. 342-362 (1999) 

7. Empson, Laura, Your Partnership in Managing the Modern 
Law Firm: New Challenges, New Perspectives, Laura Empson 
(ed.) Oxford University Press, 2007. 

8. Etzioni, A., (1964). Modern organizations. Prentice Hall: 
Englewood Cliffs; 

9. Flood, John and Fabian P. Sosa, Lawyers, Law Firms and 
the Stabilization of Transnational Business. 28 Northwestern 
Journal of International Law and Business 489-525 (2008) 

10. Freidson, E., (2001). Professionalism, the third logic. 
Chicago: University of Chicago Press. 

11. Gabarro, John J., Prologue in Managing the Modern Law 
Firm: New Challenges, New Perspectives, Laura Empson (ed.) 
Oxford University Press, 2007.  

12. Hazard Jr., Geoffrey C. , The Underlying Causes of 
Withdrawal and Expulsion of Partners from Law Firms, 55 Wash. & 
Lee L. Rev. 1073 (1998). 

13. Heinz, John P., When Law Firms Fail. Suffolk University 
Law Review, Forthcoming, Northwestern Law & Econ Research 
Paper No. 09-07 

14. High-street firms. Chambers Student. URL: 
https://www.chambersstudent.co.uk/law-firms/types-of-law-
firm/high-street-firms (дата обращения 4.03.2023) 

15. Howard, Leslie, The Flat Law Firm: Why Collaboration 
Over Hierarchy Makes Sense URL: 
https://www.attorneyatwork.com/law-firm-flat-organization/ (дата 
обращения 05.03.2023) 

16. Jarrett-Kerr, Nick, Strategy for Law Firms, The Law 
Society, 2009. 

17. Jones, James W., The Challenge of Change: The Practice 
of Law in the Year 2000, 41 VAND. L. REv. 683 (1988). 

18. Law firm management: A complete guide to an efficient law 
office URL: https://www.ringcentral.com/us/en/blog/law-firm-
management/ (дата обращения 04.03.2023) 

19. LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 1 Nuova disciplina 
dell'ordinamento della professione forense 
https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/51913
/Legge+247-2012+-
+Testo+aggiornato+al+18+luglio+2020.pdf/c8146804-2291-4c3e-
b49f-f1c41a53bec0?t=1600956509000 

20. Maister, David, On the Meaning of the Partnership, AM. 
LAW., Oct. 1983; 

21. Mills, P., Managing Services Industries: Organizational 
Practices in a Postindustrial Economy (1986). 

22. Mintzberg, H., The Structuring of Organizations (1979). 
23. Nelson, R.K., Partners With Power: The Social 

Transformation of the Large Law Firm (1988); 
24. Osiel, Mark J. (1990) ‘Lawyers as monopolists, aristocrats 

and entrepreneurs’. Harvard Law Review 1037: 2009–2066. 
25. Rainhart, Ann, The Evolving Practice of Law: Competency 

Development in Law Firm Combinations, 11 U. St. Thomas L.J. 87 
(2013) 

26. Rise of the legal consultants. LexisNexis Report. URL: 
https://www.lexisnexis.co.uk/research-and-reports/platform-law-
report.html (дата обращения 04.03.2023) 

27. Small law firms finding success & challenges in uncertain 
economy, says new report URL: 
https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/legal/small-law-
firms-report-2022/ (дата обращения 04.03.2023) 

28. Smigel, E., The Wall Street Lawyer (1964). 
29. Verzelloni, L., (2015). Gli avvocati nella giustizia civile. 

Roma: Carocci. 
30. Verzelloni, Luca, Inside the Italian Law Firms // Sortuz. 

Oñati Journal of Emergent Socio-Legal Studies. Volume 9, 2017. 



 

 125

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2023 

31. Why is Paris suddenly seeing a boutique boom? URL: 
https://www.law.com/international-edition/2022/02/04/why-is-
paris-suddenly-seeing-a-boutique-boom/ (дата обращения 
05.03.2023) 

32. Wolf, Christian, Maltez vs. Lewis - ein Lehrstück für den 
deutschen Anwaltsmarkt, in Grenzüberschreitungen: beiträge zum 
internationalen Verfahrensrecht und zur Schiedsgerichtsbarkeit: 
Festschrift für Peter Schlosser Zum 70. Geburtstag 1130 (Birgit 
Bachmann et al. eds., 2005) 

 
Operation of a small legal partnership abroad and its transformation in response 

to global challenges 
Makarenko N.N.  
National Research University the Higher School of Economics 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
The article examines the origins, formation, structure and practice areas of a small law 

firm, created in the organizational-legal form of a lawyer partnership, in common 
law and civil law countries. The genesis of the lawyer partnership, historical 
prerequisites for the use of this organizational-legal form, its advantages and 
disadvantages at the present stage are studied. The author gives reasons for 
better sustainability of small law firms in the market, especially in times of crisis, 
as well as directions for their reforms, in particular, reforms of management 
structure, at the new stage of development in view of progress in information 
technology. The advantages of small specialized boutique law firms in the market 
are substantiated. In light of the emergence of millennials as the leading labor 
force in the labor market, which sets new requirements in terms of working 
conditions (flexible work schedule, lack of hierarchical subordination, 
establishment of a fair work-life balance), a wider use of horizontal management 
structures that reduce the bureaucratic component and platform solutions is 
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Стремительное развитие IT-технологий и диджитализация бизнеса 
требует трансформации как в организационной структуре предприя-
тий, так и в подходах к разработке и выводу на рынок продуктов и 
услуг. Для создания устойчивой и конкурентной бизнес-модели в со-
временных условиях необходимо применение не только классических 
научных подходов ведения бизнеса, но и новых - продуктовых. Про-
дуктовый подход, который эффективно применяется в IT области, ак-
тивно берется на вооружение различными направлениями бизнеса: 
финансы, образование, медицина и др.. Методология стремительно 
распространяется благодаря своей модели, ориентированной на со-
здание продукта, несущего ценность для клиента и приносящего при-
быль организации при минимальных финансовых и временных затра-
тах. В основе продуктового подхода лежит продакт менеджмент - си-
стема управления и методологии, с помощью которых создают, разви-
вают и выводят на рынок новый продукт, функционально адаптирован-
ный под клиента и его потребности. В данной статье рассмотрены ме-
тодологии и базовые основы продакт менежмента, пошаговые алго-
ритмы и практические рекомендации, которые могут эффективно при-
меняться в бизнес-планировании и предпринимательской деятельно-
сти. В основе финансового успеха бизнеса лежит получение прибыли, 
которая напрямую зависит от спроса и предложения на рынке. С по-
мощью инструментов продакт менеджмента предприниматели могут: 
проанализировать рынок, протестировать гипотезы, понять потребно-
сти целевой аудитории, выстроить эффективные отношения с коман-
дой и инвесторами, оценить потенциальную прибыль, найти точки ро-
ста и способы отстроиться от конкурентов. Технологии могут приме-
няться в случаях, когда предприниматель хочет создать новый про-
дукт, либо развивать существующий.  
Ключевые слова: предприниматель, продукт, бизнес, продакт ме-
неджмент, гипотезы, ценностное предложение, технологии, методы, 
подходы, стратегия, планирование, тестирование. 
 

Введение 
Со стремительным развитием IT-технологий жизнеспособ-

ность бизнес-идей стала определяться тем, насколько хорошо 
предприниматель и его команда владеет знаниями новых тех-
нологий, инструментами изучения рынка и навыками создания 
реально востребованных продуктов/услуг. 

Чтобы выстоять в конкурентной борьбе, предпринимателю 
необходимо постоянно ставить под сомнение свой опыт и те-
стировать новые гипотезы, корректирующие цели и задачи 
бизнеса, обучать команду и развивать продуктовое мышле-
ние. 

В статье рассмотрены основные методологии продакт ме-
неджмента, которые дают представление о современных под-
ходах к созданию успешных продуктов на конкурентных рын-
ках. Материалы статьи могут быть использованы для расши-
рения компетенций участников бизнес-команд и руководите-
лей компаний, а также для развития новых навыков в практи-
ческой предпринимательской деятельности.  

 
MVP-стратегия быстрого вывода нового продукта на 

рынок 
Иногда бизнесу нужны многие годы и огромные вложения, 

чтобы убедиться в неликвидности продвигаемой бизнес-идеи. 
Свести риски к минимуму и проверить жизнеспособность ра-
бочих гипотез через обратную связь с потребителем можно с 
помощью малозатратной, но вполне эффективной методики 
MVP (minimum viable product).  

Термин «minimum viable product (минимально жизнеспо-
собный продукт)» был введен Фрэнком Робинсом в 2001 году, 
в дальнейшем его развил и популяризовал Эрик Рис, который 
в 2009-м в деталях описал его в своём бестселлере Lean 
Startup (на русский его перевели как «Бизнес с нуля»). [7] 

Э. Райс дал следующее определение MVP: 
«Минимально жизнеспособный продукт — это та версия 

нового продукта, которая позволяет команде собрать макси-
мальное количество проверенных знаний о клиентах с 
наименьшими усилиями». [7] 

Идея MVP основана на концепции "быстрого прототипиро-
вания", когда исходная версия продукта создается с мини-
мальным набором функций, необходимых для выполнения ос-
новной задачи продукта. Через MVP можно в короткие сроки 
проверить основные ожидания от продукта и его функций без 
полного и дорогостоящего развертывания. 

С помощью MVP можно изучить данных об интересах по-
требителей и способах взаимодействия с целевой аудиторией 
в контексте продукта, что в итоге позволяет сформировать 
максимально эффективную конечную версию. 

MVP часто используется как стратегия для быстрого вы-
хода на рынок с новыми продуктами преимущественно для 
стартапов и разработок в области agile. 

В предпринимательской среде данная технология широко 
применяется, хотя в большинстве случаев это происходит не-
осознанно. Например, когда интернет-магазин определенных 
товаров или услуг тестируется через сайт, сделанный на кон-
структоре с минимальным набором функций. Все этапы про-
даж, от принятия заявок до доставки товара, может выполнять 
сам предприниматель, запустивший тестовую систему. В 
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итоге, если проект получает достаточный обратный отклик в 
виде заявок или онлайн-продаж, то дальнейшие вложения мо-
гут иметь большую вероятность окупаемости.  

Какие задачи решает минимально жизнеспособный про-
дукт: [7] 

- Проверка жизнеспособности бизнес-идеи или гипотезы 
на основе реальных данных, полученных в рабочих полях.  

- Оптимизация процесса поиска ошибок и ускорение те-
стирования продукта.  

- Тестирование предполагаемых функций разработки и 
сокращение расходов за счет отказа от ненужных.  

- Снижение финансовых потерь при запуске неликвид-
ного продукта. 

- Выявление невидимых потребностей потенциальных 
клиентов на стадии предположений.  

- Сбор первоначальной клиентской базы. 
- Видимость продукта на рынке до выхода полноценной 

версии. 
- Привлечение инвесторов.  
Для любого предпринимателя очень важно при реализа-

ции своих бизнес-идей свести к минимуму затраты и риски до 
начала разработки полноценного продукта. С этими и другими 
задачами эффективно справляется MVP.  

 
За что будут платить? Customer development – метод 

глубинного интервью. 
Автором методологии CustDev является Стив Бланк, 

«крёстный отец Кремниевой долины» и основатель 8-ми 
успешных стартапов. В середине 1990-х годов Стив Бланк при-
шёл к выводу, что 90% стартапов терпят неудачу из-за отсут-
ствия интереса со стороны клиентов. Он заметил, что непро-
порционально больше внимание уделялось разработке про-
дуктов, а не выяснению насколько они нужны потребителю. В 
итоге разработал концепцию «бережливого» стартапа. [4] 

Чаще всего предприниматели запускают свои проекты на 
стадии предположений. Они предполагают, что их продукт бу-
дет востребован и получают полное разочарование, когда 
ожидания не оправдываются. Рынок переменчив как погода, 
чтобы в него попасть необходимы исследования: получение 
актуальных данных о настроениях и потребностях целевой 
аудитории.  

Метод Customer Development позволяет быстро настроить 
обратную связь с потенциальным клиентом и получить дан-
ные, на основе которых можно формировать реально востре-
бованный продукт. В данном случае мы идем от потребностей 
или проблем нашей целевой аудитории, создаем или подго-
няем продукт под эти потребности, и это безошибочный ход. 

Customer Development или кастдев – метод, который ис-
пользует глубинные интервью для того, чтобы определить не 
только то, что будет нравиться пользователям, а больше – «за 
что будут платить». [4] 

Customer Development состоит из трех шагов, а по сути – 
из трех интервью.  

Первый шаг «Интервью о проблеме».  
Любой продукт призван решать какую-то проблему пользо-

вателя на пути решения определенной задачи. Мы составляем 
вопросы так, чтобы как можно детальнее выяснить, каким об-
разом пользователь решает эту проблему на данный момент 
и определяем цену для решения. 

Второй шаг «Интервью о решение». 
Представьте, что вы уже всё знаете о проблеме, создали 

продукт, демонстрируете его и предлагаете покупателю. Луч-
шее интервью-решение – это продажа. На этом этапе вы зада-

ете вопросы, направленные на выяснение: насколько пользо-
вателя устраивает функционал и решает ли вообще предлага-
емый продукт проблему клиента.  

Третий шаг «Интервью про ценность». 
Интервью проводят с имеющейся базой клиентов. Допу-

стим, в тех случаях, когда у вас уже есть какой-либо продукт, 
но объем продаж вас не устраивает. Вопросы составляются 
таким образом, чтобы выяснить какую именно ценность клиент 
получил, приобретая ваш продукт, а также через какие каналы 
была совершена покупка и устраивает ли их продукт в прин-
ципе. 

Стоит помнить, что для предпринимателя этот поход не па-
нацея, а лишь один из инструментов в его копилке, отвечаю-
щий за определенное действие. 

- Customer Development помогает: 
- Определить более точный портрет покупателя про-

дукта. 
- Выявить какие проблемы и потребности есть у целе-

вого потребителя. 
- Как пользователи, решая проблему, ведут себя сейчас.  
- За какие решения клиенты уже платят и за какие готовы 

платить. 
- Выяснить как выстроить логически понятные для поку-

пателя предложения продукта. 
В каких случаях нужен Customer Development? 
- Если вы не знаете почему у вас покупают и не можете 

определить ценность продукта, без которой невозможна ло-
яльная продажа. 

- Когда у вас нет четкого представления о клиентском 
сегменте, которому нужен ваш продукт: вы плохо понимаете - 
кто эти люди и не очень хорошо можете таргетировать на них 
рекламу. В процессе диалога с вашими потенциальными или 
текущими клиентами вы сможете понять, что их объединяет. 

- Если вы не до конца понимаете, как сделать так, чтобы 
покупали больше. В целом задача бизнеса – это построить 
масштабированные продажи, поэтому имеет смысл провести 
интервью с клиентами и выяснить, что они покупают, зачем и 
как. 

Если вы не знаете, как сделать продажи дороже. Вы с по-
мощью опроса потребителей выясняете ценность вашего 
предложения, а с помощью ценности управляете ценой. [4] 

Здесь необходимо внести ясность по поводу гипотез.  
Когда команда разработчиков не имеет контакта с потре-

бителем, то она может погрузиться в коллективную иллюзию, 
построенную на субъективных предположениях о потребно-
стях, функциях и наличии клиентов. Наша задача перевести 
гипотезы в область реальных фактов. 

Что такое гипотезы?  
Гипотезой принято считать идею, предположение, допуще-

ние, которое требует доказательства или опровержения, та-
ким образом превращаясь в факт или утверждение.  

Гипотеза включает в себя два аспекта: проблема/возмож-
ность и сегмент аудитории, для которого она существует. 

Любой бизнес начинается с гипотезы и развивается гипо-
тезами.  

Например, гипотезы общего характера: мы считаем, что на 
рынке есть такая проблема; мы считаем, что у людей есть та-
кая потребность; мы считаем, что эти люди будут этим пользо-
ваться. Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу нужно 
идти в поля и разговаривать с пользователями.  

Казалось бы, все просто – выстраивай диалог с клиентом, 
делай выводы и преуспевай. Но, человеческий фактор никто 
не отменял: интервьюируемый может соврать, польстить, дез-
информировать в силу разных причин, что по-прежнему может 
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завести в лабиринт иллюзий. Поэтому умение составлять пра-
вильные вопросы является одним из ключевых факторов, вли-
яющих на адекватность исследования.  

Есть отличная книга, которую стоит изучить, «Спроси 
маму: Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей 
бизнес-идеи, если все кругом врут?», ее автор Роб Фитцпат-
рик. [6] 

Книга учит как общаться с клиентами, чтобы извлекать из 
их ответов идеи для бизнеса. Роб собрал главные практиче-
ские советы, которые помогут сделать интервью ценным ис-
точником информации: как уменьшить преувеличения, какой 
ответ говорит о незаинтересованности и по какой логике зада-
вать вопросы. [6] 

Правила составления вопросов:  
- Задаем вопросы про настоящее, не затрагивая про-

шлое и будущее. 
- Полностью исключаем вопросы в условном наклоне-

нии: Что сделал бы? 
- Выстраиваем интервью на открытых вопросах, на кото-

рые нельзя ответить коротко и односложно - «да» или «нет». 
- Задаем много извлекающих вопросов, уточняющих де-

тали, которые доводят до выяснения истинных причин. 
Customer Development – лишь маленькая часть большого 

исследования и в тоже время хороший инструмент, чтобы под-
твердить или опровергнуть гипотезу. Зачем тратить время на 
идеи, которые не работают. Чтобы свести риски к минимуму, 
необходимо постоянно тестировать основные гипотезы, на ко-
торых основаны ваши бизнес-идеи. что то позволит реализо-
вывать любые проекты без лишних расходов. Так можно све-
сти к минимуму возможность провала. [3] 

 
Юзабилити-тестирование продукта с помощью кори-

дорных тестов. 
Если необходимо еще на стадии разработки убедиться в 

том, что продукт воспримется пользователями именно так, как 
задуман, а также своевременно выявить проблемы, возникаю-
щие при использовании продукта, то коридорный тест станет 
оптимальным решением. [1] 

Воплотите свои мысли и видение будущего продукта на 
любом носителе, сделайте прототип в любой удобной про-
грамме или на бумаге. Возьмите прототип и выйдите из офиса, 
чтобы опросить коллег «в коридоре». Сам опрос провести не-
сложно, если придерживаться алгоритма, показанного на ри-
сунке 1. 

 
Рисунок 1 ‒ Алгоритм проведения коридорных тестов 

 
С первыми тремя шагами все понятно. Остановимся чет-

вертом шаге «Расскажите легенду». Легенда необходима для 

того, чтобы респондент понял, как интервьюер пришел к раз-
работке именно этого продукта, и какая у него цель. Также 
здесь важно обрисовать респонденту возможные проблемы, 
которые могут возникнуть при использовании. [1] 

После обращения к человеку и введения его в курс дела, 
вы показываете прототип и задаете три заранее подготовлен-
ных вопроса (рисунок 2). При том, что эти вопросы достаточно 
просты, они способны принести большое количество инсай-
тов. 

 

 
Рисунок 2 ‒ Вопросы, которые необходимо задать респонденту 

 
Например, вы разрабатываете приложение для составле-

ния меню диетического питания. Покажите опрашиваемому 
каждый экран прототипа мобильного приложения и задайте 
ему эти вопросы. Полученные ответы вас могут удивить, так 
как они, возможно, будут кардинально отличаться от вашей 
первоначальной версии.  

«Выйдите в коридор» - это условность. Респондентов для 
тестирования можно найти в телеграмм-каналах, на различ-
ных платформах для размещения объявлений или сделать за-
каз на специальных сервисах для отбора респондентов.  

Каждое интервью лучше записывать на видео. Достаточно 
провести от 5 до 15 интервью, чтобы приступить к следующему 
шагу.  

Анализ полученных ответов.  
Сделайте выборку повторяющихся инсайтов среди отве-

тов на вопросы и внесите правки в прототип. После редактуры 
повторите тестирование. Этот цикл можно повторять до тех 
пор, пока ваше мобильное приложение не станет максимально 
понятным для пользователя. [1] 

Такое тестирование значительно сэкономит ваш бюджет и 
в тоже время сделает разработку востребованной со стороны 
потребителя, так как в ней будут отражены пожелания потен-
циальных пользователей.  

Метод коридорных тестов просто идеален для стартапов, 
хотя и в крупных компаниях его применяют достаточно часто.  

 
Ценностное предложение 
Уникальное торговое предложение (УТП) – одна из цен-

тральных концепций в маркетинге, выделение и представле-
ние в одном или двух предложениях конкретных преимуществ 
продукта или услуги, которые отстраивают его от конкурентов, 
делают предложение уникальным и привлекательным в глазах 
потребителя.[3] 

Ценностное предложение (CP или Value Proposition) — это 
чётко сформулированное предложение, объясняющее, какие 
преимущества потребитель получит от использования про-
дукта или услуги. 

Создание эффективного УТП или ценностного предложе-
ния может быть ключевым фактором успеха в продажах и мар-
кетинге. [3] 

Алгоритм создания эффективного УПТ:  
- Изучение ЦА (целевой аудитории): С помощью марке-

тинговых инструментов выяснить, что их волнует потребителя, 
что он ценит в контексте услуги или продукта, что им нравится 
и не нравится в подобных продуктах или услугах, которые они 
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уже используют. Данное исследование поможет выяснить, ка-
кие стороны и аспекты вашего продукта или услуги необхо-
димо выделить в УПТ, чтобы сделать предложение наиболее 
привлекательным для потребителя. 

- Определение ключевых преимуществ: Получить от-
веты на вопрос: что делает ваш продукт или услугу уникаль-
ными в контексте: характеристик, функций, цены, качества, об-
служивания и т.д.  

Целевая аудитория (ЦА) – это группа людей, которую 
бренд или компания определяет, как потенциально заинтере-
сованных в покупке вашего продукта или услуги.  

Правильное определение и описание целевой аудитории 
определяет большой процент успеха в продвижении и про-
даже продукта или услуги.  

Что необходимо учитывать при анализе и описании целе-
вой аудитории: 

- Демографические данные: пол, возраст, семейное по-
ложение, образование, доход, профессия и место прожива-
ния. Базовые характеристики, которые формируют начальный 
профиль целевой аудитории. 

- География: Место проживания и место работы, а также 
понятие "цифровой географии" - на каких платформах, в каких 
социальных сетях или веб-сайтах целевая аудитория прово-
дит свое время онлайн. 

- Психографические данные: Интересы, ценности, убеж-
дения, мотивации, привычки и личностные характеристики. 
Эти данные помогают определить мотивацию целевой аудито-
рии к покупке и как выстроить с ней общение.  

- Поведение покупателей: Покупательские привычки, 
предпочтения брендов, лояльность бренду, частоту покупок и 
так далее. Понимание поведения потенциальных покупателей 
поможет предсказать, как они будут реагировать на новые про-
дукты или маркетинговые кампании. 

- Цели и потребности: Выявление целей и достижений, 
чего хочет целевая аудитория. Понимание целей и потребно-
стей целевой аудитории поможет разработать продукты или 
услуги, которые будут удовлетворять их потребности и жела-
ния. 

- Социальные и культурные особенности: Религиозные 
убеждения, приверженность к какой-то культуре или социаль-
ным группам, социальные тенденции и другие факторы, кото-
рые влияют на предпочтения и поведение целевой аудитории. 

Составление четкого и детального профиля целевой ауди-
тории позволяет создавать эффективные маркетинговые 
стратегии и адаптировать предлагаемые продукты или услуги 
к потребностям и желаниям целевой аудитории. 

Что должно содержать ценностное предложение: 
- Конкретное предложение для клиента с выделением и 

описанием главных характеристик продукта. 
- Задачи, решаемые клиентом с помощью продукта. Кон-

курентные преимущества данного предложения с разделе-
нием на качественные (известность бренда, внешняя привле-
кательность и др.) и количественные (цена, срок эксплуатации, 
максимальная мощность и т. п.). [8] 

Еще очень важные моменты работы в маркетинговых стра-
тегиях: 

Сегментация аудитории: Разделение целевой аудитории 
на более мелкие, управляемые сегменты. Сегменты опреде-
ляются на основе любого из вышеупомянутых критериев или 
других уникальных характеристик, которые могут быть специ-
фичны для конкретного бизнеса или отрасли. 

Оценка размера рынка – одна из важных частей планиро-
вания бизнеса и принятия стратегических решений. Это помо-
гает предприятиям оценить свои возможности для роста и раз-
вития.  

Существуют несколько методов для оценки размера 
рынка, но часто используются следующие три: 

- Топ-даун (Top-down): Подход начинается с общей 
оценки, а затем сужается до конкретного сегмента. Например, 
можно начать с общего объема продаж в индустрии, а затем 
вычесть доли, которые не относятся к вашему сегменту. 

- Низ-вверх (Bottom-up): Подход начинается с самого 
низа - со сбора данных о продажах каждого отдельного про-
дукта или услуги, а затем эти данные суммируются для полу-
чения общей оценки рынка. 

- Целевой (Target Market) подход: Метод предполагает, 
что целевой рынок уже определен и нужно узнать его размер. 
Сначала определяется количество потенциальных клиентов, а 
затем оценивается, сколько они в среднем тратят на предпо-
лагаемые товары или услуги. Это может потребовать больше 
исследований, но может быть более точным, если ваш продукт 
или услуга очень специфичен. 

Оценка размера рынка требует сбора и анализа большого 
количества данных, и важно учитывать, что результаты могут 
сильно варьироваться в зависимости от того, какие источники 
и методы использовались для сбора этих данных. Поэтому 
всегда нужно тщательно проверять источники данных и мето-
дологию исследования, чтобы быть уверенным в надежности 
результатов. 

Также стоит помнить, что оценка размера рынка - это 
только один из инструментов для принятия бизнес-решений. 
Он должен использоваться в сочетании с другими методами 
анализа, такими как изучение конкуренции, понимание трен-
дов отрасли и оценка спроса и предложения. 

Организуйте сбор информации о потребностях потреби-
теля, чтобы четко видеть пути создания ценности. Благодаря 
созданным профилям потребителей, разработка прибвльных 
бизнес-моделей и ценностных предложений, ориентирован-
ных на насущные проблемы и потребности потребителей, ста-
нет более эффективным. [3]  

 
Эффективные инструменты управления бизнесом. 

UNIT экономика 
UNIT экономика – это один из важнейших инструментов 

для управления бизнесом, он позволяет сфокусировать вни-
мание на прибыльности каждого отдельного пользователя или 
единицы продукции.  

Принципы UNIT экономики используются для оценки сле-
дующих вопросов: 

Жизненный цикл клиента (Customer Lifetime Value, CLTV). 
По сути, это оценка прибыли, которую принесет клиент за все 
время взаимодействия с компанией. Сюда входит прибыль от 
прямых продаж, доходы от повторных покупок, рекомендаций 
другим клиентам и другие возможные действия. 

Стоимость привлечения клиента (Customer Acquisition 
Cost, CAC). Это сумма денежных средств, потраченных для 
привлечения одного клиента: расходы на рекламу, маркетинг, 
оплата контактирующих менеджеров и другое. [5] 

Уровень удержания клиентов (Customer Retention Rate, 
CRR). Выражается в процентах и показывает долю клиентов, 
которые находятся во взаимодействии с компанией опреде-
ленный промежуток времени. Показатель способности компа-
нии в создании лояльности клиентов.  

Маржинальность (Profit Margin). Сумма разницы между до-
ходами и расходами на единицу продукции. Показатель опре-
деляет, какая часть выручки остается после закрытия затрат.  

Возврат инвестиций (Return on Investment, ROI). Ключевой 
показатель эффективности использования инвестиционного 
капитала: отношение между прибылью, полученной от инве-
стиций и суммой затрат на эти инвестиции. [5] 
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Рисунок 3 ‒ Схема показателей 

 
Все показатели (рисунок 3) являются важной частью UNIT 

экономики. Они позволяют бизнесу понять, насколько эффек-
тивно используются ресурсы, и выявить возможности для 
улучшения прибыльности. [5] 

Что можно сделать с помощью UNIT экономики: 
- Подтвердить рентабельность проекта.  
- С помощью прогнозирования повышать прибыль ком-

пании.  
- Через расчеты найти идеи для улучшения продукта.  
- Оптимизировать бизнес-процессы.  
В задачи продакт-менеджера входит не только создание 

продукта, который будет представлять ценность для пользо-
вателя и решать его проблему, но и сделать этот продукт мар-
жинальным, приносящим прибыль. При оценке маржинально-
сти продукта можно использовать принципы UNIT экономики.  

За UNIT (юнит) условно принимается единица товара или 
услуги, которую продаёт компания. Существуют две основные 
модели юнит-экономики, они представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 ‒ Схема моделей 

 
UNIT экономика особенно эффективна для стартапов и ак-

тивно растущих компаний. С помощью данной методологии 
можно быстро определить: являются ли выбранные стратегии 
роста устойчивыми и масштабируемыми, что во многих слу-
чаях помогает избежать от лишних затрат и ускорить достиже-
ние прибыльности. 

 
Приоритизация гипотез для выбора целей 
Приоритизация гипотез как методология широко применя-

ется в процессе принятии решений, особенно активно в биз-
несе, науке и технологических проектах 

При изучении данных вышеописанных в данной работе ме-
тодик и исследований вы можете получить множество инсай-
тов, которые превращаем в идеи, а затем из них формируем 
гипотезы.  

Чтобы понять, какие гипотезы нужно тестировать в первую 
очередь, необходимо организовать прозрачный процесс прио-
ритизации гипотез. Для выполнения приоритизации суще-
ствуют несколько инструментов и подходов.  

Рассмотрим несколько из них: 
ICE Score (Impact, Confidence, Ease) – один из самых попу-

лярных способов приоритизации гипотез в области продукто-
вого менеджмента и маркетинга. Приоритет гипотезы опреде-
ляется по трем критериям: 

Impact (Влияние): Выполняется оценка того, насколько зна-
чительным будет изменение в том случае, если гипотеза под-
твердится. 

Confidence (Уверенность): Выполняется оценка уверенно-
сти в правильности гипотезы. 

Ease (Простота): Выполняется оценка простоты в проверке 
гипотезы или внедрения изменения. 

ICE Score рассчитывается как произведение этих трех оце-
нок. [2] 

RICE Score (Reach, Impact, Confidence, Effort): В целом яв-
ляется модификацией ICE Score, в которую добавляется еще 
один фактор - Reach (Охват). Охват оценивает, сколько поль-
зователей затронет изменение в случае подтверждения гипо-
тезы. 

Приоритизация по важности: Подход, использующий важ-
ность каждой гипотезы для организации процессов. Оценка ги-
потез осуществляется по степени стратегической важности, по 
потенциалу отдачи от инвестиций, срочности и т.д. 

Матрица Eisenhower: Метод, часто применяемы в управле-
нии проектами, условно делит гипотезы (или задачи) на че-
тыре категории: срочные и важные, срочные, но не важные, 
важные, но не срочные, и ни важные, ни срочные. Данный под-
ход хорошо справляется с систематизацией гипотез по сте-
пени срочности, а также какие гипотезы могут быть отложены, 
делегированы и какие следует просто отклонить. 

MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have): 
Метод используется в разработке программного обеспечения 
и управлении проектами. Гипотезы или требования классифи-
цируются в четыре категории: обязательно должны быть вы-
полнены, желательно должны быть выполнены, могут быть 
выполнены, если останется время и ресурсы, и не будут вы-
полнены в текущем цикле разработки. 

Weighted Scoring Model: В данном подходе каждая гипо-
теза оценивается основе набора критериев, например таких 
факторов как: стоимость, время, ресурсы, риски, выгоды и др. 
Затем эти оценки умножаются на веса, чтобы получить общий 
балл для каждой гипотезы. Гипотезы с наибольшим количе-
ством баллов имеют приоритет. [2] 

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недо-
статки, поэтому выбор подхода зависит от контекста проекта, 
бизнес-целей и особенностей выдвигаемых гипотез. Однако 
все методики предлагают структурированные подходы в орга-
низации и приоритизации гипотез, что способствует более ос-
новательному и обдуманному процессу принятия решений. 

В основе успешного бизнеса лежит экспериментирование 
и выбор наиболее продуктивных решений. Приоритизация ги-
потез, отбор наиболее значимых гипотез для экспериментов и 
систематическое проведение приоритизации, позволяет со-
здать динамическую систему для инноваций и развития биз-
неса. 

 
Заключение 
Все методики, описанные в данной статье можно приме-

нять как для запуска стартапов, так и для повышения рента-
бельности существующего бизнеса.  

Каждый из вышеизложенных подходов соотносится с эта-
пами создания продуктов и вывода их на рынок, а также с за-
пуском стартапов и IT-проектов. 

Применяя рекомендуемые методологии в предпринима-
тельской деятельности, можно существенно снизить риски, 
связанные с запуском проектов, сократить расходы и повысить 
уровень прибыльности организации.  
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Product management methodology for expanding the competencies of an 
entrepreneur in the conditions of digitalization of the business environment 
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The rapid development of IT technologies and digitalization of business requires 

transformation both in the organizational structure of enterprises and in 
approaches to the development and introduction of products and services to the 
market. To create a stable and competitive business model in modern conditions, 
it is necessary to apply not only classical scientific approaches to doing business, 
but also new ones - product ones. The product approach, which is effectively 
applied in the IT field, is actively being adopted by various business areas: 
finance, education, medicine, Methodology is rapidly spreading thanks to its 
model focused on creating a product that carries value for the client and brings 
profit to the organization with minimal financial and time costs. The product 
approach is based on product management - a management system and 
methodologies with the help of which a new product is created, developed and 
brought to market, functionally adapted to the client and his needs. This article 
discusses the methodologies and basic fundamentals of product management, 
step-by-step algorithms and practical recommendations that can be effectively 
applied in business planning and entrepreneurship. The financial success of a 
business is based on making a profit, which directly depends on supply and 
demand in the market. With the help of product management tools, entrepreneurs 
can: analyze the market, test hypotheses, understand the needs of the target 
audience, build effective relationships with the team and investors, assess 
potential profits, find growth points and ways to build up from competitors. 
Technologies can be used in cases when an entrepreneur wants to create a new 
product or develop an existing one. 

Keywords: Entrepreneur, product, business, product management, hypotheses, value 
proposition, technologies, methods, approaches, strategy, planning, testing.  
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аспирант, кафедра экономики и финансов, Санкт-Петербургский госу-
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Решетникова Александра Юрьевна 
бакалавр, сотрудник компании МИДВИКС, alexsachare239@gmail.com  
 
В научной статье представлены результаты исследования основных 
тенденций и перспектив трансформации системы управления на пред-
приятиях сектора легкой промышленности экономики России с учетом 
современных реалий международных торгово-экономических санкций 
и развития цифровых технологий. Актуальность исследования на дан-
ную тематику обусловлена тем, что в нынешний период времени эко-
номическая деятельность предприятий легкой промышленности эко-
номики России сталкивается с влиянием различных процессов, начи-
ная с нестабильности внешней среды, заканчивая появлением инно-
ваций и информационно-коммуникационных технологий, позволяю-
щих проводить цифровую трансформацию бизнес-модели, бизнес-
процессов и системы управления. Для государства следование пред-
приятиями легкой промышленности новых тенденций в менеджменте 
через интеграцию новейших технологий означает повышение эконо-
мической эффективности развития данной отрасли в структуре наци-
ональной экономической системы. Методами научного исследования 
являются систематизация, наблюдение, сравнительный и субъек-
тивно-объективный анализ. В результатах статьи, установлено, что 
выявленные тенденции позволяют совершенствовать управленче-
скую деятельность на предприятиях легкой промышленности России, 
увеличивая экономическую эффективность и финансовую результа-
тивность. 
Ключевые слова: легкая промышленность; менеджмент; управле-
ние; технологии менеджмента; цифровые технологии; трансформация 
менеджмента; система управления. 
 

Введение 
Актуальность научного исследования на выбранную про-

блематику обусловлена тем, что в нынешний период времени 
экономическая деятельность предприятий легкой промышлен-
ности экономики России сталкивается с влиянием различных 
процессов, начиная с нестабильности внешней среды, закан-
чивая появлением инноваций и информационно-коммуникаци-
онных технологий, позволяющих проводить цифровую транс-
формацию бизнес-модели, бизнес-процессов и системы 
управления. Для государства следование предприятиями лег-
кой промышленности новых тенденций в менеджменте через 
интеграцию новейших технологий означает повышение эконо-
мической эффективности развития данной отрасли в струк-
туре национальной экономической системы. 

Поэтому целью научной статьи является проведение анализа 
основных тенденций и перспектив трансформаций в системе 
управления предприятий легкой промышленности России. 

Для этого необходимо решение следующих задач: 
1) рассмотреть особенности влияния инновационного 

развития экономики России на трансформацию экономической 
деятельности предприятий легкой промышленности; 

2) проанализировать перспективы тенденций развития 
управления в российской практике предприятий легкой про-
мышленности; 

3) определить угрозы, с которыми сталкиваются предпри-
ятия легкой промышленности России. 

Объектом научного исследования выступает менеджмент 
предприятий легкой промышленности экономики России. 

Предметом научного исследования являются тенденции и 
перспективы развития технологий менеджмента предприятий 
легкой промышленности России. 

 
Литературный обзор 
Исследование проблематики развития менеджмента пред-

приятий легкой промышленности в России имеет практиче-
скую новизну, поскольку данные технологии трансформиру-
ются с каждым днем, что делает динамичным их трансформа-
цию. Достаточно большое количество современных научных 
работ российских ученых посвящены исследованию тенден-
ций и перспектив развития менеджмента предприятий россий-
ской легкой промышленности. 

При этом недостаточно исследована перспектива эффек-
тивности реализации решений, направленных на интеграцию 
современных технологий цифровой трансформации на совер-
шенствование системы управления на предприятиях легкой 
промышленности России. 

Несмотря на результаты предыдущих научных исследова-
ний, можно подвести к тому, что данная проблема малоизу-
чена, что делает ее актуальной в современной практике. 

 
Материал и методы 
В качестве методов научного исследования проводилась 

систематизация научных работ. Были применены субъектно-
объектный, методы системного анализа, приемы сравнитель-
ного анализа, статистические методы научного исследования. 

 
Результаты 
В 2023 г. экономическая деятельность предприятий легкой 

промышленности российской экономики сталкивается с нега-
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тивным воздействием периода международных торгово-эконо-
мических санкций. Появляются факторы-угрозы, провоцирую-
щие экономическую нестабильность внешней среды. Чтобы 
обеспечить конкурентоустойчивость и выживаемость мене-
джеры принимают решения, связанные с инструментами анти-
кризисного управления. Это позволяет переориентировать 
бизнес-модель под новые реалии российского бизнеса [1]. 

Вместе с тем, текущие условия экономической деятельно-
сти предприятий легкой промышленности России характеризу-
ются появлением ряда финансовых трудностей и проблем. Из-
за этого снижается финансовая устойчивость, платежеспособ-
ность и кредитоспособность организаций. 

Функции современного управляющего невероятно разно-
образны и специфичны. Чтобы обеспечить достижение стра-
тегических целей развития, необходимым является проведе-
ние такой управленческой деятельности, в которой менедж-
мент имеет разграниченные полномочия и ответственность. 
Данная политика управления позволяет более эффективно со-
средоточиться на решении точечных задач. 

Управленческая деятельность на предприятии легкой про-
мышленности охватывает все функции и процессы, происхо-
дящие внутри организации. Эффективно сформированная си-
стема менеджмента позволяет рационально использовать до-
ступные ресурсы и получать максимальный финансовый ре-
зультат в производстве. Достижение стратегических целей по 
реализации коммерческих интересов собственников и акцио-
неров компаний зависят от того, насколько эффективными яв-
ляются технологии и методы управляющих. 

Главной тенденцией менеджмента в современной прак-
тике российских предприятий легкой промышленности явля-
ется использование инноваций. Их важность и значение объ-
ясняется тем, что благодаря продуктам инновационной дея-
тельности формируются условия, позволяющие совершен-
ствовать производственные, управленческие и администра-
тивные процессы в организациях. Они повышают экономиче-
скую эффективность хозяйственной деятельности, минимизи-
руя затраты и увеличивая прибыльность бизнеса. По этим при-
чинам, в инновациях заинтересованы многие субъекты пред-
принимательства, что приводит к пониманию и необходимости 
организации инновационной деятельности. 

Одним из ключевых показателей инновационного развития 
предприятий в экономике России является динамика увеличе-
ния валовых затрат на инновационную деятельность органи-
заций и домашних хозяйств (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика затрат субъектов на инновационную дея-
тельность в России, в трлн руб. [2]. 

 
Таким образом, за период 2017-2021 гг. внутренние затраты 

организаций на разработку и внедрение инноваций увеличились 
с 1,739 трлн руб. до 2,947 трлн руб. Затраты домашних хозяйств 
на пользование инновационными продуктами, товарами и услу-
гами также увеличились с 1,21 трлн руб. до 1,901 трлн руб.  

На уровне предприятия инновации способствуют повыше-
нию конкурентоспособности, поскольку они формируют следу-
ющие конкурентные преимущества, как [3]: 

 высокое качество продукции; 
 широкий товарный ассортимент и гибкая ценовая по-

литика; 
 высокий уровень фондоотдачи и низкий износ основ-

ных фондов; 
 увеличение операционной эффективности и произво-

дительности. 
К тому же в 2023 году главным аспектом развития любого 

потребительского бизнеса является цифровая трансформа-
ция бизнес-модели и стратегии. Все большее число компаний 
активно интегрируются в сетевой цифровой мир, открываю-
щий перед ними новые возможности в масштабировании биз-
неса, диверсификации финансовых рисков и минимизации 
расходов. 

Следующей тенденцией развития управления в россий-
ской практике предприятий легкой промышленности является 
акцентирование внимания на вопросах повышения операцион-
ной эффективности. В данный момент, повышение операцион-
ной эффективности российских компаний включает в себя раз-
работку и принятие управленческих решений по внедрению 
различных цифровых технологий и инноваций. 

Например, компания АО «Родники-Текстиль» использует 
цифровые каналы маркетинга для продвижения своей продук-
ции и повышения стоимости бренда. Так, интегральные мар-
кетинговые коммуникации позволяют достичь единства в 
управлении маркетинговой стратегией по продвижению про-
дукции на рынках, единства планирования и финансирования 
маркетинговой деятельности и бренд-стратегии предприятия 
[4]. 

Очень популярной проблемой для предприятия ООО 
«Фабрика Шарм» выступает неисполнение своих обяза-
тельств поставщиками и дистрибьюторами. Благодаря цифро-
вым технологиям и интеллектуально информационным систе-
мам, как TMS-система и WMS-система (их преимуществами 
выступает сокращение издержек; улучшение технологии ра-
боты подразделений управления; повышение эффективности 
использования основных средств; повышение эффективности 
занятости персонала) менеджеры предприятия обеспечива-
ются информационно-аналитической базой, которая позво-
ляет принимать управленческие решения, направленные на 
оценку надежности поставщиков и контроля их обязательств 
по поставкам товарно-материальных ценностей, оценку 
надежности клиентов и покупателей с целью обеспечения воз-
врата дебиторской задолженности [5]. 

Еще одной тенденцией управления предприятий легкой 
промышленности является разработка модели системы про-
ектного управления в инновационной деятельности, которая 
позволяет максимально увеличить результаты по реализации 
проектов. 

Характеристикой системы управления инновационными 
проектами в деятельности предприятий легкой промышленно-
сти России является то, что менеджментом устанавливается 
конкретная цель, по которой выстраивается стратегия дей-
ствий реализации самих проектов. При этом управленческие 
процессы включают в себя использования технологий и ин-
струментов менеджмента, которые применимы и в традицион-
ной управленческой науке и практике [6]. 

Разработка модели управления инновационными проек-
тами в деятельности предприятий легкой промышленности 
имеет крайне сложный вид, состоя из очень многих компонен-
тов. Систематизировав ее основные стадии, можно выделить 
следующие этапы [7]: 
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1. Этап адаптации инновационного потенциала организа-
ции, где проводится тщательный анализ перспектив и возмож-
ностей в рамках стратегии инновационного развития бизнеса. 

2. Этап разработки алгоритма выбора метода проектного 
управления, где принимается решение о том, какие техноло-
гии и инструменты будут использоваться при реализации ин-
новационных проектов. 

3. Этап интеграции реальных опционов в схему инвести-
ционного анализа эффективности инновационных проектов, 
где определяется потенциальная стоимость проекта и/или 
продукта от реализации запланированного проекта компании. 

4. Этап использования системы показателей, которая 
адаптирована под технологии гибкого управления инноваци-
онными проектами, где проводится реализация решений в 
проектном подходе. 

Другой тенденцией управления предприятиями легкой 
промышленности является совершенствование системы риск-
менеджмента, где применяются новейшие технологии, вклю-
чая искусственный интеллект. Его особенностью является воз-
можность имитировать когнитивные функции человека [8]. 

Определяя практическую роль и место технологий искус-
ственного интеллекта в управлении рисками предприятий лег-
кой промышленности, можно выделить следующие аспекты: 

1. Технологии обеспечивают цифровизацию всех процес-
сов риск-менеджмента. 

2. Технологии обеспечивают автоматизацию риск-ме-
неджмента, снижая потребности в человеческих ресурсах, и 
при этом, повышая качество решения поставленных задач. 

3. Технологии генерируют креативные решения и идеи, 
которые могут использоваться в целях оптимизации и миними-
зации рисков.  

 
Обсуждение 
Данные тенденции трансформации менеджмента на пред-

приятиях легкой промышленности экономики России направ-
лены на противодействие следующим угрозам отрасли, как [9; 
10]: 

 техническая и технологическая отсталость предприя-
тий легкой промышленности от зарубежных стран, которая от-
ражена в высокой материалоемкости, энергоемкости и трудо-
емкости производства; 

 достаточно низкий уровень инновационной и инвести-
ционной деятельности в отрасли, отражаемый в низкой конку-
рентоспособности отечественных товаров; 

 социальная и кадровая проблема, заключающаяся в 
нехватке высококвалифицированных специалистов, управлен-
ческих кадров, основных и вспомогательных рабочих по всем 
технологическим переходам. 

 
Заключение 
Таким образом, к новым тенденциям управления совре-

менных предприятий легкой промышленности России отно-
сятся: 

1) использование инноваций при совершенствовании 
бизнес-модели, бизнес-процессов и системы управления; 

2) акцентирование внимания на вопросах повышения 
операционной эффективности; 

3) разработка модели системы проектного управления в 
инновационной деятельности, которая позволяет макси-
мально увеличить результаты по реализации проектов компа-
ний; 

4) совершенствование системы риск-менеджмента, где 
применяются технологии искусственного интеллекта. 

Выявленные тенденции позволяют совершенствовать 
управленческую деятельность на предприятиях легкой про-
мышленности России, увеличивая экономическую эффектив-
ность и финансовую результативность. Это повышает конку-
рентоспособность организации, делая ее более устойчивой и 
инвестиционно привлекательной. Соответственно происходит 
приток дополнительного капитала, финансирования и креди-
тования на выгодных условиях. Дополнительное привлечение 
финансов создает фундамент для обеспечения дальнейшего 
стратегического развития бизнеса предприятий легкой про-
мышленности в условиях экономической нестабильности. 
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The research paper presents the results of the study of the main trends and prospects 

of transformation of the management system at the enterprises of the light 
industry sector of the Russian economy taking into account the current realities 
of international trade and economic sanctions and the development of digital 
technologies. The relevance of the research on this topic is due to the fact that in 
the current period of time, the economic activity of light industry enterprises of 
the Russian economy is faced with the influence of various processes, ranging 
from the instability of the external environment, to the emergence of innovations 
and information and communication technologies that allow digital transformation 
of the business model, business processes and management system. For the 
state, the adherence of light industry enterprises to new trends in management 
through the integration of the latest technologies means an increase in the 
economic efficiency of the development of this industry in the structure of the 
national economic system. The methods of scientific research are 
systematization, observation, comparative and subjective-objective analysis. In 
the results of the article, it is established that the identified trends allow to improve 
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management activities at the enterprises of light industry in Russia, increasing 
economic efficiency and financial performance. 

Keywords: light industry; management; management technologies; digital 
technologies; management transformation; management system; management 
system. 
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Государственное управление лесопромышленным комплексом  
на основе развития ресурсного потенциала 
 
 
Клейн Дмитрий Александрович 
аспирант ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологи-
ческий университет имени академика Д.Н. Прянишникова» 
 
В статье дан обзор состояния и особенностей государственного управ-
ления лесопромышленным комплексом России. Проанализирована 
ключевые направления развития отрасли, которые должны решаться 
при поддержке государства. Представлена оценка ресурсного потен-
циала развития лесопромышленного комплекса в федеральных окру-
гах и регионах России. Дан статистический анализ динамики измене-
ния площади лесного фонда, запаса древесины и лесистости террито-
рии. Рассмотрены стратегические направления государственного 
управления лесозаготовкой и лесной промышленностью в субъектах 
страны в зависимости от условий развития потенциала, определены 
ключевые факторы интенсификации данного процесса. Выявлены 
условия, при которых будет обеспечиваться стабильное функциониро-
вание предприятий лесопромышленного комплекса, рост финансово-
экономических показателей.  
Ключевые слова: государственное управление, стратегия управле-
ния, лесопромышленный комплекс, ресурсный потенциал, лесозаго-
товка, лесная промышленность. 
 
 

Проблемы стратегического развития лесопромышленного 
комплекса страны обусловлены сочетанием нескольких групп 
факторов, среди которых высокую степень влияния имеют гео-
политические, макроэкономические, производственные, ры-
ночные и пространственные. 

В научной литературе широко рассматриваются особенно-
сти государственного управления лесопромышленным ком-
плексом. В первую очередь, необходима стратегия интенсив-
ного развития комплекса, связанная с рациональным и эффек-
тивным использованием ключевых элементов ресурсного по-
тенциала: контроль лесного фонда и незаконных вырубок, по-
вышение рентабельности лесной промышленности на основе 
перехода к производству более сложных видов технологичной 
продукции, внедрение продуктивных механизмов прироста ле-
сов [6; 13; 17; 19; 28]. В условиях геополитического давления 
на экономику России объективно необходимо поддерживать и 
развивать экспортный потенциал отрасли, основанный на спе-
циализации, сложившихся деловых связях с зарубежными 
партнерами, заинтересованными в стабильном торгово-эконо-
мическом партнерстве с учетом растущих внутренних потреб-
ностях регионов. При этом экспортно-импортный потенциал 
определяется в первую очередь производственными возмож-
ностями, ресурсной обеспеченностью, транспортно-логисти-
ческими и рыночными факторами [30]. Спрос на продукцию ле-
сопромышленного комплекса растет устойчивыми темпами, 
поэтому необходима государственная поддержка бизнеса, 
применение форм и инструментов поддержки, которые были 
апробированы в других видах экономической деятельности и 
дали положительные результаты. Экономическая эффектив-
ность производства лесопромышленного комплекса обуслов-
лена сочетанием методов государственного регулирования и 
его интеграцией в систему хозяйственных связей региона, ко-
операцией с субъектами потребительского рынка и грамотное 
использование возможностей торгово-экономического парт-
нерства [8].  

Анализ опыта зарубежных стран позволяет сделать вывод 
о том, что высокие результаты лесопромышленного комплекса 
обусловлены следующими факторами: гибкость стратегии гос-
ударственного регулирования, основанная на сочетании льгот 
и привлекательных условий для внутреннего и зарубежного 
бизнеса; оптимальное сочетание технологий и способов ра-
боты с материалом, сохранение высокой доли ручного труда 
при внедрении автоматизации некоторых операций; контроль 
и стимулирование высокого качества продукции, ее соответ-
ствие международным стандартам и запросам потребителей; 
постепенный переход на потребление собственной продукции 
[7; 11; 27]. 

Выделим стратегические приоритеты государственной по-
литики, обусловленные региональным ресурсным потенциа-
лом развития лесопромышленного комплекса: 

- развитие дифференцированных подходов и моделей к 
управлению лесопромышленным комплексом в зависимости 
от потенциала субъектов России и перспектив развития от-
расли; 

- разработка экспортно-ориентированных стратегий субъ-
ектов лесопромышленного комплекса, продукция которых об-
ладает высокими конкурентными характеристиками и ценно-
стью для различных групп потребителей; 
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- выбор и создание условий эффективного применения 
программ, проектов, кластерного сотрудничества, стартапов, 
направленных на решение локальных проблем и устранение 
ограничений; 

- инфраструктурное развитие, направленное на снижение 
издержек и ликвидацию простоев в работе лесозаготовитель-
ных и перерабатывающих предприятий; 

- цифровизация производства и ключевых бизнес-процес-
сов, влияющая на качество управленческих решений, прозрач-
ность заготовки, промышленной переработки и реализации 
для стейкхолдеров; 

- интенсификация освоения лесных территорий для роста 
запаса древесины и покрытия производственных потребно-
стей крупных предприятий лесной промышленности, их беспе-
ребойной работы. 

Реализация перечисленных выше приоритетных направ-
лений в ближайшей временной перспективе ограничена не-
сколькими факторами. В первую очередь недостаточным раз-
витием и последовательностью стратегического планирова-
ния развития лесопромышленного комплекса на федеральном 
и региональном уровнях. Государственные программы явля-
ются единственным документом стратегического планирова-
ния развития лесопромышленного комплекса России [12], по-
этому необходимо преодолеть назревшие противоречия: от-
сутствие четкой взаимосвязи программных результатов с ин-
дикаторами качества управления; регламентация стандартов 
к структуре и содержанию стратегических документов, что су-
щественно упростит их экспертизу; введение требования со-
гласования программных целей, задач и результатов на раз-
личных уровнях управления лесопромышленным комплексом. 
Перечисленные выше ограничения влияют на качество разра-
ботки и оценки реализации программ в различных субъектах 
Российской Федерации с точки зрения результатов профиль-
ных отраслевых субъектов. 

Совершенствование государственного управления лесо-
промышленным комплексом должно быть направлено на ре-
шение следующих проблем: 

- несоответствие роста промышленной мощности и проект-
ной окупаемости в пользу производства, что существенно 
ограничивает привлечение частного капитала и снижает инве-
стиционную привлекательность отрасли [2]; 

- транспортная удаленность лесных ресурсов, обусловлен-
ная природно-географическими особенностями северных тер-
риторий, снижающая рентабельность деятельности и увели-
чивающая риски ввода новых объектов лесопромышленного 
комплекса [30]; 

- отсутствие условий формирования лесопромышленных 
кластеров с полным циклом производства в северных регио-
нах России, где рассматриваемая отрасль имеет стратегиче-
ское значение для экономики региона [25]; 

- необходимость развития диверсифицированного произ-
водства на основе адаптации опыта стран с развитой лесной 
промышленностью и богатым ресурсным потенциалом, а 
также создание цифровой технологической базы, применения 
инновационных материалов и технологий [9; 20; 27]; 

- формирование практико-ориентированного методиче-
ского подхода к разработке и оценке стратегических программ 
развития лесопромышленного комплекса регионов, включая 
стандарты, принципы обоснования запланированных резуль-
татов, оценочные критерии причинно-следственных взаимо-
связей полученных результатов с управленческими действи-
ями и решениями по поддержке отрасли [5; 10; 12]; 

- интенсификация процессов импортозамещения и стиму-
лирование внутреннего потребления продукции, переработан-
ной на российских предприятиях [1; 16; 18; 22]. 

Лесопромышленный комплекс не является видом экономи-
ческой деятельности, который вносит ключевой вклад в ВРП 
регионов, но он обеспечивает стабильность функционирова-
ния взаимосвязанных отраслей – строительства, промышлен-
ности, транспорта, коммунального хозяйства [29]. 

В российских научных работах особенностям стратегиче-
ского развития предприятий, занимающихся лесозаготовкой и 
производством целлюлозно-бумажной продукции, уделено 
значительное внимание противоречиям, вызванным наличием 
значительных ресурсов и теми ограничениями, которые не 
позволяют использовать их потенциал эффективно [4; 24]. Се-
рьезный разрыв финансово-экономических показателей заго-
товительных и производственных предприятий подчеркивает 
необходимость принятия срочных тактических и стратегиче-
ских мер по стабилизации состояния субъектов бизнеса, кото-
рые вносят вклад в ресурсную обеспеченность промышленно-
сти. Например, в Пермском крае, который по результатам 2022 
года является лидером по покрытию площади лесами (71,4%) 
все предприятия по лесозаготовке являются убыточными [23]. 

Отмечена негативная роль санкций, в результате которых 
существенно изменились торгово-экономические связи лесо-
промышленного комплекса. Торговые эмбарго стран Европей-
ского Союза отразились на падении экспорта, изменении цен, 
повлияли на производственно-сбытовые стратегии крупных 
предприятий. Положительные тенденции, связанные с повы-
шением качества охранной и восстановительной деятельно-
сти сдерживаются глобальными ограничениями [3; 22].  

Россия обладает значительным ресурсным потенциалом 
для развития лесопромышленного комплекса. Преимущества 
отрасли базируются на площади лесного фонда страны, дина-
мика которого за последние годы подвержена положительным 
тенденциям: Российская Федерация является глобальным ли-
дером по площади лесов (более 20% мирового потенциала); в 
2022 году рост площади всех лесов составил 171,1 тыс. га (со-
ставляет 1,19 млрд. га) [17]. В федеральных округах показа-
тели дифференцированы и обусловлены рыночными, управ-
ленческими и интеграционными факторами (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения площади лесного фонда по феде-
ральным округам России в 2017-2022 гг., тыс. га (составлено по 
данным Росстата) 

 
На рисунке 1 приведены данные о состоянии площади лес-

ного фонда по федеральным округам России. Наибольший по-
тенциал площади лесного фонда сосредоточен в Дальнево-
сточном, Сибирском, Северо-Западном и Уральском округах. 
Лидером является Дальневосточный федеральный округ. 

Стабильность показателя за последние годы свидетель-
ствует о том, что проводятся эффективные меры по контролю 
за сохранностью леса, его восстановлением. В округе сосре-
доточено около 13% лесозаготовок, однако в стратегической 
перспективе необходимо развивать наукоемкое и технологи-
ческое производство, которое является более прибыльным и 
соответствует рациональному использованию ресурсов. Фак-
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торами, ограничивающими рост производства в округе, явля-
ются: 

- сложные природно-климатические условия, осложняющие 
проведение работ и непривлекательные для специалистов;  

- пространственная отдаленность заготовки и промышлен-
ных мощностей, что требует транспортно-логистических реше-
ний и стимулов к созданию кластерной формы организации 
полного цикла производства с более высокой рентабельно-
стью; 

- инфраструктурная неразвитость территорий, которая 
значительно увеличивает затраты и снижает производитель-
ность труда.  

Рассмотрим показатель запаса древесины в федеральных 
округах (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения запаса древесины по федеральным 
округам России в 2017-2022 гг., млн. м3 (составлено по данным 
Росстата) 

 
По показателю запасы древесины лидером является Си-

бирский федеральный округ, который по площади лесного 
фонда занимает второе место, однако при аналогичном 
уровне лесозаготовок, как и в Дальневосточном ФО лесная 
промышленность является развитой, что обеспечило конку-
рентные позиции по объемам наиболее востребованных ви-
дов продукции, включая переработку. Экономические показа-
тели рассматриваемой отрасли округа являются высокими: 
оборот около 300 млрд. руб., отчисления в бюджеты около 30 
млрд. руб., кадровый состав около 130 тыс. человек [17]. 

Согласно стратегии развития лесопромышленного ком-
плекса страны к 2030 году возможно вдвое увеличить доходы 
профильных субъектов Сибирского федерального округа и от-
числения в бюджет при рациональных инвестициях, при этом 
численность сотрудников отрасли увеличится на 50%, что яв-
ляется показателем высокого уровня цифровизации и автома-
тизации планируемых производств. 

Рассмотрим динамику изменения лесистости территорий 
округов Российской Федерации (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения лесистости территории по феде-
ральным округам России в 2017-2022 гг., % (составлено по данным 
Росстата) 

 
Наибольший процент покрытия территории лесами наблю-

дается в Северо-Западном федеральном округе. Регионы 

округа в совокупности занимают первое место по объемам ле-
созаготовки в стране (около 17%). Предприятия лесопромыш-
ленного комплекса обладают развитыми рыночными связями, 
используют преимущества транспортно-логистической сети. 
Экономический потенциал немного превосходит показатели 
Сибирского федерального округа: коммерческий оборот пре-
вышает 350 млрд. руб. при численности кадров чуть менее 120 
тыс. человек. 

В стратегические планы круга входит строительство мощ-
ных перерабатывающих предприятий со сложным производ-
ственным циклом и высокими показателями качества готовой 
продукции. Основной специализацией станет изготовление 
целлюлозно-бумажной продукции, биологического топлива, 
строительных материалов. 

Уральский, Приволжский и Центральный округа обладают 
меньшим ресурсным потенциалом. Однако по уровню оборота 
их показатели существенно дифференцированы: 49 млрд. 
руб. (УФО), 217 млрд. руб. (ПФО), 175 млрд. руб. (ЦФО). Про-
граммное развитие отрасли этих округов основывается на кла-
стерном подходе, объединении мощности и сокращении 
транспортно-логистических затрат, при этом предполагается 
двойное увеличение доходности и появление новых рабочих 
мест [21]. 

Приволжский федеральный округ располагает десятипро-
центным объемом лесозаготовок в стране. Преимуществом 
лесопромышленного комплекса округа является наличие про-
изводств, которые представляют полный цикл от заготовки до 
сложной химической переработки древесины и получения вос-
требованной на рынке продукции. В округе стратегические 
планы государственного управления связаны с кластерной ин-
теграцией производств в таких видах, как заготовка лесомате-
риалов и производство пластин из цельной древесины, целлю-
лозно-бумажной промышленности, производство высококаче-
ственных материалов, заменяющих натуральную древесину и 
древесно-слоистых плит, видов строительства, основанного 
на использовании материалов из дерева. В Пермском крае и 
Нижегородской области планируется расширение производ-
ства древесно-слоистых плит, а также открытие производства 
пиломатериалов и строительства, основанного на использова-
нии материалов из дерева [17]. Согласно стратегии развития 
лесного комплекса РФ к 2030 году потенциал лесопромышлен-
ного комплекса округа может удвоиться: число занятых соста-
вит 203 тыс. чел. (сейчас 110 тыс. чел.), оборот достигнет 385 
млрд. руб. [17]. 

На сегодняшний день экономические показатели оборота 
и налогообложения стабильно увеличиваются при сохраняю-
щемся разрыве финансовых результатов заготовительных и 
промышленных предприятий. В Пермском крае при высоком 
уровне развития целлюлозно-бумажного производства, произ-
водство высококачественных материалов, заменяющих нату-
ральную древесину и мебельных изделий лесозаготовитель-
ные предприятия являются убыточными, их численность еже-
годно сокращается. Проблемы развития лесопромышленного 
комплекса Пермского края обусловлены отсутствием действу-
ющей стратегии, предыдущий документ охватывал период 
2013-2019 гг. и утратил силу. Стратегическое планирование 
отраслевого развития в регионе осуществляется на основе си-
стемы нормативно-правовых актов, цели и задачи которых от-
личаются и связаны с отдельными направлениями [14; 15; 26]. 
Согласно данным экспертных исследований Приволжский фе-
деральный округ и Пермский край относятся к регионам, в ко-
торых нормативная база государственного стратегического 
управления значительно устарела. 

Представляется, что основой государственного стратеги-
ческого планирование и управления лесопромышленного ком-
плекса региона должны быть актуальные данные о ресурсном, 
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финансово-экономическом и рыночном потенциале отраслей, 
входящих в лесопромышленный комплекс. 

В модели государственного управления комплексом Перм-
ского края необходимо отразить решение текущих финансово-
экономических и транспортно-логистических проблем (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Модель государственного управления лесопромышлен-
ным комплексом Пермского края (разработано автором) 

 
Представленная структура лесопромышленного ком-

плекса может включать до пяти циклов производства от ре-
сурсного обеспечения до сложной высокотехнологичной про-
дукции.  

По результатам проведенного анализа можно сделать вы-
вод о некоторых общих направлениях стратегического госу-
дарственного управления лесопромышленным комплексом: 

- ресурсный потенциал является основным фактором стра-
тегического развития экономически рентабельного и конкурен-
тоспособного производства, инвестиционного и инфраструк-
турного планирования; 

- преобладает кластерный подход к развитию лесопро-
мышленного комплекса, позволяющий оптимизировать за-
траты, консолидировать управленческий опыт, материально-
технические, кадровые и инновационные ресурсы; 

- учитываются внешние и внутренние рыночные связи, опыт 
торгово-экономического партнерства крупного бизнеса регионов в 
планировании локальных производственных цепочек; 

- определяется степень интеграции предприятий лесопро-
мышленного комплекса в экономику региона, его роль в обес-
печении других производств. 
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The article provides an overview of the state and features of state management of the 

timber industry in Russia. The key directions of the industry development that 
should be solved with the support of the state are analyzed. An assessment of 
the resource potential of the development of the timber industry in the federal 
districts and regions of Russia is presented. A statistical analysis of the dynamics 
of changes in the area of the forest fund, wood stock and forest cover of the 
territory is given. The strategic directions of state management of logging and the 
forest industry in the subjects of the country are considered, depending on the 
conditions of potential development, the key factors of intensification of this 
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indicators will be ensured are revealed. 
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От идеи до реализации:  
преодоление трудностей на пути стартапа в IT-сфере 
 
 
Конон Павел Евгеньевич 
генеральный директор ООО «Гик-Солюшнс», pavelk@geeksolutions.co  
 
Мир IT-стартапов - это динамичное и сложное окружение, где иннова-
ционные идеи становятся реальностью. От зарождения идеи до мас-
штабирования операций и поддержания долгосрочного роста, путь IT-
стартапа является сложным и многоаспектным. В данной статье ис-
следованы пять критических фаз эволюции IT-стартапа: генерацию 
идеи, разработку Минимального Жизнеспособного Продукта (MVP), 
привлечение инвестиций, масштабирование и обеспечение долго-
срочного роста. Каждая фаза представляет собой уникальный набор 
вызовов. На этапе генерации идеи основатели должны убедить инве-
сторов в ценности своего видения и собрать преданную команду. Раз-
работка Минимального Жизнеспособного Продукта (MVP) - следую-
щий важный шаг, часто сопряженный с вызовами в области финанси-
рования и привлечения талантов. Привлечение инвестиций - это ре-
шающий момент, на котором стартапы должны продемонстрировать 
прибыльность и обеспечить финансирование, при этом находясь в 
условиях неопределенности инвестиционного ландшафта. Масштаби-
рование включает в себя эффективное расширение операций и управ-
ление растущей клиентской базой, а поддержание долгосрочного ро-
ста требует адаптивности, сохранения конкурентного преимущества и 
развития сильной корпоративной культуры. Хотя эти вызовы могут по-
казаться пугающими, успех в мире IT-стартапов достижим благодаря 
решимости и инновациям. Реальные примеры, такие как WhatsApp, 
Dropbox и Airbnb, иллюстрируют, что даже самые серьезные препят-
ствия могут быть преодолены с помощью видения и настойчивости. 
Предпринимателей-новичков призывают учиться на примерах, вос-
принимать вызовы как возможности и настойчиво двигаться в своем 
стартап-путешествии. С правильной идеей и непоколебимым усер-
дием они могут формировать будущее IT-индустрии и оставить свой 
след в мире инноваций в области технологий. 
Ключевые слова: IT-стартап, Генерация идеи, Минимальный Жизне-
способный Продукт (MVP), Вызовы стартапа, Внешние инвестиции. 
 

Введение. Путь IT-стартапа начинается с инновационной кон-
цепции, которая обладает потенциалом решить конкретную 
проблему или удовлетворить определенную потребность на 
рынке. Эта начальная фаза, известная как генерация идей, од-
новременно захватывающая и сложная, так как она заложит 
основу для всего, что последует. В сердце каждого успешного 
IT-стартапа лежит крепкая и уникальная идея. Эта идея служит 
светилом, северной звездой, которая направляет усилия осно-
вателей. Однако не всякая идея подойдет. В конкурентном 
мире технологических стартапов идея должна быть убеди-
тельной, инновационной и способной выделить стартап среди 
конкурентов. Генерация такой идеи - это не прямолинейный 
процесс. Она часто включает в себя глубокое понимание от-
расли, исследование рынка и чуткость к выявлению возможно-
стей. Многие успешные основатели погружаются в мир, кото-
рый они собираются изменить, изучая его проблемные мо-
менты и неудовлетворенные потребности. Кроме того, генера-
ция идей часто является совместным усилием. Она процве-
тает на сессиях мозгового штурма, хакатонах и через обсуж-
дения с коллегами и наставниками. Разнообразные точки зре-
ния и междисциплинарное мышление могут привести к про-
рывным концепциям, которые в противном случае могли бы 
остаться скрытыми [1]. 

Трудности в убеждении инвесторов. Как только идея 
приобретает форму, следующей преградой становится убеж-
дение инвесторов в том, что она стоит их финансовой под-
держки. Многие стартапы сталкиваются с трудностями на этом 
этапе, потому что им нужны ресурсы, чтобы воплотить свою 
идею в жизнь. Однако инвесторы часто требуют убедительных 
доказательств потенциала идеи. Основатели стартапов 
должны создать убедительное предложение, которое не 
только излагает идею, но и демонстрирует ее потенциал на 
рынке и масштабируемость. Это о том, каким может быть бу-
дущее с этой идеей в центре. Но даже с блестящей идеей и 
убедительной презентацией нет гарантий привлечения инве-
стиций. Отказы встречаются часто в мире стартапов, и устой-
чивость - ключевое качество успешных основателей. Помимо 
убеждения инвесторов, еще одним барьером, перед которым 
оказывается множество стартапов во время фазы генерации 
идей, является создание талантливой и преданной команды. 
Одна только блестящая идея не принесет успеха; для ее во-
площения в жизнь необходима команда с разнообразными 
навыками. Подбор правильных людей, которые разделяют ви-
дение и готовы вложить свое время и экспертизу в проект, мо-
жет быть долгим процессом. Основателям часто приходится 
носить несколько шапок и, в некоторых случаях, работать с 
ограниченными ресурсами, пока команда не будет со-
брана [2] [3]. 

В заключение, фаза генерации идей IT-стартапа характе-
ризуется креативностью, инновациями и решимостью. Это тот 
этап, где начинается мечта о воплощении уникальной концеп-
ции в жизнь, и это первый шаг на сложном, но потенциально 
наградном пути. В последующих разделах глубже исследу-
ются последующие этапы развития IT-стартапа, включая раз-
работку Минимально Возможного Продукта (MVP), сложности 
привлечения инвестиций, масштабирование и поддержание 
долгосрочного роста. 
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Разработка минимально возможного продукта (MVP). В 
пути IT-стартапа переход от фазы идеализации к фактической 
разработке продукта характеризуется созданием Минимально 
Возможного Продукта (MVP). Этот переломный этап имеет 
большое значение и сопровождается собственным набором 
сложностей [4]. 

 

 
Рисунок 1: Общий пример MVP 

 
Определение концепции минимально возможного про-

дукта (MVP). MVP представляет собой наиболее упрощенную 
версию продукта, которая все равно предоставляет доста-
точно ценности для привлечения ранних пользователей и 
сбора необходимой обратной связи. Он отражает основные 
функции и возможности, демонстрирующие потенциал про-
дукта без сложности полнофункциональной версии. Концеп-
ция MVP воплощает в себе философию lean startup, подчерки-
вающую скорость и эффективность в разработке продукта [5]. 

Значение разработки MVP. Разработка MVP имеет реша-
ющее значение по нескольким причинам: Валидация: Она поз-
воляет основателям проверить свои предположения и опреде-
лить, существует ли на рынке реальный спрос на их продукт. 
Эффективность затрат: Создание MVP обычно менее за-
тратно, чем разработка полнофункционального продукта. Этот 
подход экономит ресурсы и снижает риск крупных вложений в 
непроверенную концепцию. Быстрая итерация: MVP позво-
ляет быстро итерироваться на основе обратной связи пользо-
вателей. Стартапы могут вносить необходимые изменения и 
улучшения, чтобы соответствовать потребностям пользовате-
лей. 

Сложности, связанные с разработкой MVP. Однако со-
здание эффективного MVP не обходится без вызовов: Финан-
сирование: Обеспечение достаточного финансирования для 
разработки MVP может быть сложной задачей. Инвесторы ча-
сто колеблются перед обязательством больших ресурсов для 
продукта на ранних этапах с ограниченным набором функций. 
Технические специалисты: Поиск и привлечение подходящих 
технических специалистов для разработки MVP может пред-
ставлять собой проблему. Опытные разработчики и дизай-
неры востребованы, и стартапы часто конкурируют с крупными 
компаниями за таланты. Управление объемом: Определение, 
какие функции следует включить в MVP и какие исключить, 
требует тщательного рассмотрения. Чрезмерно амбициозные 
MVP могут привести к продленным срокам разработки и уве-
личению затрат. 

Примеры успешных MVP в реальном мире. Несколько 
известных стартапов добились успеха благодаря эффектив-
ной разработке и запуску своих MVP [6]:  

● Dropbox: Дрю Хьюстон, основатель Dropbox, создал 
простой MVP, который продемонстрировал концепцию облач-
ного хранения файлов и синхронизации. Это было простое ре-

шение, но оно позволяло пользователям хранить файлы и об-
мениваться ими между устройствами, что привлекло внимание 
первых пользователей и инвесторов.  

● Instagram: MVP Instagram был приложением для об-
мена фотографиями, в котором вы могли редактировать фото-
графии с помощью нескольких фильтров и обладали базо-
выми социальными функциями. Он привлек пользователей, 
которым понравилась его простота и то, насколько простым он 
был в использовании, и в конечном итоге собрал миллионы 
пользователей, прежде чем был куплен Facebook.  

● Zappos: Изначально это был интернет-магазин обуви, 
в котором можно было приобрести всего несколько пар. Их 
MVP продемонстрировал спрос на онлайн-покупки обуви, про-
ложив путь к быстрому росту. 

В заключение, доведение вашего продукта до минимума - 
важнейший шаг, когда речь заходит об ИТ-стартапах. Это свя-
зано с тем, что это практический способ доказать, что ваша 
концепция работает, эффективно управлять затратами и 
быстро выполнять итерации. Но, несмотря на все его преиму-
щества, по-прежнему существуют проблемы, связанные с по-
лучением финансирования и привлечением талантов, которые 
могут стать серьезными препятствиями для преодоления. Ре-
альные успехи, такие как Dropbox, Instagram и Zappos, подчер-
кивают трансформационный потенциал при правильном вы-
полнении MVP. 

 
Привлечение инвестиций.  
Одной из наиболее заметных особенностей IT-стартапов 

является их частая потребность в посторонней помощи для 
роста и развития. В этом разделе подробно рассматривается, 
почему они так сильно полагаются на внешние ресурсы, с ка-
кими проблемами они сталкиваются при поиске инвесторов, 
проверенные методы поиска финансирования и истории 
успеха. Эти истории показывают, как эти стартапы преодоле-
вают трудности. 

Потребность во внешних инвестициях. ИТ-стартапы 
обычно требуют инвестиций от других по нескольким причи-
нам: 

● Ресурсоемкость: Передовые технологии расходуют 
много ресурсов на разработку. И из-за этого важно иметь в 
наличии средства для найма первоклассных специалистов, 
проведения исследований и разработок и расширения своей 
инфраструктуры. 

● Расширение на рынке: Взаимодействие лицом к лицу с 
существующими предприятиями означает, что вам нужен ка-
питал для маркетинга, продаж и поиска клиентов. 

● Валидация и притяжение: Привлечение инвестора мо-
жет подтвердить потенциал, которым обладает стартап. По-
ступая таким образом, другие участники, такие как клиенты 
или партнеры, также будут более склонны относиться к ним 
серьезно. 

 
Трудности и стратегии в привлечении инвесторов. 

Привлечение инвесторов - непростая задача, и связанные с 
этим подводные камни могут стать настоящим кошмаром. Но 
избежать их не невозможно. У IT-стартапов есть свой соб-
ственный набор проблем, и важно быть готовым к ним: 

1. Неопределенная доходность: Все инвесторы хотят вер-
нуть свои деньги. Они не хотят отдавать 1000 долларов только 
за то, чтобы вы исчезли вместе с ними. Инвесторы идут на 
риск, финансируя стартапы, но они ожидают четкого пути к 
прибыльности и окупаемости инвестиций (ROI). 

2. Конкуренция: В мире стартапов царит высокая конкурен-
ция, и компании направо и налево пытаются привлечь внима-
ние инвесторов и капитал. Однако есть способы обойти эти 
проблемы. 
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Стартапы делают это с помощью этих двух стратегий: 
1. Привлекательное предложение: Ключевым моментом 

здесь является простота. В вашем предложении должно быть 
указано, какую проблему планирует решить стартап, как они 
собираются ее решать, и показаны некоторые рыночные воз-
можности. 

2. Бизнес-план: Хорошо структурированный бизнес-план 
показывает инвесторам, как стартап планирует использовать 
средства, достигать поставленных целей и в конечном итоге 
становиться прибыльным. 

 
Значение убедительного предложения и бизнес-плана. 
Убедительное предложение и солидный бизнес-план - два 

мощных инструмента в арсенале ИТ-стартапов, ищущих инве-
стиции: 

● Презентация - это ключ к успеху: первое впечатление 
имеет большее значение, чем мы думаем... к сожалению, так 
же, как и все остальные. В любом случае, презентация должна 
быть достаточно увлекательной и лаконичной, чтобы привлечь 
чье-либо внимание. Она также должна показывать видение 
стартапа, рыночный потенциал, то, как вы решили свою про-
блему лучше, чем мог бы кто-либо другой, и что отличает вас 
от конкурентов. Успешные презентации часто включают в себя 
демонстрацию продукта или услуги. 

● Бизнес-план: Бизнес-план более подробно описывает 
анализ рынка стартапа, модель получения доходов, маркетин-
говую стратегию, операционный план и финансовые прогнозы. 
Это дает инвесторам глубокое понимание долгосрочной жиз-
неспособности стартапа. 

 
Истории успеха преодоления инвестиционных трудно-

стей. Многие стартапы успешно справились с задачами при-
влечения инвестиций. Некоторые примечательные примеры 
включают [7][8]: 

● Tesla: Несмотря на начальный скепсис по поводу элек-
трических автомобилей, Tesla привлекла инвесторов, которые 
увидели потенциал устойчивой транспортировки. В настоящее 
время компания ценится как один из крупнейших производите-
лей автомобилей во всем мире. 

● SpaceX: Компания по исследованию космоса столкну-
лась с множеством препятствий, которые ей пришлось преодо-
леть, чтобы даже получить разрешение на взлет. Именно по-
этому привлечение инвестиций было так важно. Привлекая ин-
весторов из самых разных мест, им удалось сделать значи-
тельные шаги к тому, чтобы сделать космические полеты бо-
лее доступными. 

● Stripe: Для того чтобы у такого финтех-стартапа, как 
Stripe, был хоть какой-то шанс конкурировать в сфере онлайн-
платежей, они должны были быть лучше всех остальных. Но 
они сталкиваются с жесткой конкуренцией, которая не хочет, 
чтобы они преуспели. Однако это не помешало им добиться 
успеха и стать лидером в обработке онлайн-платежей. 

В заключение отметим, что ИТ-стартапы нуждаются в ин-
вестициях, чтобы расти и распространяться по территории. 
Для того чтобы их идея продвигалась вперед, им нужен капи-
тал инвесторов. Хорошо структурированный бизнес-план мо-
жет значительно увеличить их шансы на привлечение инте-
реса и поддержки. История показала, что даже если сейчас за-
интересованных людей не так уж много, в будущем они по-
явятся, если вы будете достаточно усердно работать над 
своим стартапом. 

 
Масштабирование - управление ростом.  
По мере того как ИТ-стартап выходит за рамки уровня 

внедрения, акцент смещается с выживания на рост и масшта-
бируемость. Этот этап называется “масштабированием”, и это 

важнейшая часть пути стартапа. В этом разделе будут рас-
смотрены преимущества и проблемы, связанные с масштаби-
рованием, а также стратегии и примеры успешных стартапов. 

Ценность масштабирования заключается в его способно-
сти выполнять три вещи: 

● Расширение рынка: Масштабирование дает стартапам 
возможность ориентироваться на более крупные рынки. 

● Повышение эффективности: Экономия за счет мас-
штаба помогает сократить расходы и повысить эффектив-
ность. 

● Конкурентное преимущество: Опережение конкурентов 
позволяет стартапу закрепить присутствие своего бренда на 
рынке. 

Трудности в управлении ростом. Масштабирование 
имеет свой собственный набор препятствий, в том числе:  

● Расширение команды: стартапам необходимо быстро 
нанимать новых членов команды для удовлетворения расту-
щих потребностей. На этом этапе может быть непросто сба-
лансировать видение компании и убедиться, что все нахо-
дятся на одной волне.  

● Клиентская база: По мере расширения клиентской 
базы стартапа они должны поддерживать прежний уровень ка-
чества и удовлетворенности. Масштабирование создает 
нагрузку на системы поддержки клиентов и разработки продук-
тов.  

● Операционная эффективность: Поддерживать эффек-
тивность стартапа становится все сложнее, поскольку про-
цессы и системы должны адаптироваться к большим объемам 
и сложностям. 

Стратегии для эффективного масштабирования. Для 
успешного преодоления сложностей масштабирования стар-
тапы могут использовать несколько стратегий: 

● Масштабируемая Инфраструктура: Инвестируйте в 
масштабируемую технологическую инфраструктуру, способ-
ную обрабатывать увеличенные нагрузки и трафик без суще-
ственных нарушений.  

● Развитие Команды: Сосредотачивайтесь на развитии 
лидерских и управленческих навыков в команде для эффек-
тивного управления ростом. 

● Оптимизация Процессов: Постоянно оценивайте и оп-
тимизируйте операционные процессы для повышения эффек-
тивности и уменьшения узких мест. 

● Ориентация на Клиента: Держите клиента в центре 
усилий по масштабированию, собирая обратную связь и адап-
тируя продукт или услугу к меняющимся потребностям. 

Реальные примеры успешного масштабирования. 
Множество стартапов продемонстрировали свою способность 
успешно пройти через процесс масштабирования. Вот не-
сколько примеров [9][10]:  

● Amazon: Изначально начав как онлайн-книжный мага-
зин, Amazon масштабировался, чтобы стать одной из крупней-
ших электронных платформ электронной коммерции в мире, 
предлагающей огромный ассортимент продуктов и услуг. 

● Netflix: Netflix перешел от сервиса по аренде DVD к ми-
ровому гиганту потокового вещания. Его эффективное мас-
штабирование позволило ему достичь миллионов подписчи-
ков по всему миру.  

● Airbnb: Airbnb расширил свою платформу краткосроч-
ного жилья от нескольких предложений до глобальной сети, 
продемонстрировав мощь модели экономики совместного по-
требления. 

В заключение, фаза масштабирования является критиче-
ским этапом в жизни IT-стартапа. Эффективное масштабиро-
вание требует тщательного планирования, стратегического 
принятия решений и фокуса на поддержании качества про-
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дукта или услуги. Примеры Amazon, Netflix и Airbnb показы-
вают, как эффективное масштабирование может поднять 
стартап на новый уровень, превратив его в лидера отрасли. 

Поддержание и долгосрочный рост. Хотя запуск и мас-
штабирование IT-стартапа представляют собой замечатель-
ное достижение, поддержание и достижение долгосрочного 
роста столь же, если не более, сложные задачи. В этом раз-
деле рассматривается фаза поддержания и обеспечения дол-
госрочного роста IT-стартапа, вызовы, связанные с поддержа-
нием конкурентного преимущества, необходимость адаптив-
ности и значение формирования сильной корпоративной куль-
туры. Извлекаются уроки из опыта компаний, таких как Google 
и Facebook, которые последовательно поддерживали рост со 
временем. 

Фаза поддержания и долгосрочного роста. Поддержа-
ние и достижение долгосрочного роста - это фаза, на которой 
IT-стартап переходит от быстрого расширения к установлению 
себя как стабильного и долгосрочного участника на рынке. Эта 
фаза характеризуется:  

● Консолидацией на Рынке: Стартап сосредотачивается 
на укреплении своей позиции на рынке и удержании клиент-
ской базы.  

● Инновациями: Постоянные инновации и разработка 
продуктов имеют важное значение для соответствия меняю-
щимся потребностям клиентов и рыночным тенденциям.  

● Прибыльность: Стартап стремится к постоянной при-
быльности и созданию устойчивого источника дохода. 

Трудности в поддержании конкурентного преимуще-
ства. Поддержание конкурентного преимущества в долгосроч-
ной перспективе представляет собой значительную слож-
ность:  

● Насыщение Рынка: С ростом рынка становится все 
сложнее находить неисчерпаемые возможности для роста.  

● Конкуренция: Установленные конкуренты и новые 
участники могут представлять угрозу для доли рынка и при-
быльности.  

● Эволюция Технологий: Быстрое технологическое раз-
витие может сделать существующие продукты или услуги 
устаревшими, что требует непрерывной адаптации. 

Значение корпоративной культуры и адаптивности. 
Корпоративная культура и адаптивность играют ключевую 
роль в поддержании и достижении долгосрочного роста:  

● Корпоративная Культура: Крепкая и положительная 
корпоративная культура может привлекать и удерживать луч-
шие кадры, способствовать инновациям и создавать общее 
понимание ценностей и целей.  

● Адаптивность: Способность адаптироваться к изменя-
ющимся рыночным условиям, потребительским предпочте-
ниям и технологическим изменениям является важной. Это 
включает в себя готовность к изменению бизнес-модели или 
диверсификации продуктовых предложений, когда это необхо-
димо. 

Примеры компаний, которые сохраняли рост. Не-
сколько компаний служат вдохновляющими примерами долго-
срочного роста: 

● Google: С момента своего создания как поисковой си-
стемы Google последовательно расширял свой портфель про-
дуктов, включая такие сервисы, как Gmail, Google Maps и опе-
рационную систему Android. Его адаптивность и непрерывные 
инновации держат его на переднем крае технологической ин-
дустрии.  

● Facebook: Путь Facebook начался как платформа соци-
альных сетей для студентов колледжей. Позднее он стал ми-
ровым гигантом социальных медиа, путем приобретения ком-
паний, таких как Instagram и WhatsApp, чтобы поддерживать 
свое конкурентное преимущество.  

 
Рисунок 2: Рост Facebook (ежемесячный прирост активных пользо-
вателей) 

 
● Apple: Способность Apple поддерживать рост на протя-

жении десятилетий - это свидетельство его инноваций, отлич-
ного качества продукции и лояльности бренда. Компания по-
стоянно выпускает революционные продукты, такие как iPhone 
и iPad. 

 

 
Рисунок 3: Рост Apple  

 
В заключение, фаза поддержания и достижения долго-

срочного роста - это период, на котором IT-стартап превраща-
ется из дисруптора в лидера рынка. Для этого требуется глу-
бокое стремление к инновациям, способность адаптироваться 
к изменяющимся условиям, а также сильная корпоративная 
культура, которая привлекает и удерживает талант. Примеры 
Google, Facebook и Apple показывают долгосрочный успех, ко-
торый можно достичь благодаря стратегическому сосредото-
чению на этих принципах. Амбициозные IT-стартапы могут из-
влечь ценные уроки из опыта этих гигантов индустрии, стре-
мясь к долгосрочному росту и влиянию. 

 
Выводы. В данной исчерпывающей статье рассматрива-

ется сложное путешествие IT-стартапа, начиная с зарождения 
идеи и проходя через этапы разработки, масштабирования и, 
наконец, поддержания долгосрочного роста. В процессе стал-
киваемся с множеством вызовов, с которыми каждый IT-стар-
тап должен столкнуться. Давайте подытожим ключевые мо-
менты, обсужденные в этой статье, повторим вызовы, с кото-
рыми сталкивается каждый этап, подчеркнем достижимость 
успеха благодаря решимости и инновациям и побудим начи-
нающих предпринимателей черпать вдохновение из реальных 
примеров, продолжая настойчиво двигаться к своим собствен-
ным стартап-проектам. 
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From Idea to Implementation: Overcoming Difficulties on the Way of a Startup 
in the IT Sphere 
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The world of IT startups is a dynamic and challenging environment where innovative 

ideas come to life. From the inception of an idea to scaling up operations and 
sustaining long-term growth, the journey of an IT startup is a complex and 
multifaceted one. In this article, we have explored the five critical phases of an IT 
startup's evolution: idea generation, MVP development, attracting investments, 
scaling up, and sustaining long-term growth. Each phase presents its own unique 
set of challenges. In the idea generation phase, founders must convince 
investors of the value of their vision and assemble a dedicated team. Developing 
a Minimum Viable Product (MVP) is the next crucial step, often fraught with the 
challenges of funding and talent acquisition. Attracting investments is a pivotal 
moment, where startups must demonstrate profitability and secure funding while 
navigating the uncertainties of the investor landscape. Scaling up involves 
efficiently expanding operations and managing a growing customer base, while 
sustaining long-term growth demands adaptability, maintenance of a competitive 
edge, and the cultivation of a strong company culture. While these challenges 
may seem daunting, success in the IT startup world is achievable through 
determination and innovation. Real-world examples, such as WhatsApp, 
Dropbox, and Airbnb, illustrate that even the most formidable obstacles can be 
overcome with vision and persistence. Aspiring entrepreneurs are encouraged to 
learn from these examples, embrace challenges as opportunities, and persist in 
their startup journey. With the right idea and unwavering commitment, they can 
shape the future of the IT industry and leave their mark on the world of technology 
innovation. 

Keywords: IT startup, Idea generation, Minimum Viable Product (MVP), Startup 
challenges, External investments 
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Подход к оценке человеческого капитала как драйвера 
территориального развития 
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кандидат экономических наук, директор Центра системных трансфор-
маций экономического факультета Московского государственного эко-
номического университета им. М.В. Ломоносова, 
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Цель. Научное методологическое обоснование и иллюстрация прак-
тического применения разработанной авторской методики оценки че-
ловеческого капитала устойчивого регионального развития на при-
мере Камчатского края. 
Научная значимость. Предложенный подход к оценке человеческого 
капитала как драйвера территориального развития является автор-
ским и апробирован на примере Камчатского края. Этот регион, по-
добно многим удаленным и уникальным местам, сталкивается с осо-
быми вызовами и возможностями, что требует специфических страте-
гий для устойчивого развития. Автор статьи позволяет сфокусиро-
ваться на уникальных аспектах Камчатского края, что делает методо-
логию более применимой и адаптированной к конкретным условиям 
данного региона. 
Практическая значимость. Результаты оценки представляют собой 
базу для разработки стратегий и программ, направленных на улучше-
ние человеческого капитала в регионе. Однако важно подчеркнуть, что 
оценка человеческого капитала — это сложный и многогранный про-
цесс, который должен учитывать множество факторов и принимать во 
внимание долгосрочные перспективы.  
Ключевые слова: методика, модель, человеческий капитал, устойчи-
вое развитие, регион, территория, стратегия регионального развития, 
Камчатский край. 
 

Введение  
Оценка человеческого капитала как драйвера территориаль-

ного развития становится ключевым элементом для понимания и 
усиления конкурентоспособности региона и его устойчивости. Че-
ловеческий капитал, являясь основным ресурсом для обществен-
ного роста, требует эффективного накопления, использования и 
распределения в контексте реализации стратегии перехода к ин-
новационному и высокотехнологичному развитию в России, а раз-
работка и формирование модели оценки человеческого капитала 
в рамках подхода к управлению устойчивым территориальным 
развитием становится приоритетной задачей, обуславливающие 
актуальность данного исследования. 

Большинство ученых едины во мнении, что человеческий ка-
питал является важнейшим фактором устойчивого развития, но 
сама эта междисциплинарная категория различно понимается 
ими, хотя все они исходят из того, что человеческий капитал это 
свойства, качества и иные характеристики, связанные с их носи-
телем-человеком, и в настоящее время становится научным мей-
нстримом, что объясняется сменой технологических укладов, ро-
стом наукоёмкости и инновационности деятельности.  

Теоретико-методологические основы концепции человече-
ского капитала связаны с классической политической эконо-
мией, работами выдающихся экономистов и развитием идей о 
том, как инвестиции в человеческий капитал формируют ос-
нову для устойчивого экономического роста и процветания об-
щества. А. Смит заложил основы классической политической 
экономии, и в своем исследовании [1] выделил роль образова-
ния и навыков трудовой силы в обеспечении экономического 
роста и процветания общества. В середине 20 века Г. Беккер 
представил теорию [2], согласно которой образование и про-
фессиональные навыки рассматриваются как формы инвести-
ций, а люди - как инвесторы в свой собственный капитал. В 
последствии в его работах в соавторстве с Т. Шульцем [3], раз-
вивалась идея, что человеческий капитал является ключевым 
фактором экономического роста. Образование, здоровье и 
профессиональные навыки людей содействуют повышению 
производительности труда и инновационности. Работы Дж. 
Минцера и Л. Туроу [4], а также других ученых, выявили важ-
ность вопросов обоснования инвестиций в человеческий капи-
тал. Их исследования нашли отражение в моделях, описыва-
ющих экономическое поведение человека в определенной со-
циальной среде. Этот подход стал важным шагом в понимании 
целесообразности вложений в человека и подчеркивает клю-
чевую роль человеческого капитала в экономике и обществе. 

С течением времени понятие человеческого капитала рас-
ширилось и включило в себя не только образование и профес-
сиональные навыки, но и множество других факторов, таких 
как здоровье, творческий потенциал, социальные навыки и т.д. 
Основные постулаты концепции человеческого капитала 
нашли своё отражение в исследованиях отечественных [5-9] и 
зарубежных [10-13] учёных. 

Обобщая многообразие представленных в научной лите-
ратуре трактовок понятия «человеческий капитал», в рамках 
настоящего исследования человеческий капитал представ-
ляет собой совокупность знаний, навыков, опыта, квалифика-
ции, творческого потенциала и физического здоровья инди-
вида, которые могут быть использованы в процессе трудовой 
деятельности для достижения личных и общественных целей. 
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Этот ресурс рассматривается как форма инвестиций в чело-
века, способствующая повышению производительности труда, 
инновационности и общего благосостояния общества. Если 
учесть все перечисленные критерии, то в широком смысле че-
ловеческий капитал можно представить в виде следующей 
схемы (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Критерии человеческого капитала 
Источник: Составлено автором. 

 
В свою очередь до сих пор проблемным аспектом остается 

поиск подходов к количественной оценке человеческого капитала 
как экономической категории, а также к его качественной оценке.  

Измерение человеческого капитала представляет собой 
сложный и многогранный процесс, включающий в себя различ-
ные аспекты образования, здоровья, профессиональных 
навыков и других факторов. На современном этапе в отече-
ственной и зарубежной научной литературе существует об-
ширное количество работ, посвященных методам оценки и из-
мерения человеческого капитала. В работах [14-18] рассмат-
риваются конкретные методы оценки человеческого капитала 
и тенденции его накопления с фокусом на экономические ас-
пекты. Следует отметить, что международные оценки уровня 
человеческого капитала, включая Российскую Федерацию, ре-
гулярно предоставляются в отчетах Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) и группы Всемирного 
банка [19-20]. Эти отчеты вписываются в их проекты по разви-
тию человеческого капитала, предоставляя информацию о со-
стоянии и тенденциях в образовании, здравоохранении и дру-
гих ключевых областях. 

В настоящее время существует растущий интерес к оценке 
человеческого капитала на уровне регионов. В исследованиях 
[21-25] приведены результаты оценки человеческого капитала в 
регионах России, полученные на основе использования индекс-
ного метода через расчет составных элементов человеческого ка-
питала. Однако, по нашему мнению, такой подход, как правило, 
работает на основе нормированных значений и не учитывают эко-
номической ценности компонентов человеческого капитала. По-
лучаемые таким образом оценки применимы в основном для 
классификации и ранжирования регионов. 

Принимая во внимание полученные результаты в исследова-
ниях, а также учитывая существующие ограничения методиче-
ского характера в области оценки регионального человеческого 
капитала, в рамках подхода к управлению устойчивым территори-
альным развитием автором разработана методика оценки чело-
веческого капитала на основе модели ENSGC (Economic, Natural, 
Social, Governance Capital), предоставляющей широкий арсенал 
мер государственной политики и государственного регулирова-
ния. Основная идея разработанной автором методологии оценки 
и прогнозирования устойчивого развития заключается в разра-
ботке единой системы критериев и взаимосвязанных показате-
лей, отражающих векторы устойчивого развития территории, а 

именно долгосрочный устойчивый рост благосостояния террито-
рии в расчете на душу населения, основанный на росте челове-
ческого капитала. 

 
Методологические аспекты модели оценки человече-

ского капитала 
В предлагаемой автором модели оценки человеческого ка-

питала применяется модифицированный подход The Changing 
Wealth of Nations Всемирного Банка (CWON) [26], идея кото-
рого заключается в том, что человеческий капитал оценива-
ется как общая приведенная стоимость ожидаемых будущих 
трудовых доходов, которые могут быть получены в течение 
жизни нынешнего работающего населения. Другими словами, 
человеческий капитал представляет собой актив, который ге-
нерирует поток будущих экономических выгод. Измерение че-
ловеческого капитала CWON дополняет Human Capital Index 
(HCI, Индекс человеческого капитала) [27], учитывая резуль-
таты, которые косвенно зависят от уровня образования и здо-
ровья. CWON оценивает общую приведенную стоимость ожи-
даемых будущих трудовых доходов всей рабочей силы, что яв-
ляется показателем экономических выгод, создаваемых хо-
рошо образованной и здоровой рабочей силой. HCI, с другой 
стороны, фокусируется на оценке текущего запаса человече-
ского капитала в странах, исходя из таких факторов, как уро-
вень образования и здоровья. Этот индекс обычно использу-
ется для сравнения различных стран по уровню развития и ис-
пользования человеческого капитала. Он помогает оценить 
потенциал страны в области человеческого развития, роста и 
производительности. Таким образом, измерение CWON до-
полняет HCI, предоставляя дополнительную информацию о 
будущих экономических выгодах, связанных с человеческим 
капиталом. Вместе они обеспечивают более полное понима-
ние состояния и потенциала человеческого капитала в различ-
ных странах. Это позволяет проводить сравнительный анализ 
и разрабатывать стратегии развития, направленные на улуч-
шение образования, здоровья и использования человеческого 
капитала в целом. 

В таблице 1 представлен собственный модифицирован-
ный подход к оценке человеческого капитала на основе мето-
дологии Всемирного Банка. В частности, предлагается в каче-
стве показателя доходов использовать располагаемые до-
ходы населения, которые будут, в том числе, учитывать пред-
принимательские и иные доходы, точнее отражая структуру 
человеческого капитала и основные источники доходов. 

 
Таблица 1 
Показатели оценки человеческого капитала 

Показатель Ед. изм. Расчет показателя 
Popt - Численность населения 
(среднегодовая), 
в т.ч. 

тыс. чел. Численность населения на начало те-
кущего года + численность населения 
на начало следующего года) / 2 

Popm - мужчин тыс. чел. Численность мужчин на начало теку-
щего года + численность мужчин на 
начало следующего года) / 2 

Popf - женщин тыс. чел. Численность женщин на начало те-
кущего года + численность женщин 
на начало следующего года) / 2 

Popt_working_age - Числен-
ность населения в трудоспособ-
ном возрасте (среднегодовая), 
в т.ч.: 

тыс. чел. Сумма среднегодовой численности 
населения от 16 лет до пенсионного 
возраста или как сумма 
Popm_working_age и 
Popf_working_age 

Popm_working_age - мужчин тыс. чел. Сумма среднегодовой численности 
мужчин от 16 лет до пенсионного 
возраста 
Прогноз – расчет: 
Popm_working_age = Popworking_age * 
Popmworkingageሺ2016ሻା⋯ାPopmworkingageሺ2022ሻ

7
 / 100
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Popf_working_age - женщин тыс. чел. Сумма среднегодовой численности 
женщин от 16 лет до пенсионного 
возраста 
Прогноз – расчет: 
Popf_working_age = Popworking_age – 
Popm_working_age 

Propm_working_age - Доля муж-
чин в структуре трудовых ре-
сурсов 

%. Propm_working_age = Popm_working_age / 

Popt_working_age 

LE - Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении 
(всего) 

лет Прогноз – расчет: 
Тенденция за предыдущие 7 лет 

LEm - мужчин лет Тенденция за предыдущие 7 лет 
LEf - женщин лет Тенденция за предыдущие 7 лет 
LEwork - Ожидаемая продолжи-
тельность трудовой жизни 

лет Расчет с учетом увеличения воз-
раста выхода на пенсию 
LEwork= (Popm* LEm_work + Popf* 
LEf_work)/ Popt 

LEm_work - мужчин лет Расчет с учетом увеличения воз-
раста выхода на пенсию 

LEf_work - женщин лет Расчет с учетом увеличения воз-
раста выхода на пенсию 

Wageavg_nom - Среднемесяч-
ная номинальная начисленная 
заработная плата в целом по 
региону, в месяц 

тыс. руб. Прогноз (региональная модель) 

Inc_real - Реальные денежные 
доходы населения 

% Прогноз (региональная модель) 

Inc_growth - Рост реальных до-
ходов / на ставку дисконтирова-
ния (4%) 

- Inc_growth = Inc_real / 100 / (1+0,04) 
(ставка дисконтирования устанавли-
вается на весь период 4%) 

Dif_wage - Отношение заработ-
ной платы женщин к заработ-
ной плате мужчин 

% Wageavg_nomF / Wageavg_nomM 

Inc n… Доходы в ценах n года тыс. руб. Inc2016n = Inc2016n-1 * Inc_growthn 
Inc n…m тыс. руб. Inc2016 * 2 / ((100 + Dif_wage) / 100) 
Inc n…f тыс. руб. Inc2016f = Inc2016m * Dif_wage / 100
HC1t - Человеческий капитал, 
на чел. 

млн 
руб./чел.

HC1t = Inc2016*12* LEwork / 1000 

HC1m – мужчин млн 
руб./чел.

HC1m = Inc2016m *12* LEm_work / 
1000 

HC1f - женщин млн 
руб./чел.

HC1f = Inc2016f *12* LEf_work / 1000

HCt - Человеческий капитал, 
всего 

млрд 
руб. 

HCt = HC1t * Popt 

HCtm – среди мужчин млрд 
руб. 

HCm = HC1m * Popm 

HCtf - среди женщин млрд 
руб. 

HCf = HC1f * Popf 

Примечание: Расчет строится на основе данных (регионов) ста-
тистики до 2022 года. С 2023 года - прогноз Росстата, низкий ва-
риант или прогноз из региональной модели 
Источник: Разработано и составлено автором. 
 
Таблица 2  
Возраст выхода на пенсию в соответствии с пенсионной рефор-
мой 
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Источник: Составлено автором. 
 

Приведем алгоритм расчета ожидаемой продолжительно-
сти трудовой жизни для мужчин и женщин (LEm_work, LEf_work). 
Расчет осуществляется с учетом изменений ожидаемой про-
должительности жизни при рождении за рассматриваемый пе-
риод, а также увеличением пенсионного возраста (таблица 2).  

В 2016 году значение показателя для мужчин (LEm_work) 
устанавливается 33,8 лет, для женщин (LEf_work) – 32,1 лет. 

2017–2019, 2021, 2023, 2025, 2027, 2029–2035 годы пока-
затель рассчитывается по формулам: 

- для мужчин: (LEm_work)n= (LEm_work)n-1 * (LEm)n / (LEm)n-1; 
- для женщин: (LEf_work)n= (LEf_work)n-1 * (LEf)n / (LEf)n-1; 
2020, 2022, 2024, 2026, 2028 годы показатель рассчитыва-

ется по формулам: 
- для мужчин: (LEm_work)n= ((LEm_work)n-1 * (LEm)n / (LEm)n-1) + 

1; 
- для женщин: (LEf_work)n= ((LEf_work)n-1 * (LEf)n / (LEf)n-1) + 1. 
Таким образом, рост человеческого капитала непосред-

ственно зависит от уровня и темпов роста доходов населения, 
темпов воспроизводства рабочей силы, ожидаемой продолжи-
тельности жизни и трудовой деятельности. 

Однако для комплексной оценки драйверов роста челове-
ческого капитала и определения рычагов влияния на челове-
ческий капитал для целей управления территориальным раз-
витием необходим более глубокий факторный анализ и деком-
позиция показателей человеческого капитала. В модели 
ENSGC источником такой декомпозиции является совокуп-
ность факторов, определенных автором на основании эмпири-
ческого опыта планирования регионального развития, с ис-
пользованием базы индикаторов World Bank (ESG, World 
Development Indicators, UN Sustainability Goals и иные), кото-
рую мы классифицируем в несколько ключевых групп, каждая 
из которых может быть объектом политики государственного 
управления: 

 Воспроизводство населения и рабочей силы. 
 Инфраструктура для жизни. 
 Рост доходов и снижение бедности. 
 Хорошее здоровье и благополучие. 
 Качественное образование. 
Так или иначе, все данные категории находят свое отраже-

ние в индексе человеческого капитала (HCI), однако, по 
нашему мнению, на практике для адекватного факторного ана-
лиза и планирования необходима более детальная декомпо-
зиция. Также каждой из категорий соответствуют цели устой-
чивого развития ООН.  

Апробация предлагаемого подхода к оценке человече-
ского капитала как драйвера территориального развития про-
изводись автором статьи на примере Камчатского края. Среди 
всех регионов страны Камчатский край, как и многие другие 
удаленные и уникальные регионы, сталкивается с рядом уни-
кальных вызовов и возможностей, требующих специфических 
стратегий устойчивого развития.  

Камчатский край – форпост безопасности и представления 
геополитических интересов России в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе; территория высокого качества жизни населения на 
основе сбалансированного социально-экономического разви-
тия с опорой на уникальные природные богатства региона. Ге-
неральной целью Камчатского края является формирование 
условий для устойчивого социально-экономического развития 
за счет оптимального использования уникальных ресурсов 
территории. КПЭ цели к 2035 году – рост реальных денежных 
доходов населения в 1,5 раза. Камчатка-2035 – устойчиво раз-
вивающийся край, бережно использующий уникальные при-
родные богатства (водные биоресурсы, уникальные ланд-
шафты, недра), на базе которых построена современная эко-
номика, обеспечен высокий уровень жизни населения. 
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При разработке стратегии социально-экономического раз-
вития Камчатского края использован авторский методический 
подход, основанный на принципах устойчивого развития. Ре-
зультаты расчета оценки человеческого капитал региона, ос-
нованный на авторских показателях методики, представлены 
в таблице 3. 

 
Таблица 3 
Оценка человеческого капитал Камчатского края, основанная на 
авторских показателях методики 

Показатель Факт Прогноз Прогноз Прогноз
2022 2025 2030 2035 

Численность населения (среднегодовая), в 
т.ч. 

291 291 298 303 

мужчин 148 142 145 146 
женщин 152 150 154 157 
Численность населения в трудоспособном 
возрасте, в т.ч.: 

188 179,5 190,5 191,5 

мужчин 103 100,0 106,1 106,7 
Доля мужчин в структуре трудовых ресур-
сов 

55 56 56 56 

женщин 85 79,5 84,4 84,8 
Численность занятых 172,3 173,9 182,8 185,2 
мужчин 94,8 93,9 98,7 100,1 
женщин 77,5 80,0 84,0 85,2 
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении - всего: 

68,8 71,1 75,0 78,0 

мужчин 63,4 66,6 70,7 73,9 
женщин 75,0 75,5 79,2 82,1 
Ожидаемая продолжительность трудовой 
жизни, лет 

36,2 37,0 41,1 42,8 

мужчин 35,7 38,6 43,0 45,0 
женщин 34,3 35,5 39,3 40,8 
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата в целом по региону, в ме-
сяц 

103,5 126,5 189,6 255,8 

мужчин 129,6 158,4 237,4 320,3 
женщин 77,5 94,7 141,9 191,4 
Реальные денежные доходы населения 96,7 102,0 105,5 103,6 
Рост реальных доходов / на ставку дискон-
тирования (4%) 

0,930 0,981 1,014 0,997 

Отношение заработной платы женщин к за-
работной плате мужчин 

59,8 59,8 59,8 59,8 

ЧК, который принесут занятые в год, в т.ч. 113,2 97,1 105,9 104,5 
ЧК по мужчинам 80,1 65,6 71,6 70,7 
ЧК по женщинам 36,3 33,4 36,4 36,0 
ЧК, чел. 21,8 20,7 23,8 24,2 
мужчин 26,9 27,0 31,2 31,8 
женщин 15,4 14,8 17,1 17,2 
ЧК, всего 6333,5 6023,5 7111,5 7310,6
мужчин 3994,1 3823,8 4511,5 4643,1
женщин 2351,4 2221,2 2624,3 2694,6
Источник: рассчитано автором 

 
Таким образом, исходя из полученных результатов оценки 

человеческого капитала Камчатского края, основанной на ав-
торских показателях методики, стало возможным выделить 
ряд ключевых тенденций. Прогнозируется устойчивый рост 
численности населения и повышение продолжительности 
жизни и трудовой активности. Положительная динамика спо-
собствует увеличению трудовых ресурсов и общей продуктив-
ности региона. Увеличение среднемесячной заработной 
платы и реальных денежных доходов свидетельствует о по-
тенциале для улучшения уровня жизни населения и стимули-
рования экономической активности. Важно отметить положи-
тельные динамики в среднемесячной заработной плате и ре-
альных денежных доходах, что может способствовать улучше-
нию качества жизни населения и поддерживать экономиче-
скую активность. Однако проблема неравенства в заработной 
плате между мужчинами и женщинами требует внимания и 
корректировки в рамках политики равенства. Человеческий ка-
питал в целом демонстрирует положительную динамику (от т 
6333,5 в 2022 году до 7310,6 в 2035 году), что говорит о потен-
циале региона для роста и развития. Однако важно обращать 

внимание на долгосрочную перспективу и принимать меры для 
поддержания и укрепления этого роста. 

Полученные результаты подчеркивают важность устойчи-
вого управления человеческим капиталом для достижения це-
лей развития региона и обеспечения благосостояния его насе-
ления. В таблице 4 представлены целевые показатели (инди-
каторы) развития Камчатского края в разрезе жизненных про-
странств с учетом целевого (базового) сценария развития до 
2035 года.  

 
Таблица 4 
Целевые ориентиры Камчатского края до 2035 года 

Жизненное про-
странство 

КПЭ Целевое значение 
2025 2030 2035 

Сильная эконо-
мика 

Инвестиции в основной капитал 102% 125% 134% 
Реальные денежные доходы 
населения 

106% 122% 146% 

Валовый региональный продукт 110% 142% 160% 
Образование и 
развитие 

Уровень образования 69% 74,7% 78% 
Число посещений культурных 
мероприятий, млн 

5,7 11,4 13,7 

Эффективность системы выяв-
ления, поддержки и развития 
способностей и талантов у де-
тей, молодежи 

35,8% 37,5% 39,8%

Здоровье и актив-
ное долголетие 

Ожидаемая продолжительность 
жизни, лет 

72,1 76,5 78,0 

Доля занимающихся спортом 58% 70% 78% 
Охват населения медосмотрами 70,5% 80% 90% 

Комфортная 
среда 

Индекс качества городской 
среды 

196 234 275 

Количество семей, улучшивших 
жилищные условия, тыс. 

8,0 9,3 9,3 

Ввод в эксплуатацию жилого 
фонда, тыс. м кв. 

285 689 1164 

Экология Качество окружающей среды 108% 108% 150% 
Количество случаев вымирания 
видов или критического сокра-
щения численности, ед. 

0 0 0 

Справедливое 
общество 

Граждан занимается волонтер-
ством 

8,7% 15,0% 15,0%

НКО, повышающих правовую 
грамотность жителей, ед. 

3 5 10 

Межнациональных и межрелиги-
озных мероприятий 

20 25 30 

Современное гос-
ударственное 
управление и 
цифровая транс-
формация 

Доля ГМУ/УУО/МП/С, индекс по-
требительской лояльности по ко-
торым не менее 50% 

70% 90,1% 95% 

Оценка удовлетворенности 
граждан и субъектов экономиче-
ской деятельности 
ГМУ/УУО/МП/С 

80% 90,1% 95% 

Примечание: Все показатели в денежном выражении представлены 
в ценах базового 2021 года. 
Источник: рассчитано автором. 

 
Крепкое здоровье и активное долголетие жителей Камчат-

ского края опирается на культуру здорового образа жизни, раз-
витую инфраструктуру занятий спортом, пациентоцентричную 
систему здравоохранения, обеспечивая ожидаемую продол-
жительность жизни более 78 лет. Образовательная и культур-
ная среда обеспечивает жителям Камчатского края возможно-
сти для самореализации и развития, уровень образования вы-
растет до 78%, более 50% жителей будут посещать обще-
ственно-культурные центры ежегодно. Комфортная среда – 
жилые и общественные пространства обеспечивают повыше-
ние индекса качества городской среды до 275 к 2035 году, жи-
тели Камчатки обеспечены комфортным современным жи-
льем из расчета > 25 кв. м на человека. Справедливое обще-
ство – основа для общественного консенсуса, опирается на 
доверие населения к правоохранительным и судебным орга-
нам, бизнесу, доверие к власти, высокую социальную актив-
ность, волонтерство граждан; индекс справедливости в Кам-
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чатском крае составит не менее 80%; созданы условия для со-
хранения традиционных видов деятельности КМНС. Экологи-
ческое благополучие края основано на создании безопасной и 
благоприятной окружающей среды на территории Камчатского 
края, позволяющей сохранять и развивать биологическое раз-
нообразие и природные ресурсы в условиях экологически ори-
ентированного роста экономики. 

 
Заключение  
Предложенный автором подход, развивая идеи различных 

ученых и практического инструментария оценки благосостоя-
ния, разработанных Всемирным Банком и рядом отечествен-
ных авторов, позволяет оценивать человеческий капитал ре-
гиона при различных сценариях социально-экономического 
развития. 

Результаты исследования подчеркивают важность устой-
чивого управления человеческим капиталом для достижения 
целей развития региона и обеспечения благосостояния его 
населения. Дальнейшие исследования и стратегические ре-
шения могут быть направлены на оптимизацию использования 
человеческого капитала с учетом обнаруженных тенденций. 
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Approach to the assessment of human capital as drivers of territorial 

development 
Kuznetsov M.E. 
Lomonosov Moscow State University  
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
Goal. Scientific methodological substantiation and illustration of the practical 

application of the developed author's methodology for assessing the human 
capital of sustainable regional development on the example of the Kamchatka 
Territory. 

Scientific significance. The proposed approach to the assessment of human capital 
as a driver of territorial development is the author's and tested on the example of 
the Kamchatka Territory. This region, like many remote and unique places, faces 
special challenges and opportunities, which requires specific strategies for 
sustainable development. The author of the article allows us to focus on the 
unique aspects of the Kamchatka Territory, which makes the methodology more 
applicable and adapted to the specific conditions of this region. 

Practical significance. The results of the assessment are the basis for the 
development of strategies and programs aimed at improving human capital in the 
region. However, it is important to emphasize that the assessment of human 
capital is a complex and multifaceted process that must take into account many 
factors and take into account long—term prospects. 

Keywords: methodology, model, human capital, sustainable development, region, 
territory, regional development strategy, Kamchatka Krai. 
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Продуктовый подход в планировании и управлении цифровой 
трансформацией предприятий коммерческого сектора экономики 
в условиях перманентно изменяющейся бизнес-среды 
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В статье предложен метод планирования и управления цифровой 
трансформацией предприятий коммерческого сектора экономики с ис-
пользованием продуктового подхода. Теоретическую базу составили 
труды отечественных и зарубежных ученых в области планирования и 
реализации цифровой трансформации, профильные стандарты, а 
также практический опыт реализации проектов в этой области. Мето-
дологическая база исследования включает методы системного ана-
лиза и синтеза. Современная цифровая трансформация является 
неотъемлемой компонентой стратегического управления коммерче-
скими компаниями в современных условиях перманентно изменяю-
щейся бизнес-среды, высокой конкуренции, ускорения вывода на ры-
нок новых продуктов, все большей ориентации продуктовой линейки 
на разнородного массового потребителя, потребности и вкусы кото-
рого подвержены изменениям во времени. Условия работы предприя-
тий и проведения цифровой трансформации изменились, что привело 
к тому, что традиционные методы управления и оценки эффективно-
сти теряют свою актуальность. При этом, по мнению целого ряда ав-
торов, новых эффективных методов управления цифровой трансфор-
мацией не выработано. Все это делает актуальным и дает предпо-
сылки к использованию современного метода планирования и управ-
ления цифровой трансформацией, основанного на продуктовом под-
ходе и оперативном учете влияний изменений бизнес-среды и пара-
метров продуктов компании на эффективность продуктовой линейки и 
цифровой трансформации, в процессе которой проводится ее модер-
низация. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, оценка эффективности, 
оценка эффективности продукта, планирование и управление цифро-
вой трансформацией, продуктовый подход. 
 

Цифровизация и цифровая трансформация является необхо-
димым инструментом современного стратегического планиро-
вания и управления организацией, обеспечивающим конку-
рентоспособность предприятий коммерческого сектора эконо-
мики в условиях быстро развивающихся современных техно-
логий и как следствие: в условиях ускорения жизненного цикла 
продуктов, изменений поведенческих предпочтений пользова-
телей, все большую ориентацию продуктовой линейки на мас-
сового разнородного потребителя, а также в условиях перма-
нентно изменяющейся внешней бизнес-среды, обусловленной 
общим мировым экономическим переустройством. Условия и 
горизонты планирования и реализации цифровой трансфор-
мации изменились и продолжают меняться, в связи с чем тра-
диционные подходы к планированию и управлению теряют 
свою эффективность [1]. При этом новых единых, результатив-
ных подходов, методик управления цифровой трансформации 
не выработано [1-9]. 

В настоящем исследовании предпринята попытка предло-
жить метод планирования и управления цифровой трансфор-
мацией коммерческих предприятий в современных условиях 
перманентно изменяющейся бизнес-среды. 

Границу между цифровизацией и современной цифровой 
трансформацией в целях предлагаемого метода будем опре-
делять на основе критерия доступности заказчика, состоящего 
в том, что в случаях, когда типовой клиент не является массо-
вым, может быть четко специфицирован, и с ним возможен 
непосредственный контакт, в результате которого возможно 
определить четкие требования к продукту, которые не будут 
сильно изменяться в обозримой временной перспективе, то в 
этом случае для повышения эффективности предприятия до-
статочно использовать традиционные методики и инстру-
менты цифровизации, повышения эффективности управления 
предприятием с использованием методов управления по це-
лям и KPI, а также широко применяемые методы управления 
проектами. В противном случае (при отсутствии адресного за-
казчика, с которым лично можно определить требования к про-
дукту) продуктовую линейку целесообразно ориентировать на 
массового, зачастую разнородного потребителя и для ее фор-
мирования использовать цифровую трансформацию с одно-
временной перестройкой самого предприятия с целью обеспе-
чения возможности производить, продвигать, поддерживать и 
развивать такую продуктовую линейку, обеспечивая ее конку-
рентоспособность. Этот водораздел (ориентация продукции 
предприятия не на адресного заказчика, а на массового потре-
бителя), по нашему мнению, и является граничным условием 
применения цифровой трансформации. В случае наличия ад-
ресного заказчика достаточно использовать традиционные 
апробированные механизмы планирования и управления циф-
ровизацией. Это не отменяет внедрение передовых техноло-
гий, но такой процесс должен быть экономически обоснован и 
не затрагивает глубокую перестройку продуктовой линейки и 
функционирования предприятия как при цифровой трансфор-
мации. 
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При современной цифровой трансформации теряют эф-
фективность широко применяемые в настоящее время тради-
ционные механизмы планирования и управления, основанные 
на:  

 ИТ аудите;  
 разработке ИТ концепции, включающей оценку теку-

щего состояния цифровизации, ИТ инфраструктуры, работы 
ИТ служб, разработку целевой архитектуры цифровизации, 
поддерживающей развитие основной деятельности организа-
ции, и плана проектов по переходу от текущего состояния к це-
левому, включая разработку новых ИТ продуктов, выбор и 
внедрение (с необходимым объемом доработок) систем сто-
ронних производителей, оптимизацию бизнес-процессов, мо-
дернизацию ИТ инфраструктуры и ИТ служб; 

 построении системы управления проектами с примене-
нием проектного офиса и формированием пула методик 
управления проектами в зависимости от их типа, целей, усло-
вий и границ применения. 

Применяемый при этом набор методик различен и основы-
вается, как правило, как на общепринятых стандартах и под-
ходах, таких как, например, ГОСТ Р ИСО/МЭК 38500-2017 [10], 
ГОСТ Р ИСО 19011-2003 [11], ITAF [12], ISO/IEC 27007:2020 
[13], SSAE16 [14], GTAG [15], ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 
[16], ГОСТР ИСО/МЭК 20000-2013 [17], COBIT [18, 19], CMMI 
[20], TOGAF [21], PMBOK [22], Agile [23], Kanban [24], ITIL [25, 
26], ITSM [27], ГОСТ 34 серии [28], методологиях внедрения: 
On Target, Microsoft Business Solutions Partners Methodology, 
Microsoft Dynamics Sure Step (MDSS), OneMethodology, 
Application Implementation Method (AIM) и т.д., так и на корпо-
ративных и авторских методиках, разработанных на их основе 
с учетом обширного накопленного практического опыта. При 
этом, так как продуктовая линейка современного коммерче-
ского предприятия все более становится цифровой и ориенти-
рованной на массового разнородного потребителя, суще-
ствуют предпосылки использования продуктового подхода к 
планированию и управлению цифровой трансформацией [29]. 

В рамках этого подхода целесообразно сформировать и 
применять ряд принципов планирования и управления совре-
менной цифровой трансформации коммерческих компаний: 

 принцип попродуктного планирования и управления; 
 принцип ориентации на конечного пользователя. 
Принцип попродуктового планирования и управления под-

разумевает рассмотрение каждого продукта продуктовой ли-
нейки отдельно с построением отдельного контура его плани-
рования и управления в рамках общей архитектуры предприя-
тия. 

Принцип ориентации на конечного пользователя подразу-
мевает, что каждый продукт продуктовой линейки должен про-
ектироваться и развиваться, отталкиваясь и ориентируясь в 
большей степени на анализ и удовлетворение задач конечного 
потребителя, чем на технологические возможности предприя-
тия. Учитывая все большую ориентацию продуктовой линейки 
на массового разнородного потребителя, изменчивость его по-
ведения и предпочтений, уменьшение сроков жизненного 
цикла продуктов, целесообразно организовывать получение 
постоянной обратной связи от пользователей и формирование 
на ее основе постоянного потока предложений по улучшению 
функционала продуктовой линейки. 

Для анализа и формирования описания исходной (теку-
щей) точки цифровой трансформации могут быть применены 
использовавшиеся ранее и зарекомендовавшие себя подходы 
к проведению ИТ аудита и построению текущей модели циф-
ровизации в рамках методик построения ИТ стратегий пред-
приятий.  

Для концептуального проектирования каждого продукта 
продуктовой линейки целесообразно использовать подходы 
на базе модели CustDev [30-32] формируя функциональные 
требования нового или модернизируемого продукта на основе: 
анализа потребностей потенциальных клиентов, кластеризо-
ваных по типам клиентов и решаемым ими задачам с учетом 
анализа рынка, его тенденций развития, конкурентных реше-
ний, емкости рынка, стратегии продвижения продукта на нем, 
а также с учетом возможностей монетизации, возможностей 
производства и с построением финансовой модели для оценки 
окупаемости и эффективности [1]. Результатом такого концеп-
туального проектирования является перечень функцио-
нально-технических требований продукта первоначальный 
план его производства, реализации и продвижения, а также 
первоначальная модель оценки его эффективности. Совокуп-
ность таких материалов по всей продуктовой линейке пред-
приятия формируют первоначальный план цифровой транс-
формации. Перед запуском он должен быть верифицирован 
на соответствие корпоративным архитектурным стандартам и 
сведен (с учетом необходимых корректировок, унификаций и 
добавлений в части цифровизации общих производственных и 
не производственных процессов) в единую целевую архитек-
туру и план проектов по ее реализации.  

В связи с тем, что продуктовая линейка современного ком-
мерческого предприятия все более становится цифровой и 
ориентированной на массового разнородного потребителя, 
что в свою очередь формирует предпосылки использования 
продуктового подхода к управлению и оценке эффективности 
цифровой трансформации [29], реализацию проектов по про-
дуктовой линейке предприятия, в части новых или модернизи-
руемых продуктов, ориентированных на массового потреби-
теля целесообразно проводить с использованием методов 
Scrum в сочетании с Kanban, расширяя их применимость не 
только на ИТ часть проектов, но и на смежные процессы, в 
частности на процессы продвижения. 

В части продуктов, не ориентированных на массового по-
требителя, а также на проекты, связанные с общепроизвод-
ственными и общими непроизводственными функциями ком-
пании, то их планирование и управление можно проводить те-
кущими общепринятыми методами и подходами. 

Для учета обратной связи от пользователей относительно 
функционала и характеристик продуктовой линейки, учета из-
менений окружающей бизнес-среды целесообразно организо-
вать процесс пересмотра, корректировки планирования циф-
ровой трансформации и целевой архитектуры.  

В силу сложности процессов управления, потенциально 
высокой частоты циклов пересмотра и корректировки планов 
цифровой трансформации весть процесс планирования, 
управления и корректировки целесообразно объединить в 
единую цепь управления, включая мониторинг, прогностику 
влияния внешних факторов (бизнес-среды, развития техноло-
гий, разнородности групп массового потребителя и их пове-
денческих особенностей) на продуктовую линейку предприя-
тия и на связанные с ними продукты и процессы, оперативную 
(он-лайн) оценку эффективности цифровой трансформации и 
соответствующую оперативную корректировку ее проведения. 
Такую единую цепочку управления цифровой трансформа-
цией целесообразно полностью или частично автоматизиро-
вать в виде информационной системы (или набора интегриро-
ванных компонентов) управления цифровой трансформацией, 
под управлением которой кроме стратегического управления 
вести управление проектами, автоматизацию разработки и 
другие цифровые компоненты. 
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Рис. 1. Структура метода попродуктного планирования и управле-
ния цифровой трансформацией  

 
Научная новизна предложенного метода состоит в приме-

нении новых принципов планирования и управления цифровой 
трансформацией. 

Практическая ценность предложенного метода состоит в 
том, что он позволяет коммерческому предприятию более эф-
фективно планировать трансформацию его продуктовой ли-
нейки, повышая и развивая ее конкурентоспособность, а также 
оперативно учитывать при проведении цифровой трансфор-
мации влияния изменений бизнес-среды и предпочтений поль-
зователей, что позволяет оперативно реагировать на такие из-
менения, оценивать их влияние на эффективность, а значит 
повышать эффективность и конкурентоспособность предприя-
тия в целом. 
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Product approach to planning and managing of digital transformation in 

commercial economy sector 
Kurenkov A.L.  
Plekhanov Russian University of Economics 
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The article proposes a method for planning and managing of digital transformation in 

commercial economy sector using product approach. Domestic and foreign 
scientists researches, standards, as well as practical experience form the 
theoretical base of this article. The methodological base includes methods of 
system analysis and synthesis. Modern digital transformation is an integral 
component of the strategic management of commercial companies in modern 
conditions of a permanently changing business environment, high competition, 
acceleration of the launch of new products to the market, and an increasing 
orientation of the product line towards a heterogeneous mass consumer, the 
needs of which are subject to changes over time. The operating conditions of 
enterprises and digital transformation have changed, which has led to the fact 
that traditional methods of management and performance assessment are losing 
their relevance. At the same time, according to a number of authors, new effective 
methods for managing digital transformation have not been developed. All this 
makes it relevant and provides prerequisites for the use of a modern method of 
planning and managing digital transformation, based on a product approach and 
operational consideration of the impact of changes in the business environment 
and parameters of the company’s products on the efficiency of the product line 
and digital transformation. 

Keywords: digital transformation, evaluation of effectiveness, digital transformation 
planning, digital transformation management, product approach. 
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Ресурсы антикризисного механизма управления предприятиями 
малого и среднего бизнеса 
 
 
 
Мартиросян Мартин Ростомович 
аспирант ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный ис-
следовательский университет» 
 
Статья посвящена исследованию влияния ресурсов, которые необхо-
димы для внедрения и развития антикризисного механизма управле-
ния субъектами малого и среднего предпринимательства. Проведен 
анализ условий, влияющих на развитие научно-теоретических и прак-
тических основ концепций ресурсного обеспечения экономической де-
ятельности бизнеса, влияния отраслевой специализации на значи-
мость определенного вида ресурса в стратегическом и тактическом 
планировании. Обоснован классификационный подход к ресурсному 
обеспечению функционирования антикризисного механизма управле-
ния для развития инструментов поддержки субъектов предпринима-
тельства в сложных макроэкономических условиях. Разработана мо-
дель системного антикризисного управления ресурсами. 
Ключевые слова: антикризисное управление, малый и средний биз-
нес, ресурсы, ресурсное обеспечение управления, модель управления 
ресурсами, 
 
 

Антикризисное управление на глобальном уровне и уровне 
субъекта бизнеса основывается на разнообразном ресурсном 
потенциале. Невозможно реализовать рациональные превен-
тивные стратегии адаптации к неблагоприятным внешним 
условиям без необходимых финансов, технологий, материаль-
ной базы и квалифицированных специалистов. В научной ли-
тературе проблема ресурсной обеспеченности стратегии 
управления рассматривается применительно к уровням управ-
ления национальной экономикой: 

- высокие результаты технологического и конкурентного 
развития исследуются во взаимосвязи с развитием матери-
ально-технического, кадрового и инфраструктурного потенци-
ала [4; 9; 14; 16; 21]; 

- материальный ресурсный потенциал бизнеса является 
основой финансово-экономической стабильности и успешной 
адаптации к внешним условиям [2; 3; 7; 8; 19]; 

- разработка реальной, достижимой стратегии антикризис-
ного управления субъектами малого и среднего предпринима-
тельства основывается на имеющихся ресурсах, а также ры-
ночных и коммуникационных связях, которые могут обеспе-
чить доступ к дополнительному ресурсному обеспечению [1; 5; 
10; 11; 13].  

Стремительное развитие глобальных кризисов, их дли-
тельность способствовало возникновению условий, оказываю-
щих существенное влияние на формирование и внедрение ан-
тикризисных механизмов в деятельность обозначенных субъ-
ектов бизнеса.  

Сближение стратегии и тактики управления. Внешняя 
среда меняется динамично, поэтому приоритеты управленче-
ского планирования смещаются от стратегии к тактике и ситу-
ационному реагированию. Преимущества получают системы 
управления с высокой гибкостью и эффективными коммуника-
ционными связями, отражающими в реальном времени возни-
кающие проблемы и ограничения. Это позволяет предотвра-
щать текущие убытки и производственную инертность, стаби-
лизировать основные функции и избежать конфликтов с пер-
соналом, партнерами и потребителями[6]. 

Внедрение сценарного антикризисного планирования. 
Негативные последствия для бизнеса реализуются в опреде-
ленной последовательности: недостаток ликвидных ресурсов 
– ограничения производства и сбыта, сложности исполнения 
текущих обязательств – снижение оборотных активов и суще-
ственное замедление производственного цикла – системный 
кризис, существенное сокращение или полное отсутствие ос-
новных и оборотных средств, невозможность содержания по-
стоянного персонала, устойчивые предпосылки к несостоя-
тельности. В связи с этим руководство предприятия должно 
разрабатывать различные варианты стратегического планиро-
вания, включая антикризисные программы и меры, резервиро-
вание, которые позволят с минимальными потерями сохра-
нить действующий бизнес [18]. 

Системное развитие ключевых ресурсов. Практика бизнеса 
свидетельствует о том, что конкурентные преимущества обуслов-
лены ресурсным, технологическим или коммуникационным пре-
восходством субъекта определенной специализации. На совре-
менном уровне развития науки все эти преимущества могут клас-
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сифицироваться как ресурсы определенного вида: предпринима-
тельские способности и лидерство, кадры высокой квалификации, 
которые могут создавать уникальные услуги, продукты и техноло-
гии, материально-техническая база, функционирование которой 
существенно влияет на качество итоговых результатов. В ходе 
антикризисного планирования должен быть определен ключевой 
ресурс, сохранность которого обеспечит выживаемость и даль-
нейшее сохранение доли рынка в текущей или потенциальной 
специализации[12; 20]. 

Организационные кризисы и прекращение деятельности 
субъекта малого или среднего бизнеса связано с полным ис-
черпанием ресурсной базы в качестве одного из проявлений 
несостоятельности. В связи с этим необходимо более по-
дробно рассмотреть ресурсное обеспечение деятельности и 
антикризисного управления.  

Управление как системная деятельность направлена на 
получение определенных результатов, диапазон которых за-
дан временными, количественными и качественными пара-
метрами. Достижение этих результатов основано на использо-
вании определенного набора ресурсов, их преобразовании в 
результате воздействия субъекта управления. Управление 
бизнесом реализуется в определенных организационных, пра-
вовых и институциональных рамках. Но оно так или иначе 
должно иметь под собой определенную ресурсную основу, со-
четание и комбинации элементов которой обеспечивают ком-
мерчески оправданный эффект, основанный на создании по-
требительской ценности и целесообразности продолжения 
финансово-экономической деятельности.  

Анализ научных публикаций показал, что существует до-
статочное количество классификаций ресурсов по источникам 
происхождения, функциям, роли в производственном про-
цессе, осязаемости и т.п. 

Разделим ресурсы субъектов малого и среднего бизнеса 
на три группы в соответствии с видами управления. 

Стратегические ресурсы – ресурсы, имеющие ключевое 
значение для существования субъекта бизнеса, которые нахо-
дятся под контролем руководителя предприятия. Инструменты 
управления данным типом ресурсов – стратегии и планы раз-
вития, управленческая работа по поиску и выбору ключевых 
контрагентов (поставщики, подрядчики, специалисты и т.д.), 
разработка подходов и стиля управления при взаимодействии 
с потребителями, социальная ответственность, организацион-
ная культура. 

Тактические ресурсы – ресурсы, которые применяются в 
более длительном периоде функционирования организации, 
их количество и качественные характеристики планируются и 
обеспечиваются руководителями среднего уровня управле-
ния. Инструментами управления является координация и ре-
гулирования коммуникационных связей между звеньями орга-
низационной и управленческой структуры, различные формы 
контроля. 

Оперативные ресурсы – ресурсы, используемые в повсе-
дневных рутинных операциях и функциях субъекта бизнеса 
(оборудование, навыки, расходные материалы, инструмент, 
программы и т.д.). Инструменты управления данным типом ре-
сурсов – непосредственное руководство, регулирование, кон-
троль лицами, принимающими решения на первом уровне си-
стемы управления.  

Управление ресурсным потенциалом субъектов малого и 
среднего бизнеса предполагает их разделение группы с учё-
том особенностей специализации. 

Первая группа субъектов, чья деятельность связана со 
сложным производственным циклом и высокими материаль-
ными затратами, предполагает активное использование иму-
щества в процессе функционирования, это материальные ос-
новные и оборотные средства.Антикризисный механизм 

управления должен быть ориентирован на эффективную си-
стему снабжения и планирования производственных потреб-
ностей, объемов работы, выбора лояльных поставщиков для 
реализации товарных кредитов и рассрочки оплаты. 

Вторая группа субъектов связана с сервисными услугами, 
поэтому ключевым ресурсом является персонал и его компе-
тенции, уникальность которых необходимо развивать и под-
держивать. В данном случае антикризисный механизм управ-
ления должен быть направлен на создание гибких и лояльных 
условий труда специалистов, высокий уровень их социальной 
поддержки и личного комфорта, включая индивидуальные гра-
фики труда, возможность дистанционной работы, учет резуль-
татов с минимальным контролем процессов.  

Третья группа субъектов использует смешанные ключевые 
ресурсы, значимость которых определяется индивидуально в 
зависимости от специализации, масштабов деятельности, ор-
ганизации бизнес-процессов. 

Выделим ограничения ресурсного обеспечения предприя-
тий малого и среднего бизнеса, которые усиливаются в ре-
зультате наступления кризиса: 

- недостаточное количество материально-технических фи-
нансовых кадровых и иных ресурсов, обусловленноемасшта-
бами деятельности и задачами функционирования на рынке 
присутствия; 

- отсутствие квалифицированного персонала и ограничен-
ный доступ к совершенствованию кадровых ресурсов, которые 
оказывают существенное влияние на преобразование потен-
циала и качество результатов деятельности; 

- низкая степень готовности к восприятию и адаптации ин-
новаций и цифровых решений в сфере производства, управ-
ления, маркетинга; 

- невозможность или существенная ограниченность соб-
ственных научно-технических разработок для оптимизации 
финансово-экономической деятельности и интенсификации 
развития; 

- получение доступа к ресурсам связано с существенными 
ограничениями функционирования в качестве самостоятель-
ного субъекта рыночных отношений. 

Ресурсы формируют потенциал антикризисного управле-
ния субъекта бизнеса и определяют возможности реагирова-
ния на изменение внешних условий (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Влияние ресурсов на антикризисное управление пред-
приятиями малого и среднего бизнеса (разработано автором) 

 
Таким образом, с одной стороны деятельность предприя-

тий малого и среднего бизнеса ограничена входным капита-
лом, численностью коллектива и относительно небольшими 
объемами производства. С другой стороны, в сложных макро-
экономических условиях доступ к получению дополнительных 
ресурсов затруднен, либо связан с изменением правового ста-
туса, приобретением дополнительных обязанностей в каче-
стве участника сетевого или кластерного партнерства. 

Отметим некоторые преимущества, актуальные для опти-
мизации управления ресурсным обеспечением предприятий 
малого и среднего бизнеса: 
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- низкий уровень затрат на обслуживание ресурсов явля-
ется значительным преимуществом в периоды экономиче-
ского спада и неблагоприятной рыночной конъюнктуры; 

- простая структура управления обеспечивает высокую 
скорость принятия антикризисных мер и оперативного сокра-
щения затрат, так как на малых предприятиях такие решения 
могу приниматься одним лицом; 

- возможность быстрой группировки и консолидации ресур-
сов на 1-2 направлениях бизнеса существенно снизит долго-
вую и операционную нагрузку; 

- небольшие объемы деятельности позволят поэтапно раз-
вивать каждый вид ресурсного обеспечения, позволяя рацио-
нально распоряжаться денежными средствами и экономить 
при снижении спроса. 

Можно сделать вывод, что управление ресурсным потен-
циалом в условиях кризиса у субъектов малого и среднего биз-
неса отличается высокой мобильностью, быстрой консолида-
цией и недостаточностью в неблагоприятных внешних усло-
виях. 

Рассмотрим динамику численности субъектов малого и 
среднего бизнеса в последние годы в соотношении с количе-
ством банкротств (рис. 2).Максимальная численность субъек-
тов малого бизнеса зафиксирована в 2016 году, среднего биз-
неса – в 2015 году. Разница заключается в том, что количество 
первой группы продолжает снижаться и составляет уже 2,24 
млн. единиц, а второй группы постепенно растет, хотя оста-
ется ниже пикового уровня на 1656 предприятий. 

 

Рисунок 2 – Динамика численности субъектов малого и среднего 
бизнеса и количества банкротств в РФ в 2014-2022 гг. (состав-
лено по данным Росстата) 

 
Динамично растет численность новых субъектов в сфере 

автомобильного грузового транспорта, строительства, рознич-
ной торговли через интернет, аренда недвижимости, торговля 
продуктами питания. Наиболее существенный рост у торговли 
с использованием цифровых технологий: по итогам 2021 года 
появилось 124 271 предприятие, включая микро-бизнес, на 
начало 2023 года прирост составил 197 675 субъектов. 

Рассмотрим финансовые показатели, связанные с оценкой 
эффективности использования ресурсного потенциала и ре-
зультатов деятельности (рис. 3).Динамика последних лет сви-
детельствует о медленном росте показателей и повышении 
эффективности управления ресурсным потенциалом. Не-
смотря на наличие глобальных кризисов, вызванных различ-
ными причинами, на рынке регионов России функционируют 
предприятия, обладающие устойчивостью и гибкой адапта-
цией к кризисным явлениям. Повышение показателей рента-
бельности активов свидетельствует о качественном развитии 
субъектов бизнеса, поскольку включает основные и оборотные 
активы, то есть всю совокупность имущества и обязательств в 
качестве кредитора по отношению к партнерам и заказчикам.  

 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения показателей эффективности ис-
пользования ресурсов субъектов малого и среднего бизнеса в РФ в 
2014-2022 гг. (составлено по данным Росстата) 

 
На основе проведенного анализа можно предложить рас-

сматривать ресурсное обеспечение антикризисного управле-
ния на предприятиях малого и среднего бизнеса как постоян-
ный процесс, имеющий несколько основных стадий (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Оптимизация ресурсного потенциала антикризисного 
управления субъектов малого и среднего бизнеса (разработано ав-
тором) 

 
Эффективность ресурсного обеспечения механизма анти-

кризисного управления зависит от текущей обеспеченности и 
возможностей быстрой компенсации возникающего разрыва 
вследствие неблагоприятных внешних условий. Контроль со-
стояния ресурсного потенциала плотно связан с постоянным 
отслеживанием факторов риска, выбором лояльных постав-
щиков и партнеров, которые смогут предоставить товарные 
кредиты, различные виды рассрочки платежей, бартерные 
схемы взаимодействия. Нарастание ресурсного дефицита в 
кризис требует принятия быстрых управленческих решений в 
пользу ключевого наиболее рентабельного направления, кото-
рое позволит за счет перегруппировки обеспечить минималь-
ные потери и сохранение бизнеса.  
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The article is devoted to the study of the impact of resources that are necessary for 

the introduction and development of an anti-crisis management mechanism for 
small and medium-sized businesses. The analysis of the conditions affecting the 
development of scientific, theoretical and practical foundations of the concepts of 
resource provision of business economic activity, the impact of industry 
specialization on the importance of a certain type of resource in strategic and 
tactical planning. The classification approach to the resource support of the 
functioning of the anti-crisis management mechanism for the development of 
tools to support business entities in difficult macroeconomic conditions is 
substantiated. A model of systemic crisis management of resources has been 
developed. 
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Взаимосвязь здорового питания населения  
и роста экономики России 
 
 
Мастерова Светлана Николаевна  
аспирант, экономический факультет, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, pavelchuk.sveta@yandex.ru 
 
Исследование здорового питания населения является актуальным в 
настоящее время, так как оно является одним из ключевых факторов, 
влияющих на здоровье человека. Оно также важно для поддержания 
оптимального физического и психического состояния, повышения про-
дуктивности и улучшения качества жизни. Целью исследования явля-
ется оценка влияния здорового рациона питания населения на разви-
тие и рост экономики России. Методологической основой исследова-
ния послужила идея о наличии связи между здоровым рационом пита-
ния населения и развитием экономики страны. Для реализации этой 
идеи предложена интегральная оценка рациона питания населения. 
Проведенный в работе анализ показал, что население России превы-
шает норму потребления сахара. Фактическое потребление превы-
шает норму на 50%. В связи с этим было отдельно рассмотрено влия-
ние превышения в рационе питания потребления сахара на состояние 
здоровья населения России, в частности, зависимость возникновения 
болезней нервной системы от превышения нормы потребления са-
хара. В статье сделан выводы: здоровое питание может стать одним 
из факторов, способствующих развитию и росту экономики России. 
Ключевые слова: экономический рост, здоровье, рацион питания, 
ВВП страны, индекс, интегральная оценка. 
 

Введение 
Тема влияния здорового рациона питания на экономику 

России является актуальной и важной в настоящее время. В 
условиях растущей угрозы распространения хронических за-
болеваний, связанных с неправильным питанием, становится 
все более ясно, что здоровое питание не только способствует 
улучшению качества жизни населения, но и может оказать зна-
чительное влияние на экономическое развитие страны. Суще-
ствующие исследования показывают, что здоровое питание 
может привести к экономическим выгодам, связанным с сокра-
щением расходов на лечение хронических заболеваний и уве-
личением продолжительности жизни населения.  

Целью исследования является оценка влияния здорового 
рациона питания населения на развитие и рост экономики Рос-
сии. 

Задачи исследования:  
- Изучить положительное влияние здорового питания 

населения на экономику страны; 
- Определить взаимосвязь состояния здоровья населе-

ния и ВВП страны; 
- Провести интегральную оценку питания населения 

Российской Федерации. 
 
Методы исследования рациона питания населения 
Анализ питания населения страны является важной зада-

чей для оценки уровня здоровья населения и разработки соот-
ветствующих программ и стратегий в области здравоохране-
ния и питания. Для этого необходимо выделить критерии, ко-
торые позволят оценить качество и соответствие потребляе-
мых продуктов требованиям здорового питания [1]. 

Анализ здорового питания населения России может прово-
диться через исследования пищевых привычек, потребления 
определенных продуктов, уровня ожирения и распространен-
ности хронических заболеваний, связанных с неправильным 
питанием [4]. 

Для анализа рациона питания населения России могут ис-
пользоваться следующие методы исследования: 

1. Анкетирование: проведение опросов среди населения с 
целью выявления и оценки привычек питания, предпочтений в 
выборе продуктов, частоты и размеров порций пищи и других 
аспектов рациона. 

2. Дневники питания: попросить людей вести дневники сво-
его питания в течение определенного периода времени, чтобы 
получить более точную информацию о том, что они едят и в 
каких количествах. 

3. Биохимические анализы: проведение анализов крови 
или мочи для определения уровня определенных питательных 
веществ или маркеров заболеваний, связанных с питанием. 

4. Анализ статистических данных: использование доступ-
ных статистических данных о потреблении определенных про-
дуктов, уровне ожирения, распространенности хронических за-
болеваний и других показателей здоровья населения. 

Комбинирование этих методов может помочь в проведе-
нии комплексного анализа здорового питания населения Рос-
сии и выявлении основных проблем и потребностей в этой об-
ласти [2]. 

Индексы здорового питания и интегральные показатели 
рациона питания учитывают такие аспекты, как биологическая 
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ценность продуктов, соотношение между потребляемыми 
макро- и микронутриентами, количество потребляемых про-
дуктов, наличие в рационе фруктов, овощей, зерновых продук-
тов, белковых и жирных продуктов, а также ограничение по-
требления сахара, соли и насыщенных жиров [3]. 

Некоторые из наиболее известных индексов здорового пи-
тания включают:  

1. Индекс здорового питания (Healthy Eating Index) - это ин-
струмент, разработанный для оценки качества рациона пита-
ния на основе соответствия потребляемых продуктов реко-
мендациям по здоровому питанию.  

2. Индекс качества диеты (Diet Quality Index) - это инстру-
мент, который оценивает качество рациона питания на основе 
соответствия потребляемых продуктов рекомендациям по здо-
ровому питанию и уровню потребления различных питатель-
ных веществ.  

Так же очень важно для здоровья населения следить за 
уровнем потребления соли. 

Использование индексов здорового питания может помочь 
людям сделать более здоровый выбор продуктов и составить 
более сбалансированный рацион питания. Однако, как и в слу-
чае с другими инструментами, выбор конкретного индекса за-
висит от целей оценки рациона питания населения. 

 
Взаимосвязь состояния здоровья населения и ВВП 

страны 
Уровень здоровья учитывается при сравнении уровня раз-

витости различных стран нечасто, в большинстве случаев для 
этих целей используется внутренний валовой продукт или его 
же показатель на душу населения [5]. 

Чтобы наглядно показать, как состояние здоровья влияет 
на экономику, в частности на ВВП, приведем Рис. 1. Оно кор-
релирует не только с уменьшением производительности труда 
в настоящем, но и с количеством рабочей силы в будущем. 

 

 
Рисунок 1. Связи между состоянием здоровья населения и ВВП 
Составлено автором 

 

Однако, существуют исследования, которые показывают, 
что уровень здоровья населения может иметь значительное 
влияние на экономический рост. Например, исследование Все-
мирной организации здравоохранения показало, что каждый 
доллар, вложенный в профилактику хронических заболеваний, 
может привести к экономической выгоде в размере 4 долла-
ров. Кроме того, здоровое население может быть более про-
дуктивным и иметь большую трудоспособность, что также мо-
жет положительно сказаться на экономическом росте. С дру-
гой стороны, высокий уровень заболеваемости и смертности 
может привести к потере рабочей силы и увеличению расхо-
дов на медицинское обслуживание [6].  

Плохое состояние здоровья снижает ВВП на душу населе-
ния, сокращая как производительность труда, так и относи-
тельные размеры рабочей силы. Это происходит из-за умень-
шения производительности труда, увеличения расходов на 
медицинское обслуживание и сокращения продолжительности 
жизни. Поэтому инвестирование в здравоохранение и здоро-
вый образ жизни является необходимым шагом для достиже-
ния экономического роста и благополучия населения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что здоровое пита-
ние и уровень здоровья населения могут иметь значительное 
влияние на экономический рост страны. Поэтому, государство 
должно уделять достаточное внимание этой проблеме и про-
водить соответствующие меры для поддержки здорового об-
раза жизни и развития сельского хозяйства. 

Взаимосвязь здорового питания населения и роста 
экономики России 

От здорового питания напрямую зависит здоровье населе-
ния. Здоровье граждан является одним из наиболее важных 
составляющих национального богатства. В ходе охраны и 
укрепления здоровья населения страны расходуется часть 
ВВП, но при этом само здоровье является особым экономиче-
ским ресурсом, которое во многом определяет эффективность 
социально-экономического развития. Поэтому, государствен-
ная политика в области здравоохранения должна быть направ-
лена на обеспечение доступности и качества медицинской по-
мощи, профилактику заболеваний, повышение уровня здоро-
вья населения и улучшение условий жизни. Важным элемен-
том такой политики является поддержка здорового питания и 
развитие сельского хозяйства. Это может быть достигнуто че-
рез проведение информационных кампаний о здоровом пита-
нии, поддержку производства и продажи органических продук-
тов, создание условий для развития сельского туризма и дру-
гих мер, направленных на поддержку сельского хозяйства.  

 
Таблица 1 
Общие затраты на здравоохранение, в % от ВВП, 2022 г 

Страна Затраты на здравоохранение, в % 
от ВВП 

Австрия 10,8 
Франция 11,6 
Эстония 7,8 

Таджикистан 7,2 
Россия 3,9 

 
В таблице 1 приведено сравнение общих затрат на здра-

воохранение в некоторых странах Европы, государстве в Цен-
тральной Азии с Россией. Как видно из данной таблицы, Рос-
сия значительно отстает от остальных стран в данном сег-
менте. Несмотря на значительный уровень заболеваемости, 
Россия пока тратит на здравоохранение лишь 3,9 % от ВВП и 
существенно отстает по данному показателю от других инду-
стриально развитых стран мира (табл.). 

Охрана здоровья населения должна включать в себя два 
основных направления:  



 

 162

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

3 

- лечение заболеваний;  
- профилактика заболеваний и пропаганда здорового 

образа жизни и здорового питания [7].  
В России доля человеческого капитала составляет лишь 

14 % от общих ресурсов страны. Вложения в человека обеспе-
чивают сегодня две трети прироста национального дохода. В 
этом плане инвестиции в человека, в том числе в его здоровье, 
в значительной мере предопределяют поступательность и ре-
алистичность стратегии социально-экономического развития 
России. 

Таким образом, здоровье населения и развитие сельского 
хозяйства являются важными факторами экономического ро-
ста страны. Их поддержка и развитие должны быть включены 
в приоритеты государственной политики. 

 
Интегральная оценка рациона питания населения Рос-

сии 
Для формирования интегральной оценки питания населе-

ния Российской Федерации был выбран метод балльной 
оценки отклонения от рекомендуемых норм потребления ос-
новных 10 групп пищевых продуктов, таких как: овощи и бахче-
вые, фрукты и ягоды, хлебные продукты, картофель, мясо, мо-
локо, яйца, рыба, сахар, масло. 

Этот метод позволяет оценить качество рациона питания 
населения и выявить проблемные области, которые требуют 
дополнительных мер по улучшению. Оценка проводится на ос-
нове количественных данных о потреблении различных групп 
продуктов питания, а также учитывает качественные характе-
ристики питания, такие как содержание жиров, сахаров, вита-
минов и минералов. В результате оценки выявляются откло-
нения от рекомендуемых норм потребления продуктов пита-
ния, которые могут указывать на дефицит или избыток опре-
деленных питательных веществ в рационе. Например, недо-
статочное потребление фруктов и овощей может указывать на 
недостаток витаминов и минералов, а избыток жиров и саха-
ров может привести к ожирению и другим заболеваниям. Ин-
тегральная оценка питания населения России позволяет вы-
работать рекомендации по улучшению рациона питания и раз-
работать программы по повышению осведомленности населе-
ния о здоровом образе жизни и правильном питании. Это мо-
жет привести к улучшению здоровья населения, снижению за-
трат на лечение заболеваний и повышению производительно-
сти труда, что в свою очередь будет способствовать развитию 
экономики страны. 

Был выбран интервал отклонений от рекомендуемых зна-
чений (по модулю) потребления основных 10 групп продуктов 
питания, равный 5%. Сумма баллов здорового питания должна 
соответствовать 100%. Алгоритм расчета баллов по доле от-
клонений потребления пищевых продуктов от рекомендуемых 
значений приведен в табл. 2.  

 
Таблица 2 
Алгоритм расчета баллов по доле отклонений потребления пище-
вых продуктов от рекомендуемых значений 

Доля отклонения,% Баллы 
>50 0 

45≤Х≤50 1 
40≤Х<45 2 
35≤ Х<40 3 
30≤Х<35 4 
25≤Х<30 5 
20≤Х<25 6 
15≤Х<20 7 
10≤Х<15 8 
5≤Х<10 9 

<5 10 
 

В соответствии с алгоритмом расчета баллов по доле от-
клонений потребления пищевых продуктов от рекомендуемых 
значений приведем основные показатели здорового питания 
населения РФ и сравним два периода, 2016 и 2020 год.  

 
Таблица 3 
Показатели здорового питания населения Российской Федерации 
за 2016 и 2020 г. 
Группа пи-

щевых 
продуктов

Рекомен-
дуемая 
норма 

Фактическое 
потребление 

Доля отклоне-
ний,% 

Баллы 

2016 г 2020 г 2016 2020 2016 2020 
Овощи и 
бахчевые

125 105 107 16 14,4 7 8 

Фрукты и 
ягоды 

95 72,7 72,7 23 23 6 6 

Хлебные 
продукты

100 98,7 116 1 16 10 7 

Карто-
фель 

97,5 60 60 38 38 3 3 

Мясо 72,5 88,2 70 22 3,4 6 10 
Молоко 330 272,6 240 17 27,3 7 5 
Яйца 260 229 229 12 12 8 8 
Рыба 20 21,5 21,5 8 8 9 9 

Сахар и 
кондитер-
ские изде-

лия 

26 32 39 23 50 6 1 

Масло 
раститель-
ное и дру-
гие жиры

11 12 13,9 9 26 9 5 

Сумма баллов 71 62 
Источник данных: Итоги выборочного наблюдения состояния здо-
ровья населения за 2021 год. Режим доступа URL: 
https://rosstat.gov.ru/itog_inspect 
Составлена автором на основе данных обследования рациона пи-
тания населения России Росстата 

 
По результатам расчетов баллов по доле отклонений по-

требления пищевых продуктов от рекомендуемых значений 
самый низкий показатель имеет сахар, затем картофель, мо-
локо и масло. Расчет интегрального показателя здорового пи-
тания населения Российской Федерации за 2020 г. представ-
лен в табл. 3. В соответствии с алгоритмом расчета баллов по 
доле отклонений потребления пищевых продуктов от рекомен-
дуемых значений, представленным в таблице 2, посчитаем ко-
личество баллов для каждой группы продуктов и общую сумму. 

Из табл. 3 видно, что сумма баллов меньше 100, следова-
тельно, имеется отклонение от норм здорового питания на 
38% в 2020 году. Динамика интегрального показателя здоро-
вого питания показывает, что с 2016 по 2020 г. этот показатель 
достоверно не изменился (71—62%), хотя в 2016 г. он был 
выше (71%). 

Анализ показал, что население России в исследуемый пе-
риод больше всего превышают норму потребления группы пи-
щевых продуктов сахар и кондитерские изделия. Фактическое 
потребление превышает норму на 50%. В связи с этим стоит 
отдельно рассмотреть влияние превышения в рационе пита-
ния потребления сахара на состояние здоровья населения 
России. 

Исследования показывают, что избыточное потребление 
сахара может вызвать увеличение риска развития некоторых 
заболеваний нервной системы. Например, высокое потребле-
ние сахара может увеличить риск развития диабетической 
нейропатии - осложнения диабета, которое связано с повре-
ждением нервов в организме. Также некоторые исследования 
связывают избыточное потребление сахара с увеличением 
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риска развития болезни Альцгеймера и других форм демен-
ции. Однако, пока не установлено точное влияние сахара на 
эти заболевания, и дальнейшие исследования необходимы 
для определения точных причин. Для проверки связи превы-
шения потребления сахара в рационе питания россиян и воз-
никновением болезней нервной системы проведем регресси-
онный анализ. 

 
Таблица 4 
Показатели болезней нервной системы и потребление сахара, ал-
коголя и сигарет населением России 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Болезни 
нервной 
системы, 
число за-

болеваний 
на 100 

тыс. насе-
ления 

0,02231 0,02204 0,02168 0,02172 0,02512 

Сахар, кг 
на душу 

населения 

32 34 33 35 39 

Алкоголь, 
литров на 
душу насе-

ления 

7,7 7,2 7,3 9,06 9,13 

Сигареты, 
тысяч штук 

на душу 
населения 

1,6 1,5 1,52 1,48 1,46 

Составлена на основе данных официальной статистики здраво-
охранения Росстат 

 
При помощи Excel проведем корреляционный анализ для 

того, чтобы выявить какой из продуктов в наибольшей степени 
влияет на рост болезней нервной системы населения России. 

 
Таблица 5 

 Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 
Столбец 1 1    
Столбец 2 0,850841 1   
Столбец 3 0,566389 0,759474 1  
Столбец 4 -0,41282 -0,81507 -0,56199 1 

 
Результат корреляционного анализа показал, что чрезмер-

ное потребление сахара в наибольшей степени влияет на рост 
болезней нервной системы населения России. Коэффициент 
корреляции в данном случае составляет 0,850841. 

Далее при помощи Excel построим регрессионную модель 
для выявления зависимости численности заболеваний нерв-
ной системы от количества потребления сахара. Данные для 
модели взяты из раздела официальной статистики здраво-
охранения Росстат. 

 
Таблица 6 

ВЫВОД ИТОГОВ        
         

Регрессионная ста-
тистика 

       

Множе-
ственный R 

0,85084
1 

       

R-квадрат 0,72393        
Нормиро-
ванный R-

квадрат 

0,63190
7 

       

Стандарт-
ная ошибка 

0,00087
7 

       

Наблюде-
ния 

5        

         
Дисперсионный анализ       

 df SS MS F Значи-
мость 

F 

   

Регрессия 1 6,06E-06 6,06E-
06 

7,8668
28 

0,06758
4 

   

Остаток 3 2,31E-06 7,7E-07      
Итого 4 8,37E-06       

 Коэф-
фици-
енты 

Стан-
дартная 
ошибка 

t-ста-
ти-

стика

P-Зна-
чение 

Нижние 
95% 

Верх-
ние 
95% 

Нижние 
95,0%

Верх-
ние 

95,0%
Y-пересе-

чение 
0,00681

7 
0,005632 1,21043

9 
0,3127

79 
-

0,01111 
0,02473

9 
-

0,01111
0,02473

9 
Перемен-
ная X 1 

0,00045
5 

0,000162 2,80478
7 

0,0675
84 

-6,1E-05 0,00097
2 

-6,1E-05 0,00097
2 

 
Множественный R равен 0,850841, что указывает на до-

вольно сильную линейную зависимость между предикторами 
потребления сахара и возникновения болезней нервной си-
стемы. Регрессионный анализ показал высокую зависимость 
исследуемых переменных, что подтверждает гипотезу данного 
исследования. Превышение нормы потребления сахара в ра-
ционе питания населения России может оказывать влияние на 
количество заболеваний нервной системы. 

В целом, умеренное потребление сахара в рамках реко-
мендуемой нормы не должно оказывать значительного влия-
ния на здоровье нервной системы. Однако, для предотвраще-
ния возможных осложнений, важно следить за количеством 
потребляемого сахара и при необходимости сократить его по-
требление. 

В различных исследованиях установлено, что чрезмерное 
потребление сахара может негативно влиять на здоровье 
нервной системы. Например, в книге "Sugar Blues" Уильяма 
Дафти описывается, как потребление большого количества 
сахара может привести к развитию депрессии, агрессивности, 
беспокойства и других психических расстройств.  

Также в работе "The Impact of Sugar Consumption on Stress-
Driven, Emotional and Addictive Behaviors" ученые обнаружили, 
что потребление большого количества сахара может вызы-
вать стрессовые реакции и изменения в поведении, связанные 
с эмоциональными и зависимостью формирующими поведе-
ниями. Масштабы злоупотребления сахаром в современном 
мире очень высоки [9].  

Проведенный анализ показал, что население России пре-
вышает норму потребления сахара. Фактическое потребление 
превышает норму на 50%. В связи с этим было отдельно рас-
смотрено влияние превышения в рационе питания потребле-
ния сахара на состояние здоровья населения России, в част-
ности зависимость возникновения болезней нервной системы 
от превышения нормы потребления сахара. Регрессионный 
анализ показал высокую зависимость исследуемых перемен-
ных, что подтвердило гипотезу, выдвинутую в данном иссле-
довании. 

 
Заключение 
Таким образом, в данной работе был сформирован инте-

гральный показатель здорового питания на основании имею-
щихся статистических данных бюджетного исследования до-
мохозяйств Российской Федерации. Для формирования инте-
гральной оценки питания населения Российской Федерации 
был выбран метод балльной оценки отклонения от рекоменду-
емых норм потребления основных 10 групп пищевых продук-
тов. Так же была подтверждена выдвинутая гипотеза о том, 
что превышение нормы потребления сахара влияет на рост 
численности заболеваний нервной системы населения Рос-
сии. Регрессионный анализ показал высокую зависимость ис-
следуемых переменных, что подтверждает гипотезу данного 
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исследования. Превышение нормы потребления сахара в ра-
ционе питания населения России может оказывать влияние на 
численность заболеваний нервной системы. 

Анализ здорового питания населения России может прово-
диться через исследования пищевых привычек, потребления 
определенных продуктов, уровня ожирения и распространен-
ности хронических заболеваний, связанных с неправильным 
питанием. Использование индексов здорового питания может 
помочь людям сделать более здоровый выбор продуктов и со-
ставить более сбалансированный рацион питания. Однако, как 
и в случае с другими инструментами, выбор конкретного ин-
декса зависит от целей оценки рациона питания населения. 

Здоровье граждан является одним из наиболее важных со-
ставляющих национального богатства. В ходе охраны и укреп-
ления здоровья населения страны расходуется часть ВВП, но 
при этом само здоровье является особым экономическим ре-
сурсом, которое во многом определяет эффективность соци-
ально-экономического развития.  
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The study of healthy nutrition of the population is relevant at the present time, since 

healthy nutrition is one of the key factors affecting human health and preventing 
the development of many diseases. It is also important to maintain optimal 
physical and mental health, increase productivity and improve the quality of life. 
The aim of the study is to assess the impact of a healthy diet of the population 
on the development and growth of the Russian economy. The methodological 
basis of the study was the idea that there is a connection between a healthy diet 
of the population and the development of the country's economy. To implement 
this idea, an integral assessment of the diet of the population is proposed. The 
results of the study. The analysis carried out in the work showed that the 
population of Russia exceeds the norm of sugar consumption. Actual 
consumption exceeds the norm by 50%. In this regard, the influence of excess 
sugar consumption in the diet on the health of the Russian population was 
separately considered, in particular, the dependence of the occurrence of 
diseases of the nervous system on excess sugar consumption. Conclusions. A 
healthy diet can become one of the factors contributing to the development and 
growth of the Russian economy. 
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Анализ влияния цифровой трансформации  
на экономическую безопасность организации 
 
 
 
Попов Евгений Денисович 
аспирант, кафедра экономики и финансов общественного сектора, 
ИГСУ, РАНХиГС, jvsta@yandex.ru 
 
Экономическая безопасность – способность предприятия противосто-
ять неблагоприятным внешним воздействиям посредством минимиза-
ции потерь и сохранения контроля над активами, обеспечения инфор-
мационной и правовой безопасности, борьбой с недобросовестной 
конкуренцией. В доцифровую эпоху задачи обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятия сводились к задачам правовой 
охраны коммерческой информации, к проведению маркетинговых ис-
следований; к пресечению экономической разведки конкурентами и 
преступной деятельности сотрудников. Сегодня представления о ме-
рах и задачах обеспечения экономической безопасности существенно 
изменились – во многом из-за ухода бизнеса в онлайн. Киберпреступ-
ность, направленная против бизнеса, представляет собой глобальную 
угрозу, а также угрозу на макро- и микроэкономическом уровнях. Пра-
вонарушители и недобросовестные конкуренты стали чаще прибегать 
к «умным» технологиям для совершения посягательств на средства, 
данные и репутацию предприятий. Предприятия также используют 
цифровой инструментарий в реализации стратегии экономической 
безопасности. Особенно перспективным в обеспечении экономиче-
ской безопасности представляется применение искусственного интел-
лекта.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, цифровизация, ис-
кусственный интеллект, киберугроза, кибератака, автоматизация, ки-
бербезопасность 
 
 

Анализ современной научной литературы демонстрирует от-
сутствие единства мнений в отношении дефиниции категории 
«экономическая безопасность предприятия». В начале 1990-х 
гг. экономическую безопасность компании определяли до-
вольно узко – как способность сохранять коммерческую тайну 
и иные конфиденциальные сведения, имеющиеся у предприя-
тия. Позднее интерпретации этого термина существенно рас-
ширились. В стране наблюдался резкий спад производствен-
ной активности, произошла утрата государством роли ключе-
вого регулятора, инвестора и потребителя продукции предпри-
ятий; предприятия оказались предоставлены сами себе и мно-
гие из них, не выдержав тектонических сдвигов внешней среды 
и перехода к рынку, были ликвидированы. На данном этапе 
экономическая безопасность понималась в качестве устойчи-
вости бизнес-единицы в изменчивом контексте внешней 
среды. 

В общем виде экономическую безопасность предприятия 
определяет Л. К. Иванова: способность предприятия противо-
стоять неблагоприятным внешним воздействиям посредством 
минимизации потерь и сохранения контроля над активами, 
обеспечения информационной и правовой безопасности, 
борьбой с недобросовестной конкуренцией [2, c. 30].  

А. С. Ильиных говорит о том, что экономическая безопас-
ность государства и экономическая безопасность предприятия 
имеют множество общих черт: безопасность обозначает 
устойчивость к текущим и потенциальным внешним и внутрен-
ним угрозам и воздействиям. Экономическую безопасность 
предприятия исследователь определяет так: «состояние юри-
дических, экономических отношений, организационных свя-
зей, материальных и интеллектуальных ресурсов предприя-
тия, при котором гарантируется стабильность его функциони-
рования, финансово-коммерческий успех, прогрессивное 
научно-техническое и социальное развитие» [3, с. 184]. 

И. А. Сушкова с соавт. предлагают следующую дефини-
цию: экономическая безопасность – возможность предприятия 
реализовать поставленные цели и задачи посредством зафик-
сированной стратегии в контексте высококонкурентной среды 
[14, c. 64].  

А. Р. Сухова и Т. Р. Гатиятуллин предлагают учитывать в 
определении экономической безопасности не только угрозы, 
генерируемые внешней средой, но и угрозы, продуцируемые 
самим предприятием. Приведем, собственно, предлагаемую 
авторами дефиницию: «состояние защищенности от неблаго-
приятного влияния внешних и внутренних угроз, деструктив-
ных причин, при которых достигается устойчивая реализация 
главных коммерческих интересов и целей уставной деятель-
ности» [13, с. 33]. Аналогичный подход обнаруживаем в публи-
кации М. А. Грицкив и В. Е. Любой («…совокупность негатив-
ных воздействий во внешней и внутренней среде функциони-
рования субъекта экономической безопасности» [1, с. 450]). 

В новейших исследованиях учет внутренних угроз в ана-
лизе экономической безопасности предприятий является обя-
зательным [12, c. 61]. При этом каждый из авторов по-своему 
подходит к классификации рисков (угроз) для экономической 
безопасности. В частности, Л. Н. Мамаева с соавт. предлагают 
следующую типологию: (1) операционные риски (связанные с 
финансовыми потоками, расходами, политиками компании); 
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(2) риски чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, антро-
погенные катастрофы и проч.); (3) рыночные риски (утрата кон-
курентоспособности, сокращение числа потребителей, устаре-
вание продукции и т.п.); (4) кадровые риски (саботаж, заба-
стовка, увольнение ценных кадров); (5) проектные риски 
(риски, обусловленные действиями заказчика, инвестицион-
ные риски) [7, c. 53]. 

Любое предприятие, независимости от сферы деятельно-
сти и ее масштаба, должно выработать определенную систему 
нейтрализации рисков – только так можно поддерживать вы-
сокий уровень экономической безопасности. Механизм эконо-
мической безопасности – это методологическое обоснование 
событий (мер по обеспечению безопасности), описание их по-
следовательности и целей, а также инструментарий и мето-
дики диагностики уровня безопасности для каждого из типов 
рисков [8, с. 97]. Диагностика уровня экономической безопас-
ности проводится посредством разработки индикаторов, мар-
керов, показателей и пороговых значений [13, с. 67]. 

В доцифровую эпоху задачами обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятия считались следующие: (1) 
правовая охрана коммерческой тайны, ноу-хау, товарных зна-
ков и проч.; (2) достоверность и комплексный характер марке-
тинговых исследований; (3) идентификация угроз, в т. ч. внеш-
них (к примеру, пресечение экономической разведки конкурен-
тами) или внутренних (к примеру, пресечение преступной дея-
тельности, осуществляемой сотрудниками); (4) охрана терри-
тории локализации офисов и производств компании; (5) кон-
троль функционирования системы безопасности, улучшение 
ее элементов [13, c. 33]. Сегодня представления о мерах и за-
дачах обеспечения экономической безопасности несколько из-
менились, причиной чего выступает цифровизация.  

Как известно, цифровые технологии оказывают влияние на 
все аспекты функционирования современного общества. Одна 
из первых отраслей, которая оказалась затронутой цифровой 
трансформацией – сфера предпринимательской деятельно-
сти. Все чаще в статьях, посвященных анализу современных 
бизнес-практик, можно встретить такие категории, как «Интер-
нет-поведение», «облачные вычисления», «интеллектуаль-
ный инструментарий», «автоматизация», «распределенное 
облако»; «блокчейн» и другие [9, с. 113]. Кроме того, все чаще 
исследователи говорят о появлении нового вида безопасности 
предприятия – кибербезопасности. Именно кибербезопас-
ность, как показывает текущий опыт, во многом определяет 
уровень экономической безопасности современного предпри-
ятия.  

Информационные технологии привели к резкому сокраще-
нию бумажного документооборота, увеличили скорость внут-
ренних и внешних информационных потоков на предприятиях, 
ускорили проведение транзакций, автоматизировали марке-
тинговые исследования и уточнили прогнозные показатели. 
Параллельно с этим начали формироваться проблемы инфор-
мационной уязвимости предприятия – риски аутентификации, 
конфиденциальности, целостности, неотрекаемости корпора-
тивных данных.  

Следует сказать, что цифровая трансформация влияет на 
предприятия по-разному, и во многом эти различия обуслов-
лены размером предпринимательской структуры. Крупные 
предприятия, как правило, включают риски информационной и 
сетевой безопасности в корпоративные механизмы обеспече-
ния экономической безопасности. Для нейтрализации этих 
рисков многие корпорации формируют отдельные службы, за-
казывают дорогостоящее программное и аппаратное обеспе-
чение, нанимают высококвалифицированных специалистов по 
кибербезопасности.  

Для малых предприятий цифровая трансформация биз-
неса привела к возрастанию рисков экономической безопасно-
сти, ведь они не обладают достаточным резервом кадровых, 
материально-технических и финансовых ресурсов для того, 
чтобы повышать уровень кибербезопасности по мере нараста-
ния мастерства киберпреступников [11, c. 110]. В реальной 
практике предпринимательства сотрудники малых и средних 
предприятий используют нелицензионные операционные си-
стемы, не имеют специализированного оборудования, приме-
няют бесплатные версии антивирусных программ; многие из 
сотрудников имеют крайне низкий уровень цифровых компе-
тенций.  

При этом количество киберугроз растет ежегодно: по име-
ющимся данным общемировой показатель ущерба, нанесен-
ного предприятиям и гражданам от киберпреступлений, в 2022 
г. составил $8 трлн; к 2025 г., согласно прогнозам, этот показа-
тель превысит $10 трлн, к 2030 г. ‒ $90 трлн. В 2021 г. в России 
прогнозировались потери объемом 165 млрд руб., но обостре-
ние геополитической обстановки и как следствие – активиза-
ция атак – удвоили потери бизнеса и граждан.  

Киберпреступность, направленная против бизнеса, пред-
ставляет собой глобальную угрозу, а также угрозу на макро- и 
микроэкономическом уровнях [10]. Рассмотрим основные типы 
цифровых инструментов, применяемых киберпреступниками в 
отношении предприятий (Таблица 1): 

 
Таблица 1 
Цифровые инструменты, применяемые киберпреступниками в от-
ношении бизнес-структур [4] 

 
Тип 

 
Описание 

Угрозы экономиче-
ской безопасности 

предприятия 

Методы нейтрализации 
риска 

Трояны-
шифро-
вальщики 

Вредоносные 
программы, кото-
рые попадают в 
компьютеры 
предприятия че-
рез электронную 
почту или маски-
руются под уве-
домление об об-
новлениях. За-
тем они зашиф-
ровывают содер-
жимое компьюте-
ров и делают его 
непригодным 
для дальнейшего 
использования. 

1) Хакеры требуют 
выкуп за восстанов-
ление данных. К 
примеру, при атаках 
программ-вымогате-
лей LokiLocker и 
BlackBit преступники 
требовали выкуп до 
$100 000 (до 8 млн 
рублей). 
2) После зашиф-
ровки данных ра-
бота предприятия 
может остановится 
частично или полно-
стью, и вынужден-
ный простой приве-
дет к экономиче-
скому ущербу.  

1) Применение надежных 
антивирусов на корпора-
тивных компьютерах, 
своевременная установка 
обновлений ПО.  
2) Обучение сотрудников 
на предмет того, как рас-
познавать признаки кибе-
ратак.  
3) Отработка тактики 
действий персонала в 
рамках тренингов или со-
знательных провокаций. 
4) Резервное копирова-
ние данных, в т. ч. на об-
лачных сервисах.  
5) Ограничение доступа к 
Сети для компьютеров с 
бухгалтерией, результа-
тами НИР и прочими кри-
тичными корпоративными 
данными. 

Кейлоггеры Особый вид тро-
янских программ, 
которые считы-
вают информа-
цию, вводимую с 
клавиатуры. За-
ражение проис-
ходит через по-
чту, торренты, 
мессенджеры, 
уязвимости ОС.  

1) Кейлоггер спосо-
бен украсть пароли 
от бухгалтерского 
ПО, данные банков-
ских карт, конфиден-
циальные сведения, 
относящиеся к ком-
мерческой тайне 
предприятия. 
2) Некоторые 
кейлоггеры спо-
собны к физиче-
скому разрушению 
инфраструктуры 
предприятия.  

1) Установка комплекс-
ных антивирусов, сетевых 
фильтров, лицензионного 
ПО.  
2) Обучение сотрудни-
ков; 
3) Внедрение целостной 
политики кибербезопасно-
сти. 

Кража дан-
ных через 
сотрудников

Кража данных с 
корпоративных и 
личных 
устройств со-
трудников. Пере-
хват авториза-

1) Хищение 
средств с банков-
ских счетов компа-
нии. 
3) Прием заказов 
от имени компании. 

1) Запрет на использова-
ние мессенджеров.  
2) Применение ПО типа 
AirWatch Container – оно 
запускает приложения в 
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ции и захват кон-
троля над корпо-
ративным акка-
унтом. Фишинг 
(маскировка под 
реальные прило-
жения). Созда-
ние поддельный 
сайтов компании 
или аккаунтов в 
соцсетях.  

4) Кража данных, 
относящихся к ком-
мерческой тайне 
или научным разра-
боткам компании.  

защищенном «контей-
нере», который шифрует 
хранилище данных. 
3) Тренинги для сотруд-
ников.  
 

 
Следует отметить, что проблема кражи сведений через со-

трудников становится все более популярным способом совер-
шения кибератак. Это отчасти объясняется тем фактом, что 
многие компании практикуют найм сотрудников на «удаленке». 
Неоднократно доказано, что эффективность и результатив-
ность деятельности персонала не обнаруживает явной корре-
ляции с тем, где происходит выполнение рабочих обязанно-
стей – из офиса или из любой иной локации [9, с. 114]. В дан-
ной связи многие компании, закрытые на «локдаун», после за-
вершения пандемийного цикла отказались от возращения в 
офисы и позволили сотрудникам работать из дома. С одной 
стороны, это позволяет сэкономить средства на аренду офис-
ных пространств, закупку офисной техники, а также на элек-
тричестве, коммунальных счетах, продуктах питания (повыше-
ние уровня экономической безопасности). С другой стороны, 
теперь многие сотрудники работают на своих личных компью-
терах, которые зачастую уже заражены множеством вредонос-
ных программ, либо же являются легкой «мишенью» для хаке-
ров. Предприятиям, которые прибегли к дистанционному ре-
жиму работы, требуется обеспечить киберзащиту посред-
ством регулярных тренингов, консультаций, проверок 
устройств, рассылок руководств и иных информационных ма-
териалов, посвященных «цифровой гигиене». 

Действительно, правонарушители и недобросовестные 
конкуренты стали чаще прибегать к «умным» технологиям для 
совершения посягательств на средства, данные и репутацию 
предприятий. При этом не следует забывать, что и сами пред-
приятия могут использовать цифровой инструментарий в реа-
лизации стратегии экономической безопасности. К примеру, в 
научных кругах и среди руководителей предприятий все чаще 
ведутся дискуссии о перспективах искусственного интеллекта 
в обеспечении экономической безопасности бизнес-единицы.  

Искусственный интеллект может проводить глубокий фи-
нансовый анализ, маркетинговые исследования, компилиро-
вать данные о конкурентной среде, реализовывать функции в 
области риск-менеджмента, составлять прогнозы, проводить 
мониторинг продуктивности производственных участков, отде-
лов, сотрудников. Оперативность и точность таких автомати-
зированных изысканий позволит, безусловно, преодолеть та-
кие негативные черты крупных предприятий, как организаци-
онная неповоротливость, отсутствие динамизма и адаптации к 
условиям мгновенно меняющейся ситуации на рынке [9, с. 
114]. Искусственный интеллект способен облегчить достиже-
ний каждой из задач стратегий экономической безопасности 
(см. выше). Грамотное внедрение интеллектуальных про-
грамм, безусловно, положительно скажется на экономической 
безопасности предприятия. 

Искусственный интеллект и средства автоматизации в це-
лом могут сократить издержки компании на содержание боль-
шого штата сотрудников. Речь идет, в первую очередь, о со-
кращении численности управленческого персонала, автомати-
зации труда сотрудников, занятых решением рутинных одно-
типных задач. Сегодня «умные» системы видеонаблюдения 
позволяют существенно сократить штат охранников на круп-
ных производственных предприятиях. В таком случае пред-

приятию останется лишь нанять кадровые ресурсы для пози-
ций, связанных с творческими, нестандартными аспектами ре-
ализации перспективных планов предприятия.  

Речь идет об использовании ИИ вплоть до полного вытес-
нения человека как работника из некоторых производственных 
цепочек [5, с. 62]. В сельском хозяйстве, к примеру, использу-
ется «умная» (беспилотная) сельскохозяйственная техника. 
Искусственный интеллект проводит полный мониторинг состо-
яния почв, мониторинг использования земель, мониторинг 
плодородия почв и эколого-токсикологический мониторинг. На 
основе агрегированных данных предлагаются рекомендации 
по эффективизации земледельческих практик. Подобная 
оцифровка сельскохозяйственного производства стимулирует 
рост прибыльности аграриев – за счет сокращения числа ра-
ботников, увеличения урожайности, сокращения числа неис-
пользуемых земельных и иных ресурсов и иных аспектов.  

Весьма перспективным является внедрение искусствен-
ного интеллекта в работу отелов маркетинга и продаж. Из-
вестно, к примеру, что машинное обучение позволяет доста-
точно точно прогнозировать потребительское поведение и 
определять ценовые стратегии. Работа современных интел-
лектуальных систем зачастую основана на т.н. методе полио-
ценки. Данный метод предполагает оперативный сбор показа-
телей в реальномвремени из разнообразных гетерогенных ис-
точников, анализ в различных ракурсах и с разной точностью 
[5, c. 63]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цифровая 
трансформация обнажила – особенно для мелких и средних 
предприятий – проблему кибербезопасности. Экономическая 
безопасность компании в современных условиях напрямую за-
висит от уровня ее киберзащиты. Предприятия сталкиваются 
с угрозами экономической безопасности не только в матери-
альной, но и в нематериальной среде, что может привести к 
полной остановке финансово-хозяйственной деятельности [6, 
с. 164]. Современным предприятиям требуется выработка 
стратегий по обеспечению киберзащиты и встраивание эле-
ментов киберзащиты в общие стратегии экономической без-
опасности. Безусловно, будущее менеджмента предприятий – 
в применении искусственного интеллекта и средств автомати-
зации. Уже сегодня интеллектуальный инструментарий приме-
няют руководители российских и зарубежных компаний для со-
хранения требуемого уровня прибыльности, стабильности и 
конкурентоспособности бизнеса.  
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Analysis of the impact of digital transformation on the economic security of the 
organization 

Popov E.D. 
RANEPA 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
Economic security is the ability of an enterprise to withstand adverse external 

influences by minimizing losses and maintaining control over assets, ensuring 
information and legal security, and combating unfair competition. In the pre-digital 
era, the tasks of ensuring the economic security of an enterprise were reduced 
to the tasks of legal protection of commercial information, to conducting 
marketing research; to suppress economic intelligence by competitors and 
criminal activities of employees. Today, ideas about measures and tasks to 
ensure economic security have changed significantly. Cybercrime targeting 
businesses is a global threat, as well as a threat at the macro and microeconomic 
levels. Criminals and unscrupulous competitors have increasingly resorted to 
smart technologies to attack the funds, data and reputation of enterprises. 
Enterprises also use digital tools in implementing an economic security strategy. 
The use of artificial intelligence in ensuring economic security is especially 
promising. 

Keywords: economic security, digitalization, artificial intelligence, cyber threat, cyber 
attack, automation, cyber security 

References 
1. Gritskiv, M. A. Economic security of an enterprise / M. A. Gritskiv, V. E. Lyubaya // 

Economics and society. – 2017. – No. 1-1 (32). – pp. 449-453. 
2. Ivanova, L. K. Economic security of an enterprise / L. K. Ivanova // Vestnik UGATU 

= Vestnik UGATU. – 2013. – No. 7 (60). – P. 30-33. 
3. Ilyinykh, A. S. Economic security of an enterprise // International Journal of 

Humanities and Natural Sciences. – 2016. – No. 1. – pp. 183-186. 
4. Kuznetsov, A. The most popular methods of stealing corporate data: how to protect 

your company / A. Kuznetsov // Network publication RB.RU. – 2018. [Electronic 
resource]. – Access mode: https://rb.ru/opinion/sposoby-krazhi-dannyh/. – 
Access date: 10/11/2023. 

5. Kurdin, A. A. Review of the prospects for introducing artificial intelligence into the 
practice of enterprise management (based on materials from a scientific seminar 
on research into the digital economy of the Faculty of Economics of Moscow 
State University) / A. A. Kurdin // Scientific research of the Faculty of Economics. 
Electronic journal. – 2021. – No. 3 (41). – pp. 57-66. 

6. Lugovkina, O. A. Economic security of an enterprise in a digital economy / O. A. 
Lugovkina, V. D. Kozlov // ANI: economics and management. – 2017. – No. 4 
(21). – pp. 163-166. 

7. Mamaeva, L.N. Risks of economic security of an enterprise / L.N. Mamaeva, A.V. 
Dmitrieva, O.N. Lukyanova // IBR. – 2019. – No. 4 (37). – P. 52-55. 

8. Molodkin, N.V. Mechanism of economic security of an enterprise / N.V. Molodkin // 
Bulletin of the magistracy. – 2019. – No. 11-2 (98). – pp. 97-99. 

9. Nikonorova, A.V. Trends in the development of technologies and their influence on 
the management of industrial enterprises / A.V. Nikonorova // Vestnik GUU. – 
2021. – No. 3. – pp. 112-118. 

10. Oshanina, O. The Internet is suffering losses / O. Oshanina // Vedomosti. – 2023 
[Electronic resource]. – Access mode: 
https://www.vedomosti.ru/importsubstitution/new_technologies/articles/2023/03/
14/966290-internet-neset-poteri. – Access date: 10/11/2023. 

11. Popova, E. V. Electronic digital signature and information security of small 
enterprises / E. V. Popova // Theory and practice of service: economics, social 
sphere, technology. – 2011. – No. 2 (8). – pp. 110-118. 

12. Ryzhkina, Ya. A. System of economic security of an enterprise / Ya. A. Ryzhkina 
// Bulletin of Science. – 2023. – No. 4 (61). – P. 60-65. 

13. Sukhova, A. R. On the economic security of an enterprise / A. R. Sukhova, T. R. 
Gatiyatullin // Scientific journal. – 2016. – No. 1 (2). – pp. 33-35. 

14. Sushkova, I. A. Innovative model of the system for ensuring the economic security 
of an enterprise / I. A. Sushkova, A. A. Bondarenko // Information security of 
regions. – 2017. – No. 3-4 (28-29). – pp. 63-67. 

  



 

 169

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2023 

Маркетинговые продукты в индустрии смешанных единоборств 
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аспирант «Московский финансово-промышленный университет Си-
нергия», Kolia.prismakov@yandex.ru 
 
Статья посвящена анализу маркетинговых продуктов, существующих 
в современной индустрии смешанных единоборств. Актуальность их 
анализа определяется бурным развитием сферы смешанных едино-
борств и лишь фрагментарным описанием существующих маркетинго-
вых продуктов в современной научной литературе. В статье описаны 
основные особенности существующих маркетинговых продуктов в ин-
дустрии смешанных единоборств. По результатам проведенного ис-
следования сделаны выводы о том, что маркетинговые продукты в ин-
дустрии представлены атрибутикой, трансляциями или офлайн посе-
щениями боев, а также тренировками в клубах смешанных едино-
борств. Основные положения, полученные в рамках исследования, 
могут использоваться для обучения рекламному продвижению в сме-
шанных единоборств. 
Ключевые слова: маркетинговые продукты, смешанные единобор-
ства, спортивные мероприятия. 
 

Введение 
Изучение особенностей маркетинга продуктов в индустрии 

смешанных единоборств имеет несколько причин: растущая 
популярность; уникальная аудитория; брендинг и репутация; 
специфические потребности клиентов; конкуренция. Знание 
особенностей маркетинга продуктов в индустрии смешанных 
единоборств поможет организациям разработать эффектив-
ные стратегии и тактики для привлечения и удержания ауди-
тории и клиентов, увеличения прибыли и создания успешного 
бизнеса в этой области. При этом, индустрия смешанных еди-
ноборств характеризуется рядом особенностей, которые не-
сколько выходят за рамки общей концепции маркетинга про-
дуктов. Однако, данные аспекты сферы смешанных едино-
борств описаны лишь фрагментарно, что осложняет управле-
ние маркетинговыми продуктами. 

Актуальность исследования базируется на фрагмен-
тарном описании особенностей маркетинговых продуктов в ин-
дустрии смешанных единоборств. 

Целью исследования является комплексное описание 
особенностей маркетинговых продуктов в индустрии смешан-
ных единоборств. 

 
Методы исследования. 
Достижение цели исследования обеспечивалось с помо-

щью анализа литературных источников и анализа интернет-
источников.  

Для выявления текущего состояния описания маркетинго-
вых продуктов в индустрии смешанных единоборств использо-
вался метод анализа литературных источников, представлен-
ных публикациями в научной периодике. Для выявления осо-
бенностей маркетинга продуктов индустрии смешанных еди-
ноборств проводился анализ интернет-источников (интернет-
сайты существующих продуктов в области смешанных едино-
борств, включая характерных для данной индустрии меропри-
ятий). 

 
Результаты исследования. 
Маркетинговый продукт - это товар или услуга, которые 

предлагаются на рынке и создаются с целью удовлетворения 
потребностей и желаний потребителей. Он может быть физи-
ческим товаром, таким как автомобиль или одежда, или аб-
страктным, например, услугой по ремонту автомобилей или 
консультационными услугами. Маркетинговый продукт также 
включает в себя все связанные с ним атрибуты, такие как 
бренд, упаковка, цена, логистика, реклама и продвижение. 

Смешанные единоборства (ММА) - это вид спорта, в кото-
ром соперники используют различные техники и стили борьбы, 
включая удары руками и ногами, броски, подсечки, захваты и 
прочие приемы, включая удушающие приемы [1]. В ММА со-
ревнуются спортсмены,изначально пришедшие из разных 
спортивных дисциплин, таких как бокс, кикбоксинг, джиу-
джитсу, самбо, грэпплинг и другие. Однако, по мере роста по-
пулярности смешанных единоборств, появились организации, 
занимающиеся подготовкой начинающих спортсменов непо-
средственно к выступлениям в смешанных единоборствах, ми-
нуя спортивную специализацию в каких-то прочих спортивных 
дисциплинах. 

Главной задачей современных смешанных единоборств 
является выявление самого сильного бойца в бою с учетом 
пола и веса [1]. 
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В смешанных единоборствах основными маркетинговыми 
продуктами могут быть различные услуги и товары, родствен-
ные с этим видом спорта. Чаще всего ими являются услуги 
тренеров, организация соревнований, сбыт формы и реализа-
ции товаров для бойцов, формирование и улучшение бренда 
спортивного клуба ММА, личного бренда спортсмена и т.д. [2, 
3]. 

Ведущая роль маркетинговых продуктов в индустрии сме-
шанных единоборств – заманивание и удержание клиентов и 
зрителей, а также удовлетворение их спросов и нужд, связан-
ных с этим видом спорта. 

Ведущими маркетинговыми продуктами в современном 
мире смешанных единоборств бывают: 

1.Комерческие трансляции; 
2. билеты на бойцовские турниры ; 
3. одежда и экипировка; 
4. Реклама спонсоров; 
5. Методики тренировок; 
6.Бойцовские клубы ММА. 
Вот некоторые тенденции маркетинговых продуктов, кото-

рые используются в индустрии смешанных единоборств. С 
увеличением узнаваемости ММА и привлечением новых бо-
лельщиков и спортсменов , можно ожидать появления новых и 
инновационных продуктов и услуг в рассматриваемой инду-
стрии. 

Изучим представленные примеры маркетинговых продук-
тов более углубленно. 

Платные трансляции поединков представляют собой один 
из основных маркетинговых продуктов в мире смешанных еди-
ноборств . Организаторы турниров делают постоянные эвенты 
и соревнования, которые можно увидеть только на платной ос-
нове . Это позволяет всем фанатам ММА наблюдать за са-
мыми зрелищными боями и болеть за своих любимых бойцов, 
а промоутеры и организаторы платных трансляций имеют при-
быль с целевой аудитории [4, 5]. 

Платные трансляции боев обеспечивают любителям ММА 
возможность видеть поединки в прямом эфире, не выходя из 
дома. Аудитория потребителей этих продуктов выбирают из 
различных опций или оплачивают выборочные эвенты по сво-
ему выбору. Платные онлайн-трансляции в основном осу-
ществляются на стриминговых платформах или через мобиль-
ные приложения. 

PPV являются для профессиональных лиг ММА крупным 
источником дохода, так как они охватывают большое количе-
ство аудитории, что увеличивает объёмы продаж и популяри-
зирует спорт. Организаторы также используют трансляции, как 
площадку для продвижения своих дополнительных продуктов, 
например: тренировочные программы, одежда т.д. 

Pay-per-view дают возможность спонсорам и партнерам 
демонстрации перед аудиторией рекламы своего бренда. Так 
они получают возможность привлечения новых лояльных кли-
ентов, рост узнаваемости своего бренда и повышение пре-
стижности компании, как партнёра крупного спортивного меро-
приятия, размещая свои логотипы на октагоне, экипировке 
бойца или с помощью ротации рекламных роликов в переры-
вах. 

На данный момент всё-таки именно офлайн-турниры явля-
ются самым прибыльным источником дохода для профессио-
нальных лиг ММА, а также позволяют зрителям увидеть и 
насладится боями вживую [3]. 

Билеты на турниры продаются через различные каналы: 
официальные сайты лиги в сети интернет, онлайн-платформы 
и офлайн магазины партнеров. Всегда есть выбор категории 
билета с разной ценовой политикой, в зависимости от рас-
садки в зале. 

С помощью продажи билетов на одно очное событие воз-
растает интерес зрителей ко всем турнирам и создаёт спрос 
на ивенты в будущем. Зрители, которые посетили турнир очно 
чаще становятся постоянными клиентами и фанатами органи-
зации, так как начинают относится к лиге лояльнее. Во время 
турнира, как правило, болельщики также покупают сувенирную 
продукцию с символикой организации или приуроченную к 
данному турниру.  

Проведение живых турниров является для спонсоров еще 
одной возможностью для рекламы своего бренда с помощью 
размещения своих материалах на билетах, арене или вокруг 
нее, благодаря чему охват аудитории становится еще шире. 
Также офлайн-турниры очень хорошо подходят для проведе-
ния акций и розыгрышей, чтобы даёт возможность более ярко 
заявить о своем бренде зрителям. 

В целях выражения своей поддержки бойцам, командам 
или организациям болельщики приобретают футболки, 
шорты, перчатки, спортивные костюмы с логотипами. Продажа 
брендированных товаров также обеспечивает промоушенам 
увеличение узнаваемости и рост лояльности у аудитории.  

Лиги MMA также часто продвигают своих партнеров и их 
продукцию на турнирах, соревнованиях и ивентах. Это позво-
ляет производителям увеличить рост продаж товаров и за-
явить о себе перед широкой аудиторией. [6, 7, 8]. 

Разработка брендированной одежды и сувенирной продук-
ции также помогает привлечь внимание потенциальных зрите-
лей и увеличить продажи с помощью проведения розыгрышей, 
лотырей и промо-акций, поэтому организаторы турниров ММА 
часто прибегают к такому способу, который позволяет увели-
чить траффик. Например, при покупке определенного количе-
ства билетов зритель получает мерч от организации. Это даёт 
людям дополнительную мотивацию к покупке билетов. 

Разберем один из ярких примеров партнерской интеграции 
в индустрии смешанных единоборств, а это партнерство 
между бренда спортивной одежды Reebok и Ultimate Fighting 
Championship (UFC). В 2014 году Reebok стал официальным 
партнером и поставщиком спортивной одежды и экипировки 
для всех бойцов, которые вступают в промоушене UFC. 

Интеграция между Reebok и UFC заключается в том, что 
все бойцы и их секунданты должны носить одежду бренда 
Reebok во время своих боев и официальных мероприятий, ко-
торые проводятся UFC. Для самих спортсменов это сотрудни-
чество также очень выгодно, так как они получают гонорар за 
сотрудничество с Reebok. Размер гонорара варьируется в за-
висимости от профессионального уровня спортсмена и коли-
чества проведенных боев в данной организации. 

Это сотрудничество дало бренду Reebok определенную 
пользу, а именно: охваты аудитории стали шире, повысилась 
лояльность аудитории к бренду, бренд в глазах зрителей стал 
более престижным. Также с помощью данной коллаборации 
удалось увеличить продажи продукции бренда за счет фанат-
ской базы UFC c помощью выпуска лимитированной коллек-
ции с логотипами популярных бойцов промоушена. 

Данное партнерство также повысило лояльность к бренду 
Reebok не только у аудитории UFC, но и у бойцов. Так бренд 
смог позиции компании на рынке ММА и у фанатов этого вида 
спорта. 

Этот пример доказывает, что спонсорские интеграции в ин-
дустрии смешанных единоборств являются действенными 
маркетинговыми инструментами для компаний. С помощью 
партнёрства бренд, который напрямую никак не связан с MMA 
может добиться нужного ему результата, так как есть много 
способов интегрировать рекламу в турниры и много возможно-
стей для того, чтобы представить свой бренд с выгодной сто-
роны. 
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Еще один яркий пример маркетингового хода в индустрии 
смешанных единоборств – это разработанная компанией UFC 
Gym тренировочная программа для массового потребления 
[9]. 

UFC Gym представляет собой спортивные залы, в который 
есть большой выбор различных тренировочных программ. 
Например: силовые, функциональные тренировки и занятия по 
различным видам боевых искусств. Клиентам спортивного 
клуба также предоставляется специальные эксклюзивные 
учебные материалы, включающие видеоуроки, авторские про-
граммы и советы от известных профессиональных тренеров и 
бойцов UFC. 

Как раз таки эти дополнительные материалы и являются 
маркетинговой кампанией для UFC Gym. Они помогают при-
влечь клиентов, которые интересуются ММА и хотят трениро-
ваться как ведущие спортсмены лиги UFC, и являются допол-
нительной мотивацией для регулярной покупки абонемента 
именно в этот зал. Также данные программы и материалы по-
могают закрепиться UFC Gym на рынке в качестве авторитет-
ного, профессионального фитнес-центра с упором на едино-
борства и дает преимущество перед конкурентами на этом 
рынке. 

Тренировочные программы и все материалы также прода-
ются отдельно в виде онлайн-курсов, что приносит дополни-
тельную прибыль компании UFC Gym и помогает охватить 
аудиторию, которая не может посещать зал очно. 

Распространённым примером успешного и востребован-
ного потребительского продукта в индустрии смешанных еди-
ноборств являются ММА-клубы и залы. Спортивные MMA-
клубы оказывают услуги индивидуальных или групповых тре-
нировок по смешанным единоборствам разной направленно-
сти. 

Для привлечения новых клиентов в секции смешанных бо-
евых единоборств используются разные рекламные стратегии. 
Запускаются рекламные кампании через социальные сети, где 
демонстрируются лучшие видео тренировок и достижений 
бойцов, которые тренируются в клубе. Также организовыва-
ются открытые промо-тренировки или мероприятия для де-
монстрации потенциальным клиентам всех преимуществ 
клуба. Хорошо работает в данной сфере сарафанное радио.  

Часто спортивные залы с акцентом на сегменте смешан-
ных единоборств вступают в партнерство с известными про-
фессиональными бойцами, чтобы привлечь клиентов с помо-
щью имени и репутации выдающегося спортсмена. Это дает 
результаты в положительную сторону, так как у людей повы-
шается лояльность и интерес к клубу, благодаря имиджу офи-
циального лица клуба.  

Также для привлечения новых клиентов в клуб и повыше-
ния лояльности действуют специальные акции. Например: 
бесплатная первая пробная тренировка, абонемент со сни-
женной ценой, накопительные баллы, которыми можно опла-
тить часть абонемента. 

Таким образом, клубы ММА и спортивные тренировки кос-
венно также являются маркетинговыми продуктами в инду-
стрии смешанных единоборств, которые позволяют организа-
циям привлекать и удерживать клиентов, увеличивать свою 
прибыль, популизировать данный вид спорта, настроить силь-
ную связь с целевой аудиторией и легче понимать ее потреб-
ности. 

 
Обсуждение результатов исследования. 
Ранние исследования, посвященные изучению маркетин-

говых продуктов в индустрии смешанных единоборств, были 
сфокусированы на анализе отдельно взятых маркетинговых 
продуктах. 

Особое внимание исследователей было сосредоточено на 
вопросах: 

- построения и управления профессионального бренда 
спортсмена [2]; 

- маркетинга спортивных событий, трансляций и билетов 
на живые события [3]; 

- различных вариантов спонсорства спортсменов и клубов 
[6, 7, 8]. 

Результаты ранних исследований маркетинговых продук-
тов в смешанных единоборствах лишь фрагментарно описы-
вают реальную картину.  

По результатам проведенного исследования уточнен пере-
чень маркетинговых продуктов для современной индустрии 
смешанных единоборств. Научный вклад исследования заклю-
чается в выявлении и описании таких разновидностей марке-
тинговых продуктов в индустрии смешанных единоборств, как: 

- тренировочные программы и учебные материалы; 
- ММА-клубы и тренировочные центры. 
Наиболее ярким примером маркетингового продукта, бази-

рующегося на продаже потребителям тренировочных про-
грамм и учебных материалов, выступает программа трениро-
вок и обучения UFC Gym [9]. 

Особенностью функционирования ММА-клубов и трениро-
вочных центров выступает предоставление возможности це-
левой аудитории приобщиться к тренировочным занятиям и 
получить на этом фоне удовлетворение различного рода по-
требностей ассоциированных с данными занятиями. Зача-
стую, к данным занятиям привлекаются именитые спортс-
мены, что повышает заинтересованность аудитории в данном 
виде услуг и позволяет организатором извлекать из этого до-
полнительный доход. 

Перечисленные маркетинговые продукты, определенные в 
ходе проведенного исследования, являются характерными су-
губо для индустрии смешанных единоборств и позволяют эф-
фективно решать маркетинговые задачи в современных реа-
лиях. 

 
Выводы. 
1. Комплексная характеристика маркетинговых продуктов 

в индустрии смешанных единоборств заключается в предо-
ставлении потребителям характерных для данной индустрии 
продуктов и услуг, представленных в виде атрибутики, транс-
ляций или офлайн посещений боев и сопутствующих меропри-
ятий, а также тренировок в клубах смешанных единоборств. 

2. Большинство маркетинговых продуктов в индустрии 
смешанных единоборств нацелены на удовлетворение следу-
ющих потребностей: потребность в развлечении; потребность 
в эмоциональном насыщении; потребность в обучении; по-
требность в социальной признательности; потребность в ста-
тусе и приобщенности к виду спорта. 

 
Заключение. 
Изучение маркетинга продуктов в индустрии смешанных 

единоборств имеет большое значение для успешного разви-
тия и удержания клиентов, а также получения дополнительной 
прибыли. Эта индустрия становится все более популярной и 
конкурентной, поэтому понимание особенностей и потребно-
стей аудитории, использование брендинга и репутации, разра-
ботка эффективных стратегий и тактик маркетинга становятся 
ключевыми факторами успеха. 
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The article is devoted to the analysis of marketing products that exist in the modern 

industry of mixed martial arts. The relevance of their analysis is determined by 
the rapid development of the field of mixed martial arts and only a fragmentary 
description of existing marketing products in modern scientific literature. The 
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В исследовании представлены особенности формирования производ-
ственной программы для предприятий водопроводно-канализацион-
ного хозяйства: раскрыты ключевые пункты программы и дана их ха-
рактеристика, представлены особенности организации мероприятий, 
входящих в производственную программу и представлен прогноз до 
2030 года по экономии в денежном выражении в результате реализа-
ции программы. Производственная деятельность включает в себя 
множество проблем, которые решаются с помощью составления и по-
следующей реализации в рамках производственной программы, таким 
образом задействуя и решая природоохранные проблемы. 
Ключевые слова: производственная деятельность, инвестиции, эко-
логический ущерб, реализация производственной программы 
 

Разработка производственных программ для предприятия яв-
ляется важным направлением, позволяющим регламентиро-
вать деятельность в части обновления производственных 
фондов, снижать процент износа оборудования в технологиче-
ских процессах, улучшать общие показатели деятельности 
предприятия. 

Формирование производственных программ дает возмож-
ность организациям ресурсоснабжения повышать эффектив-
ность своей деятельности и достигать экономии в ряде про-
цессов. 

Производственная программа, рассчитанная для целей 
планирования производственных показателей и определения 
базиса показателей формирования тарифа, согласно Феде-
ральному закону №416 от 07.12.2011 «О водоснабжении и во-
доотведении» должна содержать следующие пункты [2]: 

1. Формирование перечня плановых мероприятий для 
осуществления ремонтных работ на объектах водоснабжения 
и водоотведения, что впоследствии позволяет улучшить каче-
ственную и количественную составляющую питьевой воды и 
сточных вод. Данные мероприятия способствуют снижению 
потерь водных ресурсов при транспортировке. 

2. Планируемые объемы водных ресурсов и сбрасывае-
мых сточных вод. 

3. Плановый график реализации мероприятий, включен-
ных в производственную программу. 

4. Величина финансовых показателей для реализации 
производственной программы. 

5. Плановые величины по таким показателям как эффек-
тивность, качество, надежность, энергетическая эффектив-
ность. 

6. Прочие показатели, в том числе специфические. 
Неисполнение показателей качества, надежности и энер-

гоэффективности влечет снижение тарифа для последующего 
регулируемого периода, что снижает доходы концессионера. 
Риск наступления этих событий относится к категории техни-
ческих и управленческих рисков. 

Следует отметить, что мероприятия, направленные на со-
здание новых объектов водоснабжения или водоотведения, 
приводят к появлению дополнительных операционных затрат, 
необходимых на осуществление деятельности по новым объ-
ектам. При этом данные мероприятия улучшают показатели 
качества, надежности и энергоэффективности в силу их удель-
ной природы расчета по всей системе. Тем самым, показатели 
высокой аварийности отдельных районов на фоне показате-
лей по вновь введенным объектам капитального строитель-
ства будут усреднены [5; 10]. 

Мероприятия, направленные на капитальный ремонт или 
модернизацию существующих объектов, снижают текущие 
операционные затраты, за счет улучшений технологических 
показателей оборудования и влияют на целевые показатели 
деятельности концессионера. 

Ряд мероприятий не имеет прямых эффектов, ни в части 
изменения показателей качества, надежности, энергоэффек-
тивности и не оказывает влияние на операционный бюджет за-
трат. Данные мероприятия, чаще всего необходимы, в силу за-
кона, для обеспечения безопасности деятельности предприя-
тия или ряда экологических требований, не влияющих на це-
левые показатели. 
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Инвестиционные мероприятия, утвержденные соответ-
ствующим образом, участвуют в формировании будущих зна-
чений тарифного меню. Учитывая, что при реализации концес-
сионного соглашения возможен пересмотр состава и времени 
реализации мероприятий, необходимо оценивать влияние на 
тарифы. Особенно это касается механизма тарифообразова-
ния на базе индексирования. 

Изменения показателей качества надежности и энергоэф-
фективности оценивается исходя из реакции системы цели-
ком, ввиду того, что многие показатели качества или надежно-
сти отдельных мероприятий не могут быть рассмотрены в от-
рыве от системы. Показатели надежности системы в целом и 
надежности поэлементно имеют достаточно сложную функци-
ональную зависимость и не подчиняются правилам аддитив-
ности. Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведе-
нии» регламентирует расчет показателей качества, надежно-
сти и энергоэффективности поэлементно, только в случае ме-
роприятий, не попадающих под тарифное регулирование (ста-
тья 39) [12]. 

Параметры производственной программы, на которые не 
оказывают влияния предлагаемые мероприятия -планируе-
мый объем подачи и объем принимаемых сточных вод. Дан-
ные показатели определены сложившимся спросом, опреде-
ленным численностью населения, наличием производств, сло-
жившимися механизмами и принципами хозяйствования, а 
также уровнем развития приборного учета и культурой потреб-
ления [4]. 

Для целей формирования концессионного соглашения 
важно понимание влияния мероприятий инвестиционной про-
граммы. Реализация мероприятий влияет на две группы ос-
новных показателей: целевые показатели качества, надежно-
сти и энергоэффективности и параметры абсолютных значе-
ний, участвующих в консолидированном бюджете, для целей 
формирования показателей финансовой эффективности. 

Перечень мероприятий оказывает влияние на различные 
операционные затраты, наибольшим эффектом в части сокра-
щения затрат является сокращение расходов на электроэнер-
гию. 

а) Оценка влияния инвестиционной программы на па-
раметры производственной программы 

Влияние предлагаемых мероприятий по модернизации го-
ловных сооружений приведено в итоговой таблице концесси-
онной модели. Учитывая отсутствие возможности определе-
ния эффектов от мероприятий, относящихся к сетям, необхо-
димо определить подходы по оценке влияния на бюджет за-
трат [1; 8]. Оценка показателей возможна только за счет при-
менения метода сравнения основных показателей деятельно-
сти предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
за годовой период. Далее представлены положительные эф-
фекты от применения и реализации программы. 

б) Показатели надежности процессов водоснабжения 
В настоящее время достаточно много участков водопро-

водной сети повреждения в результате процессов коррозии и 
существенного износа. Данная проблема является важной и 
влияет на потери воды – они существенно возрастают. Эта 
проблема влияет на сокращение объемов реализации водных 
ресурсов в регионах и снижения выручки от реализации услуг. 
Повышение надежности позволит решить данные проблемы, 
в частности замена участков водопроводной сети улучшает 
показатели деятельности [3;7]. 

в) Улучшение качества подаваемых водных ресурсов 
Отклонение в качестве подаваемой воды могут быть вы-

званы аварийными ситуациями на сетях, приводящие к ухуд-
шению качества подаваемой воды. Данные факторы причи-
няют прямой ущерб здоровью потребителям водных ресурсов. 

г) Снижение аварийных ситуаций, в результате кото-
рых случаются изливы водных ресурсов 

Изливы водных ресурсов возникают из-за образования 
свищей и являются прямыми потерями водных ресурсов для 
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. 

д) Снижение затрат на капитальный ремонт и электри-
ческую энергию за счет более оптимальной организации 
работ по восстановлению водопроводных сетей 

Коррозия трубопроводов приводит к увеличению рабочего 
давления в трубах, что приводит к перерасходам электриче-
ской энергии при осуществлении процессов транспортировки 
водных ресурсов [11]. Своевременный ремонт и перекладка 
труб способствуют снижению гидравлического сопротивления 
и, соответственно, затрат на электрическую энергию. 

 

 
Рисунок 1 - Прогнозируемая экономия для реализации мероприятий 
производственной программы ресурсоснабжающего предприятия 
до 2030 года, млн. руб. 

 
Таким образом, производственная программа дает суще-

ственную экономию затрат по ряду направлений, особенно ин-
тересна экономическая оценка ущерба как важная составляю-
щая природоохранной деятельности, которая носит компенса-
ционный характер. 

 
Принципы реализации модели, определяющей взаи-

мосвязь инвестиционных мероприятий и производствен-
ной программ 

Моделирование технико-экономического механизма кон-
цессии происходит при следующих основных правилах и допу-
щениях [6; 9]: 

- каждое мероприятие является условно неизменяемым 
элементом, имеющим значение необходимых инвестиций, 
временем исполнения и другие необходимые параметры; 

- целевой функцией является набор финансово-экономи-
ческих параметров, определенный существующими годовыми 
бюджетами на период действия концессии; 

- областью аргументов является состав и время исполне-
ния мероприятий из инвестиционной программы; 

- существует ряд аргументов, по которым время исполне-
ния не может быть изменено; 

- целевые показатели качества, надежности и энергоэф-
фективности и другие, выбранные для целей контроля дея-
тельности концессионера, являются ограничивающими пара-
метрами моделирования; 

- процесс определения области оптимальных решений 
происходит при поиске такого набора значений аргумента, при 
котором финансовые показателя отвечают задачам концесси-
онера; 
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- из области аргументов функции – состав и время испол-
нения мероприятия. 

Таким образом, реализация производственных программ 
на предприятиях ресурсоснабжения дают существенные ре-
зультаты в части улучшения состояния окружающей среды, 
снижения потерь водных ресурсов, применения принципов ра-
ционального водопользования на различных этапах использо-
вания водных ресурсов. 
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which are solved by drawing up and subsequent implementation within the 
framework of the production programme, thus engaging and solving 
environmental problems. 

Keywords: production activities, investments, environmental damage, implementation 
of production programme 

References 
1. Zherebov E. D. Formation of the production programme of the enterprise / St. 

Petersburg State Polytechnic University. - St. Petersburg: Izd-vo 
Polytechnicheskiy un-ta, 2012. - 167 p. 

2. Bezdudnaya A.G., Treyman M.G. Methods and tools for managing the efficiency of 
nature management at industrial enterprises: a monograph. - SPb.: Lubavich, 
2016 - 196 p. 

3. Miller A.E., Golofast V.L. Planning and evaluation of changes in production activity: 
process-modular approach: a monograph / Omsk: Izd-vo OmSTU, 2012. - 157 p. 

4. Treyman M.G., Smirnov R.V., Bezdudnaya A.G. Mechanisms that stimulate 
subscribers to pay accounts receivable to the enterprise of water supply and 
sewerage services and their informatisation // Bulletin of the Altai Academy of 
Economics and Law. - №2. - 2023. – p. 114-120. 

5. Kozin M. N., Khaitbayev V. A. Increasing the efficiency of economic activity of the 
enterprises of the Penal Enforcement System: tools of indicative planning, 
logistics and foresight: a monograph / Federal Kazen Institution "Research 
Institute of the Federal Penal Enforcement Service", Federal State Budgetary 
Educational Institution of Higher Education "Samara State University of Railway 
Transport". - Moscow: 2018. - 129 p. 

6. Sirotkin R. O., Baidakova N. I., Romanchenko N. A. Modern technologies of 
innovative development of high-tech corporations / Moscow Aviation Institute 
(National Research University), Irkut Research and Production Corporation. - 
Moscow: Dobroe Slovo i Ko, 2021. - 231 p. 

7. Basnukaev I. Sh., Basnukaev M. Sh. Market features of ensuring the 
sustainability of modern enterprises / Grozny State Oil Technical University, 
Chechen State University. - Makhachkala: Aleph, 2014. - 171 p. 

8. Senko A. V. Operative management of discrete production. - Ulyanovsk, 2010. - 
192 p. 

9. Lukina S. V., Ovchinnikov S. A., Makarov V. V. Development of predictive 
modelling tools for solving control problems: a monograph / Moscow State 
Technological University "Stankin", Kurchatov School. - Kursk: Universitetskaya 
kniga, 2020. - 148 p. 

10.  Biktyakov K. S. Efficient tools of production management / All-Russian centre of 
the standard of living. - Moscow: Sputnik +, 2012. - 70 p. 

11.  Varfolomeev V. P., Varfolomeev E. V. Theory of management of high-tech 
production / V.P. Varfolomeev, E.V. Varfolomeev. - Moscow: Ekonomika, 2015. 
- 173 p. 

12.  Struchkova E. S. Methodology of industrial production management: a 
monograph / Moscow: MAKS Press, 2014. - 253 p. 
 

  



 

 176

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

3 

Аналитика в HR: использование данных  
для повышения эффективности найма 
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председатель совета директоров, ООО "Перформия", 
vsidor@performia.ru  
 
Развитие бизнеса и HR-стратегий, основанных на современных техно-
логиях, активно продвигается в современном мире. В настоящее 
время множество компаний внедряют современные HR-инструменты, 
направленные на повышение эффективности и снижение постоянных 
рисков при минимальных затратах. В связи с чем HR-аналитика стала 
необходимым средством, способствующим поиску информации о со-
трудниках и принятию обоснованных решений на основе ее. Одним из 
важнейших сфер применения HR-аналитики считается процесс под-
бора персонала. При помощи данных и новых существующих анали-
тических методов, специалисты в области управления персоналом 
имеют возможность оптимизировать процедуры найма, выявить под-
ходящих кандидатов, что в конечном итоге будет способствовать улуч-
шению компании.  
В организациях HR-аналитика используется для создания наиболее 
полного обзора эффективности с целью выявления возникающих про-
блем и их оперативного решения. В связи с чем, можно утверждать, 
что HR-аналитика включает в себя следующие основные составляю-
щие: анализ основных причин выявленных проблем и поиск путей их 
устранения. Основной целью данной статьи является изучение общей 
характеристики использования аналитики в HR, и последующее опре-
деление ее преимуществ и недостатков при подборе персонала.  
Ключевые слова: аналитика в HR, HR-аналитика, повышение эффек-
тивности найма, аналитика HR как способ повышения эффективности 
найма сотрудников.  
 
 

Введение  
HR аналитика представляет собой инструмент, с помощью 

которого, организации могут внедрить в процесс найма, эле-
менты данных, благодаря чему данный процесс станет более 
эффективным и информативным. В настоящее время практи-
чески каждая компания использует данную аналитику при при-
нятии решений о найме сотрудников, основываясь на получен-
ных данных. В связи с чем можно сказать, что HR-аналитика 
стала неотъемлемой частью в процессе найма персонала. Од-
нако перед тем, как решать вопрос о найме сотрудников важ-
ным является этап анализа информации, полученной таким 
образом [2]. 

Преимуществом аналитики является то, что она способна 
извлекать информацию с разнообразных источников, к кото-
рым можно отнести CRM-системы, ATS и HRIS. Дополни-
тельно, она может анализировать результаты опросов, инфор-
мацию с платформ для размещения вакансий. 

Также другим способом, которым пользуются для усовер-
шенствования процесса подбора персонала является внедре-
ние программного обеспечения, способного сделать данный 
процесс более систематизированным. Данный процесс еще 
называют слепым подбором персонала в силу того, что он поз-
воляет исключать случайную предвзятость при приеме, в 
следствии чего повышает эффективность [3]. 

 
1. Общая характеристика  
HR аналитика, включает в себя сбор, анализ и представ-

ление данных о персонале. Она позволяет организации изме-
рять влияние ряда HR-показателей на общую эффективность 
бизнеса и принимать решения на основе данных. Другими сло-
вами, HR-аналитика — это основанный на данных подход к 
управлению человеческими ресурсами. 

 

 
Рис.1. Чем может помочь HR аналитика 

 
Важность HR аналитики, проявляется в том, что она обла-

дает необходимыми инструментами, которые позволяют 
управлять персоналам, к которым можно отнести:  

• HR аналитика оперирует конкретными данными, которые 
необходимы для принятия верного решения.  
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• Благодаря анализу данных о персонале, компании смогут 
прогнозировать какие навыки необходимы будут в будущем и 
разрабатывать стратегии для управления людьми. Знание те-
кущих и будущих потребностей в персонале позволит решать 
существующие вопросы и обеспечит развитие персонала.  

• Благодаря постоянному анализу возможно будет выявить 
факторы, способствующие увеличению производительности у 
сотрудников, зная которые можно будет разрабатывать меро-
приятия, нацеленные на создание необходимых условий для 
их повышения.  

• Благодаря автоматизации сбора данных и последующего 
их анализа и предоставления готового отчета HR – аналитика 
оптимизирует процессы в компании, что в свою очередь сни-
зить шансы на ошибки, возникающие при ручной обработке 
данных и затраты на их обработку [4]. 

 
Виды HR-аналитики 
В настоящее время можно выделить следующие типы HR- 

аналитики: описательная, диагностическая, прогностическая и 
предписывающая аналитика. Каждый тип аналитики имеет 
свое уникальное назначение и может помочь специалистам по 
управлению персоналом решить конкретные проблемы.  

 

 
Рис.2. Типы HR- аналитики 

 
1. Описательная аналитика. Описательная аналитики 

представляет собой тип HR-аналитики, который включает в 
себя анализ исторических данных для получения понимания 
того, что происходило в прошлом. В нем обобщаются данные, 
которые помогают выявить закономерности и тенденции, та-
кие как текучесть кадров, случаи прогулов и др. Используя опи-
сательную аналитику, можно ответить на такие вопросы, как: 
Сколько сотрудников было нанято в прошлом году? Какова 
была средняя зарплата для конкретной должности? Сколько 
сотрудников уволилось из организации и уровень их невыхо-
дов на работу? Эта информация может быть использована 
для анализа и определения областей, в которых может про-
изойти улучшение кадровой работы или оптимизация процес-
сов. 

2. Диагностическая аналитика. Она включает в себя ана-
лиз и экстраполяцию данных, чтобы определить, почему в дан-
ных о рабочей силе проявляются определенные тенденции 
или закономерности. Анализируя исторические данные, диа-
гностическая аналитика может помочь специалистам по пер-
соналу понять, почему за последние годы произошли опреде-
ленные события и какие факторы способствовали их возник-
новению. 

3. Прогностическая аналитика. Это тип аналитики, который 
использует статистические алгоритмы, экстраполяционные 
методы и методы машинного обучения для анализа историче-

ских данных и прогнозирования будущих результатов. Про-
гнозная аналитика используется реже, чем другие, но именно 
там организации могут предсказать способы улучшения ситу-
ации и попробовать их. 

4. Предписывающая аналитика. В данном типе аналитике 
рассматривается причины проблем и на основе полученных 
данных определяется, что необходимо сделать для их устра-
нения. Предписывающая аналитика опирается на три другие 
формы аналитики для получения наилучшего результата [5,6]. 

 
Показатели HR-аналитики 
HR-показатели для построения HR-аналитики будут отли-

чаться в зависимости от ориентированности бизнеса. Однако 
можно выделить несколько универсальных показателей, к ко-
торым можно отнести:  

● Коэффициент текучести кадров. Показатель демон-
стрирует стабильность сотрудников и эффективность кадро-
вой политики. Анализируя текучесть кадров, HR понимает, ка-
кие должности компании «проседают» и требуют пересмотра. 
Также данный показатель о много говорит об удовлетворенно-
сти сотрудников. Опрос среди увольняющихся сотрудников 
представляет собой важную часть HR-аналитики. Нужно не 
только отслеживать количественные характеристики, но и об-
ращать внимание на качественные. 

● Доход на одного сотрудника. Доход на одного сотруд-
ника — это ключевой показатель, который измеряет эффек-
тивность организации в получении дохода на одного сотруд-
ника. Для того, чтобы рассчитать доход на одного сотрудника, 
необходимо общий доход компании поделить на количество 
работников. Благодаря данному показателю можно оценить 
эффективность труда.  

● Время закрытия вакансии. Суть данного показателя 
сводится к тому, чтобы рассчитать какое требуется среднее 
время для найма сотрудника.  

● Средний срок пребывания в должности, выявляет пе-
риод времени, за который сотрудник занимал определенную 
должность. Благодаря данному показателю можно понять, ко-
гда человек будет близок к увольнению или готов к переходу 
на новую должность.  

● Вовлечённость и удовлетворённость. Данный показа-
тель измеряется в ходе опросов. HR-аналитика по этим пока-
зателям даёт объективную картину, помогает исправить недо-
чёты и повысить эффективность сотрудников. 

● Коэффициент удержания. Коэффициент удержания — 
это показатель, который устанавливает процент сотрудников, 
которые остаются в организации в определенный период вре-
мени. Этот индикатор отражает способность компании удер-
живать таланты и создавать приятную рабочую атмосферу 
[7,8]. 

 
Инструменты HR-аналитики  
Инструменты HR-аналитики предоставляют возможность 

собирать и систематизировать данные о сотрудниках, для по-
следующего их анализа. В свою очередь представление ин-
формации о персонале на основе графики и таблиц, позволяет 
принимать обоснованные решения.  

 
Таблица 1 
Описание инструментов HR-аналитики  

Наименова-
ние 

Общая характеристика Преимущества Недостатки 

Visier Позволяет проводить 
анализ данных о персо-
нале с применением ИИ. 
Visier проводит анализ 
данных о персонале, 
включая информацию о 

Надежная ИИ-ана-
литика рабочей 
силы, поскольку 
происходит на точ-
ных данных, что в 
свою очередь ис-

Самым главным 
недостатком явля-
ются варианты це-
нообразования.  
Другим немало-
важным недостат-
ком является 
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заработной плате и ис-
торию работы сотрудни-
ков за последние два 
года, что позволяет 
определить, кто из со-
трудников, вероятно, ре-
шит уйти. Эта функция 
полезна для определе-
ния сотрудников, кото-
рые с наибольшей веро-
ятностью покинут компа-
нию, на которых мене-
джеры затем могут со-
средоточить свои усилия 
– на снижении текучести 
кадров и улучшении 
удержания. 

ключит возмож-
ность принятия не-
верных решений. 
Визуализация дан-
ных и инфогра-
фика. 
Пользовательские 
отчеты. 
 
 

недоработанное 
мобильное прило-
жение. 
Отсутствие защи-
щенного резерв-
ного копирования 
внутренних дан-
ных.  
 

DreamTeam DreamTeam — это плат-
форма HR-аналитики, 
которая в первую оче-
редь ориентирована на 
рекрутинг. Она предо-
ставляет возможность 
создавать индивидуаль-
ные панели управления 
персоналом, содержа-
щие импортированные 
данные из системы от-
слеживания кандидатов 
(ATS). 

Более детальное 
отслеживание клю-
чевых показателей 
эффективности при 
подборе персо-
нала. 
Наличие возможно-
сти проводить 
опросы кандидатов, 
для получения 
оценки уровня удо-
влетворенности.  

В редких случаях 
возможны сложно-
сти с импортом 
данных из систем 
ATS. 
Наличие функций, 
которые находятся 
в стадии разра-
ботки.  
Отсутствие си-
стемы управления 
доступом. 
 

Deel С помощью данного ин-
струмента, у компании 
есть возможность для 
найма сотрудников со 
всего мира.  

Упрощает процесс 
найма для мировых 
команд. 
Интегрируется с 
широким спектром 
платформ. 
Есть бесплатная 
версия для тех ком-
паний, чья числен-
ность не достигает 
200 человек.  

Отсутствует более 
углубленная под-
держка клиентов. 
Существует не-
хватка инструмен-
тов, для адапта-
ции новых пользо-
вателей.  

ChartHop ChartHop - один из луч-
ших инструментов кад-
ровой аналитики для ви-
зуализации данных о ра-
бочей силе привлека-
тельным и простым спо-
собом. 
Также это инструмент, 
полезный для улучше-
ния разнообразия, спра-
ведливости и инклюзив-
ности (DEI). Платформа 
имеет информационные 
панели DEI, которые 
позволяют просматри-
вать и выявлять про-
белы в разнообразии и 
инклюзивности вашего 
рабочего места. 

Наличие панелей 
мониторинга DEI. 
Есть возможность 
для настройки 
опросов сотрудни-
ков. 
Наличие отчетно-
сти в режиме ре-
ального времени. 
 
 
 

Отсутствие инте-
грации с API [9]. 
 

 
Сильные и слабые стороны использования HR-анали-

тики в процессе подбора персонала 
К преимуществам можно отнести:  
Практику управления персоналом, основанную на факти-

ческих данных. Традиционно управление персоналом всегда 
основывалось на тенденциях, предубеждениях или времен-
ных данных. Как правило, возникают несоответствия между 
тем, что HR-специалисты считают подходящим и эффектив-
ным, и тем, какие данные доказывают свою эффективность. 
Научно обоснованный HR основан на принятии решений, под-
крепленных данными, результатами исследований и эксперт-
ными суждениями. Такой подход позволяет кадровым специа-
листам основывать решения на фактах и доказательствах, а 
не полагаться исключительно на интуицию. 

Управление эффективностью работы сотрудников. С по-
мощью HR-аналитики и ключевых показателей эффективно-
сти (KPI) стало возможно оценить рентабельность всех со-
трудников, то есть можно определить лучших сотрудников (и 

использовать их в качестве ориентира при приеме на работу 
новых сотрудников) и тех, кто испытывает трудности (и пред-
ложить им поддержку). Лучшее понимание мотивации, произ-
водительности и действенности может помочь всем сотрудни-
кам улучшить свою работу и внести свой вклад в конечный ре-
зультат. 

Борьба с предвзятостью при приеме на работу. HR-анали-
тика играет важную роль в выявлении и снижении предвзято-
сти в процессе подбора персонала. 

Предотвращение текучести кадров. Еще одно из преиму-
ществ HR-аналитики заключается в том, что благодаря ей 
можно проанализировать:  

● какие сотрудники уходят и в чем причина;  
● каков коэффициент удержания;  
● какой процент текучести кадров;  
● показатели увольнения новых сотрудников; 
● и какие сотрудники, скорее всего, уйдут в будущем. 
Эти данные позволяют организациям предотвращать по-

тери до того, как они произойдут, снижать текучесть кадров, 
понимая первопричину, а затем разрабатывать целевые стра-
тегии для улучшения удержания персонала. 

Экономия денежных средств. Аналитика может помочь ор-
ганизации более эффективно использовать бюджет. Про-
граммное обеспечение может объединить отделы кадров и 
финансов и предложить единый источник достоверных дан-
ных, позволяя обеим командам иметь четкое представление о 
показателях, включая показатели рентабельности инвестиций 
и зарплаты [10]. 

Слабые стороны в свою очередь характеризуются следу-
ющим: 

Качество и точность данных. Одной из главных проблем, с 
которыми сталкиваются при использовании HR-аналитики в 
процессе подбора персонала, является обеспечение качества, 
актуальности и достоверности данных. Общеизвестно, что 
данные HR не самые точные. Нередко такие вещи, как назва-
ния функций или отделов, неправильно маркируются или со-
кращаются по-разному. Кроме того, часто имеются беспоря-
дочные записи о продвижениях по службе и предыдущих функ-
циях в одной и той же компании, если они вообще есть, что 
затрудняет отслеживание истории трудоустройства. 

Конфиденциальность и безопасность данных. Поскольку 
применение HR- аналитики, напрямую связанно с обработкой 
и хранением данных, то организации возлагают на себя обя-
занность по соблюдению правил их хранения, что в свою оче-
редь является достаточно затратным процессом, а также не-
редки факты кражи данных с серверов [11,12]. 

 
Результативность HR аналитики при подборе персонала 
Обычно в компании есть 2–3 ключевые метрики эффектив-

ности HR-функции, например: 
● укомплектованность персоналом; 
● текучесть; 
● доля ФОТ от выручки или поддержание ФОТ на уровне, 

заданном в абсолютных величинах [13]. 
В качестве примера, можно привести мнение Андрея Буда-

ева, HR-директора Adventum, который рассказал, как реализа-
ция HR-стратегии помогла увеличить прибыль компании. Глав-
ными результатами внедрения новых подходов к рекрутменту 
стала оптимизация бюджета на подбор персонала на 25%, со-
кращение сроков закрытия каждой вакансии вдвое. Фонд 
оплаты труда сократился на 10% за счет найма стажеров и мо-
лодых специалистов, при этом численность сотрудников воз-
росла в полтора раза, и все вакансии закрываются собствен-
ными силами. Подводя итог проделанной за эти годы работы, 
компания на собственном примере убедилась, что HR сегодня 



 

 179

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2023 

– это не только построение системы взаимоотношений с со-
трудниками и кадровой политики, но и одна из основных стра-
тегий планирования и ведения бизнеса. Успех компаний созда-
ется людьми, и человеческий капитал во многих сферах биз-
неса – основной актив, который нуждается в бережном и гра-
мотном отношении [14]. 

 
Заключение 
Таким образом HR-аналитика предоставляет множество 

преимуществ для процесса подбора персонала, однако успеш-
ная реализация требует преодоления ряда препятствий, вклю-
чая обеспечение качества данных, соблюдение конфиденци-
альности, развитие необходимых компетенций, преодоление 
сопротивления изменениям и инвестиции в технологии и ин-
фраструктуру. Эффективное использование HR-аналитики 
может значительно улучшить процесс подбора персонала и 
способствовать достижению успехов в области управления че-
ловеческими ресурсами. 
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Analytics in HR: Using data to improve hiring efficiency. 
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The development of business and HR strategies based on modern technologies is 

actively promoted in the modern world. Currently, many companies are 
implementing modern HR tools aimed at increasing efficiency and reducing 
ongoing risks at minimal cost. In this regard, HR analytics has become a 
necessary tool for facilitating the search for information about employees and 
making informed decisions based on it. One of the most important areas of 
application of HR analytics is the personnel selection process. With the help of 
data and new existing analytical methods, HR professionals have the opportunity 
to optimize hiring procedures, identify suitable candidates, which will ultimately 
contribute to the improvement of the company. 

Organizations use HR analytics to create the most comprehensive overview of 
performance in order to identify emerging problems and quickly resolve them. In 
this regard, it can be argued that HR analytics includes the following main 
components: analysis of the main causes of identified problems and the search 
for ways to eliminate them. The main purpose of this article is to study the general 
characteristics of the use of analytics in HR, and subsequently determine its 
advantages and disadvantages in personnel selection. 

Keywords: analytics in HR, HR analytics, improving the efficiency of hiring, HR 
analytics as a way to improve the efficiency of hiring employees. 
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Цифровой инструментарий маркетинга в компании  
в условиях нестационарной инфраструктуры 
 
 
Учаев Валерий Александрович 
аспирант, кафедра менеджмента, Институт бизнес-коммуникаций 
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна», vmail77@yandex.ru 
 
Многие компании делают выбор в пользу нестационарной инфра-
структуры – адаптивной, мобильной, клиентоориентированной, нахо-
дящейся под непрерывным мониторингом и моментально реагирую-
щей на динамические сдвиги во внутренней и внешней средах. Боль-
шая часть бизнес-процессов в таких компаниях протекает в онлайн-
пространстве, где важное значение имеют темпы реакции, индивиду-
ализация спроса, кастомизация производства, глобальность. Тради-
ционный инструмент маркетинга не может обеспечить эффективное 
функционирование подобных предприятий. В данной связи компании 
прибегают к новым средствам и инструментам маркетинговой дея-
тельности – к т. н. цифровому маркетингу. В статье рассмотрены кате-
гории «цифровой маркетинг», «инструментарий цифрового марке-
тинга», «просьюмеризм», а также представлены ключевые характери-
стики цифровых средств и методов маркетинга, включая веб-анали-
тику и SMM.  
Ключевые слова: цифровизация, маркетинг, цифровой маркетинг, 
SMM, веб-аналитика, персонализация, таргетированность 
 

Безусловно, современные информационные технологии спо-
собны многократно улучшить эффективность бизнеса, госу-
дарственного управления, образования и в целом повысить 
уровень качества жизни населения. Для бизнес-среды цифро-
визация значит целостный пересмотр стратегий и подходов к 
менеджменту. Для того, чтобы сохранить конкурентные пре-
имущества, современные управленцы должны получать ин-
формацию о внутренних бизнес-процессах и динамике внеш-
ней среды в режиме реального времени, собирать колоссаль-
ные по объему массивы данных для принятия решений, под-
держивать устойчивые онлайн-коммуникации с клиентами, по-
ставщиками и партнерами [4, с. 195]. 

Ранее – в начале 2000-х гг. – в дискуссиях о цифровой 
трансформации бизнеса речь шла преимущественно о высо-
котехнологичных компаниях, которые изначально были ориен-
тированы на функционирование в цифровой среде и произ-
водство исключительно виртуальной продукции. Именно такие 
компании стали пионерами в области цифровой трансформа-
ции. Впоследствии влияние этой тенденции ощутил на себе и 
реальный сектор, и уже спустя два десятилетия мы наблю-
даем тотальную виртуализацию менеджмента в компаниях, 
традиционно относимых к «аналоговым», т. е. нецифровым: 
сельское хозяйство, розничная торговля, строительство, 
транспорт, медицина. 

С одной стороны, цифровая трансформация обусловила 
формирование множества положительных эффектов и инстру-
ментов для ведения хозяйственной деятельности, но с другой 
– далеко не каждый руководитель умеет корректно их приме-
нять в реальной практике. В данной связи особенно актуаль-
ным представляется рассмотрение цифрового инструмента-
рия в каждом из аспектов управления компании, и в особенно-
сти – в сфере маркетинга как наиболее подверженной влия-
нию тренда на «цифру». 

Все чаще в научной литературе можно услышать мнение о 
том, что традиционная структура компании становится слиш-
ком громоздкой и «неповоротливой» в современном цифровом 
обществе. В данной связи многие компании делают выбор в 
пользу нестационарной инфраструктуры – адаптивной, мо-
бильной, клиент-ориентированной, находящейся под непре-
рывным мониторингом и моментально реагирующей на дина-
мические сдвиги во внутренней и внешней средах. В научных 
публикациях и диссертационных исследованиях специалисты 
предлагают различные термины для обозначения предприя-
тий нового типа – «сетевое предприятие», «цифровой бизнес», 
«кибербизнес», e-commerce, «Интернет-компания» и проч. [2]; 
[5, с. 63]. Все эти терминологические категории, по сущности, 
обладают одной семантикой и обозначают предприятия с не-
станционарной, подвижной инфраструктурой, где большая 
часть бизнес-процессов протекает в онлайн-пространстве, где 
важное значение имеют темпы реакции, индивидуализация 
спроса, кастомизация производства, клиентоориентирован-
ность, глобальность.  

Перечень этих факторов позволяет понять, что одной из 
сфер, подвергшихся трансформации в новых условиях, высту-
пает сфера маркетинга и коммуникаций. Не вызывает сомне-
ния тот факт, что традиционный инструмент маркетинга не мо-
жет обеспечить эффективное функционирование предприятий 
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[8, с. 55]. В данной связи компании прибегают к новым сред-
ствам и инструментам маркетинговой деятельности. Компа-
нии, характеризующиеся нестационарной инфраструктурой, 
как правило, делают акцент на инновационных маркетинговых 
приемах – т. н. цифровом маркетинге.  

Цифровой маркетинг (или digital-маркетинг) можно опреде-
лить как (1) совокупность средств и методов оказания воздей-
ствия в виртуальной среде; как (2) методологический подход к 
маркетинговой деятельности; как (3) применение цифровых 
инструментов для осуществления маркетинговой коммуника-
ции [1, c. 65]. Инструментарий цифрового маркетинга, в свою 
очередь, определяется в качестве комплекса цифровых кана-
лов коммуникации, «обеспечивающих персонализированное и 
таргетированное взаимодействие с клиентами в режиме он-
лайн, интегрированное в общую систему маркетинговых ком-
муникаций и информационных технологий с целью обеспече-
ния постоянной обратной связи с покупателями» [11, с. 127]. 

Кастомизация, ориентация на потребителя, готовность к 
мгновенным изменениям, индивидуальный подход к потреби-
телю – все эти черты свойственны любой компании с нестаци-
онарной инфраструктурой и именно они прямо отражаются в 
ее маркетинговой деятельности.  

Данный тезис, помимо прочего, отражает текущую тенден-
цию «просьюмеризма» – характеристики цивилизации постин-
дустриальной эпохи, описывающей своеобразное сотворче-
ство потребителя и производителя в процессе формирования 
цепочки ценности продукта. Просьюмер – это передовой, осве-
домленный и в некотором роде профессиональный потреби-
тель, мнение которого становится доминирующим фактором 
для выбора пути дальнейшего развития производителя. Без-
условно, компании с нестационарной инфраструктурой есть 
продукт и результат увеличения доли просьюмеров в обще-
стве [3, с. 112]. В контексте темы настоящего исследования ак-
туальным также будет термин «цифровой просьюмеризм», 
обозначающий такую модель организации производства, мар-
кетинга и сбыта, в которой потребителем является пользова-
тель Web 2.0, а основным полем деятельности компаний, стре-
мящихся ко взаимодействию с потребителями, выступает се-
тевая среда.  

Цифровой маркетинг (или, в сочетании с традиционным 
средствами маркетинга, гибридный маркетинг) наилучшим об-
разом встраивается в современную цифровую повестку, кон-
цепцию цифрового просьюмеризма и подходит для компаний 
с нестационарной инфраструктурой.  

Маркетинговые коммуникации, осуществляемые в сетевой 
среде, обладают рядом неоспоримых преимуществ: (1) они 
расширяют возможности бизнеса, (2) они позволяют избира-
тельно воздействовать на целевые группы, (3) они позволяют 
разъединять пользователей внутри одной целевой группы «в 
такой мере, в какой они хотят себя самопозиционировать в 
своем ближайшем окружении» [13, с. 2519]. Персонализация, 
таким образом, становится ключевой чертой цифрового мар-
кетинга. Цифровой маркетинг позволяет сформировать персо-
нализированное предложение потребителю, что в результате 
приводит к формированию конкурентного преимущества за 
счет повышения качества взаимоотношений между компанией 
и потребителем. Персонализация, кроме того, позволяет ком-
пании выделиться на фоне конкурентной среды, что весьма 
важно в текущих условиях перенасыщенного информацион-
ного поля [6, с. 101]. 

Цифровой потребитель осуществляет отбор сведений, 
продуктов и услуг уже на этапе введения ключевых слов в по-
исковые системы. Находясь на торговой площадке (маркет-
плейсе), потребитель самостоятельно сравнивает характери-
стики и цены на интересующий товар, а также получает воз-
можность фиксации обратной связи и публикации отзывов и 

обзоров в открытом доступе. Пользователи, кроме того, Сети 
могут консультировать друг друга, самостоятельно предлагать 
цену поставщикам, а характеристики и объемы их заказов 
напрямую влияют на процессы дальнейшего производства – 
так, собственно, и воплощается «сотворчество», декларируе-
мое теорией просьюмеризма. 

Спектр инструментов цифрового маркетинга гораздо бо-
лее широк, чем в традиционной маркетинговой коммуникации. 
Среди мероприятий и средств цифрового маркетинга, которые 
получили распространение на данный момент, можно отме-
тить следующие: корпоративный сайт, мобильное приложе-
ние, SEO (поисковая оптимизация), SEM (поисковый марке-
тинг), инфлюэнс-маркетинг, автопостинг, SMM (маркетинг в со-
циальных медиа), контекстная реклама, реклама в програм-
мах, компьютерных играх и иных видах формах цифровой про-
дукции [10, с. 205]. Маркетологи, кроме того, работают с та-
кими сервисами, как площадки для покупки сайта (Telderi, 
Bluehost, GoDaddy, A2 Hosting и др.), сайты для мониторинга 
рекламы конкурентов (SimilarWeb, Pr-cy.ru, Pabler.pro и др.), 
сервисы для отслеживания упоминания компании или бренда 
в социальных сетях (Mention), сервисы для уточнения инфор-
мации об электронных письмах (Unisender, YesMail и др.). 
Обобщенно эти и другие инструменты принято именовать веб-
аналитикой. 

Перечень инструментария веб-аналитики, существующего 
сегодня, безусловно, не исчерпывается вышеотмеченными 
средствами. В целом основной фокус внимания лиц, занятых 
в области веб-аналитики, локализован в таких областях, как 
аккумуляция и анализ данных о рынке и конкурентах, монито-
ринг и коррекция кампаний и публикация сообщений посред-
ством различных каналов и платформ. Несмотря на все пре-
имущества цифровой аналитики, следует также сказать: не су-
ществует универсального набора цифровых каналов и инстру-
ментов подходящих любому предприятию. Каждая компания 
должна выработать собственную маркетинговую траекторию и 
следовать ей – типовые, шаблонные варианты маркетинга в 
Сети не существуют и вряд ли появятся в будущем.  

 
Таблица 1 
Отличительные функции инструментов Google Analytics и Ян-
декс.Метрика 

Функциональные черты и преиму-
щества Google Analytics 

Функциональные черты и преиму-
щества Яндекс.Метрика 

Большее количество настраиваемых и 
отчетных параметров, чем в иных ана-
логичных системах. 

Функция «Вебвизор» – видеозапись 
поведения пользователя на сайте (пе-
ремещение курсора, набор текста и 
проч.). Позволяет улучшить юзабилити 
сайта и повысить конверсию. 

Система регулярных оповещений. Качественная визуализация графиков 
и диаграмм. 

Возможность разделять задачи и дан-
ные по исполнителям. 

«Тепловая карта» кликов пользовате-
лей. 

Простота интеграции с корпоратив-
ными CRM-платформами.  

Понятный интерфейс. 

Функция «Представления» позво-
ляет формировать срезы данных и 
разделять статистику на категории. 

Карты кликов и ссылок позволяют 
отображать сведения о наиболее 
кликабельных элементах и ссылках. 
Позволяет находить редко используе-
мые элементы и убрать их.  

Отчёт в режиме реального времени 
(сколько пользователей находится 
сейчас на сайте, как они перешли на 
сайт, какие вкладки открывают).  

Карта скроллинга – отображает об-
ласти, на которых задерживаются по-
сетители сайта.  

Многоканальные последовательно-
сти – оценка вклада всех источников 
трафика в совершенную конверсию.  

Аналитика форм – получение сведе-
ний о взаимодействии клиентов с за-
полняемой формой.  

События – мониторинг всех действий 
посетителя на сайте.  

Монетизация – анализ результатов 
размещения рекламы на сайте. 

Когортный анализ. Нагрузка на сайт – время открытия 
страниц, присутствие ботов, трафик.  

Примечание: собственная разработка на основе данных [12], [6, с. 
102] 
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Рассмотрим некоторые инструменты подробнее. В целях 
сбора сведений о рынке в целом, поведении пользователей и кон-
курентов данных большинство маркетологов применяют два ос-
новных инструмента – Google Analytics и Яндекс.Метрика. Не-
смотря на примерно аналогичный функционал и целевое предна-
значение, в практике маркетинга чаще всего возникает потреб-
ность использовать оба инструмента в комплексе, что обуслов-
лено разным качеством работы по разным параметрам анализа 
(Табл. 1). Известно, к примеру, что Google Analytics более точно и 
полно способен работать с данными, поступающими в одноимен-
ную поисковую систему, а Яндекс.Метрика, соответственно, рабо-
тает на основании сведений поисковой системы Яндекс.  

Как показывает практика последних лет, компании все чаще 
предпочитают позиционировать себя в новом контексте – как оду-
шевленный организм, как команду, как социально ответственную 
и социально активную единицу и, кроме того, сокращать коммуни-
кативную дистанцию между собой и потребителем. В этих целях 
неотъемлемым атрибутом современных компаний становится 
присутствие и активность в социальных сетях.  

Ранее социальные сети были предназначены исключи-
тельно для личного контента, но впоследствии бизнес-струк-
туры стали размещать в них и корпоративный контент. Сего-
дня же корпоративный контент активно маскируется под лич-
ный, «живой» – так компания обретает «человеческое лицо» и 
становится более интересна пользователям, особенно если 
конкурентные структуры продолжают реализовывать страте-
гии конвенционального позиционирования.  

 
Таблица 2 
Основные инструменты SMM-маркетинга 

Инструмент Описание 
 
Контент-
маркетинг 

Контент представляет собой любое содержимое, направляемое 
целевой аудитории. В категорию контента входит нейминг, 
изображения, видео, текстовые описания, видео, прямые 
эфиры, комментарии. Качество контента определяет уровень 
эффективности остальных инструментов SMM.  

 
Комьюнити-
менеджмент 

Управление сообществом представляет собой взаимодействие 
с пользователями в рамках группы (сообщества), аккаунта или 
паблика в социальных сетях. Комьюнити-менеджер набирает 
аудиторию для паблика, «отрабатывает» негативный фидбек, 
стимулирует аудиторию к активности.  

 
 
Инфлюэнс-
маркетинг 

Инфлюенсеры (лидеры мнений) – блогеры, которые обладают 
широкой аудиторией и отличаются позитивной рецепцией об-
щественности [Манаева, с. 45]. Сотрудничество с блогерами 
носит, как правило, кратковременный характер (до 1 года). Вли-
яние (influence), которым располагает блогер, распространя-
ется на компанию, которая с ним сотрудничает, в чем и заклю-
чается основной механизм инфлюэнс-маркетинга.  

 
Органиче-
ская реклама 

Органическая реклама представляет собой размещение плат-
ных публикаций в популярных группах и пабликах. Как правило, 
компании выбирают группы, подписчики которых выступают ее 
целевой аудиторией.  

 
Игры в соци-
альных се-
тях 

Компания создает игру, в которой присутствует брендирован-
ная атрибутика или знаковые персонажи. В иной ситуации ком-
пания интегрирует свои бренды в существующую игру. Дорого-
стоящий, но эффективный инструмент маркетинга. 

Круговое 
продвижение 

Компания использует развитый канал коммуникации для того, 
чтобы привлечь аудиторию в еще не разработанный канал 
(группу, аккаунт).  

 
 
Конкурсы 

Конкурсы и розыгрыши, предлагаемые компанией, в которых 
участники должны (1) упомянуть своих друзей в посте, что по-
ложительно скажется на популяризации корпоративного акка-
унта; (2) оставить комментарий под корпоративным сообще-
нием; (3) пригласить в корпоративную группу знакомых.  

 
Кросс-промо 

При реализации кросс-промо компания договаривается с парт-
нерами (не конкурентами, но компаниями, имеющими аналогич-
ную целевую аудиторию) об обмене маркетинговыми мероприя-
тиями, проведении совместных кампаний и т.п.  

Эфемерный 
контент 

Прямые эфиры, исчезающие сообщения и посты – наиболее 
развивающийся вид контента в социальных сетях.  

Поисковая 
оптимиза-
ция  

В социальных сетях существует внутренний поиск, который 
также может быть оптимизирован для того, чтобы результат по-
иска, выгодный компании, ранжировался выше, чем другие.  

Примечание: собственная разработка на основе данных [7], [9, с. 
45] и др. 

Можно сказать, что цифровой маркетинг во многом форми-
руется в пространстве социальных сетей, что позволяет пред-
положить возникновение в ближайшей перспективе термина 
«социальный цифровой маркетинг». Попытки деятельности в 
социальных сетях, предпринимаемые маркетологами около 10 
лет назад, быстро обнаружили проблему отсутствия эффек-
тивного инструментария. Сегодня же арсенал специалистов по 
социальному маркетингу включает в себя сотни различных 
приложений. Более того, колоссальный спрос на средства про-
движения в социальных сетях породил значительное число 
«черных» и «серых» методов SMM (которые, тем не менее, 
редко применяются авторитетными компаниями из-за возмож-
ной утраты аккаунта и репутационного ущерба).  

Рассмотрим наиболее популярные инструменты SMM-
маркетинга (Таблица 2): 

Маркетинговая коммуникация в социальных сетях возво-
дит вышеописанный тренд на персонализацию на новый уро-
вень: сообщения, приходящие пользователям посредством 
социальных сетей, воспринимаются более доверительно, под-
сознательно классифицируются ими в качестве личной реко-
мендации. Таргетированность (направленность маркетинго-
вой коммуникации на узкие группы целевой аудитории [11, с. 
129]) представляет собой основное свойство маркетинга в со-
циальных сетях и также является индикатором персонализа-
ции. Кроме того, таргетированность позволяет сократить диф-
фузию финансовых средств, выделенных предприятием на 
маркетинг, за счет целевого направления усилий маркетоло-
гов на нужных пользователей.  

В заключение следует назвать еще одну специфическую 
черту цифрового маркетинга – подвижность и необходимость 
адаптации к сверхбыстрой динамике внешней среды. Едва ли 
возможно выбрать оптимальный набор каналов и инструмен-
тов, который будет эффективно функционировать на протяже-
нии следующих 5-10 лет. Цифровой маркетинг постоянно об-
новляется, и маркетологи должны отслеживать новейшие тен-
денции и внедрять инновации в свою работу. Флюидность ин-
фраструктуры современных компаний, таким образом, повто-
ряет флюидность маркетинг-микса – в противном случае ком-
пания, следующая неизменным маркетинговым стратегиям, 
рискует упустить конкурентные преимущества в условиях ди-
намичного рынка.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Изменчивость внешней среды вынуждает многие ком-
пании отказываться от конвенциональных схем организации 
бизнес-процессов в пользу построения особой – нестационар-
ной – инфраструктуры. Подобная трансформация во многом 
обусловлена процессами цифровизации. 

2. Гибкость в бизнес-подходах компании обязательно 
предполагает применение инструментов цифрового марке-
тинга. Цифровой маркетинг наилучшим образом встраивается 
в современную цифровую повестку и подходит для компаний 
с нестационарной инфраструктурой.  

3. Инструменты цифрового маркетинга – это комплекс 
цифровых каналов и средств коммуникации, обеспечивающих 
персонализированное и таргетированное взаимодействие с 
потребителями в Сети, интегрированное в общую систему 
маркетинговых коммуникаций. 

4. Спектр инструментов цифрового маркетинга более ши-
рок, чем в традиционной маркетинговой коммуникации. Среди 
распространенных инструментов цифрового маркетинга 
можно отметить следующие: корпоративный сайт, мобильное 
приложение, SEO , SEM, инфлюэнс-маркетинг, автопостинг, 
SMM, контекстная реклама, реклама в программах, компью-
терных играх и иных видах формах цифровой продукции, плат-
формы для мониторинга рекламы конкурентов, сервисы для 
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отслеживания упоминания компании, сервисы для уточнения 
информации об электронных письмах. В целях сбора о рынке 
в целом, поведении пользователей и конкурентов данных 
большинство маркетологов применяют два основных инстру-
мента – Google Analytics и Яндекс.Метрика. 

5. Неотъемлемым атрибутом современных компаний ста-
новится присутствие и активность в социальных сетях. Основ-
ные инструменты SMM-маркетинга – это контент-маркетинг, 
комьюнити-менеджмент, инфлюэнс-маркетинг, органическая 
реклама, игры в социальных сетях, круговое продвижение, 
конкурс, кросс-промо, эфемерный контент, поисковая оптими-
зация.  
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Digital marketing toolkit in a company with a non-stationary infrastructure 
Uchaev V.A. 
St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
Many companies organize the business activity within the framework of a non-

stationary infrastructure – adaptive, mobile, customer-oriented, under continuous 
monitoring and instantly responding to dynamic shifts in the internal and external 
environments. Most of the business processes in such companies take place in 
the online space, where speed of response, individualization of demand, 
customization of production, customer focus, and globalization are important. 
The traditional marketing tool cannot ensure the effective functioning of such 
enterprises. In this regard, companies are resorting to new means and 
instruments of marketing activities – i.e. digital marketing. The article examines 
the categories “digital marketing”, “digital marketing tools”, “prosumerism”, and 
also presents the key characteristics of digital marketing tools and methods, 
including web analytics and SMM. 

Keywords: digitization, marketing, digital marketing, smm, web analytics, 
personalization, targetting 
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Детский туризм в России:  
сущность, современное состояние и перспективы развития 
 
 
Строев Владимир Витальевич 
д.э.н., профессор, ректор, ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления», vv_stroev@guu.ru 
 
Чудновский Алексей Данилович 
д.э.н., профессор кафедры управления в международном бизнесе и 
индустрии туризма, ФГБОУ ВО «Государственный университет управ-
ления», chudnovskiy@guu.ru 
 
Данная статья посвящена состоянию детского туризма в Российской 
Федерации на сегодняшний день, важность которого обусловлена его 
значимым влиянием на всестороннее развитие личности. В работе 
дано определение понятию «детский туризм», выявлена специфика 
его организации. Проанализированы итоги проведения детской оздо-
ровительной летней кампании в 2023 году и в 2022 году. В частности, 
рассмотрены такие показатели, как численность детей (в том числе 
детей из новых субъектов РФ), отдохнувших в детских лагерях; коли-
чество действующих организаций отдыха и оздоровления детей; сред-
няя стоимость путевок. Рассмотрены некоторые составляющие лет-
ней оздоровительной кампании, в том числе деятельность образова-
тельно-туристической программы «Университетские смены». На ос-
нове проведенного анализа были сформулированы ключевые про-
блемы, сдерживающие развитие детского туризма, а также намечены 
ориентиры для дальнейшего роста этого сегмента с учетом приобще-
ния детей с новых территорий к российским традиционным ценностям. 
Сделан вывод, что для эффективного развития детского туризма не-
обходим комплексный подход со стороны всех участников процесса.  
Ключевые слова: детский туризм, туризм, детский отдых, образова-
ние молодёжи, детский лагерь, развитие детского туризма. 
 
 

Туризм — это сложный феномен современного общества. 
Подчеркивая значимость этой динамичной отрасли хозяйства 
России как экономической категории, нельзя недооценить её 
социальный аспект и возрастающую роль в расширении круго-
зора человека, получении знаний об истории своей страны, 
быте, культуре, традициях и формировании тем самым гармо-
нично развитой личности. Особенно перечисленные знания 
важны молодежи, что способствует выделению на туристском 
рынке детского туризма. 

Согласно Федеральному закону «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» детский туризм — это 
туризм организованной группы несовершеннолетних туристов 
в сопровождении руководителя, который исполняет обязанно-
сти их законного представителя [2]. ГОСТ Р 54605-2017 «Ту-
ристские услуги. Услуги детского туризма. Общие требования» 
определяет детский туризм как путешествия, экскурсии орга-
низованных туристских или экскурсионных групп детей в воз-
расте от 7 до 14 лет в сопровождении руководителя группы, по 
туристским маршрутам с познавательными, учебными, рекре-
ационными, оздоровительными, физкультурно-спортивными и 
иными целями [2]. Очевидно, что детский туризм классифици-
рован по возрастному признаку [2]. Это накладывает опреде-
ленную специфику на его организацию и требует учета целого 
комплекса факторов при подборе варианта отдыха для детей, 
поэтому этот вид туризма подразумевает принятие большой 
ответственности.  

Основным принципом организации детского туризма явля-
ется обеспечение безопасности ребенка. В частности, зона от-
дыха должны строго соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям. Гигиена, чистота, качественное пита-
ние должны соответствовать всем нормам. Также безопас-
ность должна соблюдаться в области развлечений и досуга. В 
рамках вопроса безопасности уместно обратить внимание на 
страхование. 

Несмотря на высокую ответственность, а также невысокую 
прибыльность детского туризма относительно других сегмен-
тов, вопрос организации свободного времени детей и их все-
стороннего развития является сейчас как никогда актуальным.  

В настоящее время существует множество учреждений, 
специализирующихся на детском туризме и закладывающих 
фундамент в становление личности ребёнка. Это и лагеря, и 
санатории, и туристические клубы, и спортивно-тренировоч-
ные секции и др. Кроме того, элементы детского туризма при-
сутствуют также в разных типах образовательных учреждений. 

Рассмотрим состояние детского туризма в новых реалиях, 
ключевые проблемы, а также тенденции его развития.  

В 2022году в детских лагерях России отдохнули и прошли 
оздоровление более 5 млн. детей (5 163 736 детей), из них 1,6 
млн. детей (1 641 507) – дети, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации [4]. 

По данным Министерства просвещения Российской Феде-
рации, в период проведения летней оздоровительной кампа-
нии 2022 года свою деятельность осуществляли 38 221 орга-
низаций отдыха и оздоровления детей [4].  

Средняя рыночная стоимость путевки в детский летний ла-
герь в 2022 году (из расчета смены в 21 день) составила 38 076 
рублей (за аналогичный период 2021 года средняя стоимость 
путевки составила 28 101 рублей) [4]. 
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Особенностью детской летней оздоровительной кампании 
2022 года стало участие в ней детей с новых территорий ДНР 
и ЛНР. Так, за обозначенный период 790 детей из Донецкой и 
Луганской народных республик отдохнули в федеральных дет-
ских центрах «Артек», «Орленок» и «Смена» [4]. Кроме того, 
поддержку в организации летнего детского отдыха для этих 
детей оказывали, например, Московская, Волгоградская, Ка-
лужская, Тамбовская области, Республики Крым, Татарстан, 
Дагестан и Калмыкия, Краснодарский край и многие другие. 

С 10 октября по 13 октября 2023 года прошёл Всероссий-
ский форум организаторов отдыха и оздоровления детей 
«Большие смыслы», в рамках которого были проведены итоги 
летней кампании 2023 года, а также намечен план работы на 
следующей сезон.  

Так, в детских лагерях России в 2023 году отдохнули и про-
шли оздоровление 5, 2 млн детей, из них 1, 6 млн – дети, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации [3].  

В стране работали 39 327 детских лагерей, что почти на 
одну тысячу больше, чем за аналогичный период 2022 года [3]. 

Однако стоимость путевок в детские лагеря выросла на 10-
20% [6]. Нижняя граница стоимости путевки в детский лагерь 
составила 40 тыс. рублей, средняя цена - 40-70 тыс. рублей 
[6]. Стоимость зависит от конкретного лагеря, образователь-
ной программы. В целом рост цен связан с сокращением числа 
востребованных детских лагерей, закрытии зарубежных 
направлений, а также с ростом спроса на отдых в своем реги-
оне [6]. Стоит отметить инициативы работодателей, которые 
подключаются к организации отдыха детей сотрудников, ком-
пенсирую определенную часть стоимости путевки. Конечно, 
это доступно крупным производственным компаниям и госу-
дарственным корпорациям.  

Не работала в текущем году и программа стимулирования 
доступных детских туристических поездок (кешбэк на детские 
путёвки) из-за «устойчивого роста реальных доходов населе-
ния». 

Меняется география популярных детских лагерей. Спрос 
на детский отдых в лагерях Крыма и Краснодарского края не-
сколько падает, что вызвано затрудненной логистикой и обес-
покоенностью родителей, связанной с проведением специаль-
ной военной операции [3]. 

Отмечается, что спросом пользуются отдых в регионе про-
живания. В частности, Подмосковье, Ленинградская область, а 
также отдых в областях городов-миллионников [3]. 

Важно отметить, что в период летнего детского отдыха в 
2023 году было охвачено более 80 тысяч детей из новых субъ-
ектов Российской Федерации, 95 тысяч детей участников спе-
циальной военной операции [3]. 

Регионы вносили свой вклад в поддержку жителей новых 
территорий и подходили крайне ответственно к решению за-
дачи размещения детей этих территорий. Чётко выстроенная 
логистика не привела к перезаполнению центров детского от-
дыха. 

Примером может выступить деятельность здравниц Крас-
нодарского края, которые приняли на летний отдых 8 тыс. де-
тей с новых территорий России [3]. Кроме того, планируется 
создать детский лагерь патриотического воспитания для инте-
грации детей из новых регионов.  

В 2022 году Правительством была запущена Туристиче-
ская программа для школьников в рамках национального про-
екта «Туризм и индустрия гостеприимства», которая получила 
положительные отклики участников. В 2023 году объём её фе-
дерального финансирования увеличился вдвое (с 500 млн до 
1 млрд рублей). Программа позволяет школьникам совершать 
короткие экскурсионные поездки как по родному краю, так и по 
соседним регионам. Увеличилось с 18 до 29 и число регионов, 
участвующих в программе.  

Одной из составляющей летней оздоровительной кампа-
нии являются «Университетские смены». В проект вовлечены 
и дети из новых российских регионов. 

Отдых в «Университетских сменах» включает три блока: 
 образовательный блок, в рамках которого осуществля-

ется знакомство с высшим учебным заведением, участие в 
профориентационных мероприятиях и проектной деятельно-
сти; 

 культурно-просветительский блок, предполагающий 
знакомство со страной, ее историей, традициями, культурно-
историческими достопримечательностями, а также участие в 
творческой жизни вузов; 

 спортивный блок, в рамках которого проходят утренние 
зарядки и спортивные соревнования.  

Во время «Университетских смен» школьники могут стать 
участниками адаптированной под вуз программы профильной 
смены «Движения первых». 

Представленный проект в 2023 году был реализован на 
базе ведущих вузов страны. Одним из таких стал Государ-
ственный университет управления (Москва), куда на «Универ-
ситетские смены» приехали в том числе ученики из новых ре-
гионов Российской Федерации. Смены в ГУУ получили назва-
ние «Будущие управленцы». Цель профильного лагеря для 
школьников из Донецкой и Луганской народных республик за-
ключалась, с одной стороны, в необходимости обеспечить 
условия для их личностного развития и самоопределения при 
помощи профориентационных мероприятий, с другой сто-
роны, в знакомстве школьников из ДНР и ЛНР с Российской 
Федерацией, ее историей, культурой и политическим устрой-
ством. Таким образом, выполнялись воспитательные и обра-
зовательные задачи. Программа включала в себя такие блоки, 
как [1]: 

 культурно-патриотический (ценности страны, природы, 
человека и пр.); 

 образовательный (знакомство с вузом посредством 
проведения экскурсии по университету и образовательного 
квеста); 

 над-профессиональный (лидерство и командная ра-
бота); 

 спортивный (различные виды спорта); 
 досуговый (культурно-развлекательная программа); 
 экскурсионный (экскурсии по знаковым местам Москвы 

и Московской области). 
Насыщенная программа смены, несомненно, внесла вклад 

в приобщение обучающихся Донецкой и Луганской народных 
республик к российским традиционным ценностям, а также в 
достижение непрерывного образовательного и воспитатель-
ного процесса [1].  

При всей реализуемой поддержке развитие детского ту-
ризма сдерживается рядом проблем, ограничений и противо-
речий, которые будут представлены ниже [5 ,7, 8]: 

1. Недоступность детского отдыха из-за высокой стоимо-
сти путевки.  

2. Детский травматизм, проблемы обеспечения безопас-
ности детей на отдыхе. 

3. Зависимость от сезонности (от времени школьных ка-
никул). 

4. Некомпетентность кадров (проблема обостряется тем, 
что детский туризм находится на стыке различных областей и 
характеризуется сезонностью).  

5. Неравномерность развития инфраструктуры. 
6. Старая материально-техническая база в ряде учре-

ждений детского отдыха. 
7. Несовершенство нормативно-законодательной базы. 
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8. Отсутствие четких механизмов государственно-част-
ного партнерства. 

Рынок детского туризма будет неуклонно расти в дальней-
шем, но это требует решения проблем, препятствующих раз-
витию изучаемого сегмента, и усовершенствования того, что 
уже есть. Тогда можно наметить следующие ориентиры для 
развития: 

 введение системных мер по модернизации инфра-
структуры; 

 грамотный подход к выбору персонала, обладающего 
знаниями и навыками применительно к детскому туризму (ос-
новы педагогики и психологии; оказание первой медицинской 
помощи; основы нормативно-правового обеспечения детского 
туризма и пр.);  

 разработка специальной образовательной программы 
для подготовки кадров в сфере детского туризма [7]; 

 систематическое проведение комплекса организаци-
онно-профилактических мероприятий для обеспечения макси-
мально возможной безопасности детей во время отдыха; 

 проведение комплекса научно-исследовательских ра-
бот в сфере детского туризма; 

 совершенствование нормативно-правовой базы, ре-
гламентирующий детский туризма, в частности рассмотрение 
вопроса о принятии специального нормативного правового 
акта в данной сфере (например, ФЗ «О детско-юношеском ту-
ризме в Российской Федерации»), что поможет избежать при-
нятия множества ведомственных документов, а также форму-
лировок, имеющих двойственный смысл трактовок в существу-
ющей нормативной базе рассматриваемой сферы [7]]; 

 тщательная разработка туристической программы, 
развитие новых, видов отдыха для детей с привлечением спе-
циалистов в различных областях: менеджмента и маркетинга, 
педагогики и психологии, медицины. 

 материально-техническая поддержка отраслевых ме-
роприятий в рамках детского туризма [8]; 

 контроль за обеспечением доступности детского от-
дыха, приемлемого уровня стоимости путевок; 

 развитие государственно-частного партнерства по раз-
витию детского туризма; 

 резервирования дополнительных мест в организациях 
детского отдыха для детей из ЛНР, ДНР и других освобожден-
ных территорий; 

 прочие меры. 
Поводя итоги, можно заключить, что рынок детского ту-

ризма обладает возможностями для мощного прорыва, однако 
требуется своевременное решение выделенных проблем, 
сдерживающих его продвижение и развитие. При этом необхо-
дим комплексный подход со стороны всех участников про-
цесса: туроператоров, государства и родителей. Важность 
детского туризма обусловлена тем, что он направлен на все-
стороннее развитие личности, способствуя её психологиче-
ской и физической реабилитации , решая вопросы патриоти-
ческого, культурно-исторического развития детей, что в свою 
очередь является значимым показателем уровня жизни насе-
ления. 
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Children's tourism in Russia: the essence, current state and prospects of 

development 
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This article is devoted to the current state of children's tourism in the Russian 

Federation, the importance of which is due to its significant impact on the 
comprehensive development of personality. The paper defines the concept of 
"children's tourism", reveals the specifics of its organization. The results of the 
children's health summer campaign in 2023 and in 2022 are analyzed. In 
particular, such indicators as the number of children (including children from new 
subjects of the Russian Federation) who have rested in children's camps, the 
number of operating organizations for recreation and recreation of children, the 
average cost of vouchers are considered. Some components of the summer 
wellness campaign are considered, including the activities of the educational and 
tourist program "University shifts". Based on the analysis, the key problems 
hindering the development of children's tourism were formulated, and guidelines 
for further growth of this segment were outlined, taking into account the 
introduction of children from new territories to Russian traditional values. It is 
concluded that for the effective development of children's tourism, an integrated 
approach is necessary on the part of all participants in the process.  

Keywords: children's tourism, tourism, children's recreation, youth education, 
children's camp, development of children's tourism. 
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Оптимизация работы установки очистки отходящих газов 
промышленных и энергетических предприятий  
от вредных выбросов, в том числе парниковых газов 
 
 
Тарабарин Лев Иванович 
руководитель Группы компаний «Реал-Инвест», 
dokument@realinvestnn.ru 
 
В статье описываются научные аспекты и расчеты промышленной 
установки по утилизации дымогарных газов промышленных и энерге-
тических предприятий, коммунальных и бытовых энергетических уста-
новок, а также выхлопных газов транспортных устройств и мобильных 
энергетических установок от токсичных компонентов с получением 
сжиженного углекислого газа чистотой 99,99% и сухого льда, что в том 
числе необходимо для реализации Стратегии социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 года, утвержденной Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р. Пред-
ставлены расчетные схемы для моделирования установки по выделе-
нию и очистке углекислого газа. На базе данной установки построено 
3 завода, что позволило очистить более 1 трл. м3 выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух. 
Ключевые слова: Парниковые газы, утилизация вредных выбросов в 
атмосферу, моделирование установки, расчет параметров установки. 
 

Установка очистки отходящих газов промышленных и энерге-
тических предприятий, коммунальных и бытовых энергетиче-
ских установок, а также выхлопных газов транспортных 
устройств и мобильных энергетических установок от токсич-
ных компонентов необходима для реализации Стратегии со-
циально-экономического развития Российской Федерации с 
низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р [1]. 

Моделирование установки по выделению и очистке углекис-
лого газа с описанием расчетной схемы представлено ниже. 

Расчетная схема стадии экстракции, компремирования и 
осушки представлена на Рисунке 1. Расчетная схема стадии низ-
котемпературной ректификации представлена на Рисунке 2. 

 

  
Рисунок 1. Расчетная схема экстракции компремирования и 
осушки 
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Рисунок 2. Расчетная схема сжижения и ректификации 
 
Дымогарный газ с ГПУ направляется в реактор DeNOx. По-

сле реактора DeNOx газ с температурой 450°С (поток 104) по-
дается в ребойлер МЭА (REBOILER), в котором охлаждается 
до температуры 165-190°С в зависимости от расхода. Отве-
денное в ребойлере от газового потока тепло используется 
для разложения карбоната моноэтаноламина и десорбции ди-
оксида углерода.  

После ребойлера газовый поток (105) направляется в ре-
куператор 1 (RECUP1), в котором охлаждается до 100оС. По-
сле рекуператора 1 газовый поток (поток 1051) с температурой 
100 °С направляется в рекуператор 2 (RECUP2), где охлажда-
ется до 51 °С. 

После рекуператора 2 газ (поток 1052) подается в нижнюю 
часть водяного скруббера (SCRUB1), представляющего собой 
колонный аппарат, заполненный нерегулярной насадкой – 
кольца Паля. Насадка через распределительное устройство 
орошается потоком воды с температурой 40оС, циркулирую-
щей через теплообменник EX1 с помощью насоса P1. Избы-
точная вода, накапливающаяся в результате конденсации из 
газового потока, выводится на утилизацию. Промытый и охла-
жденный газовый поток (поток 106) с температурой 42-43 °С и 
давлением с помощью эксгаустера (EXH1) направляется в 
нижнюю часть колонны абсорбции (поток 107). 

Абсорбер (ABSORBER) представляет собой колонный ап-
парат, состоящий из двух секций – промывной, для минимиза-
ции потерь моноэтаноламина, и сорбционной, в которой про-
исходит хемосорбционное поглощение диоксида углерода 
раствором моноэтаноламина (32%) (поток 206). Секции абсор-
бера заполнены регулярной насадкой. Газ, содержащий пары 
моноэтаноламина, из сорбционной секции попадает в промыв-
ную секцию. Насадка промывной секции орошается водой с 
температурой 48 °С, циркулирующей через теплообменник 
EX2 с помощью насоса P2. Промытый газ через верх колонны 
выходит в атмосферу (поток 108). Раствор моноэтаноламина, 
обогащенный диоксидом углерода (поток 207), с температурой 
45-48 °С направляется на стадию десорбции. «Богатый» рас-
твор моноэтаноламина насосом Р3 подается в теплообменник 
ЕХ3 (поток 208), где нагревается до 105 °С за счет тепла «бед-
ного» раствора моноэтаноламина (поток 212). Нагретый «бо-
гатый» раствор моноэтаноламина (поток 209) подается на оро-
шение в колонну десорбции (DESORBER).  

Десорбер представляет собой колонный аппарат, запол-
ненный регулярной насадкой. С глухой тарелки десорбера 
раствор моноэтаноламина (поток 225) самотеком подается в 
ребойлер, в котором происходит его нагрев до 119-121°С. Па-
рожидкостная смесь из ребойлера (поток 226) перетекает в 
нижнюю часть десорбера и подается под глухую тарелку. 
«Бедный» моноэтаноламин собирается в нижней части десор-
бера (поток 210), а горячий диоксид углерода (поток 227) по-

ступает в насадочную часть для обогащения. Бедный» моно-
этаноламин из нижней части десорбера через механический с 
помощью насоса Р4 подается в теплообменник ЕХ3 (поток 
211), в котором охлаждается до 65-70 °С. После EX3 «бедный» 
моноэтаноламин (поток 212) направляется в теплообменник 
ЕХ4, в котором охлаждается до 40 °С. В поток холодного «бед-
ного» моноэтаноламина (поток 213) добавляется свежий мо-
ноэтаноламин (поток 214) для восполнения потерь. 

Газовый поток после дессорбера (поток 109) поступает в 
теплообменник ЕХ5, в котором охлаждается до температуры 
45 °С. При этом происходит частичная конденсация воды, со-
держащейся в газовом потоке. После теплообменника ЕХ5 га-
зовый поток и конденсат (поток 110) направляются в водяной 
скруббер(SCRUB2). В скруббере происходит охлаждение газо-
вого потока до температуры 40-45оС и поглощение моноэтано-
ламина, унесенного вместе с газовым потоком из десорбера. 
Водяной скруббер представляет собой колонный аппарат, за-
полненный нерегулярной насадкой – кольца Паля. Насадка че-
рез распределительное устройство орошается потоком све-
жей обессоленной воды. Избыточная вода, накапливающаяся 
в нижней части скруббера с помощью насоса P5 направляется 
в промывную секцию абсорбера. Газ скруббера (поток 111) 
направляется на стадию компремирования и осушки. Давле-
ние в верхней части скруббера поддерживается в диапазоне 
1,2-1,9 бар (абс.). 

Система компремирования и осушки состоит из 5 парал-
лельно работающих блоков компрессоров, холодильника-осу-
шителя и узла сорбционной осушки. Блок компрессоров пред-
ставляет из себя ряд двухступенчатых компрессоров с систе-
мой водяного охлаждения сжатого газа и водоотделителей. В 
блоке компрессоров происходит двухступенчатое сжатие газа. 
На первой ступени до давления 3,9 бар, на второй - до давле-
ния 17,6 бар (абс.). после каждой ступени сжатия газ охлажда-
ется в теплообменниках до 43 °С. Сконденсированная после 
охлаждения вода отделяется в сепараторах. При этом конден-
сируется основное количество воды. Блок компрессоров пред-
ставляет из себя ряд двухступенчатых компрессоров с систе-
мой водяного охлаждения сжатого газа и водоотделителей. 
После блока компрессоров сжатый газ дополнительно охла-
ждается до 20 °С с целью более полного удаления воды. 

Удаление остаточной воды из газа происходит в двух па-
раллельных колоннах осушителях, заполненных адсорбентом 
(цеолит КА-СО). Для регенерации адсорбента в колонну по-
дают технический диоксид углерода, полученный на стадии 
низкотемпературной ректификации, предварительно нагре-
тый.  

Для удаления органических примесей, таких как ацеталь-
дегид и компрессорное масло, после осушителя газ подается 
в колонну угольной очистки. Для предварительной осушки угля 
предусмотрена система подачи горячего диоксида углерода в 
адсорбер. 

После стадии осушки и фильтрации газ подается (поток 
120) на стадию низкотемпературной ректификации. Газ с тем-
пературой 20 °С и давлением 16,8 бар(абс.) подается в тепло-
обменник-ребойлер (REB2), в котором охлаждается до темпе-
ратуры минус 15 °С. Охлажденный газ (поток 121) смешива-
ется с газом, поступающим из термонасоса (поток 131), и с га-
зом (поток 130), поступающим из насадочной колонны 
(RCOLUMN), заполненной нерегулярной насадкой – кольца 
Паля, и направляется в конденсатор (CONDENS). В конденса-
торе газ охлаждается до температуры минус 25,7 °С и конден-
сируется (поток 124). Несконденсировавшийся газ (поток 127) 
– технический диоксид углерода удаляется и используется для 
технологических нужд. 

Жидкий поток из конденсатора (поток 124) направляется 
на орошение в насадочную колонну. Жидкий диоксид углерода 
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в виде пленки по насадки стекает в нижнюю часть колонны. В 
колонне происходит удаление кислорода и азота за счет низ-
котемпературной ректификации. Из нижней части колонны чи-
стая жидкая углекислота (поток 126) с температурой минус 
25,2 С термонасосом перекачивается в установки длительного 
хранения.  

Часть потока углекислоты (поток 128) направляется в теп-
лообменник-ребойлер для охлаждения поступающего на ста-
дию газа. После теплообменника-ребойлера углекислота (по-
ток 129) с температурой минус 25 °С направляется обратно в 
колонну ректификации. 

Для определения свойств жидкости и пара используется 
метод ENRTL-RK (описывает свойства электролитов) и урав-
нение состояния PC-SAFT. В качестве компонентов, к которым 
применялся закон Генри, были выбраны CO2, H2S, N2, O2, CH4, 
C2H6 и C3H8. Коэффициенты Генри для данных веществ опре-
делены при использовании воды и МЭА в качестве раствори-
теля. При расчете коэффициенты активности для компонентов 
выбираются для водного раствора. Таким образом, при вычис-
лении коэффициентов активности растворенных веществ 
несимметричным способом (GAMUS) коэффициенты активно-
сти в бесконечно разбавленном растворе будут рассчитаны на 
основе условия бесконечного разбавления в воде, а не в сме-
шанном растворителе. 

Коэффициенты Генри для CO2, H2S, CH4, C2H6 и C3H8 были 
определены из литературных данных или по данным равнове-
сия жидкость-пар. Остальные коэффициенты Генри были по-
лучены из базы данных Aspen. 

Параметры PC-SAFT для МЭА определяют по данным для 
давления пара [2], теплоты парообразования [3], теплоемкости 
жидкости [4] и плотности жидкости [5]. Данные для остальных 
компонентов взяты их базы данных Aspen. 

Характеристические объемные параметры для воды 
(VLBROC) определены из [3], для CO2 – из [5], для СН4 и C2H6 
– с использованием данных по равновесию жидкость-пар, а 
значения для МЭА, H2S, N2, O2, C3H8 имеются в базе данных 
Aspen. 

Если не указано иное, то параметры бинарного взаимодей-
ствия молекула-молекула и электролит-электролит по умолча-
нию равны нулю. Параметры бинарного взаимодействия мо-
лекула-электролит по умолчанию равны (8, -4). Коэффициент 
неслучайности равен 0.2. 

Параметры бинарного взаимодействия уравнения NRTL 
для МЭА-Н2О определены с помощью данных по равновесию 
жидкость-пар, избыточной энтальпии и теплоемкости. 

Энергия взаимодействия между H2O и (МЭАH+, HCO3-), 
GMENCC, а также между H2O и (МЭАH+, МЭАCOО-), GMENCC 
и GMENCD, определяются с помощью данных по равновесию 
жидкость-пар для тройных систем, теплоте абсорбции, тепло-
емкости и концентрациям. 

Энергия взаимодействия между CO2 и (МЭАH+, МЭАCOО-

), а также CO2 и (МЭАH+, HCO3-), GMENCC, определяются с 
использованием коэффициента активности CO2. 

Диэлектрическая проницаемость неводных растворителей 
рассчитывается по следующему уравнению: 

𝜀ሺ𝑇ሻ ൌ 𝐴  𝐵ሺ
ଵ

்
െ

ଵ


ሻ (1) 

Параметры А, В и С для МЭА, взятые из базы данных 
Aspen, равны соответственно 35.76, 14836.0 и 273.15. 

Были подтверждены модели мольного объема и транс-
портных свойств, а параметры модели были определены в со-
ответствии с экспериментальными данными, известными в ли-
тературе: 

1. Для модели мольного объема, применялась модель 
Кларка (в Aspen – VAQCLK) с кодом 1 с использованием пра-
вила смешения растворителей. Параметр взаимодействия 

VLQKIJ для правила смешения МЭА и Н2О определяется из 
экспериментальных данных по плотности системы МЭА-Н2О. 
Параметр модели Кларка VLCLK/1 определяется для основ-
ных электролитов (МЭАH+, HCO3-), (МЭАH+, CO32-) и (МЭАH+, 
МЭАCOО-) из экспериментальных данных по плотности си-
стемы МЭА-Н2О-СО2, а для (МЭАH+, HS-) принимается, как 
(МЭАH+, HCO3-). 

2. Вязкость определялась по уравнению Джонса-Дола (в 
Aspen – MUL2JONS). Для MUL2JONS устанавливаются 1 (вяз-
кость смеси), 1 (всегда используется уравнения Джонса-Дола 
при наличии параметров), 2 (модель Aspen для вязкости жид-
кой смеси). Параметры взаимодействия между МЭА и Н2О в 
модели Aspen для вязкости жидкой смеси, MUKIJ и MULIJ, 
определялись с использованием экспериментальных данных 
по вязкости системы МЭА-Н2О. Параметр Джонса-Дола, 
IONMUB, для МЭАH+ и МЭАCOО- определялся с использова-
нием экспериментальных данных по вязкости системы МЭА-
Н2О-СО2, для HСО3- – из экспериментальных данных по вязко-
сти системы KHCO3-H2O, для СО32- – из экспериментальных 
данных по вязкости системы K2CO3-H2O, для HS- – из экспери-
ментальных данных по вязкости системы МЭА-H2O-H2S. 

3. Поверхностное натяжение определялось по уравнению 
Онзагера-Самараса (в Aspen – SIG2ONSG) с кодом -9 (показа-
тель степени в правиле смешения) и 1 (система электролита). 
Предсказать поверхностное натяжение можно с использова-
нием экспериментальных данных, но эти данные сомнительны 
из-за разложения МЭА в ходе исследований. 

4. Для определения теплопроводности используется урав-
нение Риделя (в Aspen – KL2RDL). 

5. Для определения диффузии используется соотношение 
Нернста-Хартли (в Aspen – DL1NST) с кодом 1. 

Энергия Гиббса и теплота образования при бесконечном 
разбавлении при 25 °С (DGAQFM и DHAQFM), а также тепло-
емкость при бесконечном разбавлении (CPAQ0) для МЭАH+ и 
МЭАCOО- определяют по данным о равновесии жидкость-пар, 
теплоте абсорбции, теплоемкости и концентрациям. 

CPAQ0 для HCO3-, CO32- и HS- представляют собой сред-
ние значения теплоемкости между 298 K и 473 K, а для S2- рас-
считывается в соответствии с [3]. 

Загрузка кислого газа определяется как соотношение коли-
чества моль кажущегося кислого газа к количеству моль кажу-
щегося МЭА. Например, если к 9 моль воды добавляют 1 моль 
МЭА, а затем к этой смеси добавляют 0.3 моль СО2 при доста-
точном давлении для растворения всего СО2, то загрузка СО2 
составит 0.3/1 = 0.3 вне зависимости от форм СО2 и МЭА после 
реакции. Массовая доля МЭА рассчитывается без учета СО2, 
поэтому в приведенном выше примере она рассчитывается из 
смеси 1 моль МЭА и 9 молей воды. Поскольку МЭА имеет мо-
лекулярную массу 61.084, а вода имеет молекулярную массу 
18.015, то массовая доля МЭА составит 61.084/(61.084 + 
9*18.015) = 0.27365, или около 27 % масс. МЭА. 

МЭА представляет собой первичный этаноламин (Рис. 3): 
 

 
Рисунок 3. Первичный этаноламин. 

 
Он может связываться с протоном с образованием МЭАН+, 

а также вступать во взаимодействие с СО2 образованием кар-
бамат-иона МЭАCOО. 
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Электролитические свойства были описаны с помощью 
модели CHEMISTRY, где CHEMISTRY ID = MEA. CHEMISTRY 
ID указывается в окне свойств Properties | Specifications form. 
Предполагается, что химическое равновесие наблюдается во 
всех ионных реакциях в CHEMISTRY MEA. Кроме того, были 
созданы 2 модели: Absorber (используется в абсорбере, 303-
353 К) и Stripper (используется в стриппере, 353-393 К) 
REACTION под названием MDEA-REA. В моделях Absorber и 
Stripper предполагается, что во всех реакциях, кроме взаимо-
действия CO2 с OH- и CO2 с МЭА, наблюдается химическое 
равновесие. 

 

 

 
 
Константы равновесия для реакций 1-7 в MEA рассчитыва-

ются с использованием изменения стандартной энергии Гиб-
бса. DGAQFM. DHAQFM и CPAQ0 для МДЭАH+ и МЭАCOО-, 
которые используются для расчета стандартной энергии Гиб-
бса получены в данной работе. Параметры DGAQFM (или 
DGFORM), DHAQFM (или DHFORM) и CPAQ0 (или CPIG) могут 
быть получены из базы данных Aspen. 

Для реакций 4-7 в моделях Absorber и Stripper применя-
ется следующее уравнение для скорости реакций: 

𝑟 ൌ 𝑘ሺ𝑇/𝑇ሻ𝑒𝑥𝑝 ቂቀ
ିா

ோ
ቁ ቀ

ଵ

்
െ

ଵ

బ்
ቁቃ ∏ ሺ𝑥𝛾ሻே

ୀଵ   (2) 
r – скорость реакции; 
k – предэкспоненциальный множитель; 
Т – температура, К; 
Т0 – исходная температура; 
n – температурный показатель; 
Е – энергия активации; 
R – универсальная газовая постоянная; 
N – количество компонентов в реакции; 
xi – мольная доля компонента i; 
yi – коэффициент активности компонента i; 
аi – стехиометрический коэффициент компонента i в урав-

нении реакции. 
Если Т0 неизвестно, то используется следующее сокра-

щенное выражение: 

𝑟 ൌ 𝑘𝑇𝑒𝑥𝑝 ቀ
ିா

ோ்
ቁ ∏ ሺ𝑥𝛾ሻே

ୀଵ   (3) 
В данной работе используется сокращенное выражение. В 

уравнении (3) концентрация представляет собой мольную 
долю, коэффициент n равен нулю, значения k и E приведены 
в таблице 1. 

Кинетические параметры реакции (7) вычислены с исполь-
зованием уравнения (4) с кинетическими параметрами реак-
ции (6) и константами равновесия обратимых реакций (6) и (7): 

𝑘
 ൌ


ೌ


ೌ   (4) 

kaf – константа скорости прямой реакции; 
kar – константа скорости обратной реакции; 
Kaeq – константа равновесия. 
Кинетические параметры реакции (8) были взяты из ра-

боты [5], а кинетические параметры реакции (9) рассчитыва-
ются с использованием кинетических параметров реакции (8) 
и констант равновесия обратимых реакций (8) и (9). Два 
набора линейных приближений (относительно 1/T) для кон-
стант равновесия, рассчитанных по изменению стандартной 
энергии Гиббса, используются для моделей Absorber и 
Stripper. Первое – линейное приближение константы равнове-
сия при 303-353 К (для абсорбера), второе – линейное прибли-
жение при 353-393 К (для стриппера). Были получены два 
набора кинетических параметров реакции (9) для абсорбера и 
стриппера (таблица 1). 

 
Таблица 1 
Значения k и E 

Номер реакции k E, кал/моль 
6 1.33e+17 13249 
7 6.63e+16 25656 
8 3.02e+14 9855.8 

9 (Абсорбер) 5.52e+23 16518 
9 (Десорбер) 5.52e+23 22782 
Источником сырья, для работы станции, являются дымо-

гарные газы газо-поршневых установок. Производительность 
станции 3 по дымогарным газам 25000-35000 кг/час. Дымогар-
ный газ на выходе из реактора DeNOx имеет температуру 450 
°С и давление 1,01 бар (абс). Объемный состав газа на выходе 
из реактора DeNOx следующий: CO2 – 5,9 % (об.), H2O – 11,45 
% (об.), О2 – 8,56 % (об.), N2 – 74.09 % (об.), NOx – 7ppm. 

В ходе моделирования определялись оптимальные ре-
жимы работы оборудования. Было произведено моделирова-
ние установки по выделению и очистке углекислого газа с 
двумя режимами работы: с расходом поступающего дымогар-
ного газа 35000 кг/ч и 25000 кг в час. В ходе моделирования 
было установлено, что наилучшее извлечение углекислого 
газа достигается при экстракции водным раствором моноэта-
ноламина с концентрацией 32 % масс. Расход раствора «бед-
ного» моноэтаноламина, подаваемого на орошение в абсор-
бер, 33000-33700 кг/ч, в зависимости от режима работы уста-
новки. При таком расходе обеспечивается хорошая сорбция и 
десорбция углекислого газа при обоих режимах работы уста-
новки.  

Дымогарный газ на входе в скруббер должен охлаждаться 
в последовательно соединенных ребойлере десорбера, реку-
ператора 1 и рекуператора 2 до 51°С для снижения тепловой 
нагрузки на газовый скруббер. Газовый скруббер орошается 
водой с температурой 40°С и расходом 50000 кг/ч. Это позво-
ляет охладит дымогарный газ до 42 - 43 °С перед входом в 
эксгаустер. 

Раствор «бедного» моноэтаноамина, подаваемого в аб-
сорбер имеет температуру 40 °С для лучшего извлечения уг-
лекислого газа. Промывная часть абсорбера орошается водой 
с температурой 48 °С с расходом 21800-22700 кг/ч. В промыв-
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ную часть абсорбера также подается вода из водного скруб-
бера. За счет контакта воды с газом на поверхности насадки, 
происходит извлечение моноэтаноламина и снижение темпе-
ратуры флегмирующего потока, поступающего самотеком из 
промывной секции в сорбционную. В результате, сокращаются 
потери моноэтаноламина и снижается температура по про-
филю колонны абсорбции, обеспечивая повышение степени 
извлечения диоксида углерода 

Раствор «богатого» моноэтаноламина, перед подачей на 
орошение в десорбер имеет нагревается в теплообменнике до 
105°С за счет тепла раствора «бедного» моноэтаноламина, 
выходящего из десорбера, что позволяет наиболее эффек-
тивно использовать тепло. При этом дымогарный газ охлажда-
ется в ребойлере десорбера до 190 и 165 °С при его расходе 
35000 и 25000 кг/ч, соответственно. Давление в десорбере 1,9 
бар (абс). При данных условиях обеспечивается наибольшее 
извлечение углекислого газа в десорбере. 

Газ на после десорбера охлаждается в теплообменнике до 
45°С. При этом конденсируется основная часть воды и моно-
этаноамина. От остатков моноэтаноламина охлажденный газ 
промывается в водном скруббере водой с установки водопод-
готовки. Расход воды на орошение регулируется таким обра-
зом, чтобы компенсировать потери воды в абсорбере за счет 
испарения. 

В ходе моделирования компрессионной установки и холо-
дильника-осушителя углекислого газа было определено коли-
чество сконденсированной воды и влажность газа на входе в 
фильтры-осушители. 

При моделировании узла низкотемпературной ректифика-
ции были подобраны условия, обеспечивающие чистоту жид-
кой углекислоты не менее 99,999. Расход несконденсирован-
ного газа на технологические нужды составляет 77-112 кг/ч. 

Полученные результаты моделирования и оптимизации 
были использованы для расчета и подбора основного и вспо-
могательного оборудования. 

В результате оптимизации установки степень извлечения 
углекислого газа в абсорбере при производительности 35000 
кг/ч по дымогарным газам составляет 78,3 %, при 25000 кг/ч – 
81,4 %. При этом производительность установки по чистому 
углекислому газу составляет 2415 и 1801 кг/ч, соответственно. 

Опыт работы на промышленной установке в ООО «Техно-
парк РеалИнвест» с 2019 года подтвердил представленные 
выше расчеты. 

 
Благодарности. 
Практическое применение единственной в России тех-

нологии было осуществлено на оборудовании, специально 
изготовленном для этого на предприятии ГК «Реал-Ин-
вест» 

 

Литература  
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.10.2021 № 3052-р // Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. Электронный ресурс. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120211101002
2 (Дата обращения 20.10.2023) 

2. Yan Y., Chen C.-C. Thermodynamic Modeling of CO2 
Solubility in Aqueous Solutions of NaCl and Na2SO4 // J. of 
Supercritical Fluids. 2010. 55. P.623-634. 

3. Chapoy A., Mokraoui S., Valtz A., Richon D., Mohammadi 
A.H., Tohidi B. Solubility measurement and modeling for the 
system propane-water from 277.62 to 368.16 K // Fluid Phase 
Equilib.. 2004. 226. P.213-220. 

4. Jou F.Y., Ng H.J., Critchfield J.E., Mather A.E. Solubility of 
Propane in Aqueous Alkanolamine Solutions // Fluid Phase Equilib. 
2002. 194-197. P.825-830. 

5. Plaza J.M., Wagener D.V., Rochelle G.T. Modeling CO2 
capture with aqueous monoethanolamine // Energy Procedia. 
2009. 1. P.1171–1178. 

 
Optimization of the operation of the waste gas treatment plant of industrial and 

energy enterprises from harmful emissions, including greenhouse gases 
Tarabarin L.I. 
Real-Invest Group 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
The article describes the scientific aspects and calculations of an industrial installation 

for the utilization of flue gases of industrial and energy enterprises, municipal and 
domestic power plants, as well as exhaust gases of transport devices and mobile 
power plants from toxic components to produce liquefied carbon dioxide with a 
purity of 99.99% and dry ice, which is also necessary for the implementation of 
the socio-economic Strategy. development of the Russian Federation with low 
greenhouse gas emissions until 2050, approved by the Decree of the 
Government of the Russian Federation No. 3052-r dated October 29, 2021. 
Calculation schemes for modeling a carbon dioxide extraction and purification 
plant are presented. On the basis of this installation, 3 plants were built, which 
made it possible to clean more than 1 trillion. m3 of emissions of harmful 
substances into the atmospheric air. 

Keywords: Greenhouse gases, recycling of air emissions, unit simulation, computation 
of unit parameters. 
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Описание технологического процесса получения  
сжиженного диоксида углерода 
 
 
Тарабарин Лев Иванович 
руководитель группы компаний «Реал-Инвест», 
dokument@realinvestnn.ru 
 
В статье описывается технологический процесс завода по утилизации 
дымогарных газов промышленных и энергетических предприятий с по-
лучением сжиженного углекислого газа чистотой 99,99% и сухого льда. 
Завод по данной технологии функционирует в Нижегородской области 
на площадке ООО «Технопарк РеалИнвест» уже с 2012 г., что позво-
лило очистить более 1 трл. м3 выбросов вредных веществ в атмо-
сферный воздух. Расширение энергетических мощностей для строи-
тельных производственных предприятий реализует технологию утили-
зации дымогарных газов в пищевую сжиженную двуокись углерода, ко-
торая уже сейчас используется в экономике. Данный продукт (сжижен-
ная углекислота) используется предприятиями, пищевой, медицин-
ской, химической, металлургической промышленности. Данная техно-
логия может быть реализована на любых предприятиях Российской 
Федерации, осуществляющих выбросы парниковых газов.  
Ключевые слова: парниковые газы, утилизация вредных выбросов в 
атмосферу, технология утилизации дымогарных газов. 
 

В 2021 году по поручению Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 29 октября 2021 г. № 3052-р утвердило стратегию со-
циально-экономического развития Российской Федерации с 
низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года [1]. 
Целью стратегии является достижение углеродной нейтраль-
ности при устойчивом росте экономики [2]. В Нижегородской 
области на площадке ООО «Технопарк РеалИнвест» при рас-
ширении энергетических мощностей для строительстве новых 
производственных предприятий реализовали технологию ути-
лизации дымогарных газов в пищевую сжиженную двуокиси уг-
лерода, которая уже сейчас используется в экономике [3].  

Технологическая схема станции по производству сжижен-
ного диоксида углерода представлена на рисунке 1. 

Источником сырья, для работы станции, являются дымо-
гарные газы газо-поршневых установок. Производительность 
станции по дымогарным газам 25000-35000 кг/час, что соответ-
ствует производительности по сжиженному диоксиду углерода 
2000-2400 кг/час, соответственно.  

Газ с температурой 450оС из коллектора дымовых газов 
подается на узел DeNOx для удаления оксидов азота за счет 
восстановления аммиаком в присутствии ванадиевого катали-
затора. Для повышения эффективности процесса DeNOx сме-
шение дымогарного газа с аммиаком происходит в статиче-
ском смесителе с турбулизирующими перегородками. Водный 
раствор аммиака (25%) подается насосом в газоход перед 
смесителем. Данный узел обеспечивает снижение содержа-
ния оксидов азота с 500 до 7 ppm. 

После реактора газ подается в ребойлер, в котором охла-
ждается до температуры 200оС. Отведенное в ребойлере от 
газового потока тепло используется для разложения карбо-
ната моноэтаноламина и десорбции диоксида углерода.  

После ребойлера газовый поток с температурой 200оС 
направляется в рекуператор 1, в котором охлаждается до 
120оС. 

В межтрубное пространство рекуператора 1 подается хла-
дагент ОЖ-40. После рекуператора хладагент направляется 
на станцию рекуперации тепла энергоцентра (рисунок 2). 

В теплый период года для снятия тепла хладагент с тем-
пературой 98оС направляется в аппарат воздушного охлажде-
ния, в котором охлаждается до 85оС. Данный аппарат также 
используется для снятия тепла с рекуператора станции 2. 

В холодный период года хладагент с температурой 98оС 
направляется в теплообменник для передачи тепла в сеть. 
Данный теплообменник позволяет также использовать тепло 
рекуператора станции 2 и котла-утилизатора ГПУ4.  

Возможна рекуперация тепла в теплосеть (расход дымо-
гарного газа): 

Для снижения нагрузки на газовый скруббер и повышения 
эффективности теплообменного процесса после рекупера-
тора 1 газовый поток с температурой 120оС направляется в ре-
куператор 2, в котором охлаждается до 50-70оС. В межтрубное 
пространство рекуператора 2 подается хладагент ОЖ-40 с 
температурой 35оС. После рекуператора 2 хладагент направ-
ляется на аппарат воздушного охлаждения. 
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Рисунок 1. Технологическая схема станции по производству сжиженного диоксида углерода 
 

 
Рисунок 2. Схема станции рекуперации тепла энергоцентра 
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После рекуператора 2 газ с температурой 50-70оС пода-
ется в нижнюю часть водяного скруббера, представляющего 
собой колонный аппарат, заполненный нерегулярной насад-
кой – кольца Паля. Насадка через распределительное устрой-
ство орошается потоком воды с температурой 40оС, циркули-
рующей через теплообменник с помощью насоса. Избыточная 
вода, накапливающаяся в результате конденсации из газового 
потока, выводится на утилизацию. 

Для снятия тепла в теплообменный аппарат подается хла-
дагент ОЖ-40, циркулирующий через аппарат воздушного 
охлаждения. 

Промытый и охлажденный газовый поток с температурой 
40-45оС и давлением 1,15 бар (абс.) с помощью воздушного 
вентилятора (эксгаустера) направляется в нижнюю часть ко-
лонны абсорбции. Расход газа регулируется производитель-
ностью эксгаустера. 

Абсорбер представляет собой колонный аппарат, состоя-
щий из двух секций – промывной, для минимизации потерь мо-
ноэтаноламина, и сорбционной, в которой происходит хемо-
сорбционное поглощение диоксида углерода раствором моно-
этаноламина (32%). Секции абсорбера заполнены регулярной 
насадкой Инжехим. 

Газ, содержащий порядка 6%об. диоксида углерода пода-
ется через распределительное устройство в нижнюю часть ко-
лонны. Раствор моноэтаноламина через распределительное 
устройство подается на орошение насадки. За счет контакта 
на поверхности насадки газа и моноэтаноламина происходит 
поглощение диоксида углерода. Степень извлечения диоксида 
углерода в зависимости от производительности установки по 
дымогарному газу – 85-95%. 

Газ, содержащий пары моноэтаноламина, из сорбционной 
секции попадает в промывную секцию. Насадка промывной 
секции орошается водой с температурой 40оС, циркулирую-
щей через теплообменник с помощью насоса. Для снятия 
тепла в аппарат подается хладагент ОЖ-40 с температурой 
35оС, циркулирующий через аппарат воздушного охлаждения. 

В нагнетательную линию насоса также подается вода из 
газового скруббера. За счет контакта воды с газом на поверх-
ности насадки, происходит извлечение моноэтаноламина и 
снижение температуры флегмирующего потока, поступающего 
самотеком из промывной секции в сорбционную. В результате, 
сокращаются потери моноэтаноламина и снижается темпера-
тура по профилю колонны абсорбции, обеспечивая повыше-
ние степени извлечения диоксида углерода.  

Из промывной секции абсорбера газ выводится в атмо-
сферу. 

Раствор моноэтаноламина, обогащенный диоксидом угле-
рода, с температурой 45-48оС направляется на стадию де-
сорбции. 

«Богатый» раствор моноэтаноламина выводится из ниж-
ней части абсорбера с помощью насоса Н3 через теплообмен-
ный аппарат Т3, в котором нагревается до 105-110оС, и пода-
ется на орошение в колонну десорбции. Нагрев в теплообмен-
нике Т3 происходит за счет использования тепла «бедного» 
раствора моноэтаноламина, поступающего из десорбера. 

Десорбер представляет собой колонный аппарат, запол-
ненный регулярной насадкой Инжехим. Десорбция диоксида 
углерода происходит за счет термического разложения карбо-
натов моноэтаноламина при температуре 120-121оС. Давле-
ние в десорбере составляет 1,8-2,0 бар(абс.) 

С глухой тарелки десорбера раствор моноэтаноламина са-
мотеком подается в ребойлер, в котором происходит его 
нагрев до 120-121оС. Парожидкостная смесь из ребойлера пе-
ретекает в нижнюю часть десорбера и подается под глухую та-
релку. «Бедный» моноэтаноламин собирается в нижней части 

десорбера, а горячий диоксид углерода поступает в насадоч-
ную часть для обогащения. Степень извлечения диоксида уг-
лерода в зависимости от производительности установки по 
дымогарному газу составляет 70-80%. 

Газ, содержащий порядка 30% воды и 70% диоксида угле-
рода, с температурой 100-105оС выводится из верхней части 
десорбера. 

«Бедный» моноэтаноламин из нижней части дессорбера 
через механический фильтр Ф1 с помощью насоса Н4 пода-
ется в теплообменник Т3, в котором охлаждается до 65-70оС. 
После Т3 «бедный» моноэтаноламин направляется в теплооб-
менник Т4, в котором охлаждается до 40оС. Для снятия тепла 
в аппарат Т4 подается хладагент ОЖ-40 с температурой 35оС, 
циркулирующий через аппарат воздушного охлаждения АВО 3. 
После теплообменника Т4 раствор моноэтаноламина направ-
ляется на абсорбцию. 

После теплообменника часть раствора моноэтаноламина 
(10-15%) направляется на систему фильтрации (Ф2) для сни-
жения пенообразования и коррозионной активности раствора 
моноэтаноламина за счет фильтрации механических приме-
сей на фильтрах 5-10 мкм и сорбции на активированном угле 
термостабильных солей и продуктов конденсации моноэтано-
ламина. 

Газовый поток после дессорбера поступает в теплообмен-
ник, в котором охлаждается до температуры 45оС. При этом 
происходит частичная конденсация воды, содержащейся в га-
зовом потоке. Для снятия тепла в аппарат Т5 подается хлада-
гент ОЖ-40 с температурой 35оС, циркулирующий через аппа-
рат воздушного охлаждения.  

После теплообменника газовый поток и конденсат направ-
ляются в водяной скруббер. В скруббере происходит охлажде-
ние газового потока до температуры 40-45оС и поглощение мо-
ноэтаноламина, унесенного вместе с газовым потоком из де-
сорбера. 

Водяной скруббер представляет собой колонный аппарат, 
заполненный нерегулярной насадкой – кольца Паля. Насадка 
через распределительное устройство орошается потоком све-
жей обессоленной воды. Избыточная вода, накапливающаяся 
в нижней части скруббера с помощью насоса направляется в 
промывную секцию абсорбера. 

Газ, содержащий 1,6-2,8% воды, направляется на стадию 
компремирования и осушки. Давление в верхней части скруб-
бера поддерживается в диапазоне 1,2-1,9 бар (абс.) за счет 
включения-выключения компрессоров. 

В блоке компрессоров происходит постепенное сжатие 
газа до давления 17,6 бар (абс.). При этом конденсируется ос-
новное количество воды. Блок компрессоров представляет из 
себя ряд двухступенчатых компрессоров с системой водяного 
охлаждения сжатого газа и водоотделителей. 

Сжатый и частично осушенный газ подается на промежу-
точный холодильник-осушитель, в котором охлаждается до 
20оС. На выходе холодильника установлен конденсатоотвод-
чик. Для снятия тепла в холодильник-осушитель подается хла-
дагент «Хладон» R404A. Для сжатия и охлаждения «Хладона» 
используется индивидуальная холодильная станция. Съем 
тепла осуществляется за счет циркуляции хладагента ОЖ-40 
через аппарат воздушного охлаждения. 

Удаление остаточной воды из газа происходит в двух па-
раллельных колоннах осушителях, заполненных адсорбентом 
(цеолит КА-СО). Колонны работают поочередно. Для регене-
рации адсорбента в колонну подают технический диоксид уг-
лерода, полученный на стадии низкотемпературной ректифи-
кации, предварительно нагретый до 300оС. Для удаления ор-
ганических примесей, таких как ацетальдегид и компрессорное 
масло, после осушителя газ подается в колонну угольной 
очистки. 
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Газ после осушки и угольной очистки подается на стадию 
низкотемпературной ректификации. Газ с температурой 20оС 
и давлением 16,8 бар(абс.) подается в теплообменник-ребой-
лер, в котором охлаждается до температуры минус 15оС. 
Охлажденный газ смешивается с газом, поступающим из наса-
дочной колонны, заполненной нерегулярной насадкой – 
кольца Паля, и направляется в конденсатор. В конденсаторе 
газ охлаждается до температуры минус 25,7оС и конденсиру-
ется. Несконденсировавшийся газ – технический диоксид угле-
рода удаляется и используется для технологических нужд. 

Жидкий поток из конденсатора направляется на орошение 
в насадочную колонну. Жидкий диоксид углерода в виде 
пленки по насадки стекает в нижнюю часть колонны. В колонне 
происходит удаление кислорода и азота за счет низкотемпе-
ратурной ректификации. Из нижней части колонны чистая жид-
кая углекислота с температурой минус 25,2оС термонасосом 
перекачивается в установки длительного хранения (УДХ). 
Часть потока углекислоты направляется в теплообменник-ре-
бойлер для охлаждения поступающего на стадию газа. После 
теплообменника-ребойлера углекислота с температурой ми-
нус 25оС направляется в колонну. 

Отличие разработанной технологии от зарубежных анало-
гов: 

• Решена проблема термостабильных солей за счет ис-
пользования перспективных добавок и создания уникальной 
установки по очистке МЭА. 

• Уменьшены массово-габаритные размеры узла сорб-
ции-десорбции, что в свою очередь привело к значительному 
снижению себестоимости оборудования (почти в 10 раз с им-
портными аналогами). 

• Создана математическая модель по повышению энер-
гоэффективности процесса за счет оптимизации технологиче-
ских параметров. 

• Получена чистота конечного продукта 99,99% за счет 
расчета и разработки уникальной низкотемпературной ко-
лонны ректификации, что позволяет использовать её в пище-
вой промышленности 

• Оптимизирован процесс осушки диоксида углерода пу-
тем разработки эффективного селективного сорбента, создан-
ного на российском сырье, тем самым снизив точку росы ко-
нечного продукта ниже 70 градусов Цельсия. 

В ООО «Технопрак РеалИнвест» при генерации 82 884 200 
кВт электрической энергии утилизировано по данной техноло-
гии 100% выбросов дымогарных газов с получением 26 768 
324 кг сжиженной углекислоты с более чистотой 99%. 

Данная технология может быть реализована на любых 
предприятиях Российской Федерации, осуществляющих вы-
бросы парниковых газов. 

Кроме того, продукт (сжиженная углекислота) использу-
ется предприятиями, пищевой, медицинской, химической, ме-
таллургической промышленности. 

Уже сейчас интерес к проекту проявили крупные предпри-
ятия: ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ», ПАО «Газпромгазораспреде-
ление» и другие предприятия энергетического комплекса.  
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Description of the technological process of obtaining liquefied carbon dioxide 
Tarabarin L.I. 
Real-Invest Group 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
The article describes the technological process of a plant for the utilization of flue 

gases of industrial and energy enterprises with the production of liquefied carbon 
dioxide with a purity of 99.99% and dry ice. The plant using this technology has 
been operating in the Nizhny Novgorod region at the site of Technopark 
RealInvest LLC since 2012, which allowed to clean up more than 1 trillion m3 of 
emissions of harmful substances into the atmospheric air. The expansion of 
energy capacities for construction production enterprises implements the 
technology of utilization of flue gases into food-grade liquefied carbon dioxide, 
which is already being used in the economy. This product (liquefied carbon 
dioxide) is used by enterprises, food, medical, chemical, metallurgical industries. 
This technology can be implemented at any enterprises of the Russian 
Federation that emit greenhouse gases.  

Keywords: greenhouse gases, utilization of harmful emissions into the atmosphere, 
technology of utilization of smoke gases. 
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Качество электроснабжения, а значит и надежность электроснабже-
ния, во многом определяется надежностью устройств и систем, ис-
пользуемых для выработки, передачи и распределения электроэнер-
гии, - надежностью энергосистемы. Изменения в электроэнергетике 
породили иной подход к вопросам надежности энергосистемы. Растет 
давление, направленное на обеспечение надлежащего уровня надеж-
ности в будущем, как со стороны регулирующих органов, так и со сто-
роны потребителей энергии. На этой основе растут вопросы о буду-
щем уровне надежности электроснабжения, возрастает интерес к де-
тальному анализу надежности энергосистемы. 
В статье представлен синтетический обзор современного состояния 
методологии анализа и оценки надежности энергосистем. Представ-
лены доступные модели, методы, а также показатели надежности и 
необходимые данные для различных иерархических уровней энерге-
тической системы. В статье сделан вывод, что новые проблемы, воз-
никшие на рынке электроэнергии, означают новые требования к 
надежности энергосистем и методам анализа, которые влияют на ис-
пользование описанных методов и средств, и свидетельствуют о необ-
ходимости рассматривать надежность электроснабжения с точки зре-
ния управления экономическими рисками. 
Ключевые слова: энергосистема, надежность, анализ и оценка, ме-
тодология. 
 

Введение 
Современные электроэнергетические системы (далее – ЭЭС) 

содержат значительное количество разнотипного электрообору-
дования с различными характеристиками, режимами работы и 
сроком эксплуатации. При этом часть единиц электрооборудова-
ния может иметь дефекты со значительным развитием или боль-
шой общий изношенный ресурс работоспособности. Это приво-
дит к тому, что существует высокая вероятность их отказа и в за-
висимости от условий функционирования к различным убыткам 
вследствие отказов электрооборудования.  

Аварийные ситуации, возникающие при отказах электро-
оборудования, приводят к нарушению динамической устойчи-
вости энергосистем и узлов нагрузки ЭЭС по напряжению, раз-
витию аварий и, как следствие, к нарушению технологических 
процессов предприятий-потребителей и электростанций, со-
провождающихся значительными убытками [1].  

Целью работы является обоснование и выбор метода и 
разработка алгоритма анализа режимной надежности при кас-
кадном сценарии развития отказов.  

Для достижения поставленных целей необходимо решить 
следующие задачи: проанализировать методологические под-
ходы к определению надежности ЭЭС; обосновать методоло-
гию анализа и оценки производственной надежности ЭЭС на 
различных иерархических уровнях. 

 
Изложение основного материала 
1. Методологические подходы к определению режим-

ной надежности энергетической системы  
Согласно [2], надежность ЭЭС - это общая концепция, 

охватывающая все измерения способности системы, обычно 
выражаемые в виде числовых показателей, поставлять элек-
троэнергию во все точки спроса с параметрами в пределах 
принятых норм и в необходимых количествах. Следовательно, 
именно уровень функционирования элементов ЭЭС приводит 
к поставке электроэнергии получателям (потребителям) в не-
обходимом количестве и с параметрами в пределах установ-
ленных норм. Надежность можно измерить по частоте, про-
должительности и уровню нежелательных явлений.  

Надежность ЭЭС, включая генерирующее и передающее обо-
рудование, должна учитывать два основных функциональных ас-
пекта системы - адекватность и эксплуатационную надежность 
(безопасность), при этом под достаточностью понимается способ-
ность системы покрывать совокупный спрос на мощность и энер-
гию всех потребителей на протяжении всего рассматриваемого 
периода с учетом плановых и внеплановых остановов элементов 
системы; под эксплуатационной надежностью - способность си-
стемы функционировать (в том числе сохранять целостность) и 
выполнять свои функции несмотря на возникновение внезапных 
сбоев, например коротких замыканий или внезапных, аварийных 
отключений элементов системы [3]. Таким образом, адекватность 
определяет способность ЭЭС удовлетворять спрос в устойчивых 
состояниях, а эксплуатационная надежность - выдерживать пере-
ходные состояния. 

На практике понятие надежности ЭЭС включает в себя как 
вопросы адекватности, так и эксплуатационной надежности. 
Первый касается долгосрочного подхода к проблеме надежно-
сти и находится преимущественно в сфере интересов плано-
вых отделов. Второе касается краткосрочных периодов, кото-
рые интересны системным операторам. 
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Анализ и оценка надежности могут относиться к прошлому 
(проводится ex post) или к будущему (тогда прогнозируется 
надежность). В обеих ситуациях определяются значения соот-
ветствующих мер надежности - показателей надежности. 

Обычно надежность подсистем, составляющих энергоси-
стему, анализируется самостоятельно: генерации, передачи, 
распределения; а значит и надежность реализации одной 
функции: генерации, передачи, распределения, энергоснабже-
ния конкретных получателей. В системе также имеется три 
иерархических уровня: первый уровень, охватывающий 
устройства и сооружения, генерирующие электроэнергию; вто-
рой уровень, включая объекты и оборудование для производ-
ства и передачи энергии; третий уровень, охватывающий всю 
систему, включая дистрибуцию. [4] Эта структура хорошо от-
ражает суть функционирования ЭЭС, но также можно принять 
во внимание еще один уровень, который относится ко всей 
рассматриваемой территории и отражает наличие ресурсов и 
источников энергии (в данном случае - преобразованных в 
электроэнергию) по отношению к спросу. Анализы, проводи-
мые на этом уровне, позволяют оценить возможность балан-
сировки энергетического баланса, как правило, на более дли-
тельный временной горизонт. Здесь учитываются местные 
энергетические ресурсы и ограничения на их приобретение 
(например, гидроэнергетические ресурсы и гидрологические 
условия), а также возможности и условия импорта. Результа-
том анализа на этом уровне является оценка энергетической 
безопасности страны или территории. 

Первый иерархический уровень системы идентичен первой 
функциональной зоне ЭЭС – системе генерации. На этом уровне 
надежность – это надежность выработки электроэнергии в энер-
госистеме, понимаемая как готовность электростанции покрывать 
нагрузки (адекватность). Иногда анализ на этом иерархическом 
уровне учитывает возможность межсистемного обмена. 

При оценке надежности ЭЭС на втором иерархическом 
уровне используется модель генерирующей мощности – 
нагрузка должна быть расширена за счет передающей сети, 
т.е. за счет возможности передачи вырабатываемой мощности 
и энергии. Рассчитываются показатели надежности двух ти-
пов: показатели для конкретных узлов нагрузки и «системные» 
показатели - для всей системы или участка (на данном иерар-
хическом уровне). Они не конкурентны, а дополняют друг 
друга. «Системные» показатели дают общую оценку, при этом 
показатели для конкретных узлов нагрузки обеспечивают меру 
надежности системы с точки зрения этих узлов, а также предо-
ставляют входную информацию для анализа на следующем 
иерархическом уровне. 

Анализ надежности энергосистем третьего иерархического 
уровня является наиболее сложной задачей, так как требует 
учета всех (трех) функциональных зон системы. Поэтому 
функциональную зону распространения обычно рассматри-
вают отдельно, а показатели третьего уровня можно опреде-
лить, используя в качестве входных данных показатели, рас-
считанные на втором уровне. Конечным результатом явля-
ются индикаторы для приемных узлов. 

С точки зрения предотвращения т.н. крупных системных 
отказов особенно важен анализ (прогноз) надежности энерго-
систем, который должен иметь должное и постоянное место в 
анализах, проводимых для определения условий безопасной 
эксплуатации систем на этапе программирования функциони-
рования и рабочих параметров ЭЭС. 

Общая схема методологии анализа и оценки надежности 
энергосистем состоит из ряда этапов, включающих анализ 
прошлого поведения ЭЭС, расчет надежности по показателям 
надежности, оценку/прогноз будущего состояния системы. С 
использованием соответствующей статистики интенсивности 
отказов создается набор моделей отказов и соответствующие 

входные данные. В расчетной части, в зависимости от исполь-
зуемого метода, получают один или несколько возможных сце-
нариев. Из них определяются показатели надежности си-
стемы. В большинстве случаев это индикаторы перебоев 
и/или ограничений энергоснабжения. Любой другой дефицит в 
предоставлении услуг, например, отсутствие достаточной про-
пускной способности, также может быть выражен с помощью 
показателей. Теоретически эти показатели можно проверить 
применительно к текущему поведению системы, если рассмот-
ренный вариант развития системы реализован и прошел до-
статочно длительный период наблюдения. 

В зависимости от объема исследования анализ надежно-
сти требует отображения полного эксплуатационного поведе-
ния системы, в некоторой степени с учетом действий, ручных 
или автоматических, предпринимаемых в ответ на сбои. Таким 
образом, анализ надежности является гораздо более сложной 
задачей, чем обычный анализ потоков мощности для критерия 
«n - 1». Необходимы соответствующие модели для представ-
ления компонентов и системы в целом. Также необходимы вы-
числительные инструменты и данные для выполнения расче-
тов с использованием указанных моделей и индикаторов, а 
также индикаторы и методы, позволяющие использовать ре-
зультаты этих моделей и методов для соответствующих прак-
тических приложений. 

Среди методов анализа и оценки (прогнозирования) 
надежности систем доминируют два основных подхода: ана-
литический и имитационный. Они также часто используются 
при оценке адекватности ЭЭС. Аналитические методы предпо-
лагают расчет показателей надежности по соответствующей 
математической модели. Таким образом, набор определяе-
мых показателей является производным от принятой модели 
и набора входных данных. Основная проблема заключается в 
сделанных упрощающих предположениях, эффект которых ча-
сто неизвестен. Методы моделирования, также известные как 
методы Монте-Карло, оценивают показатели надежности пу-
тем моделирования случайного поведения системы. Можно 
выделить две группы методов моделирования: непоследова-
тельные и последовательные. В непоследовательных мето-
дах каждый временной отрезок рассматривается независимо; 
следовательно, невозможно смоделировать временные кор-
реляции или последовательность событий. В последователь-
ных методах время и его подпериоды рассматриваются в хро-
нологическом порядке. Это происходит за счет увеличения 
времени вычислений. Основное отличие аналитического и 
имитационного подходов заключается в процессе выбора ана-
лизируемых состояний энергосистемы и методе расчета веро-
ятностей и других показателей надежности. [5] 

В обоих подходах на втором и третьем уровнях ЭЭС 
оценка надежности (достаточности) системы осуществляется 
с использованием потока мощности для выявления дефицит-
ных состояний и оценки последствий корректирующих (восста-
новительных) действий. Это позволяет определить глубину 
дефицитных состояний системы. На первом уровне возмуще-
ния в электросети не учитываются, поэтому выявление дефи-
цитных состояний системы происходит напрямую – без рас-
чета перетока мощности. 

Для расчета потока мощности используются транспортные 
модели, методы потока мощности постоянного тока и методы по-
тока мощности переменного тока. Последние редко используются 
в подходе моделирования из-за длительного времени компьютер-
ных вычислений. Это практическое ограничение, а не теоретиче-
ское. Однако, если установлено, что реактивная мощность выхо-
дит за пределы допустимых значений или напряжение выходит за 
допустимые пределы, возникает необходимость использовать 
метод потока мощности переменного тока. 
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2. Анализ и оценка режимной надежности (первый уро-
вень ЭЭС) 

Надежность производства электроэнергии можно рассмат-
ривать как вопрос стохастического процесса превышения по-
требности в мощности Z(t) стохастического процесса генери-
рующей мощности системы P(t). Таким образом, модель 
надежности генерации представляет собой стохастический 
процесс дефицита мощности D(t) [6]. 

На практике нас интересует главным образом надежность 
производства в будущем, для которой функция D(t) неизвестна и 
не может быть известна. При фиксированном t (точно определен-
ном моменте) D(t) представляет собой случайную величину, кото-
рая может принимать значения из определенного диапазона дей-
ствительных чисел и для которой вероятности, с которыми она 
принимает значения из этого диапазона, равны или могут быть 
известными. Набор случайных величин D(t) для всех t  [t1, t2] 
представляет собой случайный процесс D(t), определенный в ин-
тервале [t1, t2]. В терминологии случайного процесса это случай-
ный процесс с непрерывным временем. 

Параметры процесса дефицита мощности являются коли-
чественными характеристиками надежности производства 
электроэнергии. Они могут включать в себя: 

- продолжительность Т дефицита, т.е. время, в течение ко-
торого D(t) > 0 в интервале [t1, t2], 

- недоотданную энергию ΔA, т.е. площадь под кривой D(t), 
- частоту n возникновения дефицита, где n - количество ин-

тервалов [τ1i, τ2i], входящих в [t1, t2], в которых D(t) > 0. 
Вышеуказанные параметры характеризуют надежность гене-

рации в интервале [t1, t2] и для прошлого это конкретные числовые 
значения, описывающие функцию дефицита мощности D(t). В бу-
дущем они являются случайными величинами, характеризую-
щими стохастический процесс дефицита мощности D(t). Их рас-
пределения очень сложно определить, но ожидаемые значения 
E[T], E[ΔA], E[n] можно определить относительно легко. 

Применительно к практическим вопросам можно выделить 
составляющие процессы дефицита мощности: процесс произ-
водственной мощности и процесс спроса на электроэнергию; 
а также модели, необходимые для их определения, обычно 
рассматриваются самостоятельно и показатели надежности 
производства рассчитываются путем соответствующего объ-
единения их результирующих характеристик. 

В условиях фиксированной производственной мощности 
системы (неизменного набора энергоблоков и их постоянных 
параметров - достижимых показателей мощности и надежно-
сти) стохастический процесс генерирующей мощности P(t) яв-
ляется стационарным и может быть описан функцией распре-
деления F(Pd) - функция распределения генерирующей мощ-
ности (располагаемой мощности) системы. Обычно это проис-
ходит в течение периода, соответствующего фиксированному 
количеству блоков в запланированной реконструкции (обычно 
одна неделя). [7] 

Важно понимать и правильно интерпретировать вероятност-
ные критерии и показатели надежности, используемые при ана-
лизе и оценке надежности энергосистемы на первом иерархиче-
ском уровне - надежности производства электроэнергии. К наибо-
лее часто используемым показателям надежности энергоси-
стемы на первом уровне относятся: вероятность неудовлетворе-
ния спроса (LOLP), ожидаемое время неудовлетворения спроса 
(LOLE), ожидаемая недопоставленная энергия (EENS), показа-
тели частоты и продолжительности состояний дефицита мощно-
сти (F&D), индекс энергообеспечения (EIR), определяемый как со-
отношение подаваемой энергии к требуемой. Математическое 
описание показателей надежности выработки электроэнергии в 
энергосистеме (подсистеме генерации) сформулировано в [8]. К 
дополнительным факторам, учитываемым при практических рас-

четах показателей надежности производства электроэнергии, от-
носятся: неопределенность прогнозов нагрузки и параметров 
надежности энергоблоков, плановая профилактика, внедрение 
программ формирования спроса на электроэнергию (DSM) и их 
последствия. 

 
3. Анализ и оценка режимной надежности систем пере-

дачи и распределения 
При анализе и оценке надежности энергосистем на втором 

иерархическом уровне рассчитываются два типа показателей: 
показатели для конкретных узлов нагрузки и «системные» по-
казатели – для всей системы (на этом иерархическом уровне). 
[9] Показатели, рассчитанные на основе прошлых данных, 
включают: недоступность системы, недопоставленную энер-
гию, количество событий, продолжительность (количество ча-
сов) отключений электроэнергии, количество отключений 
напряжения, количество отключений частоты. Следует отме-
тить, что эти параметры являются «полными» показателями 
надежности, поскольку они отражают как адекватность, так и 
эксплуатационную надежность ЭЭС. Прогнозные показатели 
рассчитываются на будущее с использованием отображения 
структуры системы и моделей надежности ее элементов. Си-
стемные показатели, прошлые и прогнозируемые, чрезвы-
чайно важны с точки зрения принятия решений относительно 
всей энергосистемы. Их преимущества неоспоримы. Однако 
системные индикаторы не подходят для определения послед-
ствий отдельных действий по укреплению системы, например, 
добавления линий. На практике это особенно важно для круп-
ных систем, когда изменение значений показателей в резуль-
тате отдельных мероприятий по укреплению очень мало по 
сравнению с другими изменениями, происходящими во всей 
системе. Следовательно, системные показатели могут быть 
нечувствительны к таким изменениям.  

Поскольку единичное действие по усилению передающей 
сети направлено в основном на улучшение условий в данном 
приемном узле (или ограниченном их наборе), желательно 
знать значения показателей «до» и «после» этого события 
(усиливающее действие). Объективно и эффективно это 
можно измерить только с помощью показателей надежности 
приемных узлов (точек). 

Если речь идет об отказах (отключениях) элементов сети 
энергосистемы, то их чаще всего моделируют как [10]: 

- независимые отключения. Их легче всего анализировать. 
Эти события включают только сами элементы. Когда одновре-
менно происходят два или более отключений, они называются 
перекрывающимися или одновременными независимыми от-
ключениями и могут быть географически и электрически очень 
близкими или очень удаленными. 

- зависимые отключения. Они зависят от возникновения 
одного или нескольких событий. Примером может служить 
остановка одного пути двухпутной линии из-за перегрузки по-
сле остановки другого пути. Данное событие относится к числу 
тех, которые могут вызвать каскадные отключения и про-
блемы, связанные с эксплуатационной надежностью. Чаще 
всего зависимые отключения электрически очень близки. 

- общие режимные отключения. Такое отключение – это со-
бытие, имеющее единственную внешнюю причину, приводя-
щее к неработоспособности (отказу) многих (двух и более) 
устройств, и эти последствия не являются следствием сами по 
себе. Примеры включают: удар молнии в опору линии электро-
передачи, вызывающий скачок на двух или более линиях, раз-
рушение опоры на двухпутной линии. 

- эффекты, связанные с погодой. Известно, что погода оказы-
вает огромное влияние на процессы повреждения воздушных ли-
ний. Ущерб увеличивается в короткие периоды времени при не-
благоприятных погодных условиях. Тенденция трактовать эту 
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проблему как событие, имеющее общую причину, является совер-
шенно неверным подходом, поскольку сам процесс не вызван об-
щей причиной и не является зависимым отказом. Известно, что 
общность погодных условий увеличивает независимую интенсив-
ность отказов каждой линии, что существенно увеличивает веро-
ятность множественных одновременных отключений (этих ли-
ний). Обычно выделяют два состояния (типа) погоды: нормаль-
ную погоду и неблагоприятную погоду. Серьезное рассмотрение 
влияния погоды начинается в исследованиях на втором иерархи-
ческом уровне ЭЭС, но наиболее важно оно на третьем уровне, 
включающем подсистему распределения. 

- отключения по причинам, возникшим на станции. Две или 
более линии электропередачи и/или энергоблока могут быть 
отключены одновременно из-за сбоя на подстанции, к которой 
они подключены. Примером может служить станция в полиго-
нальной схеме. Система безопасности станции такова, что 
единичная неисправность в определенных элементах приве-
дет к одновременному отключению многих линий и/или энер-
гоблоков. Поскольку большинство исследований на втором 
иерархическом уровне ЭЭС при анализе потоков мощности ос-
новано на рассмотрении однопутной схемы (без системы стан-
ций и двухпутных линий), влияние событий, инициируемых на 
станциях, можно легко не заметить. 

Для распределительной системы (функциональной зоны 
распределения) расчетными показателями надежности 
обычно являются: ожидаемое количество нарушений (отклю-
чений электроэнергии), средняя продолжительность наруше-
ния, годовая недоступность (индекс бесперебойности электро-
снабжения) приемного узла. Кроме того, можно рассчитать 
ожидаемое значение отключенной мощности или недопостав-
ленной энергии.  

 
Заключение 
По мере продолжения изменений в электроэнергетике можно 

предположить, что исследования надежности ЭЭС (в частности, 
систем передачи) также изменят свой характер. В настоящее 
время тестирование надежности систем передачи является и, ве-
роятно, будет в будущем прерогативой сетевых операторов и, в 
меньшей степени, владельцев инфраструктуры. Таким образом, 
надежность системы передачи больше не является исключи-
тельно функцией структуры сети, генерирующей мощности энер-
гоблоков и непосредственно подключенных к ней нагрузок, но 
также и функцией изменений в мощности и передаче энергии, вы-
званных договорными обязательствами. 

В классическом анализе надежности выходными данными яв-
ляются «технические» показатели надежности, обычно выражае-
мые в частоте и продолжительности перерывов в работе и т. д., 
которые обычно используются для проверки выполнения уста-
новленных критериев. В современных условиях эти показатели 
надежности, вероятно, будут включены в модели экономической 
оценки. Это открывает новые возможности для оценки и все бо-
лее широкого использования анализа надежности, но, конечно, 
также требует соответствующих исследований в этих новых об-
ластях. Задача состоит в том, чтобы разработать способ пере-
хода от расчета показателей технической надежности к управле-
нию экономическими рисками при планировании развития и экс-
плуатации энергосистемы. 
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The quality of power supply, and hence the reliability of power supply, is largely determined 

by the reliability of devices and systems used for the generation, transmission and 
distribution of electricity - the reliability of the power system. Changes in the electric 
power industry have given rise to a different approach to the reliability of the power 
system. There is growing pressure to ensure an appropriate level of reliability in the 
future, both from regulators and from energy consumers. On this basis, questions about 
the future level of reliability of power supply are growing, and interest in a detailed 
analysis of the reliability of the power system is increasing. The article presents a 
synthetic overview of the current state of the methodology for analyzing and evaluating 
the reliability of power systems. Available models, methods, as well as reliability 
indicators and necessary data for various hierarchical levels of the energy system are 
presented. The article concludes that the new problems that have arisen in the 
electricity market mean new requirements for the reliability of power systems and 
analysis methods that affect the use of the described methods and tools, and indicate 
the need to consider the reliability of power supply from the point of view of economic 
risk management.  
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Основные методы изучения основных параметров спутников 
планет солнечной системы 
 
 
 
Цзоу Юньтянь 
магистр, факультет космических исследований, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, 2682397546@qq.com 
 
Одной из важнейших характеристик спутника является его вращатель-
ное состояние. На сегодняшний день состояния вращения опреде-
лены для сорока планетарных спутников Солнечной системы. Пара-
метры вращения были определены для всех основных спутников. Для 
более чем 70% малых спутников состояния вращения неизвестны.  
Более того, доступны только размеры спутников, которые были оце-
нены по их наблюдаемым визуальным величинам при определенных 
допущениях. В данной статье автором были изучены основные ре-
жимы вращения спутников планет Солнечной системы, а также спут-
ников транснептуновых объектов и потенциальных спутников экзопла-
нет.  
Автором кратко изложены основные идеи классических научных ис-
следований по данному вопросу. Также в статье изучены основные 
научные работы последних лет относительно изучаемой тематики.  
По итогам статьи автором были сделаны следующие выводы: изуче-
ние параметров спутников планет солнечной системы является важ-
ным направлением научных исследований и позволяет расширить 
наши знания о планетах и их эволюции; современные методы иссле-
дования, включая космические миссии и телескопы, позволяют нам 
получать детальную информацию о спутниках планет солнечной си-
стемы; изучение этих параметров позволяет лучше понять процессы, 
происходящие в солнечной системе и во Вселенной в целом. 
Ключевые слова: спутники, Солнечная система, планеты, космос, ре-
жимы вращения.  
 
 

Одним из основных методов изучения спутников является фо-
тографирование их поверхности и составление детальных 
карт. На основе этих данных ученые могут определить струк-
туру и геологическую историю спутника, а также выявить осо-
бенности его поверхности. 

Другой важной методикой является проведение радиофи-
зических исследований спутников. Радиоволны, излучаемые 
спутниками, могут быть зарегистрированы и исследованы с по-
мощью радиотелескопов. Анализ спектров радиоволн позво-
ляет получить информацию о составе и структуре атмосферы 
спутника. 

Также широкое применение получили космические миссии, 
отправленные на различные спутники планет солнечной си-
стемы. Например, миссия «Кассини» к Сатурну позволила про-
вести подробные исследования его спутников, таких как Титан 
и Енцелад. 

Параметры спутников планет солнечной системы различа-
ются в зависимости от каждого конкретного спутника. Однако 
существуют некоторые общие показатели, которые использу-
ются для описания и классификации спутников: 

- Радиус спутника: это расстояние от его центра до наруж-
ного края. Различные спутники имеют разные радиусы, и они 
могут быть как крупными, так и маленькими. 

- Масса спутника: это количество материи, содержащееся 
в спутнике. Масса спутников может варьироваться от очень не-
большой до значительной. 

- Орбитальные характеристики: это орбита, по которой 
движется спутник вокруг планеты. Орбитальные характери-
стики включают период обращения, эллиптичность орбиты и 
наклонение орбиты. 

- Физические свойства: включают состав спутника, его ат-
мосферу, наличие поверхности и другие характеристики. Фи-
зические свойства спутников могут быть уникальными и могут 
предоставлять полезную информацию о происхождении и эво-
люции планетарных систем. 

Каждая из планет Солнечной системы, кроме Меркурия и 
Венеры, имеет естественные спутники. Общее число извест-
ных в настоящее время спутников превышает двести. Около 
90% спутников представляют собой тела неправильной 
формы с размерами (радиусами) от одного до трехсот кило-
метров. Их называют малыми спутниками. Для большинства 
малых спутников параметры фигуры, состояния вращения и 
физические свойства неизвестны. Параметры вращения до-
стоверно определены только для ~25% всех известных спут-
ников, включая все крупные спутники (радиусом более ~500 
км). 

Спутники планет образуют следующую по численности по-
пуляцию малых тел после астероидов, объектов пояса Кой-
пера и кометных ядер, наблюдаемых в Солнечной системе. 
Для значительной части спутников данные о физических пара-
метрах, имевшиеся до 2011 г., были описаны Бурмистровым 
И.С., Коробейниковым А.Г., Михайловым А.Г. [1].  

Важно отметить, что вокруг планет-гигантов вращаются 
десятки спутников. Для Плутона, который до недавнего вре-
мени считался планетой, в настоящее время известно пять 
спутников. Другие крупные транснептуновые объекты также 
обладают спутниками и даже спутниковыми системами. 
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Размер спутника является одной из его ключевых физиче-
ских характеристик. Гистограмма (дифференциальное распре-
деление) средних радиусов R фигур спутников показывает, что 
R < 300 км для 90% известных спутников планет. Далее 
уместно называть их малыми спутниками, а крупными спутни-
ками будут спутники с R > 500 км. На сегодняшний день вокруг 
планет Солнечной системы не обнаружено спутников с R в 
диапазоне от 300 до 500 км. Данные о размерах и вероятных 
значениях инерциальных параметров известных спутников 
были статистически проанализированы Филипповой А.А., Жу-
ковой А.В., Шестопаловым В.М. [6]. 

Как известно, орбитальное движение спутника вокруг пла-
неты может происходить только в пределах сферы Хилла, ра-
диус которой определяется как rH = ap (mp/3МS)1/3, где p – боль-
шая полуось орбиты планеты, мp – масса планеты, а MS — 
масса родительской звезды (Солнца). 

Спутники планет делятся на две большие группы: обычные 
спутники и нерегулярные спутники. Обычные спутники нахо-
дятся глубоко внутри сферы Хилла (большая полуось орбиты 
спутника составляет ≤ 0,05rH), их орбиты прямые (проград-
ные), а эксцентриситеты и наклонения орбит малы, e ≈ 0 и i ≈ 
0. Классификация планетарных спутников на проградные и ре-
троградные обычно производится на основе величины накло-
нения орбиты спутника относительно экваториальной плоско-
сти планеты и уточняется, что если наклонение орбиты равно 
нулю, то направления вращения планеты и орбитального дви-
жения спутника совпадают, а если наклонение равно 180°, то 
они противоположны. Для проградных и ретроградных орбит i 
∈ [0°, 90°) и i ∈ (90°, 180°] соответственно. 

Орбиты нерегулярных спутников в основном находятся на 
больших расстояниях от планеты (0,05rH < A ≤ 0.65рH) и может 
быть как проградным, так и ретроградным. Значения e и i для этих 
спутников обычно высоки: по данным Истомина В.А., для боль-
шинства известных нерегулярных спутников e ∈ [0.1, 0.6] и i ∈ [25°, 
60°] или i ∈ [130°, 180°]. Этот результат подтверждается гисто-
граммами значений e и i, построенными для всех известных до 
сих пор планетарных спутников. Нерегулярные спутники распре-
делены по принадлежности к планетам следующим образом: 
Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун имеют соответственно 71, 38, 9 и 
6 спутников. Таким образом, известно 124 нерегулярных спутника, 
а, следовательно, около 60% всех известных планетарных спут-
ников являются нерегулярными [2]. 

Информация о динамике вращения и физических свой-
ствах спутников получена в результате анализа и теоретиче-
ского моделирования наблюдаемых кривых блеска, а также в 
результате анализа изображений спутников высокого разре-
шения, полученных космическими аппаратами в межпланет-
ных миссиях. Среди недавних миссий стоит упомянуть миссии 
«Вояджер-1» и «Вояджер-2», «Галилео», «Кассини-Гюйгенс» и 
«Новые горизонты» как наиболее успешные.  

Строя теоретические кривые блеска и сравнивая их с 
наблюдаемыми, можно изучать динамику вращения планетар-
ных спутников и их физические свойства. Преимуществом та-
кого подхода является то, что анализируемая база исходных 
данных наблюдений велика и растянута во времени: количе-
ство точек в наблюдательном наборе может быть очень боль-
шим и растягиваться на десятилетия. В то же время, если это 
необходимо, временное разрешение наблюдательной вы-
борки может быть достаточно высоким. 

Информация, полученная при моделировании кривых 
блеска планетарных спутников, позволяет детально планиро-
вать космические миссии к ним. Например, периодичность, не-
обходимая для получения космических снимков с космиче-
ского аппарата и выбора участков поверхности, снимки кото-

рых должны быть сделаны с высоким пространственным раз-
решением, может быть определена заранее. Если динамиче-
ские параметры спутника предварительно определялись пу-
тем моделирования его кривой блеска, то траектория космиче-
ского аппарата на участке сближения и выхода спутника на ор-
биту может быть рассчитана более точно. 

Используя метод трассировки лучей и некоторые упроща-
ющие предположения (о форме объекта, отражательной спо-
собности его поверхности и т.д.) можно построить модельную 
кривую блеска, и сопоставив наблюдаемую кривую блеска с 
моделью, можно получить параметры объекта. С помощью 
этого метода Семенов А.И. и Иванов В.В. получили данные 
(включая оценки плотности) для нескольких контактно-бинар-
ных объектов пояса Койпера и одного двойного астероида [3]. 
Методы моделирования кривых блеска и получения парамет-
ров вращения астероидов путем сравнения их теоретических 
и наблюдаемых кривых блеска обсуждаются в работе Кутузовf 
В.В. и Кротf А.Н. [4]. Важно подчеркнуть, что эти методы моде-
лирования также могут быть успешно использованы для полу-
чения данных о динамике вращения и физических параметрах 
планетарных спутников. 

Среди всех теоретически возможных и наблюдаемых ре-
жимов вращения планетарных спутников можно выделить три 
основных:  

1) вращение синхронно с орбитальным движением (спин-
орбитальный резонанс 1:1);  

2) регулярное вращение, более быстрое, чем синхронное; 
3) хаотическое вращение («кувыркание»).  
Спутники, вращающиеся быстро или хаотично, все же со-

ставляют небольшую долю среди спутников с известным со-
стоянием вращения. Однако очевидно, что преобладание син-
хронно вращающихся спутников обусловлено эффектом от-
бора, так как синхронный режим характерен для крупных пла-
нетарных спутников, для которых режим вращения может быть 
определен в первую очередь по наблюдениям.  

Для некоторых малых спутников предполагается, что ре-
жим синхронного вращения должен быть проверен дополни-
тельно. Например, относительно низкое разрешение изобра-
жений, полученных с космического аппарата «Галилео», не 
позволило определить режим вращения Адрастеи, однако Ша-
ров В.И., Белые М.В., Григорьев В.Н. предполага.т, что Адрас-
тея была захвачена спин-орбитальным синхронным резонан-
сом, поскольку, согласно оценкам, основанным на теории 
Пила, спутник, который первоначально быстро вращается, за-
медляется приливными эффектами до хаотического режима 
вращения всего за несколько тысяч лет [5]. 

Таким образом, изучение параметров спутников планет 
солнечной системы является важным направлением научных 
исследований и позволяет расширить наши знания о планетах 
и их эволюции. Современные методы исследования, включая 
космические миссии и телескопы, позволяют нам получать де-
тальную информацию о спутниках планет солнечной системы. 
Изучение этих параметров позволяет лучше понять процессы, 
происходящие в солнечной системе и во Вселенной в целом. 

 
Литература 

1. Бурмистров И.С., Коробейников А.Г., Михайлов А.Г. Ис-
следование параметров спутников планет. - Москва: Наука, - 
2008. 

2. Истомин В.А. Обзор методов исследования спутников 
планет. Вестник Московского Университета. Серия 3: Физика. 
Астрономия, - 2012, т. 53, - № 4, - с. 16-27. 

3. Семенов А.И., Иванов В.В. Методы изучения спутников 
планет в солнечной системе. Астрономический журнал, - 2005, 
- т. 82, - № 1, - с. 50-61. 



 

 203

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2023 

4. Кутузов В.В., Крот А.Н. Разработка и применение мето-
дов для изучения параметров спутников планет в солнечной 
системе. Космическая наука и технология, - 2018, - т. 24, - № 2, 
- с. 44-51. 

5. Шаров В.И., Белые М.В., Григорьев В.Н. Изучение физи-
ческих параметров спутников планет. Успехи физических наук, 
- 2010, - т. 180, - № 3, - с. 283-297. 

6. Филиппова А.А., Жукова А.В., Шестопалов В.М. Модели-
рование параметров спутников планет солнечной системы. 
Вестник Московского Государственного Университета. Серия 
1: Математика, - Механика, - 2016, - т. 69, - № 3, - с. 50-65. 

 
Basic methods for studying the main parameters of the satellites of the planets 

of the solar system 
Zou Yuntian 
Lomonosov Moscow State University 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
One of the most important characteristics of a satellite is its rotational state. To date, 

the rotation states have been determined for forty planetary satellites of the Solar 
System. The rotation parameters were determined for all major satellites. For 
more than 70% of small satellites, the rotation states are unknown. 

Moreover, only the dimensions of the satellites are available, which have been 
estimated by their observed visual magnitudes under certain assumptions. In this 
article, the author studied the main rotation modes of satellites of planets of the 
Solar system, as well as satellites of trans-Neptunian objects and potential 
satellites of exoplanets. 

The author summarizes the main ideas of classical scientific research on this issue. 
The article also examines the main scientific works of recent years on the subject 
under study. 

Based on the results of the article , the author made the following conclusions: the 
study of the parameters of the satellites of the planets of the solar system is an 
important area of scientific research and allows us to expand our knowledge 
about the planets and their evolution; modern research methods, including space 
missions and telescopes, allow us to obtain detailed information about the 
satellites of the planets of the solar system; The study of these parameters allows 
us to better understand the processes taking place in the solar system and in the 
universe as a whole. 

Keywords: satellites, Solar system, planets, space, rotation modes. 

References 
1. Burmistrov I.S., Korobeinikov A.G., Mikhailov A.G. Study of the parameters of 

planetary satellites. - Moscow: Science, - 2008. 
2. Istomin V.A. Review of methods for studying planetary satellites. Bulletin of Moscow 

University. Episode 3: Physics. Astronomy, - 2012, v. 53, - No. 4, - p. 16-27. 
3. Semenov A.I., Ivanov V.V. Methods for studying the satellites of planets in the solar 

system. Astronomical Journal, - 2005, - v. 82, - No. 1, - p. 50-61. 
4. Kutuzov V.V., Krot A.N. Development and application of methods for studying the 

parameters of planetary satellites in the solar system. Space science and 
technology, - 2018, - vol. 24, - No. 2, - p. 44-51. 

5. Sharov V.I., Belye M.V., Grigoriev V.N. Study of the physical parameters of 
planetary satellites. Uspekhi Fizicheskikh Nauk, - 2010, - vol. 180, - No. 3, - p. 
283-297. 

6. Filippova A.A., Zhukova A.V., Shestopalov V.M. Modeling the parameters of the 
satellites of the planets of the solar system. Bulletin of Moscow State University. 
Series 1: Mathematics, - Mechanics, - 2016, - vol. 69, - No. 3, - p. 50-65. 
 
 

  



 

 204

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

3 

Противодействие беспилотным летательным аппаратам  
с использованием информационных технологий 
 
 
Борисов-Потоцкий Андрей Сергеевич 
старший научный сотрудник, ФКУ НПО «Специальная техника и 
связь» Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
andreysborisov@yandex.ru 
 
Статья посвящена проблеме противодействия беспилотным лета-
тельным аппаратам с использованием информационных технологий. 
Автором обосновывается актуальность и практическая значимость 
темы исследования. Высказывается позиция, согласно которой си-
стема, оснащенная искусственным интеллектом и, соответственно, ис-
ключающая участие человека, может стать эффективным средством 
противодействия беспилотным летательным аппаратам. Предлага-
ется и обосновывается целесообразность применения метода глубо-
кого обучения с подкреплением (DPL), позволяющего противодейство-
вать одному беспилотному летательному аппарату в трехмерном про-
странстве посредством другого (цели). Акцентируется на том, что не-
смотря на доказательную успешность применения данного метода в 
двумерном пространстве, 3D-разрез – во многом более сложная про-
цессуальная композиция, особенно в контексте временного ресурса. 
Автором представляется алгоритм «deep q-network» (DQN) с дуэльной 
сетевой архитектурой и приоритетным воспроизведением опыта, поз-
воляющий засечь беспилотный летательный аппарат – цель в среде 
симулятора Airsim. Представлены результаты обучения и тестирова-
ния моделей с использованием различных сценариев для монито-
ринга программ обучения беспилотных летательных аппаратов. Со-
гласно им, наилучшие модели получаются при трансфертном ретро-
спективном обучении. Также доказано, что для поимки беспилотного 
летательного аппарата – цели наиболее оптимален DQfD-алгоритм 
(алгоритм «глубокого q-обучения на основе демонстраций»), сочетаю-
щий в себе имитационное обучение и обучение с подкреплением. В 
рамках данного алгоритма экспертные, а также самостоятельно гене-
рируемые агентом данные, отбираются и систематизируются; агент 
при этом продолжает обучение, сохраняя информацию по итогам де-
монстраций. Заключается о преимуществах DQfD-алгоритма, в част-
ности, об ускорении процесса обучения беспилотных летательных ап-
паратов, даже с учетом небольшого объема демонстрационных дан-
ных.  
Ключевые слова: противодействие беспилотному летательному ап-
парату, искусственный интеллект, информационные технологии, глу-
бокое обучение с подкреплением, симулятор. 
 

Введение 
Методы искусственного интеллекта (англ. artificial 

intelligence, AI), такие как обучение с подкреплением (англ. 
reinforcement learning, RL) уже давно используются для проти-
водействия беспилотным летательным аппаратам. Дроны, 
оснащенные RL-функцией (то есть самообучения на основе 
проб и ошибок), способны перемещаться в среде с препят-
ствиями. Согласно данным исследователей [1], это позволяет 
изучать особенности, разрабатывать новые средства автома-
тизации и, в целом, совершенствовать навигацию беспилотни-
ков на местах, в том числе, для целей преследования объек-
тов-целей. Так, отмечается, что RL-функциональные агенты 
могут отклонять беспилотник-цель, даже оснащенный автома-
тизированной системой предотвращения столкновений. Также 
подчеркивается эффективность обучения с подкреплением 
при поиске «брешей» в безопасности автономных систем. В 
исследовании Ли Х. [2] представлено отслеживание и захват 
вторгшегося беспилотника с использованием беспилотника, 
основанного на зрении, для его защиты. 

Интересные данные приводят М. Ахлуфи и соавт.; они 
представили результаты апробации алгоритма обнаружения, 
основанного на методологии глубокого обучения с подкрепле-
нием (англ. deep reinforcement learning, DPL) [3]. С его помо-
щью, во-первых, становится возможным не только обнаружить 
беспилотник – цель, но и оценить его местоположением; во-
вторых, алгоритм позволяет найти лучший альтернативный 
вариант поведения для отслеживания объекта-цели, а также 
прогнозирование действий последнего. Кроме того, контроли-
руемое DP-обучение осуществляется с использованием широ-
кого спектра, в том числе графических данных, собираемых 
беспилотником. О возможности прогнозирования локации бес-
пилотника – цели также пишут Л. Хи и соавт.; в качестве ин-
струмента авторы указывают глубинный детектор объектов и 
предложение района поиска [4]. Кроме того, они указывают о 
потенциальной пользе синтеза DPL с другим методом глубо-
кого обучения – так называемым имитационным обучением 
(англ. simulation training, ST). В цитируемой публикации пред-
ложена модель навигации беспилотника в неизвестной среде 
с использованием демонстрационных данных. Авторы заклю-
чили о том, что экспертная демонстрация может ускорить про-
цесс обучение уже на этапе имитации. Результаты моделиро-
вания показывают, что беспилотный летательный аппарат 
учится избегать препятствия в неизвестной 3D-среде. 

Наиболее значимый вклад в исследуемый вопрос был при-
внесен разработчиками алгоритма фильтрации, используе-
мого при обучении передаче. Его суть заключается в предва-
рительной обработке ретроспективного опыта с отсеиванием 
негативного опыта и ошибок. В качестве практического при-
мера можно привести опыт противодействия беспилотным ле-
тательным аппаратам при помощи агента с искусственным ин-
теллектом (используемый метод – англ. deep reinforcement 
learning double deep Q-network, DQN) в двумерном простран-
стве (с ограничением спектра действий – движение вперед, от-
клонение вправо или влево) [5]. Система обучается ориенти-
рованию в ограниченной географической системе и направля-
ется к объекту – цели, находящемуся на одной траектории с 
агентом. Для случая трехмерного пространства рекомендован 
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DPL-метод с использованием дуэльной сети и воспроизведе-
нием приоритетного опыта, загружаемого в систему, с предва-
рительной фильтрацией данных. 

Подобный опыт, однако с использованием более совре-
менного алгоритма обнаружения объектов, описан в работе М. 
Тана и соавт. [6]. Обучаемый беспилотник, перемещающийся 
в двумерном пространстве, помимо базовых действий также 
способен менять высоту. Более того, система учитывает вре-
менной резерв отслеживания целевого объекта. Подробно мо-
дель ИИ-агента с аналогичным функционалом описана в ис-
следовании Э. Четин и соавт. [7]; ими предлагается модель об-
наружения беспилотников, обучаемых на основе графической 
информации для целей оптимизации детектора агента. К со-
жалению объемы статьи ограничены и не представляется воз-
можным перечислить и другие практики интеграции методоло-
гии глубокого обучения с подкреплением. Однако, становится 
очевидным тот факт, что поиск решения проблемы противо-
действия беспилотным летательным аппаратам с использова-
нием информационных технологий как никогда актуален и зна-
чим. 

 
Материалы и методы 
Дадим краткую характеристику инструментов и методов, 

которые были использованы для обучения и тестирования ал-
горитмов глубокого обучения с подкреплением. Так, Python ис-
пользуется для обучения и тестирования DRL-алгоритмов. 
OpenAI-Gym – это средство моделирования алгоритмов обу-
чения с последующим подкреплением; интерфейс с открытым 
исходным кодом [8], имеющий совместимость с нейросете-
выми инструментами, такими как Tensorflow [9], Keras-RL [10]. 
Он оснащен самыми современными алгоритмами DPL-обуче-
ния, используемыми для интеграции с библиотекой Keras. 
Keras-RL может работать с OpenAI-Gym, поэтому разработчик 
может с легкостью определить индивидуальные обратные вы-
зовы. Согласно С. Шах и соавт., обратные вызовы Keras-RL и 
функции редактируются с учетом использования приоритетно 
воспроизводимого опыта. Для тренировки и тестирования ал-
горитмов обучения с подкреплением используется симулятор 
Airsim [11]. Его основное достоинство заключается в наличии 
широкого спектра возможностей для исследований и разрабо-
ток, включая, компьютерное зрение, глубокое обучение и обу-
чение с подкреплением. Также нами используются DQN-архи-
тектура, двойной DQN и дуэльной сети.  

 

 
Рисунок 1 – Взаимодействие агента и окружающей среды при обу-
чении с подкреплением 

 
Под RL-подходом в рамках настоящего исследования по-

нимаются ИИ-система, основанная на имитирующем челове-

ческое поведение обучении. RL-агент способен принимать ре-
шения и действовать, взаимодействуя с внешней средой, 
представляющей состояния, выраженные при помощи инфор-
мации о текущем статусе агента (см. рисунок 1). Каждое его 
последующее действие, таким образом, обновляет состояние 
среды. Целью агента является максимизация вознаграждения 
в ответ на то или иное его действие. В рамках RP-подхода со-
стояния сопоставляются с вероятностью возможных действий 
на каждом временном отрезке, то есть согласно политике. Она 
выбирается таким образом, чтобы максимизировать совокуп-
ное вознаграждение с течением времени (см. уравнение (1)). 
При этом, речь в данном случае идет не о немедленном воз-
награждении 𝑅௧ାଵ, а о накопленном, то есть о возврате 𝐺௧. Фун-
даментальные RL-концепции описаны Р.С. Саттоном и соавт. 
[12]. 

Прим.: состояние представлено как St, а пространство со-
стояний представлено как S. Взаимодействие между агентом 
и окружающей средой происходит с дискретными временными 
шагами t. Действие и пространство действий представлены 
как At и A(St) соответственно. Значения вознаграждения обнов-
ляются каждый раз, Rt+1, и новое состояние становится St+1. 

𝐺௧ ≐ 𝑅௧ାଵ  𝛾𝑅௧ାଶ  𝛾ଶ𝑅௧ାଷ  ⋯ ൌ ∑ 𝛾ஶ
ୀ 𝑅௧ାାଵ , (1) 

где γ ∈ [0, 1] – коэффициент дисконтирования. Коэффици-
ент дисконтирования γ определяет важность будущих возна-
граждений. Коэффициент, равный 0, сделает агента недаль-
новидным, учитывая только текущие вознаграждения, в то 
время как коэффициент, приближающийся к 1, заставит его 
стремиться к долгосрочному высокому вознаграждению. 

Согласно В. Мних и соавт., целью метода DQN является 
использование глубокой сверточной нейросети для аппрокси-
мации оптимальной функции «действие – значение» [13]. Он 
предоставляет интеративно обновленные представления дей-
ствий и целевые значения, а также предлагает воспроизведе-
ние опыта, рандомизирующего данные, улучшая тем самым их 
распределение. В своем исследовании, авторы пришли к вы-
воду о том, что DPL-алгоритмы вполне способны превзойти 
уровень производительности человека (видео, настольные 
игры), реализовав двойную глубокую Q-сеть (DDQN), а также 
расширение функции deep Q-network (DQN) [14]. Алгоритм 
двойного DQN (DDQN) остается таким же, как и исходный 
DQN, за исключением замены целевого значения предполага-
емой доходности, им определяемого. В DDQN обновлению – 
на каждом шаге и при случайном выборе – подлежит только 
одна оценка, тогда как извлекаются уже две. Требования к па-
мяти, таким образом, также будут удваиваться; вычислитель-
ные условия, затрачиваемые на каждом шаге, при этом, оста-
нутся прежними. В работе Э. Четин и соавт., где приводятся 
данные об использовании рассматриваемого алгоритма, аргу-
ментируется его высокая результативность противодействия 
беспилотнику – цели в двумерном пространстве. Общей це-
лью DQN является использование глубокой сверточной 
нейронной сети для аппроксимации оптимальной функции 
«действие – значение», определяемой согласно формуле (2): 

𝜃గሺ𝑠, 𝑎ሻ ൌ 𝑚𝑎𝑥
గ

𝔼ሾ𝑟௧  𝛾𝑟௧ାଵ  𝛾ଶ𝑟௧ାଶ  ⋯ |𝑠௧ ൌ 𝑠, 𝑎௧ ൌ 𝑎, 𝜋ሿ,
 (2) 

Стандартное обновление Q-learning для параметров сети 
θ после выполнения действия в состоянии St и наблюдения за 
немедленным вознаграждением Rt+1 и результирующим состо-
янием St+1 является: 

𝜃 ൌ 𝜃௧  𝛼ൣ𝑦௧
ொ െ 𝑄ሺ𝑆௧, 𝐴௧, 𝜃௧ሻ൧∇ఏ

𝑄ሺ𝑆௧, 𝐴௧, 𝜃௧ሻ,  (3) 
где предполагаемый результат, определенный как Q-целе-

вой показатель 𝑦௧
ொ  

𝑦௧
ொ ൌ 𝑅௧ାଵ  𝛾 max


𝑄ሺ𝑆௧ାଵ, 𝑎;  𝜃ሻ.  (4) 
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Это обновление напоминает стохастический градиентный 
спуск, обновляющий текущее значение Q(St, At; θt) с учетом 
ошибки временной разницы (англ. temporal difference, TD) до 
целевого значения 𝑦௧

ொ. 
Однако, в архитектуре дуэльной сети нет необходимости оце-

нивать значение каждого выбора действия, поскольку оно вычис-
ляется в DQN и Double-DQN [15]. Вместо того, чтобы следовать 
сверточным слоям с помощью одной последовательности полно-
стью связанных слоев, дуэльная сеть имеет два новых потока. 
Один из потоков оценивает значение состояния V(s; θ, β), а другой 
поток оценивает преимущество для каждого действия и выводит 
|A| размерный вектор A(s, a; θ, α). θ – параметры сверточных 
слоев, в то время как α и β – параметры двух потоков полностью 

связанных слоев. Нижние уровни дуэльной сети такие же, как и в 
оригинальном DQN. Наконец, два потока объединяются для по-
лучения единой выходной функции Q, показанной в уравнении 
(5), как это сделано в DQN [13]. Архитектуру дуэли агентов можно 
увидеть на рисунке 2. 

𝜃ሺ𝑠, 𝑎;  𝜃, 𝛼, 𝛽ሻ ൌ 𝑉ሺ𝑠; 𝜃, 𝛽ሻ  𝐴ሺ𝑠, 𝑎; 𝜃, 𝛼ሻ.  (5) 
Преимущество использования дуэльной архитектуры за-

ключается в том, что агент может узнать, какие состояния бо-
лее ценны, не изучая каждое действие в каждом состоянии. 
Другими словами, нет необходимости вычислять значение 
каждого действия при этом значении состояния, если состоя-
ние не является хорошим. Функционально решаются следую-
щие две задачи: 

 

 
Рисунок 2 – Дуэльная архитектура 

 
1. Воспроизведение опыта с приоритетом. Воспроизведе-

ние опыта с приоритетом (PER) реализуется для того, чтобы 
заставить агента быстрее обучаться [15]. Ранее события отби-
рались единообразно из памяти воспроизведения. Другими 
словами, переходы заменяются без учета их значимости. Од-
нако в зависимости от приоритетности опыт и важные пере-
ходы заменяются чаще. Таким образом, агент учится эффек-
тивно. 

2. Обнаружение беспилотных летательных аппаратов с по-
мощью современной модели обнаружения объектов – Efficient 
Net. EfficientNet-B0, подмена Efficient Net [6], используется для об-
наружения беспилотных летательных аппаратов. Efficient Net – 
популярная современная модель обнаружения объектов благо-
даря своей точности и эффективности. EfficientNet-B0 адаптиро-
ван для объектов небольшого размера. 

 
Результаты  
Модель глубокого обучения с подкреплением была постро-

ена с использованием архитектуры дуэльной сети и обучена с 

помощью DDQ, включая воспроизведение опыта с приорите-
том. Она строилась путем объединения состояния изображе-
ния и скалярных входных данных, таких как расстояния до 
цели. Изображение является входным сигналом сверточной 
нейронной сети (CNN), за ним следует слой сглаживания, а за-
тем слой объединения, соединяющий выходные данные CNN 
со скалярными входными данными [16]. На рисунке 2 показано 
представление модели нейронной сети, включая архитектуру 
дуэли. Рассмотрим подробнее основные компоненты: 

а) окружающая среда. Airsim simulation предоставляет 
множество сред, доступных в Unreal Engine [17] для исследо-
ваний и разработок AIR. Городской район выбран для проти-
водействия беспилотникам из-за сходства в реальных усло-
виях, таких как большое количество беспилотных летательных 
аппаратов в городских районах. 

б) состояния. Состояния агента складываются из изобра-
жений и скалярных входных значений, которые позже объеди-
няются. Однако в двух разных моделях DRL используются раз-
ные состояния изображения [18-20]: 
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 состояние изображения с глубиной обнаружения дрона 
изображение размером 84 × 84 пикселя и изображение сцены 
размером 256 × 144 пикселя снимаются с помощью встроен-
ной камеры дрона. Предсказанное изображение, показанное 
на рисунке 3 (б), обрабатывается моделью обнаружения бес-
пилотника для создания ограничивающих рамок при обнару-
жении целевого беспилотника на изображении. Изображение 
глубины, показанное на рисунке 3 (а), используется в модели 
DRL для обнаружения препятствий. После обработки изобра-
жений область ограничивающего прямоугольника на изобра-
жении глубины заполняется белым цветом, и внутри области 
белого ограничивающего прямоугольника создаются круги, по-
хожие на мишень в игре в дартс. Окончательное изображение 
можно увидеть на рисунке 3 (г). 

 состояние изображения без обнаружения беспилотни-
ком. Изображение глубины, показанное на рисунке 4, с непре-
рывным захватом 256 × 144 пикселей. Это изображение имеет 
размер по умолчанию, который может выводить Airsim. Кроме 
того, на изображении рисуется сетка, если беспилотник при-
ближается к границам геозоны во всех направлениях. Сетки 
начинают отображаться на изображении, когда расстояние 
между дроном и пределами геозоны становится меньше или 
равно 1 м. Толщина сетки увеличивается по мере того, как бес-
пилотник приближается к границам геозоны; 

 скалярные входные данные. Скалярные входные дан-
ные содержат расстояния агента до цели в направлениях x, y 
и z и эвклидово расстояние dxdydzdt 

 

 
(а) Изображение глубины 
 

(б) Прогнозирование 
 

 
(в) Изображение замаскировано 
 

(г) Конечное состояние 
 

Рисунок 3 – Обнаружение беспилотного летательного аппарата и 
обработка изображений 

 

 
Рисунок 4 – Изображение глубины 

 
в) действия. Агент может выполнять пять различных дей-

ствий, таких как движение вперед, отклонение влево и вправо, 

а также движение вверх и вниз. Действия подробно представ-
лены в таблице 1 и на рисунке 5. 

 
Таблица 1  
Действия 

Действие Движение 
0 2 м/с в +x направление 
1 30 отклонение на градус лево 
2 25 отклонение на градус право 
3 0.25 м/с в +z направление 
4 0.25 м/с в -z направление 

 

 
Рисунок 5 – Действия агента 

 
г) вознаграждения. Функция вознаграждения включает в 

себя дополнительные вознаграждения, которые наказывают 
агента во время эпизода, и вознаграждение за успешный эпи-
зод. Кроме того, добавлена награда за промежуточный шаг: 
∆Расстояние, которое представляет собой изменение рассто-
яния до цели между текущим шагом и предыдущим шагом. В 
этой статье штраф за столкновение с каким-либо препят-
ствием в окружающей среде не реализован. Функция возна-
граждения показана в таблице 2. 

 
Таблица 2  
Вознаграждения 

Вознаграждения Причина 
+100 Цель поймана 

-1 + ∆Расстояние Шаги эпизодов от 0-50 
-2 + ∆Расстояние Шаги эпизодов от 50-100 
-3 + ∆Расстояние Шаги эпизодов от 100-150 
-4 + ∆Расстояние Шаги эпизодов от 150-200 

 
Обсуждение 
Представим результаты обучения и тестирования. Модели 

обучаются на настольном ПК с графическим сопроцессором 
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti с 8 ГБ видеопамяти. На рисунке 6 
показаны основные компоненты экспериментальной установки 
и взаимодействия между инструментами DRL, такими как 
Tensorflow, Keras и OpenAI Gym, модель обнаружения БПЛА с 
помощью Python Pipe, которая выполняет параллельную обра-
ботку и моделирование. Во время обучения применяется ли-
нейная эпсилон-жадная политика. Для обучения моделей DRL 
реализованы различные этапы обучения и отожженная часть 
раздела обучения. Кроме того, модели также проходят обуче-
ние, загружая опыт из другого тренинга. Другими словами, 
время на тренировку может быть разным в разных моделях. В 
целом, полная тренировка с 75 000 шагов может занять при-
мерно 48 часов. 

Краткое описание моделей представлено в таблице 3. Мо-
дели обучаются путем реализации различных сценариев, та-
ких как различные целевые местоположения беспилотников, 
телепортация и случайный курс в начале каждого эпизода во 
время обучения. Кроме того, некоторые модели были обучены 
путем внедрения обучения передаче данных и использования 
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различных сетевых архитектур, таких как дуэльная сеть. Раз-
личные участки отжига и общее время подготовки также иссле-
дованы и приведены в таблице 3. 

Средние показатели эффективности моделей DRL пред-
ставлены вместе на рисунке 7. Видно, что только вторая мо-
дель имеет положительные средние вознаграждения в начале 
и на протяжении всего обучения благодаря переносу обучения 
путем загрузки опыта с одного из предыдущих тренингов. С 
другой стороны, на этом рисунке видно, что одна из моделей 
работает очень медленно и не достигает положительного 
среднего вознаграждения при обучении, в то время как другие 
модели достигают положительного среднего вознаграждения 
через некоторое время обучения. 

 

Рисунок 6 – Экспериментальная установка 
 
Таблица 3  
Настройка моделей DRL 

 
Мо-

дели 

Целе-
вое 

место-
поло-
жение 

в 
направ
лении 

X 

Це-
ле-
вое 
ме-
сто-
по-
ло-
же-

ние в 
напр
ав-
ле-
нии 
Z 

Телепор-
тация и 
случай-

ный курс 

Транс-
фер-
ное 

обуче-
ние 

Архи-
тек-
тура 

дуэль-
ной 
сети 

Состоя-
ние 

изобра-
жения 

Ска-
ляр-
ные 

состо-
яния 

Этап
ы от-
жига 

Этап
ы 

обу-
чения

Обна-
руже-
ние 

беспи-
лотника

мо-
дель-

1 

8 -5 НЕТ НЕТ ДА (256,14
4) 

dxdydz
dt 

15,0
00 

<50,0
00 

НЕТ 

мо-
дель-

2 

10 -5 НЕТ ДА ДА (84,84) dxdydzd
t 

20,0
00 

>50,0
00 

ДА 

мо-
дель-

3 

8 -5 НЕТ НЕТ ДА (84,84) dxdydz
dt 

15,0
00 

<50,0
00 

ДА 

мо-
дель-

4 

8 -5 НЕТ НЕТ ДА (84,84) dxdydz
dt 

20,0
00 

>50,0
00 

ДА 

мо-
дель-

5 

10 -5 НЕТ НЕТ ДА (84,84) dxdydz
dt 

15,0
00 

<50,0
00 

ДА 

мо-
дель-

6 

8 -5 НЕТ НЕТ НЕТ (84,84) dxdydz
dt 

15,0
00 

<50,0
00 

ДА 

мо-
дель-

7 

8 -5 ДА НЕТ НЕТ (84,84) dxdydz
dt 

100,
000 

<50,0
00 

ДА 

мо-
дель-

8 

8 -5 ДА (Слу-
чайный 
заголо-

вок) 

НЕТ НЕТ (84,84) dxdydz
dt 

50,0
00 

>50,0
00 

ДА 

мо-
дель-

9 

8 -5 НЕТ НЕТ НЕТ (84,84) dxdydz
dt 

15,0
00 

<50,0
00 

ДА 

 

В таблице 4 представлены максимальные, минимальные и 
средние совокупные вознаграждения моделей DRL. Также по-
казаны показатели успешности во время обучения. Модели 1 
и 2, как видно, имеют максимальные показатели успешности и 
максимальные средние совокупные результаты. Третья мо-
дель имеет минимальный процент успеха с одним из самых 
низких общих номеров эпизодов. 

 
Рисунок 7 – Результаты обучения всех моделей 
 
Таблица 4  
DRL моделирует статистику вознаграждений за обучение 

Модели Среднее совокуп-
ное вознагражде-

ние 

Макс. Совокуп-
ное вознаграж-

дение 

Мин. Совокуп-
ное вознаграж-

дение 

Показатели 
успеха 

модель-1 83.11 94.48 -429.27 95% 
модель-2 83.82 94.12 -420.99 98% 
модель-3 -3.73 97.33 -426.16 47% 
модель-4 65.91 98.09 -427.04 88% 
модель-5 65.24 96.16 -424.30 88% 
модель-6 64.49 98.21 -416.40 83% 
модель-7 -29.40 96.25 -252.38 5% 
модель-8 71.80 97.16 -421.06 86% 
модель-9 72.08 97.14 -418.69 85% 

 
Модели, продемонстрировавшие лучшие результаты обу-

чения, определяются согласно результатам тренировок и те-
стов. Если в тренинге больше успешных эпизодов с меньшим 
количеством сбоев и он стабилен во время тренинга, модель 
считается хорошей. Все модели представлены на рисунке 7. 
Как видно, первые две позиции показали наилучшие резуль-
таты обучения. Несмотря на то, что обе модели имеют дуэль-
ную сетевую архитектуру и приоритет в воспроизведении 
опыта, в функционале первой отсутствует действие по обна-
ружению беспилотников – целей и обучения передаче данных. 
Вторая модель способна исполнять данные задачи; как видно 
на рисунке 8, она начинает обучение с положительных возна-
граждений и достигает высокого результата за относительно 
короткое время.  

Как видно на рисунке 8, модель 2 начинает обучение с по-
ложительных вознаграждений и достигает своих максималь-
ных уровней за короткое время. Видно, что передача опыта с 
предыдущего тренинга ускоряет процесс обучения. Таким об-
разом, первая модель начинает обучение с нуля, но может по-
лучить высокие награды, как и вторая модель, однако в первом 
случае наблюдается большее количество сбоев на старте обу-
чения.  

В дальнейших исследованиях по проблеме противодей-
ствия БПЛА с использованием информационных технологий 
предлагается сравнить результаты обучения «лучших» моде-
лей с теми, которые не добились успехов в обучении и проте-
стировать их в среде с лучшими весами контрольных точек. 
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Рисунок 8 – Модели, продемонстрировавшие лучшие результаты 
обучения 

 
 
Выводы 
Системы противодействия беспилотникам для обнаруже-

ния неизвестной цели более функциональны с использова-
нием искусственного интеллекта. В рамках настоящей статьи 
был рассмотрен метод глубокого обучения с подкреплением. 
«Работа» в трехмерном пространстве – чрезвычайно сложная 
задача, в сравнении со средой 2D; она может отличаться не-
стабильностью, даже при условии длительного обучения 
агента. Для решения данной проблемы предложен алгоритм 
DQN с дуэльной сетевой архитектурой и приоритетным вос-
произведением опыта для обнаружения объекта – цели. Опыт 
ретроспективного обучения, при этом, передается до начала 
очередного его этапа путем предварительной обработки дан-
ных о таком опыте и устранения неудачных (ошибочных) дей-
ствий. Как показывают результаты исследования, обучение 
беспилотных летательных аппаратов имеет прогресс.  

Так, снижается количество случае столкновения с геозо-
нами и препятствиями в окружающей среде. Безусловно, такие 
среды, формулируемые в симуляторе, требуют интеллекту-
ального изучения ввиду различного рода препятствий (воз-
душные кабели, деревья, дома, автомобили и проч.) для 
агента. Для достижения данной цели целесообразно примене-
ние другого алгоритма – «deep q-learning from demonstrations», 
и результаты обучения и тестирования которого сравниваются 
с другими моделями, представленными в этом исследовании. 
В этой модели демонстрационные данные играют важную 
роль для достижения более высоких результатов во время 
обучения. Главное ее преимущество заключается в том, что 
даже после предварительного обучения алгоритм позволяет 
использовать демонстрационные данные во время обучения.  

Тем не менее, результаты немного лучше с точки зрения 
среднего количества шагов, которые делает обучаемый бес-
пилотник во время теста, но среднее совокупное вознагражде-
ние значительно ниже по сравнению с представленными мо-
делями. Таким образом, действия, которые предпринял де-
монстратор, нелегко классифицировать, и поэтому различия 
между данными демонстратора и агента становятся более 
важными. В будущей работе планируется усовершенствовать 
DQfD для использования в системе борьбы с беспилотниками 
с помощью демонстратора-человека. Люди могут использо-
вать другую политику, которую обучающийся беспилотник 
усвоил бы в ходе обучения, и эта информация может быть 
скрыта в представлении состояния обучающегося беспилот-
ника. Алгоритмы глубокого обучения с подкреплением разви-
ваются, и в будущем могут возникнуть проблемы.  

Идентификация БПЛА с помощью систем обнаружения яв-
ляется очень важной частью решений по борьбе с беспилот-
никами, поскольку местонахождение целевого беспилотника 
является основной частью алгоритма глубокого обучения с 

подкреплением. Правильные действия, которые должен пред-
принять обучающийся беспилотник, также имеют решающее 
значение для системы противодействия БПЛА, поскольку это 
напрямую влияет на время взаимодействия. 
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Countering unmanned aerial vehicles using information technology 
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of Russia 
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The article is devoted to the problem of countering unmanned aerial vehicles using 

information technology. The author substantiates the relevance and practical 
significance of the research topic. The position is expressed that a system 
equipped with artificial intelligence and, accordingly, excluding human 
participation, can become an effective means of countering unmanned aerial 
vehicles. The feasibility of using the deep reinforcement learning (DPL) method 
is proposed and justified, allowing one to counteract one unmanned aerial vehicle 
in three-dimensional space through another (target). It is emphasized that despite 
the proven success of using this method in two-dimensional space, a 3D cut is in 
many ways a more complex procedural composition, especially in the context of 
a temporary resource. The author presents a “deep q-network” (DQN) algorithm 
with a dual network architecture and priority reproduction of experience, which 
makes it possible to detect an unmanned aerial vehicle - a target in the Airsim 
simulator environment. The results of training and testing models using various 
scenarios for monitoring training programs for unmanned aerial vehicles are 
presented. According to them, the best models are obtained using transfer 
retrospective learning. It has also been proven that the DQfD algorithm (the “deep 
q-learning from demonstrations” algorithm), which combines imitation learning 
and reinforcement learning, is most optimal for capturing a target unmanned 
aerial vehicle. Within the framework of this algorithm, expert data, as well as data 
independently generated by the agent, are selected and systematized; the agent 
continues training, storing information based on the results of the 
demonstrations. The advantages of the DQfD algorithm are, in particular, the 
acceleration of the training process of unmanned aerial vehicles, even taking into 
account a small amount of demonstration data. 

Keywords: counter-unmanned aerial vehicle, artificial intelligence, information 
technology, deep reinforcement learning, simulator. 
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В данной статье представлено исследование, посвященное обнаруже-
нию VPN-трафика, с особенным акцентом на трафик, который прохо-
дит через системы запутывания, например, OpenVPN. Детально рас-
сматриваются различные методики и инструменты, предназначенные 
для обнаружения VPN-соединений в реальном времени, при условиях, 
максимально приближенных к операционной среде интернет-провай-
дера. В статье также освещает разнообразные методы обфускации 
трафика, их возможные уязвимости и предлагает пути их устранения. 
С помощью изображений и схем продемонстрированы ключевые 
этапы процесса передачи данных и методы их детектирования. Это 
исследование акцентирует внимание на необходимости повышения 
стандартов безопасности при использовании VPN-сервисов и стоит в 
центре вопросов о конфиденциальности и безопасности в цифровую 
эру. 
Ключевые слова: VPN, OpenVPN, обнаружение трафика, обфуска-
ция, цифровые отпечатки, интернет-провайдер, системы запутывания, 
безопасность передачи данных. 
 
 
 

Введение 
Интернет-трафик становится объектом внимания интер-

нет-провайдеров, рекламодателей и государственных орга-
нов, которые пытаются контролировать и отслеживать его [1-
5]. Это привело к растущему использованию VPN не только 
профессионалами, занимающимися защитой прав человека и 
журналистикой, но и обыденными пользователями для раз-
личных целей, включая защиту данных и обход блокировок. 
Недавно в Гонконге был фиксированный всплеск интереса к 
VPN в связи с введением новых законов о безопасности. 

Тем не менее, многие провайдеры и государственные 
структуры пытаются блокировать или мониторить VPN-тра-
фик. Китай, Россия и Индия предпринимали шаги для ограни-
чения доступа к VPN, рассматривая их как угрозу. Некоторые 
коммерческие интернет-провайдеры, такие как Rain в Южной 
Африке, сокращали пропускную способность VPN, чтобы соот-
ветствовать своим коммерческим интересам. 

Хотя существуют базовые способы блокировки или огра-
ничения VPN, такие как блокировка IP-адресов, пользователи 
продолжают искать обходные пути. В то же время провайдеры 
начали использовать более сложные методы, такие как глубо-
кая проверка пакетов (DPI), для более тонкого контроля тра-
фика. 

 
Платформа обнаружения, вдохновленную архитекту-

рой Great Firewall, состоящую из компонентов Filter и 
Prober [6-8] 

Filter выполняет пассивную фильтрацию проходящего се-
тевого трафика в режиме реального времени, используя осо-
бенности протокола, которые были выявилены на этапе уста-
новления связи OpenVPN. После того, как поток помечен Filter, 
передается адрес назначения проверяющему, который выпол-
няет активное зондирование в качестве подтверждения. От-
правляя запросы, тщательно разработанные для выявления 
поведения, специфичного для протокола, Prober может иден-
тифицировать сервер OpenVPN, используя побочные каналы, 
даже если сервер включает дополнительную защиту OpenVPN 
от активного зондирования. Наша двухфазная платформа спо-
собна обрабатывать трафик в масштабе интернет-провайдера 
на линейной скорости с очень низким уровнем ложных сраба-
тываний. 

На представленной диаграмме демонстрируется процесс 
взаимодействия между клиентом и сервером через VPN со-
единение, а также передача данных к дистанционному сер-
веру. 

1. Клиент и VPN сервер начинают обмен управляющими 
пакетами: клиент отправляет P_Client_Reset Opcode, а сервер 
в ответ отправляет P_Server_Reset Opcode. Эти пакеты слу-
жат для установки или восстановления соединения. 

2. После установки соединения происходит обмен паке-
тами подтверждения P_ACK Opcode, что подтверждает успеш-
ное и стабильное соединение между сторонами. 

3. В процессе соединения между клиентом и сервером 
передаются управляющие пакеты P_Control Opcode, отвечаю-
щие за передачу управляющих команд или настроек. 
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4. После завершения фазы настройки начинается пере-
дача основных данных, которая осуществляется через P_Data 
Opcode. 

5. На диаграмме указаны «незашифрованные пакеты», 
что говорит о том, что определенная часть данных передается 
в открытом виде и доступна для просмотра без дополнитель-
ного декодирования. 

6. Диаграмма отражает двунаправленное взаимодей-
ствие: данные передаются как от клиента к серверу, так и в 
обратном направлении. 

 
 

 
Рисунок 1. Установление сеанса OpenVPN (режим TLS) 

 
Помимо стандартной или «традиционной» реализации 

OpenVPN, данное исследование также рассматривает коммерче-
ские VPN-сервисы с функцией обфускации трафика. В свете уси-
ления контрольных мер со стороны интернет-провайдеров и гос-
ударственных цензоров, обфусцированные VPN-сервисы стано-
вятся все более актуальными, особенно для пользователей из ре-
гионов с высоким уровнем интернет-цензуры или законодатель-
ными ограничениями на использование VPN. Эти услуги, которые 
часто позиционируются как «непрозрачные» и «устойчивые к бло-
кировке», обычно основываются на базовом протоколе OpenVPN, 
дополняя его слоем обфускации для сокрытия активности. 

С учетом того, что интернет-технологии продолжают разви-
ваться, и с каждым годом все больше организаций и государ-
ственных структур сталкиваются с вызовами в области безопас-
ности данных, важность обфусцированных VPN-сервисов усили-
вается. Подобные технологии не только повышают степень кон-
фиденциальности пользовательской активности, но и предостав-
ляют дополнительные средства для борьбы с цифровыми угро-
зами и вмешательством третьих сторон. Научное сообщество ак-
тивно изучает механизмы и принципы работы обфусцированных 
VPN, стремясь улучшить их эффективность и устойчивость к по-
тенциальным атакам. Однако такой подход также вызывает опре-
деленные опасения, связанные с возможностью злоупотребле-
ния подобными технологиями в недобросовестных целях. По-
этому наряду с технологическими инновациями необходимо вни-
мательно рассматривать и юридические аспекты применения 
обфусцированных VPN. 

Кроме того, следует отметить, что с ростом зависимости от 
интернет-соединения и потребности в безопасной передаче 
данных появляется необходимость в глубоком анализе мето-
дов обфускации VPN. Последние исследования в этой области 
направлены на создание алгоритмов, которые могли бы адап-
тироваться к меняющемуся интернет-ландшафту, обеспечи-
вая высокий уровень безопасности без потери производитель-
ности. 

Особое внимание уделяется изучению корреляции между 
степенью обфускации и эффективностью шифрования. Суще-
ствует предположение о том, что определенные методы 
обфускации могут усиливать или, наоборот, уменьшать стой-
кость шифрования, что влечет за собой потребность в более 
детальном анализе данных методов. 

Также активно разрабатываются инструменты для автома-
тического обнаружения и противодействия попыткам блоки-
ровки или декомпозиции обфусцированных VPN-соединений. 
Эти инструменты, будучи интегрированными в современные 
VPN-решения, могут значительно повысить уровень цифровой 
безопасности для конечных пользователей. 

В партнерстве с Merit (региональным провайдером сред-
него размера, обслуживающим 1 миллион пользователей) раз-
ворачивается платформа на сервере мониторинга, который 
отслеживает входящий и исходящий трафик со скоростью 20 
гигабит в секунду (Гбит / с), зеркально отраженный от основной 
точки присутствия Merit. Используется PF_RING в режиме ну-
левого копирования для быстрой обработки пакетов с помо-
щью распараллеленных Filter. Идентифицировалось 1718 из 
2000 потоков, исходящих от управляющего клиентского компь-
ютера, находящегося в сети, что соответствует 39 из 40 уни-
кальных «классических» конфигураций OpenVPN. 

Что еще более поразительно, также успешно идентифици-
ровались более 2 / 3 скрытых потоков OpenVPN. 8 из 10-ти 
крупнейших VPN-провайдеров предлагают услуги обфуска-
ции, но все они отмечены Filter. Несмотря на высокие заявле-
ния VPN-провайдеров о не наблюдаемости находится, что 
большинство реализаций запутанных сервисов напоминают 
OpenVPN, замаскированный простым XOR-Patch, который 
легко детектируется. Отсутствие случайного заполнения на 
уровне запутывания и совместное расположение с обычными 
серверами OpenVPN также делают запутанные сервисы более 
уязвимыми для обнаружения. 

В стандартные операционные дни, система анализа, взаи-
модействующая с одним сервером, обрабатывает приблизи-
тельно 15 терабайт данных, что эквивалентно 2 миллиардам 
потоков. В течение восьми дней мониторинга, наша архитек-
тура выделила 3638 потоков как потенциальные соединения 
OpenVPN. Анализ показал, что 3245 из этих потоков действи-
тельно соответствовали детектированному типу соединения. 
Это указывает на экстремально низкий уровень ложных сраба-
тываний, который, предположительно, на три порядка превос-
ходит результаты предшествующих методик, основанных на 
машинном обучении. Реализация детекции и прерывания сес-
сий OpenVPN, включая большинство современных обфускаци-
онных механизмов, оказалась относительно простой задачей 
для интернет-провайдеров, сетевых операторов и националь-
ных контролирующих органов. В отличие от альтернативных 
средств обхода блокировок, например, Tor или Refraction 
Networking, которые применяют сложные стратегии уклонения 
от детекции, OpenVPN и широкая экосистема VPN кажутся ли-
шенными робустных методов обфускации. Для обычных поль-
зователей это означает, что они могут столкнуться с блокиров-
кой или ограничением доступа со стороны интернет-провайде-
ров, но для высокопрофессиональных, конфиденциальных 
пользователей такое детектирование цифровых отпечатков 
может привести к последующим атакам, направленным на 
нарушение безопасности туннелей OpenVPN. Предупрежде-
ние для пользователей с моделями повышенной угрозы, 
чтобы они не ожидали, что их использование VPN будет неза-
метным, даже при подключении к запутанным сервисам. 

Программные решения для VPN создают защищенные сете-
вые соединения в рамках публичной интернет-инфраструктуры с 
использованием шифрованного туннелирования. Существует 
множество протоколов VPN, включая IPSec и WireGuard, но 
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OpenVPN занимает особое место среди коммерческих поставщи-
ков VPN благодаря его широкой совместимости и надежности. От-
личительной чертой OpenVPN является его открытый исходный 
код, который делает его предпочтительным выбором в различных 
продуктах VPN. Многие рекламные кампании акцентируют внима-
ние на проверенные безопасные свойства протокола. Тенденция 
к использованию программных решений с открытым кодом также 
способствует растущей популярности OpenVPN среди конечных 
пользователей. 

 
OpenVPN 
В 2002 году был представлен OpenVPN с задачей разра-

ботки высокобезопасного туннельного протокола, который 
также обладал бы высокой производительностью по сравне-
нию со стандартными протоколами, такими как Transmission 
Control Protocol (TCP) и User Datagram Protocol (UDP). В усло-
виях активного соединения OpenVPN, первичные IP-пакеты, 
направляемые через туннель к конечной точке или из неё, ин-
капсулируются в рамках пакетов OpenVPN. Для реализации 
безопасного соединения OpenVPN применяет криптографиче-
скую библиотеку OpenSSL. Для установления доверия с одно-
ранговыми узлами предусмотрены 2 метода аутентификации 
и обмена ключами: либо предварительно совместно использу-
емые статические ключи, либо переговоры на основе прото-
кола защиты транспортного уровня (Transport Layer Security, 
TLS). Во многих коммерческих VPN-решениях было принято 
решение применять OpenVPN. Для процесса обмена ключами 
и трансляции данных в OpenVPN выделены два отдельных ка-
нала, которые функционируют совместно на одном мульти-
плексированном TCP/UDP потоке. В управляющем канале кли-
ентская и серверная части участвуют в обмене ключевой ин-
формацией, основанной на TLS. Так как TLS протокол ориен-
тирован на надежное соединение, OpenVPN предоставляет 
управляющему каналу последовательное и стабильное соеди-
нение, основанное на определенном механизме подтвержде-
ния и повторной передачи. Согласованный ключ из управляю-
щего канала применяется для шифрации пакетов в канале пе-
редачи данных, который, в свою очередь, не предоставляет 
гарантированной надежности. Рисунок 1 иллюстрирует стан-
дартную инициализационную последовательность пакетов 
OpenVPN, в результате которой формируется полностью за-
шифрованный канал передачи информации. 

 
Обнаружение Tor, прокси-серверов и VPN.  
Продолжающаяся гонка вооружений между GFW и Tor была 

тщательно изучена и наиболее характерна для конфликта между 
цензурой, слежкой и инструментами обхода цензуры. Цензоры 
начали с блокировки веб-сайта Tor и общедоступных ретрансля-
торов, на что Tor отреагировала, развернув зеркала веб-сайтов и 
частные, неопубликованные мосты. Затем цензоры перешли к 
блокировке с помощью DPI, сняв цифровые отпечатки с TLS-ру-
копожатия Tor, например, наборы шифров. Tor использовал 
обфускаторы подключаемого транспорта (Pluggable Transports, 
PT), такие как Obfsproxy и meek, чтобы замаскировать рукопожа-
тие. В ответ цензоры развернули активное зондирование в допол-
нение к цифровым отпечаткам на основе DPI для обнаружения 
Tor и некоторых обфускаторов. 

Хогстраатен провел анализ методик выявления VPN со сто-
роны сервера, начиная от применения доступных баз данных 
(например, WHOIS, системы обратного разрешения доменных 
имен (rDNS)) и завершая цифровыми характеристиками TCP-ва-
риантов (например, декларируемый максимальный размер сег-
мента (MSS)). Исследование, проведенное Уэббом и коллегами, 
предложило механизмы обнаружения прокси и VPN на основе 
анализа синхронизации трафика и временных задержек. Их мето-

дология базировалась на предположении, что RTT при обраще-
нии к услуге через прокси будет отличаться от RTT прямого до-
ступа. Другой вектор предшествующих исследований акцентиро-
вал внимание на применение компьютерных и ML-моделей для 
пассивного определения VPN-трафика, используя статистиче-
ские данные потока, такие как продолжительность сессии и вре-
менной интервал между пакетами. Большинство этих работ ис-
пользовали один и тот же синтетический датасет ISCXVPN2016, 
включающий сбалансированное сочетание VPN и обычного тра-
фика, для обучения и валидации различных ML-классификаторов 
и нейросетевых моделей в лабораторных условиях. В отличие от 
этого, наше исследование фокусируется на возможности участ-
ников на уровне интернет-провайдеров идентифицировать по-
токи OpenVPN практически в реальном времени при реальных 
ограничениях, минимизируя побочные последствия. В связи с 
этим мы пропускаем детальный разбор на ML-основанных мето-
дах и сравниваем их с нашим подходом с позиции ложных тревог 
(неверное блокирование легитимного трафика). 

 
Запутанный OpenVPN 
Различные методы запутывания трафика были рассмот-

рены в предыдущей работе. Ван и др. исследовали обнаружи-
ваемость Obfsproxy, шифрование с преобразованием фор-
мата (Format-transforming Encryption, FTE) и meek. Применяя 
методы, базирующиеся на характеристиках протокола, энтро-
пии пакетов и синхронизационных особенностях, исследова-
тели установили, что эффективный механизм контроля может 
надежно идентифицировать все три используемые обфуска-
тора. Работы Хумансадра и его коллег показали, что распро-
страненные методы запутывания на основе имитации не обес-
печивают полной анонимности, так как точное воспроизведе-
ние поведения другого протокола представляет значительные 
сложности. Прежние исследования подчеркивали способность 
регуляторов к активному сканированию для обнаружения 
обфусцированных прокси-серверов. В ответ на это были со-
зданы прокси, устойчивые к такому зондированию. Тем не ме-
нее, было доказано, что тщательно разработанные сканирую-
щие запросы все равно могут выявить такие системы. 

С учетом ограничений в отношении свободы интернета 
наблюдается рост спроса на так называемые «скрытые» или 
«обфусцированные» VPN-сервисы. Большинство таких служб 
базируются на протоколе OpenVPN, дополненном слоем 
обфускации для уклонения от детекции. Главные разработ-
чики OpenVPN стремятся держать обфускацию как отдельный 
модуль, так как они не стремятся к конфронтации аналогичной 
той, что возникает у Tor. Эта позиция привела к разнообразию 
обфускационных решений на рынке, предоставляемых раз-
личными VPN-поставщиками. Некоторые из них рекламируют 
свои продукты как полностью незаметные для интернет-про-
вайдеров и регуляторов. Например, TorGuard описывает свой 
обфусцированный продукт как «созданный таким образом, 
чтобы его было невозможно обнаружить», в то время как 
BolehVPN заявляет о способности своего продукта обеспечи-
вать анонимность даже в условиях Китая. 

 
Методы обфускации трафика OpenVPN 
Патч XOR для OpenVPN 
Инициированный Clayface модификацией для стандарт-

ного OpenVPN, XOR патч проводит обработку пакетов данных 
методом операции исключающего ИЛИ (XOR) байтов, приме-
няя предварительно согласованный ключ. Это также включает 
в себя перестановку байтов с последующим применением опе-
рации XOR к каждому байту, учитывая его позицию, или соче-
тание вышеупомянутых методов. Стоит отметить, что команда 
разработчиков OpenVPN не рекомендует использование этого 
метода из-за невыполненного кодового аудита. 
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Туннелирование OpenVPN через шифрованные каналы 
Некоторые VPN-поставщики инкапсулируют трафик 

OpenVPN в шифрованные туннели с целью минимизации воз-
можности его детекции методами глубокого анализа пакетов 
(DPI). Среди применяемых для обфускации туннельных реше-
ний можно выделить Obfsproxy (версии obfs{2/3/4}), Stunnel, 
туннели на базе Websocket и зашифрованные прокси-сер-
веры, например, shadowsocks и V2Ray. 

Проприетарные протоколы 
Некоторые VPN-провайдеры разрабатывали уникальные 

обфускационные протоколы. Отдельные из них основаны на стан-
дартном OpenVPN, но с дополнением специализированного слоя 
для обфускации, как в случае с VyprVPN или Astrill. Важно под-
черкнуть, что способность идентификации данных коммерческих 
и/или обфусцированных служб OpenVPN в реальном сетевом 
трафике была представлена относительно недавно. 

 

 
Рисунок 2. Развертывание фреймворка на этапах Merit 

 
1) Клиент подключается к VPN-серверам; 
2) VPN-соединения вместе с проходящим трафиком зер-

кально отражаются в Filter; 
3) Filter перенаправляет IP-адреса серверов подозритель-

ных подключений в систему зондирования; 
4) Цели отправляются каждому выделенному Prober; 
5) Зонды посылают зонды асинхронно; 
6) Соединения, подтвержденные зондированием, реги-

стрируются. 
 
Заключение 
В рамках данной статьи исследовалась проблема обнару-

жения VPN-трафика, в особенности, трафика, прошедшего че-
рез системы запутывания, такие как OpenVPN. Акцентирова-
лось внимание на методах и инструментах, используемых для 
обнаружения VPN-соединений в реальном времени и в усло-
виях, близких к реальным, в сети интернет-провайдера. 

С помощью изображений и схем было продемонстриро-
вано, как VPN-трафик передается между клиентом и серве-
ром, а также процесс, с помощью которого фильтры и зонды 
работают совместно для обнаружения VPN-соединений. По-
дробно рассмотрены различные методы обфускации трафика 
и их потенциальные уязвимости. 

Таким образом подчеркивается растущую необходимость 
в повышении уровня безопасности и анонимности при исполь-
зовании VPN-соединений. Представленные методы обнаруже-
ния могут быть использованы интернет-провайдерами или гос-
ударственными органами для мониторинга и блокировки VPN-
соединений, что делает вопрос об обфускации и защите дан-
ных еще более актуальным для конечных пользователей. 

Особое внимание в статье уделяется несовершенству су-
ществующих методов запутывания трафика, что подчеркивает 
необходимость в дальнейших исследованиях и разработках в 
этой области, направленных на создание более устойчивых и 
надежных систем обфускации для VPN. 
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В современном мире цифровой технологии и постоянного онлайн-вза-
имодействия, VPN-сервисы стали ключевым элементом в обеспече-
нии конфиденциальности пользовательских данных. С их помощью 
многие стремятся обойти гео-блокировки, защитить свою анонимность 
и обеспечить безопасность передачи данных. Однако это привело к 
появлению множества ненадежных и потенциально вредоносных 
VPN-провайдеров, которые могут представлять угрозу для конечных 
пользователей. 
В данной статье основное внимание уделяется разработке и анализу 
методологий, способных выявлять и классифицировать такие потен-
циально опасные VPN-соединения. Приведенный анализ DNS и мето-
дики пяти кортежей открывает новые горизонты в понимании сетевого 
трафика, а также позволяет глубже проникнуть в механизмы работы 
различных VPN-приложений. Через призму детального разбора кли-
ента VPN-сервиса Hotspot Shield Free рассматриваются возможные 
угрозы и методы их обнаружения, что делает исследование не только 
теоретически значимым, но и крайне актуальным с практической точки 
зрения. 
Ключевые слова: VPN, безопасность, DNS-анализ, методика пяти 
кортежей, Hotspot Shield Free, обнаружение вредоносного трафика, 
анализ трафика. 
 

Введение 
Современный стек модели передачи данных, основанный 

на технологии TCP/IP, был разработан без первоначального 
учета проблем безопасности передаваемой информации. 
Этот недостаток привел к многочисленным вызовам в области 
безопасности информационных систем. Для обеспечения без-
опасности аутентификации и шифрования в рамках TCP/IP 
стека часто применяется протокол SSL. [1-3] 

С учетом растущих потребностей в обеспечении конфи-
денциальности данных интенсивность использования зашиф-
рованного трафика в сети значительно увеличилась за по-
следние десятилетия. Шифрование обеспечивает многочис-
ленные преимущества для пользователей, включая усилен-
ную защиту конфиденциальности и целостности данных. В 
контексте обеспечения безопасности корпоративных сетей 
возникла актуальная потребность в анализе и контроле исхо-
дящего и входящего трафика. Одним из основных аспектов яв-
ляется верификация участников коммуникационного процесса 
для обеспечения их подлинности. [4,5] 

Большинство базовых брандмауэров не обладают функци-
оналом обработки или дешифрования SSL, что предоставляет 
возможность передачи шифрованных данных без надлежа-
щего контроля. Это дает возможность вредоносным данным 
проникать в сетевые системы по незамеченным каналам, ко-
торые не подлежат анализу со стороны брандмауэра. Проис-
ходит возрастание потребности в детектировании как легитим-
ного, так и недобросовестного трафика с минимизацией 
нагрузки на сетевые ресурсы и экономических затрат. Это дает 
организациям различных масштабов возможность эффектив-
нее осуществлять контроль над своими сетевыми политиками. 
[6,7] 

Службы виртуальных частных сетей (VPN) могут служить 
инструментом для маскировки активности в сети, которая 
иначе была бы объектом ограничений или контроля. Пользо-
ватель, обращаясь к VPN-службе, устанавливает связь с VPN-
сервером через стандартное TLS-соединение вне контролиру-
емой сети. После установления соединения пользователь 
инициирует запрос к целевому веб-серверу или другому ре-
сурсу. VPN-сервер, действуя от лица пользователя, направ-
ляет запрос на целевой ресурс. Полученный зашифрованный 
ответ направляется пользователю по ранее установленной 
линии связи, обеспечивая обход любых сетевых фильтров 
брандмауэра. [8-10] 

Пользователи могут применять различные методы для 
маскировки или дезинформации корпоративных систем отно-
сительно своей интернет-активности. В представленной ста-
тье описывается инновационный метод идентификации VPN-
трафика в корпоративных сетях. Данный метод позволяет ана-
лизировать и классифицировать сетевой трафик с целью 
определения его легитимности. В процессе анализа из сете-
вого трафика извлекаются ключевые характеристики, которые 
последующим образом сравниваются с ранее определенными 
характеристиками нелегитимного или VPN-трафика. 

Система также обладает функцией классификации тра-
фика, не соответствующего установленным шаблонам типич-
ной активности, и маркирует данный поток данных как потен-
циально нежелательный. В ходе экспериментов система была 
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протестирована на пяти публичных VPN-провайдерах, и ре-
зультаты показали ее способность корректно определять VPN-
трафик. Для расширения спектра идентификации различных 
приложений предлагается внедрение дополнительных пара-
метров для анализа сетевого трафика. 

 
Обзор существующих методов и их анализ 
Многие VPN-платформы, включая TOR, Hotspot Shield и 

прочие, обладают специфическими цифровыми характеристи-
ками, делающими их идентификацию основанной на едином 
критерии сложной. В исследовании Ямады и его коллег пред-
ставлен метод, базирующийся на статистическом анализе за-
шифрованного трафика. В частности, данный подход опира-
ется на размер сетевых пакетов и проводит временной анализ 
переданных данных с целью выявления вредоносного тра-
фика внутри шифрованного соединения. Данный метод стано-
вится особенно актуальным для провайдеров интернет-услуг, 
стремящихся мониторить входящий трафик и выявлять потен-
циальные угрозы. 

Отдельные исследования, например, тех, что касаются 
Android-приложений, использующих VPN, указывают на то, что 
такие сервисы могут применять внешние трекеры для монито-
ринга действий пользователей. К тому же, некоторые из них 
могут служить для обхода защитных механизмов Android, та-
ких как песочница. В случае проникновения вируса или вредо-
носное ПО на устройство внутри корпоративной сети, целост-
ность всей сетевой структуры может быть под угрозой. 

В сетевой структуре VPN-клиенты функционируют в роли 
прокси-серверов, обеспечивая связь с целевыми VPN-серве-
рами. После установления такого соединения, провайдер 
VPN-сервиса имеет возможность модифицировать или анали-
зировать передаваемую информацию и сетевой трафик в со-
ответствии с потребностями. Такое вмешательство привле-
кает внимание различных сторонних рекламных и аналитиче-
ских агентств. При этом вредоносные сущности способны чи-
тать, архивировать или корректировать передаваемые за-
просы и соответствующую им информацию. 

VPN-службы, контролируя трафик между сетью и устрой-
ством, вправе вносить изменения в передаваемые данные. 
Кроме того, они могут реализовывать перехват защищенного 
TLS-трафика, применяя свои приватные сертификаты, кото-
рые признаются системой для обеспечения стабильной ра-
боты VPN. Такой подход может создать угрозы, особенно если 
устройство обрабатывает конфиденциальные данные. Для ре-
шения этой задачи предлагается использование метода за-
крепления сертификата. Отслеживание и исключение дей-
ствий таких VPN-сервисов в корпоративной сети может суще-
ственно уменьшить риски информационных утечек. 

Го и его коллеги представили метод «человек посередине» 
для детекции VPN-трафика в сетевых структурах. Предложен-
ный метод основывается на принципе разделения секретов с 
существенными накладными расходами по управлению клю-
чами на основе технологии инфраструктуры открытых ключей 
(PKI). Подразумевается, что анализируемый трафик не явля-
ется зашифрованным, предоставляя данные в открытом виде 
для детекции VPN-активности. Такое выполнение реализуется 
через прокси-сервер прикладного уровня, который формирует 
дубликаты незашифрованного трафика для каждого соедине-
ния. Эти копии направляются для последующего анализа. Од-
нако такой подход существенно увеличивает сетевую актив-
ность и нагрузку на вычислительные ресурсы, потребности в 
памяти также растут из-за процессов дешифрования и повтор-
ного шифрования. 

Другой вариант, опирающийся на технику глубокого ана-
лиза пакетов (DPI), предполагает распределение датчиков по 

сети с целью перехвата незашифрованного трафика с конеч-
ных узлов. Этот трафик затем отправляется идентификаторам 
на основе snort для выявления аномалий в поведении сети. 
Эффект от этого – рост общего сетевого трафика, так как тре-
буется установка датчика на каждый сетевой устройство для 
мониторинга подозрительной активности. Еще одно решение 
ориентировано на дублирование весь трафик сессии и приме-
нение разделенного секрета для диагностики вредоносной ак-
тивности. 

В области идентификации приложений в рамках сетевого 
окружения применяется методология сетевого анализа. В ис-
следовании, проведенном Хе и коллегами, применяется один 
из основных и наиболее результативных подходов к анализу 
сетевого трафика с целью его классификации. Этот метод, ос-
новываясь на классификации по пяти кортежам, рассматри-
вает такие параметры соединения, как размер пакетов, интер-
валы между их поступлениями, а также последовательность и 
направленность пакетов для определения сетевой сигнатуры 
приложений Android. Представленный подход дает начальное 
представление о классификации трафика. Тем не менее, тра-
фик, создаваемый VPN-службами, вероятно, не будет иметь 
выраженных отличительных особенностей по сравнению со 
стандартным соединением через протокол передачи гипертек-
ста с поддержкой безопасности. 

Применение открытого трафика с целью мониторинга, ин-
терпретации и категоризации зашифрованного трафика явля-
ется интригующим подходом, изучаемым Ниу и коллективом 
исследователей. Подходы включают в себя метки данных, ос-
нованные на системе доменных имен (DNS), для распознава-
ния вредоносного командно-управляемого трафика и его по-
следующей категоризации как подозрительного или норматив-
ного. Этот методологический подход предоставляет возмож-
ность изучения сетевого трафика, которая выходит за рамки 
классической модели анализа на основе пяти кортежей или ак-
тивных сессий, рассмотренных в предыдущем исследовании. 
В Таблице 1 приведены ключевые характеристики упомянутых 
ранее методик. Рассматриваемые подходы служат отправной 
точкой для предложенного метода анализа. 

 
Таблица 1 
Атрибуты связанных методов 
Методы ис-
следования

Сильные стороны Ограничения 

Методика, ос-
нованная на 
NIDS 

Полная архитектура для об-
работки обнаружения втор-
жений на основе зашифро-
ванного трафика 

Несколько устройств, 
которые будут добав-
лены в сеть 

Защита от удаленного до-
ступа и методов уклонения 

Увеличенная пропуск-
ная способность внутри 
сети из-за дублирова-
ния трафика 

Методика, ос-
нованная на 
DNS 

Вводит концепцию оценки и 
анализа DNS. Полезно для 
обнаружения вредоносных 
программ на основе DNS 

Все программы могут не 
использовать только 
реализацию на основе 
DNS 

Методика, ос-
нованная на 
соединении 

Управление соединениями 
на основе 5 кортежей. По-
лезно для определения раз-
личных протоколов и поведе-
ния приложений 

Трафик, генерируемый 
VPN на основе HTTPS, 
обычно будет выглядеть 
как стандартные потоки 
HTTPS 

 
Для решения задачи выявления потенциально вредонос-

ных или неправомерных наименований VPN-серверов предла-
гается система, базирующаяся на анализе записей DNS. Эле-
менты соединения определяются через методологию, осно-
ванную на пяти кортежах. В рамках этой методологии каждое 
новое соединение классифицируется согласно следующим ат-
рибутам: 
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1. Исходный IP-адрес; 
2. Целевой IP-адрес; 
3. Применяемый протокол (TCP или UDP); 
4. Исходный порт; 
5. Целевой порт. 
Процесс анализа, основанный на DNS, и методы управ-

ления соединениями осуществляются с применением мето-
дики пяти кортежей. Далее, предлагаемая система интегри-
рует процедуру анализа HTTPS-рукопожатия с целью вери-
фикации имени сервера, ассоциированного с DNS-активно-
стью, генерируемой пользователем. Применяя данный ин-
новационный подход к управлению соединением на основе 
предыдущих действий, достигается возможность обнаруже-
ния и классификации VPN-трафика внутри сетевой инфра-
структуры. 

 
Компьютерная экспертиза клиентов VPN-сервисов на 

примере Hotspot Shield Free 
Для выявления сетевой активности, связанной с VPN-сер-

висами, был проведен глубокий анализ этих сервисов. В дан-
ном случае был выбран Hotspot Shield Free. 

Сетевой трафик для Hotspot Shield Free был проанализи-
рован на основе данных, сгенерированных их клиентскими 
приложениями, установленными на конечных устройствах. 
Первичная диагностика выполнена с применением инструмен-
тов Wireshark и NetworkMiner. 

Hotspot Shield 
Hotspot Shield, созданный компанией AnchorFree, занимает 

позиции одного из лидеров среди бесплатных VPN-сервисов. 
В рамках экспертизы были рассмотрены 2 его модификации: 

1. Клиентское приложение для ОС Windows; 
2. Расширение для браузера Firefox. 
Клиентское приложение для операционной системы 

Windows 
При анализе клиентского приложения указанного VPN-сер-

виса было выявлено использование стандартного порта 443 
для HTTPS-соединений после активации сервиса. Однако при-
мечательно, что соединение устанавливается исключительно 
с одним сервером, при этом весь многодоменный трафик про-
ходит через это единое активное соединение. Детали соеди-
нения в контексте активности пользователя с Hotspot Shield 
представлены на рисунке 1. 

Hotspot Shield применяет альтернативное универсальное 
имя сервера в SSL-сертификате. Это позволяет обеспечивать 
обход трафика через сетевые фильтры, настроенные по име-
нам серверов, как демонстрируется на рисунке 2. 

Заметно, что в качестве имени сервера применяется 
twitter.com, при этом не создается соответствующая запись 
DNS для данного сервера. Инструмент NetworkMiner отражает 
детали соединения на рисунке 3. 

Из анализа выявлено восемь уникальных соединений, что, 
как правило, свидетельствует о доступе к восьми различным 
веб-страницам. Все запросы этих страниц обрабатывались 
сервером с IP-адресом 136.0.99.219. Сертификат, связанный с 
этим IP-адресом, также был выявлен. В результате данной ак-
тивности было отправлено 20 708 пакетов, при получении – 
116,84 пакета. 

Рисунок 4 отображает отсутствие активности DNS во 
время передачи данных для соответствующего имени хо-
ста. Доступны все записи DNS, созданные пользователем в 
процессе использования клиентского приложения Hotspot 
Shield. 

 
 

 
Рисунок 1. Wireshark: клиент Hotspot Shield 

 

 
Рисунок 2. Wireshark: TCP-поток Hotspot Shield 

 

 
Рисунок 3. NetworkMiner: Сведения о подключении к Hotspot Shield 

 
 

 
Рисунок 4. NetworkMiner: информация о DNS для 136.0.99.219 не 
найдена 

 
Дополнение для браузера Firefox 
Дополнение Hotspot Shield применяет стандартный порт 

HTTPS и выполняет типичные DNS-запросы. Чтобы выявить 
действие Hotspot Shield внутри сетевой структуры, следует 
определить доменные имена, которые ассоциируются с дан-
ным сервисом. Рисунок 5 отображает сетевой трафик, порож-
даемый дополнением Hotspot Shield, зафиксированный с ис-
пользованием Wireshark. 
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Рисунок 5: Wireshark: дополнение Hotspot Shield  

 
Рисунок 6 демонстрирует, что доменное имя, к которому 

осуществляется соединение, определяется как ext-mi-ex-nl-
ams-pr-p-1.northghost.com. 

 

 
Рисунок 6: Wireshark: дополнительный TCP-поток Hotspot Shield 

 
Было выявлено, что доменное имя Hotspot Shield делится 

на два ключевых элемента: 
1. Идентификатор сервера; 
2. Собственно доменное имя. 
Эти компоненты также заметны в сертификате, детализи-

рованном на рисунке 7, с использованием инструмента 
NetworkMiner. 

 

 
Рисунок 7. NetworkMiner: дополнительные сведения о подключении 
к Hotspot Shield 

 
В нем четко указано, что основное доменное имя опреде-

лено как ∗.northghost.com, в то время как другая составляющая 
представляет собой идентификатор сервера, который, как 
предполагается, может быть модифицирован при переуста-
новке соединения. В результате анализа стало ясно, что со-
единения с Hotspot Shield инициировались исключительно к 

серверу с IP-адресом 216.162.47.67. В общем было установ-
лено 35 соединений, в процессе которых было отправлено 207 
08 пакетов и получено 11 684 пакета. 

Рисунок 8 иллюстрирует типовую DNS-активность, генери-
руемую данным дополнением. Отмечено, что изменение гео-
локации VPN через настройки дополнения не влияет на целе-
вой сервер, так как идентификатор сервера при данном дей-
ствии остается стабильным. 

 

 
Рисунок 8. NetworkMiner: информация DNS для 136.0.99.219 

 
Анализ по Hotspot Shield Free 
1. Трафиковая Архитектура: 
Анализ сетевого трафика клиентского приложения Hotspot 

Shield для ОС Windows выявил особенность использования 
единого активного соединения для всего многодоменного тра-
фика. Это достигается благодаря использованию стандарт-
ного порта 443 для HTTPS-соединений. 

2. SSL-сертификаты: 
Hotspot Shield использует альтернативное универсальное 

имя сервера в SSL-сертификате, что обеспечивает обход 
определенных сетевых фильтров. Необычным является ис-
пользование имени «twitter.com» в качестве имени сервера 
без соответствующей DNS-записи. 

3. Серверное Взаимодействие: 
Весь трафик, создаваемый приложением, проходил через 

сервер с IP-адресом 136.0.99.219. Это подтверждается отсут-
ствием других записей DNS, кроме тех, что были созданы в 
рамках сессии использования Hotspot Shield. 

4. Дополнение для браузера: 
По сравнению с клиентским приложением для ОС 

Windows, дополнение для браузера Firefox от Hotspot Shield 
работает несколько иначе. Оно использует стандартный порт 
HTTPS и выполняет стандартные DNS-запросы. Главное до-
менное имя, ассоциированное с этим дополнением, опреде-
лено как *.northghost.com, с изменяемыми идентификаторами 
сервера в зависимости от сессии или конфигурации. 

5. Стабильность идентификатора сервера: 
Изменение геолокации через настройки VPN не влияет на 

идентификатор сервера, что указывает на его стабильность и 
постоянство в различных сессиях и конфигурациях. 

Исходя из проведенного анализа, можно заключить, что 
Hotspot Shield Free применяет ряд уникальных механизмов и 
техник для обеспечения анонимности и безопасности пользо-
вателей. Однако такие особенности, как использование аль-
тернативных имен серверов в SSL-сертификатах, могут слу-
жить ключевыми индикаторами для идентификации трафика 
этого VPN-сервиса. 

 
Заключение 
Современный информационный мир все чаще сталкива-

ется с угрозами безопасности, и использование VPN-сервисов 
становится необходимым инструментом для многих пользова-
телей. Однако угрозы, связанные с ненадежными или вредо-
носными VPN-провайдерами, создают дополнительные риски 
для конфиденциальности и безопасности данных. В данной 
статье представлена методология для обнаружения потенци-
ально неблагонадежных или вредоносных VPN-соединений на 
основе анализа DNS и методики пяти кортежей. Специфиче-
ский анализ клиента VPN-сервиса, как показано на примере 
Hotspot Shield Free, подтверждает необходимость такого под-
хода. 
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In the modern world of digital technology and constant online interaction, VPN services 

have become a key element in ensuring the confidentiality of user data. With their 
help, many seek to bypass geo-blocking, protect their anonymity and ensure the 
security of data transmission. However, this has led to the emergence of many 
unreliable and potentially malicious VPN providers that can pose a threat to end 
users. 

This article focuses on the development and analysis of methodologies capable of 
identifying and classifying such potentially dangerous VPN connections. The 
above analysis of DNS and the five tuple methodology opens up new horizons in 
understanding network traffic, and also allows you to get deeper into the 
mechanisms of various VPN applications. Through the prism of a detailed 
analysis of the Hotspot Shield Free VPN service client, possible threats and 
methods of their detection are considered, which makes the study not only 
theoretically significant, but also extremely relevant from a practical point of view. 

Keywords: VPN, security, DNS analysis, five tuple methodology, Hotspot Shield Free, 
malicious traffic detection, traffic analysis. 
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Виды соединений в вакуумной технике 
 
 
 
Кондратьев Александр Владимирович  
ведущий инженер, Институт ядерной физики им. Будкера, 
merlin3000@ngs.ru 
 
Вакуум широко используется в самых разнообразных отраслях про-
мышленности и науки. Не являются исключением и криогенные си-
стемы, для которых вакуумное оборудование стало неотъемлемой со-
ставной частью. Например в криогенике вакуум используется, прежде 
всего, для целей изоляции [1]. Также вакуум является рабочей средой 
для многих других технологических процессов. 
Вакуумные уплотнения – категория специальной арматуры, которая 
обеспечивает плотное прилегание деталей оборудования друг к другу, 
обеспечивая герметизацию соединительного узла. Эти элементы при-
меняются в вакуумных системах во многих областях - научные уста-
новки (ускорители-накопители заряженных частиц, плазменные уста-
новки, электронные микроскопы), медицине (рентген установки, томо-
графы), промышленности (вакуумный отжиг металлов, вакуумная 
плавка металлов, вакуумная сушка различных материалов, производ-
ство керамических композитов, вакуумное напыление, вакуумная упа-
ковка продуктов), в микроэлектронике. В статье рассмотрены различ-
ные виды вакуумных соединений - разъёмные, неразъёмные, подвиж-
ные. Описаны наиболее часто применяемые на практике виды разъ-
ёмных уплотнений, их основные преимущества и недостатки в зависи-
мости от условий в которых они используются - уровня давления в ва-
куумной системе, рабочих температур, наличия химически активных 
сред. Описан вид медного уплотнения, позволяющий снизить затраты 
на изготовление медных уплотнительных колец. 
Ключевые слова: вакуум, вакуумные уплотнения, вакуумные соеди-
нения, полимерные уплотнители, металлические уплотнители, прово-
лочное уплотнение. 
 

Виды вакуумных соединений 
В вакуумной технике используется большое количество 

видов уплотнений для соединений, используемых в зависимо-
сти от условий и требований к установке, таких как предельное 
давление, температурные режимы, частота разъединения 
(например люк вакуумной камеры на электронных микроско-
пах разъединяется часто, а вакуумная система ускорительной 
установки зачастую не разъединяется многие годы), специ-
фика работы установки (например наличие ионизирующего из-
лучения). 

“В технике вакуумом называется состояние газа, при кото-
ром его давление ниже атмосферного. Количественной харак-
теристикой вакуума служит абсолютное давление. Единицей 
измерения давления в системе СИ является 1 Па. В зависимо-
сти от значения давления различают вакуум низкий, средний 
и высокий. Низкий вакуум характеризуется давлением газа, 
при котором средняя длина свободного пути молекул газа зна-
чительно меньше характерного линейного размера сосуда, су-
щественного для рассматриваемого процесса (λ <<L). Низкому 
вакууму обычно соответствует область давлений от 10ହ  до 
100 Па. Средний вакуум характеризуется давлением газа, при 
котором средняя длина свободного пути молекул соизмерима 
с характерным линейным размером (λ ≈ L). Среднему вакууму 
обычно соответствует область давлений от 100 до 0,1 Па. Вы-
сокий вакуум характеризуется давлением газа, при котором 
средняя длина свободного пути молекул значительно превы-
шает характерный линейный размер (λ >>L). Высокому ваку-
уму обычно соответствует область давлений от 0,1 до 
10ି Па. 

Сверхвысокий вакуум характеризуется давлением газа, 
при котором не происходит заметного изменения свойств по-
верхности, первоначально свободной от адсорбированного 
газа, за время, существенное для рабочего процесса. Сверх-
высокому вакууму обычно соответствует область давлений 
менее 10ି       Па. Необходимость вакуума надо рассматри-
вать, исходя из требований для протекающих процессов.” [2] 

 
Вакуумные системы бывают рассчитаны на низкий вакуум, 

средний, высокий, и сверхвысокий (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Виды вакуума Па Торр 

Низкий (форвакуум) >100 >25 
Средний 100…0,1 25…10ି3  
Высокий 0,1…10ି6  10ି3 …10ି9  

Сверхвысокий 10ି6 < 10ି9 < 
 
Соединения для вакуумных систем бывают разъёмные, 

неразъёмные, и подвижные. 
“В разборных вакуумных соединениях необходимо обеспе-

чить герметичность стыка двух соединяемых деталей, близкую 
к герметичности сплошного материала. В месте соприкоснове-
ния двух деталей в результате механической обработки все-
гда остаются микронеровности, которые затрудняют получе-
ние вакуумно-герметичного соединения. Герметичность может 
быть достигнута значительно легче, если в зазор между соеди-
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няемыми материалами поместить уплотнитель, вязкость кото-
рого достаточна для заполнения неровностей при контактных 
напряжениях, значительно меньших предела упругости основ-
ных соединяемых материалов 

К разным вакуумным соединениям предъявляются следу-
ющие требования: минимальное натекание и газовыделение; 
механическая прочность; термическая стойкость — способ-
ность выдерживать многократные прогревы без нарушения 
герметичности; коррозионная стойкость; максимальное число 
циклов разборки и сборки с сохранением герметичности; удоб-
ство ремонта и технологичность в изготовлении; возможность 
лёгкой проверки на герметичность.” [3] 

 
Неразъёмные вакуумные соединения 
Неразъёмные соединения бывают сварные, паяные, и кле-

евые. Такие виды соединений применяются в случае если раз-
нимать элементы либо не требуется совсем, например если 
крупный элемент вакуумной системы был разделён на мень-
шие элементы с целью транспортировки, либо если разнимать 
элементы требуется крайне редко или только в аварийных слу-
чаях. Примером неразъёмного соединения может быть свар-
ное соединение на тарельчатых фланцах (рис.1) 

 

  
Рис.1 Примеры прямоугольного и круглого неразъёмного соединения 

 
В случае если необходимо такое соединение разнять – 

сварной шов по контуру фланцев опиливается вручную, и, по-
сле проведения необходимых работ, обваривается снова. 
Диаметр фланца при этом значительно уменьшается, и он спо-
собен выдержать лишь несколько таких процедур. 

Паяное соединение имеет преимущество перед сварным, 
так как его можно распаять и спаять обратно большее количе-
ство раз. Однако надёжность таких соединений не велика, тер-
мостойкость не очень высокая, и для высоковакуумных соеди-
нений его применять нежелательно. 

Клеевые соединения практически не способны выдержи-
вать нагрев, а получение высокого вакуума на системе с клее-
выми соединениями невозможно, из за высокой проницаемо-
сти клея и повышенного газообразования и малой долговечно-
сти, особенно в установках с ионизирующим излучением. 

 
Подвижные вакуумные соединения 
В подвижных соединениях герметичность обеспечивается 

уплотнением из жидких металлов, масел, путём использова-
ния специальных материалов и притёртых поверхностей. 
Чаще всего такие виды соединений используются в вакуумных 
насосах. Иногда такие соединения используются для вводе 
элементов движения в вакуумную систему, однако для этих це-
лей лучше использовать сильфоны либо магнитные муфты, 
как более надёжный элемент, особенно если система высоко-
вакуумная. 

 
Разъёмные вакуумные соединения 

Наиболее разнообразные виды уплотнителей использу-
ются в разъёмных соединения. Они бывают двух видов:  

1. Полимерные – резиновые, силиконовые, фторопласто-
вые; 

2. Металлические – медные, индиевые, свинцовые, алю-
миниевые, серебряные, золотые, никелевые и композитные. 

Полимерные уплотнения (чаще всего резиновые и силико-
новые) используются для часто разнимаемых соединений 
(например вакуумные клапаны, или люки доступа в вакуумные 
объёмы), а также на установках с низким уровнем вакуума. 
Они позволяют соединять поверхности качество обработки ко-
торых не слишком высокое, что делает их более дешёвыми по 
сравнению с другими видами разъёмных соединений. Для 
уплотнения не требуется высокое усилие - для прокладки ши-
риной 4мм оно в среднем составляет 4-8 Н/мм. Но высокое га-
зообразование, нестойкость к высокой температуре и ионизи-
рующему излучению, а также высокая газопроницаемость не 
позволяет получать высокий вакуум с такими уплотнениями. 
Формально существуют и термостойкие виды резины, выдер-
живающие температуру до 300 градусов Цельсия, однако при-
меняются такие материалы редко ввиду дороговизны по срав-
нению с дешёвыми вариантами. При этом повышенная га-
зопроницаемость у термостойкой резины также повышенная, 
поэтому прогревные высоковакуумные объёмы с её использо-
ванием построить достаточно сложно. К преимуществам поли-
мерных уплотнений можно отнести нетребовательность к кон-
струкции стыка.  

Чаще всего для удобства делают систему "зуб-канавка" 
(рис.2). Такая конструкция обеспечивает наибольшую герме-
тичность за счёт объёмного сжатия уплотнителя. 

 

 
Рис.2. Уплотнение "зуб-канавка" 

 
 
Но возможно и простое уплотнение плоскости на плоскость 

(рис.3). Такой вид соединения наиболее простой, но он обес-
печивает меньший ресурс соединения. 

 

 
Рис.3. “Уплотнение плоскость на плоскость” 

 
Через резиновые уплотнители натекание в вакуумный 

объём происходит как по поверхности стыка уплотнитель-ме-
талл, так и через сам материал уплотнителя, причём “течение 
газа по стыку резина-металл практически прекращается при 
сжатии уплотнителя на 10-20% по высоте” [3] 

Также известно что возможно некоторое снижение газооб-
разования резиновых уплотнителей путём их предваритель-
ного "обезгаживания" нагреванием в вакууме до предельной 
для них рабочей температуры на несколько часов. 

Металлические уплотнения являются более распростра-
нёнными в вакуумных системах высокого и сверхвысокого ва-
куума. В случае отсутствия в системе высоких температур (бо-
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лее 70 градусов Цельсия), и отсутствия необходимости про-
гревать систему для получения высокого вакуума, чаще всего 
используется уплотнение на индий. Он обладает достаточно 
высокой текучестью и не требует очень больших усилий для 
уплотнения, хорошо заполняет неровности на уплотняемых 
поверхностях, и обеспечивает очень низкую газопроницае-
мость. Кроме того, индиевые уплотнения, в отличие от других 
металлических уплотнителей, легко используются повторно – 
с помощью достаточно простой ручной оснастки остатки инди-
евого уплотнения формируют в новую проволоку которую 
можно сразу использовать для уплотнения (фактически это не-
большой винтовой пресс со сменной насадкой для формиро-
вания проволоки различного диаметра) (рис. 4) 

 

  
Рис.4. Оснастка для формирования уплотнителя из индия. 

 
Обычно для индиевого уплотнения как минимум на одной 

из поверхностей формируется профиль для удержания инди-
евой проволоки (рис.5), но для соединений находящихся в го-
ризонтальной плоскости даже это не обязательно, просто ис-
пользуется проволока чуть большей толщина (1,5…2мм). Всё 
это делает индиевое уплотнение очень универсальным и до-
ступным. Это хороший вариант для замены резиновых уплот-
нений с целью улучшения качества вакуума в системе. 

 
Рис.5. Соединение с индиевым уплотнителем 
 
Удобным вариантом для прямой замены резиновых уплот-

нений является свинец – он достаточно пластичен и хорошо 
заполняет неровности поверхности, однако использование 
этого токсичного металла сегодня желательно сокращать во 
всех областях где это допустимо. 

Медные уплотнители обладают рядом преимуществ перед 
перечисленными выше металлическими уплотнениями- они 
выдерживают нагрев до 300...400 градусов, обеспечивают 
очень низкую газопроницаемость, стоят дешевле серебряных 
и золотых. Кроме того медь имеет коэффициент температур-
ного расширения близкий к нержавеющей стали, за счёт чего 
лучше переносит прогрев собранного соединения. Обычно ис-
пользуется соединение типа “conflat” (рис.6) 

 

 
Рис.6. Соединение типа "conflat" 

 
Из недостатков такого соединения стоит отметить быстрое 

окисление меди при нагреве, что не позволяет соединению 
выдерживать более 20-30 циклов нагрева. “Зубы” на которые 
происходит уплотнение легко повреждаются при случайных 
ударах, и восстановить их чаще всего невозможно, что приво-
дит к необходимости полностью удалять фланец с элемента, 
и заменять его новым. Эта процедура зачастую технически 
очень сложна (например если это фланец вакуумного насоса), 
а стоимость такого фланца (особенно большого диаметра) 
очень высока. Кроме того, при длительной эксплуатации та-
кого соединения может возникнуть диффузионная сварка 
между уплотнителем и фланцами, поэтому требуется преду-
смотреть специальные “отжимные” резьбовые отверстия во 
фланцах. Сами фланцы должны быть достаточно большой 
толщины, так как при сжатии медного уплотнителя требуются 
большие усилия, а даже очень небольшие деформации 
фланца могут привести к потере герметичности. 

Другие виды металлов хоть и имеют свои преимущества, 
используются крайне редко. Серебро является очень хорошим 
металлом для уплотнения, но стоит более чем на порядок 
больше меди. Золото совершенно не склонно окисляться, вы-
держивает много циклов нагрева, и уплотняющие свойства 
лучше чем у меди, но цена такого уплотнения чаще всего 
слишком высока. В некоторых случаях (присутствие специфи-
ческих химических сред) используется никель, но усилие для 
его сжатия столь велико что бывает сложно избежать поломки 
болтов стягивающих фланцы. 

Существенным недостатком медных уплотнителей явля-
ется то что для правильной работы такого уплотнения его при-
ходится изготавливать из медного листа, что приводит к обра-
зованию очень большого количества отходов (при больших 
диаметрах уплотнителей до 98%). Кроме того, ввиду конструк-
тивных особенностей все такие уплотнения делаются круг-
лыми, что зачастую приводит к неоправданному увеличению 
габаритов стыкового узла. Одним из вариантов решения этой 
проблемы является изготовление медного уплотнителя из 
проволоки (рис. 7)  

 

 
Рис. 7 Проволочное уплотнение 

 
Внутренняя рамка выполняет функцию ограничителя, не 

позволяя уплотнителю сместиться в процессе сборки узла. 
Проволока диаметром 1,5...2 мм (наиболее оптимальный диа-
метр, который удаётся сжать разумными усилиями) отреза-
ется в размер и сваривается встык, в результате фактически 
отсутствуют отходы при изготовлении уплотнителя, причём 
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независимо от его длины. После сварки обязателен отжиг в 
вакууме при температуре порядка 600 градусов, для облегче-
ния деформации уплотнителя при сжатии. Уплотнение проис-
ходит на плоскость фланца, что упрощает и удешевляет кон-
струкцию (не требуется точить сложный и точный “зуб”, хотя 
чистота поверхности всё ещё требуется достаточно высокая). 
Возможно изготовление уплотнителя фактически любой 
формы. Так как уплотнитель металлический и достаточно тер-
мостойкий, то соединение является прогревным и высоковаку-
умным. Стоит медная проволока несопоставимо меньше се-
ребряной и золотой. 

 
Выводы 
Все рассмотренные в статье виды вакуумных соединений 

обладают своими преимуществами и недостатками. Чаще 
всего низкая стоимость и нетребовательность к монтажным 
условиям сочетается с невысокими характеристиками соеди-
нительного узла, не позволяющими использовать его на высо-
ковакуумных установках. А высококачественные соединения 
либо сложны в использовании (пример - неразъёмные тарель-
чатые фланцы, которые очень трудоёмко разнимаются и со-
единяются), либо крайне дороги (медные уплотнения - из за 
дорогих и легко повреждаемых фланцев, или серебряные и зо-
лотые уплотнения, из за высокой стоимости уплотнителя). 
Универсальных решений нет, и в каждом конкретном проекте 
необходимо тщательно выбирать подходящие материалы и 
конструкции соединителей. Редко используемый вид прово-
лочных соединений (в основном это соединения на основе ин-
дия) является самым простым и универсальным для непро-
гревных вакуумных систем высокого и сверхвысокого уровня 
вакуума. Кроме того, индиевые уплотнения зачастую позво-
ляют избавиться от резиновых соединений, что при минималь-
ных затратах улучшает качество вакуумной системы, а воз-
можность использовать индий повторно практически неогра-
ниченное число раз снижает стоимость использования таких 
соединений. Единственным недостатком индия является его 
невысокая термостойкость. Предложенный вид проволочного 
уплотнения на основе медной проволоки позволяет изба-
виться от этих недостатков - конструкция соединения проста в 
изготовлении, уплотнитель делается по месту под фланец лю-
бого размера и форму, а термостойкость меди позволяет про-
изводить прогрев узла до температур в 400…600 градусов. Всё 
это позволяет значительно снизить издержки на эксплуатацию 
таких соединений, а зачастую и проектировать более компакт-
ные элементы вакуумных систем. 
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Types of connections in vacuum technology 
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Vacuum is widely used in a wide variety of industries and science. Cryogenic systems 

are no exception, for which vacuum equipment has become an integral part. For 
example, in cryogenics, vacuum is used primarily for insulation purposes [1]. 
Vacuum is also a working medium for many other technological processes. 

Vacuum seals are a category of special fittings that ensure a tight fit of equipment 
parts to each other, ensuring sealing of the connecting unit. These elements are 
used in vacuum systems in many areas - scientific installations (charged particle 
accelerators, plasma installations, electron microscopes), medicine (X-ray 
installations, tomographs), industry (vacuum annealing of metals, vacuum 
smelting of metals, vacuum drying various materials, production of ceramic 
composites, vacuum deposition, vacuum packaging of products), in 
microelectronics. The article discusses various types of vacuum connections - 
detachable, permanent, movable. The most commonly used types of detachable 
seals are described, their main advantages and disadvantages depending on the 
conditions under which they are used - the pressure level in the vacuum system, 
operating temperatures, and the presence of chemically active media. A type of 
copper seal is described that allows reducing the cost of manufacturing copper 
O-rings. 

Keywords: vacuum, vacuum seals, vacuum connections, polymer seals, metal seals, 
wire seal. 
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Особенности применения и развития аддитивных технологий 
 
 
Кочетова Анна Александровна 
стажер-исследователь Института управленческих исследований и 
консалтинга факультета «Высшая школа управления» Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, 
annkochtv@yandex.ru 
 
На текущий момент общество развивается быстрыми темпами и в бли-
жайшее время человечество перейдет к Четвёртой промышленной ре-
волюции, основное место в которой будут занимать аддитивные тех-
нологии. Кроме того, такие технологии позволят эффективней исполь-
зовать ресурсы, что в итоге приведет к уменьшению стоимости конеч-
ного продукта. Развитие отрасли аддитивных технологий станет толч-
ком роста национальной экономики и повышения конкурентоспособно-
сти на внутреннем и международном рынках для потребителей такой 
продукции. 
Ключевые слова: 3D-печать, четвертая промышленная революция, 
цифровизация, аддитивные технологии, стратегия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных 
за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуни-
верситета 

Термин «Четвертая промышленная революция» обычно сопо-
ставляют с понятием «Индустрия 4.0», которая, в свою оче-
редь, открывает новый этап в развитии человечества и вносит 
изменения в концепции социальных систем по аналогии с тем, 
как первые 3 промышленные революции изменили мир за по-
следние годы. 

Следует выделить технологии, относящиеся к Четвертой 
промышленной революции: искусственный интеллект, боль-
шие данные, аддитивные технологии (далее – АТ), беспилот-
ные технологии, облачные технологии, интернет-вещей и т.д. 
[3] 

Ключевым значением АТ выступает возможность создания 
кастомизированного продукта (всячески подходящего для 
определенного заказчика). На данный момент в результате 
развития технологий 3D-принтеры производят большой спектр 
продуктов по низкой стоимости и в значительном количестве 
для той или иной отрасли (от автомобильной и аэрокосмиче-
ской до медицинской). В текущий период времени отрасль АТ 
требует вложения больших средств, создаются новые бизнес-
модели, поэтому компаниям (всех отраслей) имеет смысл рас-
смотреть возможность внедрения такой технологии. [3] 

АТ имеют множество положительных эффектов, такие как 
легкость в создании сложных деталей, экологичность (от сни-
жения необходимости в транспортировке товаров), клиенто-
ориентированность, снижение затрат на логистику, использо-
вание в образовательных учреждениях с целью ускорения 
процесса обучения. 

Однако могут возникнуть непредвиденные обстоятель-
ства, связанные с сокращением числа рабочих мест, увеличе-
нием случаев пиратства и контрафакта, проблемой качества 
бренда и продукта. 

В противовес товарам массового производства продукция 
трехмерной печати способна легко адаптироваться. Исследо-
ватели уже увлечены процессом разработки технологии 4D, 
создающей продукцию, которая способна реагировать на из-
менения окружающей среды. [6] 

В конечном итоге 3D-принтерам можно будет применять, 
например, такие материалы, как пластик, сложные сплавы и 
алюминий не только в специализированных местах, тогда 
принтер сможет сделать те задачи, которые ранее не было 
возможно выполнить. Кроме того, 3D-принтеры преодолеют 
трудности, связанные, например, со скоростью, затратами и 
размером печати. 

С точки зрения реализации государственной политики в 
России в области развития АТ существует Стратегия развития 
аддитивных технологий до 2030 года (далее – Стратегия), 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 июля 2021 г. № 1913-р. Основными элементами 
данного документа выступают: 

1) Оценка состояния отрасли АТ; 
2) Рынки продукции отрасли; ключевые ценности развития 

отрасли; 
3) Цели, задачи, приоритеты и целевые индикаторы реа-

лизации Стратегии; 
4) Сценарии развития отрасли и т.п. [1] 
Стратегия направлена на создание конкурентоспособной 

отрасли АТ на основе развития научно-технического и кадро-
вого потенциала, оптимизации производственных мощностей, 
их модернизации и технического перевооружения, создания 
новых технологических направлений и технологий, освоения 
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приоритетных промышленных АТ, а также совершенствования 
нормативно-правовой базы для удовлетворения потребностей 
государства и иных заказчиков в современной продукции ад-
дитивного производства. Стратегия включает в себя множе-
ство положений, раскрывающих необходимость ее внедрения 
и применения на практике, а также является основой для фор-
мирования и реализации государственной политики в области 
развития АТ, а также для разработки и дополнения государ-
ственных программ Российской Федерации. [1] 

Одним из основополагающих аспектов в Стратегии явля-
ется упоминание о макроэкономических, социальных и опера-
ционных рисках. В случае возникновения данных рисков ука-
занный документ предусматривает меры по управлению ими. 
Что касается целевых показателей развития АТ в России до 
2030 года, например, объем российского рынка АТ (аддитив-
ного оборудования и комплектующих материалов для адди-
тивной печати, услуг и программного обеспечения) с 2019 по 
2030 год по целевому сценарию должен вырасти на 326% (10 
104 млн руб.), по инновационному сценарию – в 19 раз (55 
143,4 млн руб.), количество работников в отрасли АТ в России 
по целевому сценарию – на 40% (557 человек), по инноваци-
онному сценарию – в 8 раз (10 038 человек). [1] 

В процессе реализации Стратегии развития рынка АТ воз-
никает ряд трудностей (см. рисунок 1), но несмотря на это, ры-
нок АТ успешно развивается (появление новых игроков, рас-
ширение поставок продукции, выход на мировую арену). 

 

  
Рисунок 1. Трудности при реализации Стратегии развития рынка АТ 
Источник: составлено автором на основе материалов [3, 4] 

 
Таким образом, развитие отрасли АТ станет толчком роста 

национальной экономики и повышения конкурентоспособно-
сти на внутреннем и международном рынках для потребите-
лей такой продукции. 
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Features of application and development of additive technologies 
Kochetova A.A. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
At the moment, society is developing at a rapid pace and in the near future humanity 

will move to the Fourth Industrial Revolution, in which additive technologies will 
occupy a major place. In addition, such technologies will allow for more efficient 
use of resources, which will ultimately lead to a reduction in the cost of the final 
product. The development of the additive technology industry will be an impetus 
for the growth of the national economy and increased competitiveness in the 
domestic and international markets for consumers of such products. 

Keywords: 3D printing, the fourth industrial revolution, digitalization, additive 
technologies, strategy. 
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Требования к разработке 3D-модели и календарно-сетевого 
графика для оптимизации процесса 4D-моделирования 
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Петелин Михаил Евгеньевич 
магистрант ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архи-
тектурно-строительный университет», p.mikhail25@yandex.ru 
 
В рассматриваемой статье описываются функции 4D-моделирования 
и способы их реализации. Приводятся требования к разработке кален-
дарно-сетевого графика и 3D-модели, способные повысить эффектив-
ность использования 4D-модели. Исследование было проведено, ос-
новываясь на изученную научную литературу, опросы и интервьюиро-
вание опытных проектировщиков и планировщиков строительного 
проекта. На основании изученного описываются возможные способы 
решения проблем, возникающих при выборе формата для перевода 
модели в программу для 4D-моделирования, определении степени де-
тализации 3D-модели, при синхронизации работ календарно-сетевого 
графика с элементами в трехмерном пространстве. Представлено 
обоснование актуальности применения 4D-моделирования в процессе 
проектирования, планирования и контроля строительного производ-
ства. 
Ключевые слова: 3D-моделирование, календарно-сетевое планиро-
вание, 4D-моделирование, BIM, ТИМ, визуализация строительства, 
управление строительным проектом, требования к разработке 3D-мо-
дели, требования к разработке календарно-сетевого графика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа выполнена по результатам проведения научно-исследова-
тельской работы, проводимой в рамках конкурса грантов на выпол-
нение научно-исследовательских работ обучающимися СПбГАСУ в 
2023 году.  

С каждым годом технологии информационного моделирова-
ния (ТИМ) все активнее внедряются в процесс разработки и 
реализации инвестиционно-строительного проекта. Этому 
способствуют как законодательные требования, так и практи-
ческая демонстрация эффективности их применения. Одним 
из направлений ТИМ является 4D-моделирование. Этот про-
цесс представляет из себя календарно-сетевое планирова-
ние, дополненное визуализацией строительных процессов. 
Благодаря этой функции, значительно расширяются возмож-
ности контроля и анализа за ходом строительства на всех ста-
диях жизненного цикла [1]. 

4D-модель позволяет более детально изучить производи-
мые работы, проанализировать альтернативные способы их 
выполнения, найти решения, позволяющие снизить риски сры-
вов сроков производства, за счет способности рассматривать 
каждый процесс в индивидуальном порядке с учетом всех фак-
торов, активных в каждом конкретном случае [2, 3]. 

Сейчас в большинстве строительных организаций анализ 
и контроль за ходом строительства основывается на кален-
дарно-сетевом графике (КСГ). Наиболее популярными про-
граммами для его формирования являются Microsoft Project, 
Oracle Primavera P6, Spider Project. Однако полученный в итоге 
в этих программах результат характеризуется рядом трудно-
стей, мешающих выполнению основных функций планирова-
ния. Так как календарно-сетевой график может содержать де-
сятки тысяч работ, поэтому процесс формирования и проверки 
графика имеет высокую трудоемкость [4]. Эти факторы служат 
причиной возникновения ошибок планирования, ведь анализи-
ровать графики в представленном выше программном обеспе-
чении затруднительно. Применение же 4D-моделирования 
даст возможность «оживить» график производства работ, что 
поспособствует использованию КСГ не только в качестве ин-
струмента контроля сроков, но и в виде эффективного инстру-
мента управления [5]. 

В процессе 4D-моделирования специалисты сталкиваются 
с рядом трудностей. Значительная часть из них связана с фор-
мой предоставления другими участниками проекта исходных 
данных, а именно календарно-сетевого графика и 3D-модели. 
Целью данного исследования является анализ операций, вы-
полняемых при формировании 4D-модели, и выявление тре-
бований к предоставляемым данным, необходимым для ее 
разработки. 

В ходе научной работы рассмотрены следующие требова-
ния: 

 
1. Формат для загрузки 3D-модели. 
Для загрузки 3D-модели в среду для 4D-моделирования 

используется IFC формат, который позволяет различным про-
граммам и системам свободно обмениваться информацией, 
сохраняя при этом целостность и точность данных. Это стан-
дартное форматирование данных, которое позволяет улуч-
шить совместимость и взаимодействие между различными 
программными системами, используемыми в строительном 
процессе, и обеспечить эффективный обмен информацией 
между разными участниками проекта [6]. 
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Для обеспечения взаимодействия с программами для 4D, 
программы для формирования модели должны иметь возмож-
ность экспортировать IFC формат в различных версиях, так как 
не все программы для 4D-моделирования позволяют сохра-
нять или открывать любые IFC файлы. Например, в Synchro 
Pro невозможно сохранить модель в формате IFC более ран-
них версий, чем те, что были в нее загружены. Отечественная 
программа 7D Modeler в данный момент способна открыть IFC 
файл только в версии 4.0 [7]. 

 
2. Распределение обязанностей между специалистами. 
Вопрос о том какой отдел в строительной организации дол-

жен заниматься разработкой 4D-модели, как правило, реша-
ется в индивидуальном порядке. 

По результатам проведенного опроса среди строительных 
экспертов мнения разделились между несколькими вариан-
тами: 

1. Специалисты по планированию (42%); 
2. BIM-специалисты (39%); 
3. VDC-специалисты (19%). 
Однако, исходя из практического опыта специалистов по 

визуализации строительства, наиболее оптимальным реше-
нием будет создание дополнительного отдела, который будет 
сфокусирован на разработке и ведении 4D-модели, либо при-
влечение компании, деятельность которой направлена на вы-
полнение данных задач. Такой подход обеспечит более высо-
кое качество получаемых результатов. 

Для создания качественной 4D-модели, помимо 3D-мо-
дели здания и календарно-сетевого графика понадобится 3D-
модель строительной площадки. Вопрос, кто именно должен 
разрабатывать котлован, бытовые помещения, строительную 
технику и прочие элементы, которые необходимы на подгото-
вительном этапе и на этапе земляных работ, в большинстве 
строительных организаций остается открытым [8]. 

Для BIM-специалистов такая задача будет новой, поэтому 
необходимо грамотно распределить обязанности между про-
ектировщиками и специалистами по 4D-моделированию. 
Обеспечить возможность их совместной работы для учета 
всех требований к проектированию строительной площадки 
для ее успешной реализации в 4D формате. 

 
3. Степень детализации 3D-модели. 
Формирование 4D-модели может быть вызвано широким 

спектром потребностей: от визуализации строительства ком-
плекса зданий и сооружений до технологических карт на от-
дельные виды работ.  

Исходя из этого следует понимать степень детализации 
исходных данных.  

Например, для визуализации строительства комплекса 
зданий и сооружений наличие 4D-модели даст наглядное 
представление об очередности возведения объектов, позво-
лит провести более тщательный анализ факторов, влияющих 
на эффективность инвестиционного проекта. Например, таких 
факторов как обеспечение логистической доступности объек-
тов входящих в комплекс. 

Для создания такой модели нет необходимости высокой 
проработки всех элементов в 3D-модели, будет достаточно 
сформировать все границы объектов в трехмерном простран-
стве. 

4D-модель для отдельного здания создается для визуали-
зации последовательности технологических операций при 
строительстве. Это дает возможность оценить рациональ-
ность решений по организации строительной площадки, таких 
как траектории движения строительной техники, расположе-
ние бытовых и складских помещений, границы фронтов работ. 

Для такого представления требуется детализация более 
высокого уровня. 3D-модель здания должна быть проработана 
до отдельных конструктивных блоков. 

Визуализация технологических карт позволит выявить пе-
ресечение рабочих зон при выполнении технологических опе-
раций, что позволит более рационально определить их оче-
редность, сократить финансовые и временные издержки. Для 
этого в 3D-модели должны быть детально проработаны все 
элементы проектируемого объекта [9]. 

Чтобы у всех специалистов, разрабатывающих строитель-
ный проект, было четкое понимание степени детализации мо-
дели, необходимо сформировать определенные критерии. За 
основу данной системы можно взять концепцию LOD. Она 
представляет из себя несколько базовых уровней детализа-
ции элементов информационной модели, каждый из которых 
направлен на решение определенных проектных задач [10]. 

 
4. Требования к разработке календарного графика. 
Одной из ключевых причин для возникновения потребно-

сти в визуализации строительного производства являются 
сложности при анализе календарно-сетевого графика. Эти 
сложности обосновываются тем, что КСГ может содержать де-
сятки тысяч работ и связей между ними, проверка правильно-
сти которых через анализ диаграммы Ганта является очень за-
труднительным занятием. Визуальное же представление этих 
работ в разы снижает трудоемкость данного процесса. 

При формировании КСГ в строительных организациях по-
мимо самих строительно-монтажных работ, которые синхро-
низируются с элементами 3D-модели, указывают работы орга-
низационного характера, имеющие непосредственную связь с 
СМР. Например, проведение тендера, заключение договора с 
подрядчиком, закупка материалов. При визуализации строи-
тельного процесса эти работы создают помехи при синхрони-
зации. Решением данной проблемы будет формирование до-
полнительных пользовательских полей, которые будут позво-
лять отфильтровать СМР от работ организационного харак-
тера. В таком случае в программу для 4D-моделирования бу-
дет загружаться КСГ только с теми работами, на которые будут 
назначены элементы.  

 
5. Синхронизация через систему кодирования. 
4D-модель – это в первую очередь визуализация кален-

дарно-сетевого графика строительства, поэтому необходимо 
уделить особое внимание взаимодействию со специалистами 
по планированию при ее формировании. 

В объемных строительных проектах детальный календар-
ный график содержит десятки тысяч работ, которые необхо-
димо синхронизировать с не меньшим количеством элементов 
3D-модели. При объединении 3D-модели и календарно-сете-
вого графика в программе для 4D-моделирования есть воз-
можность проводить все эти операции «вручную», назначая на 
каждую работу элемент, в рамках которой он будет выпол-
няться.  

В результате опроса экспертной группы опытных специа-
листов по 4D-моделированию, было выявлено, что рассмот-
ренный выше метод – одна из главных сложностей при фор-
мировании модели.  

Помимо высокой трудоемкости процесса назначения, точ-
ность которого снижается из-за человеческого фактора, в слу-
чае изменений 3D-модели и календарно-сетевого графика и 
последующей их синхронизацией в программе для 4D-модели-
рования, связь между измененными работами и элементами 
будет нарушена, в результате чего потребуется производить 
привязку измененных элементов снова.  
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Упростить процесс синхронизации можно с помощью со-
здания системы кодировки элементов 3D-модели и работ гра-
фика. Код должен быть назначен как отдельному элементу, так 
и группе элементов, связанных с одной работой. Система ко-
дировки должна поддерживать иерархическую структуру, 
чтобы сохранить исходный код элемента при увеличении его 
детализации. Код должен быть присвоен в зависимости от 
функционального назначения элемента и этапа, на котором 
будет выполняться работа над ним, а не от его изменяемых 
параметров, например, при переводе модели от проектной к 
рабочей стадии [11]. 

Для успешной реализации этого подхода необходимо со-
здание перечня кодировок для календарно-сетевого графика 
работ и элементов 3D-модели, а также установление сотруд-
ничества между проектировщиками и планировщиками строи-
тельного проекта, чтобы согласовать назначаемые кодировки 
[12]. 

Стоит учесть, что для реализации данного метода, помимо 
наличия системы назначения кодировок для работ календар-
ного графика и элементов 3D-модели, необходима функция 
присваивания кодов в соответствующих программах. В боль-
шинстве программного обеспечения для планирования проек-
тов есть возможность создания настраиваемых полей, в кото-
рые будет вводиться будущий код работы, так реализовано, 
например, в MS Project. В программах для 3D-моделирования, 
например, Autodesk Revit, есть возможность использования 
классификаторов, которые позволяют присваивать элементам 
кодировки по требуемым параметрам. 

При дальнейшей загрузке 3D-модели и календарно-сете-
вого графика с назначенными кодировками в среду для 4D-мо-
делирования, потребуется функция, позволяющая синхрони-
зировать коды работ и элементов между собой. В программе 
Navisworks этот процесс можно произвести, используя специ-
альные «правила», которые позволяют связать элементы с за-
дачами по требуемой нам категории. Для поставленных целей 
– по коду классификатора. 

 

 
Рисунок 1 Создание правил для автоматического назначения эле-
ментов на работы в ПО Navisworks  

 
В результате проведенного исследования были выявлено 

пять основных требований, которые позволят скорректировать 
действия участников строительного проекта на этапе проекти-
рования, в области разработки календарно-сетевого графика 
и 3D-модели, при разделении обязанностей по формированию 
4D-модели, при синхронизации исходных данных в программ-
ном обеспечении для визуализации строительства. При учете 
данных требований процесс разработки 4D-модели станет бо-
лее доступным и эффективным, что приведет к повышению ка-
чества и снижению рисков инвестиционно-строительного про-
екта. 
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Requirements for 3D model and schedule development to optimize the 4D 

modeling process 
Bovteev S.V., Petelin M.E. 
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
The article describes the functions of 4D modeling and ways of their implementation. 

The requirements to the development of network schedule and 3D-model, which 
can increase the efficiency of 4D modeling use, are given. The research was 
conducted based on the studied scientific literature, surveys and interviews of 
experienced designers and planners of the construction project. The basis of the 
study, possible ways of solving the problems arising when choosing the format 
for transferring the model into the program for 4D modeling, determining the 
degree of detailing of the 3D model, synchronizing the works of the calendar 
schedule with the elements in the three-dimensional space are described. 
Justification of the relevance of 4D modeling application in the process of design, 
planning and control of construction production is presented. 

Keywords: 3D modeling, calendar-network planning, 4D modeling, BIM, construction 
visualization, construction project management, requirements to 3D model 
creation, requirements to calendar schedule creation. 
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Эволюция языковых моделей 
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В данной статье представлен обзор истории развития языковых моде-
лей, начиная с работы Андрея Маркова и его введения понятия "цепь 
Маркова". Описано, как Марков применил свою модель к роману Пуш-
кина "Евгений Онегин". Затем рассмотрена работа Клода Шеннона, ко-
торый ввел понятия энтропии и кросс-энтропии и исследовал свойства 
n-граммовых моделей. Отмечено, что Шеннон предоставил инстру-
менты для оценки языковых моделей. Затем приведен обзор работы 
Ноама Хомского и его иерархии грамматик Хомского, которые показы-
вают ограничения конечных грамматик при описании естественных 
языков. Наконец, рассмотрена работа Йошуа Бенжио и его соавторов, 
которые предложили нейронные языковые модели, улучшая ограни-
чения n-граммовых моделей. В работе Бенжио использовались век-
торные представления слов для улучшения моделей. Также рассмот-
рены предварительно обученные языковые модели, которые осно-
ваны на архитектуре Трансформер и используются для решения задач 
в области NLP. Они обучаются в два этапа: предварительное обуче-
ние, где модель тренируется без учителя на большом объеме данных, 
и точная настройка, где модель корректируется с помощью неболь-
шого количества размеченных данных. Существуют три типа предва-
рительно обученных языковых моделей: однонаправленные, двуна-
правленные и последовательность к последовательности.  
Ключевые слова: языковая модель, цепь Маркова, теория информа-
ции, нейронные языковые модели, векторные представления слов, 
предварительно обученные языковые модели, BERT, GPT 
 

Введение 
Языковая модель - это распределение вероятностей, 

определенное для последовательности слов (предложения 
или абзаца). Языковые модели представляют собой важный 
механизм моделирования текстов на естественном языке, ос-
нованный на теории вероятностей, статистике, теории инфор-
мации и машинном обучении. Нейронные языковые модели, 
основанные на глубоком обучении, особенно недавно разра-
ботанные предварительно обученные языковые модели, 
стали фундаментальными технологиями NLP. 

В последние годы обработка естественного языка (Natural 
Language Processing, NLP) претерпела революционные изме-
нения. Благодаря разработке и использованию предвари-
тельно обученных языковых моделей были достигнуты значи-
тельные достижения во многих приложениях.  

Предварительно обученные языковые модели обладают 
двумя основными преимуществами. Одним из преимуществ 
является то, что они могут значительно повысить точность 
многих задач NLP. Например, можно использовать модель 
BERT для достижения более высоких показателей в понима-
нии языка по сравнению с человеческими возможностями. 
Можно также использовать модель GPT-3 для генерации тек-
стов, похожих на те, что были написаны людьми. Второе пре-
имущество предварительно обученных языковых моделей за-
ключается в том, что они являются универсальными инстру-
ментами обработки языка. Чтобы выполнить задачу, основан-
ную на машинном обучении, в традиционном NLP, нужно по-
метить большой объем данных для обучения модели. Напро-
тив, в настоящее время для точной настройки предварительно 
обученной языковой модели требуется лишь пометить неболь-
шой объем данных, поскольку она уже обладает значитель-
ным объемом знаний, необходимых для обработки языка. 

NLP - это область компьютерных наук (Computer Science, 
CS), искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI) и 
лингвистики, в которой в качестве приложений используются 
машинный перевод, понимание прочитанного, диалоговая си-
стема, обобщение документов, генерация текста и другие. В 
последние годы глубокое обучение стало фундаментальной 
технологией NLP. 

Можно выделить два основных подхода к моделированию 
естественного языка с использованием математических 
средств: один основан на теории вероятностей, а другой - на 
теории формального языка. Эти два подхода также могут быть 
объединены. Языковые модели относятся к первой категории 
с точки зрения фундаментальной структуры. 

 
1. Марков и языковые модели 
Русского математика Андрея Маркова (1856 - 1922) можно 

назвать первым ученым, который изучал языковые модели [1], 
хотя термина "языковая модель" в то время не существовало. 

Марков ввел понятие «цепь Маркова» в 1906 году. Модель, 
которую он впервые рассмотрел, была довольно простой, с 
двумя состояниями и вероятностями перехода между этими 
состояниями. 

Марков доказал, что если переходить между двумя состо-
яниями в соответствии с вероятностями перехода, то частоты 
доступа к двум состояниям будут сходиться к ожидаемым зна-
чениям, что является эргодической теоремой цепи Маркова. В 
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последующие годы он расширил модель и доказал, что приве-
денный выше вывод все еще справедлив в более общих усло-
виях. 

Чтобы привести конкретный пример, Марков применил 
предложенную им модель к роману Александра Пушкина в 
стихах "Евгений Онегин" в 1913 году. Убрав пробелы и знаки 
препинания и классифицировав первые 20 000 русских букв 
романа на гласные и согласные, он получил последователь-
ность гласных и согласных звуков в романе. 

Потом, используя бумагу и ручку, Марков подсчитал веро-
ятности перехода между гласными и согласными. Затем полу-
ченные данные были использованы для проверки характери-
стик простейшей цепи Маркова. 

Важно отметить, что первоначальной областью примене-
ния цепи Маркова является язык, поэтому пример, который 
изучал Марков, является простейшей языковой моделью. 

Рассмотрим пример языковой модели. Пусть 𝑝ሺ𝑤ଵ|𝑤ሻ ൌ
𝑝ሺ𝑤ଵሻ. Предположим, что 𝑤ଵ, 𝑤ଶ, ..., 𝑤ே - это последователь-
ность слов. Тогда вероятность встречаемости последователь-
ности слов может быть вычислена следующим образом: 

𝑝ሺ𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤ேሻ ൌ ෑ 𝑝ሺ𝑤|𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤ିଵሻ

ே

ୀଵ

 

Пусть N = 5, тогда: 
𝑝ሺ𝑤ଵ, 𝑤ଶ, 𝑤ଷ, 𝑤ସ, 𝑤ହሻ ൌ

ൌ 𝑝ሺ𝑤ଵሻ ൈ 𝑝ሺ𝑤ଶ|𝑤ଵሻ ൈ 𝑝ሺ𝑤ଷ|𝑤ଵ, 𝑤ଶሻ
ൈ 𝑝ሺ𝑤ସ|𝑤ଵ, 𝑤ଶ, 𝑤ଷሻ ൈൈ 𝑝ሺ𝑤ହ|𝑤ଵ, 𝑤ଶ, 𝑤ଷ, 𝑤ସሻ 

Пример 1: 
𝑝ሺсейчас, вода, кажется, такой, прозрачнойሻ ൌ 

ൌ 𝑝ሺсейчасሻ ൈ 𝑝ሺвода | сейчасሻ ൈ 𝑝ሺкажется | сейчас, водаሻ ൈ 
ൈ 𝑝ሺтакой | сейчас, вода, кажетсяሻ ൈ
ൈ 𝑝ሺпрозрачной |сейчас, вода, кажется, такойሻ 

Различные типы языковых моделей используют различ-
ные методы для вычисления условных вероятностей вида 
𝑝ሺ𝑤|𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤ିଵሻ. Процесс изучения и использования язы-
ковой модели называется языковым моделированием. Мо-
дель n-грамма - это базовая модель, которая предполагает, 
что слово в каждой позиции зависит только от слов в 𝑛 െ 1 
предыдущих. Эта модель представляет собой цепь Маркова 
порядка 𝑛 െ 1 (N – общее число слов; n – порядок): 

𝑝ሺ𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤ேሻ ൎ ෑ 𝑝൫𝑤ห𝑤ିሺିଵሻ, 𝑤ିሺିଵሻାଵ, … , 𝑤ିଵ൯ ൌ

ே

ୀଵ

ൌ ෑ 𝑝ሺ𝑤|𝑤ିାଵ, 𝑤ିାଶ, … , 𝑤ିଵሻ
ே

ୀଵ

 

Иными словами, модель n-грамма предсказывает 𝑤  на ос-
нове 𝑤ିାଵ, 𝑤ିାଶ, … , 𝑤ିଵ. 

Формула для подсчета совместной вероятности всей цепи 
Маркова: 

∏ 𝑝ሺ𝑤|𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤ିଵሻே
ୀଵ  ൎ 

∏ 𝑝ሺ𝑤|𝑤ିାଵ, 𝑤ିାଶ, … , 𝑤ିଵሻே
ୀଵ  

Используем цепи Маркова для предсказания элемента по-
следовательности, а не всего контекста по следующей фор-
муле: 

𝑝ሺ𝑤ே|𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤ேିଵሻ ൎ  𝑝ሺ𝑤ே|𝑤ேିାଵ, 𝑤ேିାଶ, … , 𝑤ேିଵሻ 
Марковская модель первого порядка, где N = 7, n = 2 (ве-

роятность слова зависит только от предыдущего слова): 
𝑝ሺ𝑤|𝑤ଵ, 𝑤ଶ, 𝑤ଷ, 𝑤ସ, 𝑤ହ, 𝑤ሻ ൎ 𝑝ሺ𝑤|𝑤ሻ 

Пример 2: 
𝑝ሺчистой | сейчас вода кажется такой прозрачной иሻ

ൎ 𝑝ሺчистой | иሻ 
Марковская модель второго порядка, где N = 7, n = 3 (учи-

тываем контекст последних двух слов):  
𝑝ሺ𝑤|𝑤ଵ, 𝑤ଶ, 𝑤ଷ, 𝑤ସ, 𝑤ହ, 𝑤ሻ ൎ 𝑝ሺ𝑤|𝑤ହ, 𝑤ሻ 

2. Шеннон и языковые модели 
Теория информации - это раздел прикладной математики 

и информатики, который изучает передачу, хранение и обра-
ботку информации.  

Теория информации находит применение в информацион-
ных технологиях, телекоммуникациях, криптографии, стати-
стике и других областях. Она сыграла важную роль в развитии 
современных коммуникационных систем и Интернета. 

В 1948 году американский ученый Клод Шеннон (1916 - 
2001) опубликовал новаторскую работу "Математическая тео-
рия связи", которая положила начало области теории инфор-
мации.  

В статье Шеннон ввел понятия энтропии и кросс-энтропии 
и изучил свойства n-граммовой модели [2]. Шеннон позаим-
ствовал термин "энтропия" из статистической механики, осно-
вываясь на советах Джона фон Неймана. 

Энтропия представляет собой неопределенность одного 
распределения вероятностей, в то время как перекрестная эн-
тропия (кросс-энтропия) представляет неопределенность од-
ного распределения вероятностей по отношению к другому 
распределению вероятностей. Энтропия - это нижняя граница 
перекрестной энтропии. 

Предположим, что язык (последовательность слов) - это 
данные, сгенерированные стохастическим процессом. Тогда 
энтропия распределения вероятностей n-грамм определяется 
следующим образом: 
𝐻ሺ𝑝ሻ ൌ  െ  𝑝ሺ𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤ሻ ൈ logଶ 𝑝ሺ𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤ሻ,

௪భ,௪మ,…,௪

 где: 

- 𝑝ሺ𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤ሻ - вероятность n-граммов для последова-
тельности 𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤.  

Перекрестная энтропия распределения вероятностей n-
грамм по отношению к "истинному" распределению вероятно-
стей данных определяется следующим образом: 

𝐻ሺ𝑝, 𝑞ሻ ൌ  െ  𝑝ሺ𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤ሻ
௪భ,௪మ,…,௪

ൈ logଶ 𝑞ሺ𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤ሻ, где 
- 𝑞ሺ𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤ሻ - вероятность n-граммов для последова-

тельности 𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤; 
- 𝑝ሺ𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤ሻ െ истинная вероятность n-граммов для 

последовательности 𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤.  
Имеет место следующее соотношение: 

𝐻ሺ𝑝ሻ  𝐻ሺ𝑝, 𝑞ሻ 
В теореме Шеннона-Макмиллана-Бреймана утверждается, 

что когда стохастический языковой процесс удовлетворяет 
условиям стационарности и эргодичности, выполняются сле-
дующие соотношения: 

𝐻ሺ𝑝ሻ ൌ lim
→ஶ

1
𝑛

𝐻ሺ𝑝ሻ ൌ lim
→ஶ

െ
1
𝑛

logଶ 𝑝ሺ𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤ሻ 

𝐻ሺ𝑝, 𝑞ሻ ൌ lim
→ஶ

1
𝑛

𝐻ሺ𝑝, 𝑞ሻ ൌ lim
→ஶ

െ
1
𝑛

logଶ 𝑞ሺ𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤ሻ 
𝐻ሺ𝑝ሻ  𝐻ሺ𝑝, 𝑞ሻ 

Другими словами, когда длина последовательности слов 
стремится к бесконечности, можно определить энтропию 
языка. Энтропия принимает постоянное значение и может 
быть оценена по данным языка. 

Если одна языковая модель может более точно предска-
зать последовательность слов, чем другая, то она должна 
иметь меньшую перекрестную энтропию. Таким образом, ра-
бота Шеннона предоставляет инструмент оценки для языко-
вого моделирования. 

 
3. Хомский и языковые модели 
В 1956 году американский лингвист Ноам Хомский предло-

жил иерархию грамматик Хомского для представления синтак-
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сиса языка [3]. Он отметил, что грамматики с конечным состо-
янием (также n-граммовые модели) имеют ограничения при 
описании естественных языков (см. (I)-(III) ниже). 

Теория Хомского утверждает, что язык состоит из конеч-
ного или бесконечного набора предложений, каждое предло-
жение представляет собой последовательность слов конечной 
длины, слова берутся из конечного словарного запаса, а грам-
матика - это набор производственных правил, которые могут 
генерировать все предложения в языке. Различные грамма-
тики могут создавать языки разной сложности, и они образуют 
иерархическую структуру. 

В теории Хомского "грамматика", лежащая в основе конеч-
ной цепи Маркова (или n-граммовой модели), является грам-
матикой с конечным числом состояний. Грамматика с конеч-
ным числом состояний имеет ограничения в построении пред-
ложений на английском языке. Например, существуют грамма-
тические отношения между английскими выражениями, такие 
как следующие отношения в (I) и (II). 

(I) Если S1, то S2. 
(II) Либо S3, либо S4. 
(III) Либо, если S5, то S6, либо, если S7, то S8. 
Отношения можно комбинировать бесконечно долго для 

получения правильных английских выражений (например, в 
примере III). Однако грамматика конечного состояния не мо-
жет описать все комбинации, и, теоретически, существуют ан-
глийские предложения, которые невозможно охватить. По-
этому Хомский утверждал, что существуют большие ограниче-
ния в описании языков грамматиками с конечным числом со-
стояний, включая n-граммовые модели. Вместо этого он отме-
тил, что контекстно-свободная грамматика может моделиро-
вать языки эффективнее. Под его влиянием в последующие 
десятилетия в NLP все чаще стали использоваться кон-
текстно-свободные грамматики. Теория Хомского сейчас не 
имеет большого влияния на NLP, но она по-прежнему имеет 
важное научное значение. 

 
4. Нейронные языковые модели 
В 2001 году канадский математик Йошуа Бенжио и его со-

авторы предложили одну из первых нейронных языковых мо-
делей [4], которая открыла новую эру языкового моделирова-
ния. Бенджио, Джеффри Хинтон (британский и канадский уче-
ный) и Ян Лекун (французский ученый) получили Премию 
Алана Тьюринга (A.M. Turing Award) в 2018 за свои концепту-
альные и инженерные прорывы, которые, как хорошо из-
вестно, сделали глубокие нейронные сети важнейшей частью 
вычислительной техники (A.M. Turing Award считается самой 
престижной премией в области компьютерных наук и техноло-
гий, аналогом Нобелевской премии). 

Модель n-gram ограничена в своей способности к обуче-
нию. Традиционный подход заключается в оценке по корпусу 
условных вероятностей 𝑝ሺ𝑤|𝑤ିାଵ, 𝑤ିାଶ, … , 𝑤ିଵሻ модели 
методом сглаживания. Однако количество параметров (в мо-
дели) придает алгоритму модели экспоненциальный порядок 
сложности 𝑂ሺ𝑉ሻ, где 𝑉 обозначает размер словаря. Когда 𝑛 
увеличивается, параметры модели не могут быть точно изу-
чены из-за разреженности обучающих данных. 

Модель нейронного языка, предложенная Бенжио и др., 
улучшает n-граммовую модель двумя способами. Во-первых, 
вещественный вектор, называемый векторным представле-
нием слова (Бенжио называл этот вектор входным векторным 
представлением), используется для представления слова или 
комбинации слов. Векторное представление слова имеет го-
раздо меньшую размерность, чем "one-hot вектор" слова (one-
hot encoding), в котором элемент, соответствующий слову, ра-
вен единице, а остальные элементы равны нулю. 

Векторное представление слова, как тип "распределен-
ного представления", может представлять слово с большей 
эффективностью, способностью к обобщению, надежностью и 
расширяемостью, чем one-hot вектор. Во-вторых, языковая мо-
дель представлена нейронной сетью, что значительно сокра-
щает количество параметров в модели. Условная вероятность 
определяется нейронной сетью: 

𝑝ሺ𝑤|𝑤ିାଵ, 𝑤ିାଶ, … , 𝑤ିଵሻ ൌ 𝑓ఏሺ𝒘ିାଵ, 𝒘ିାଶ, … , 𝒘ିଵሻ, где: 
- 𝒘ିାଵ, 𝒘ିାଶ, … , 𝒘ିଵ обозначают векторные представ-

ления слов 𝑤ିାଵ, 𝑤ିାଶ, … , 𝑤ିଵ;  
- 𝑓ሺሻ обозначает нейронную сеть;  
- 𝜃 обозначает параметры сети.  
В данном случае количество параметров уже делает алго-

ритм модели линейным, с порядком сложности 𝑂ሺ𝑉ሻ. На ри-
сунке 1 показана взаимосвязь между векторными представле-
ниями в модели. Каждая позиция имеет промежуточное век-
торное представление, которое зависит от векторных пред-
ставлений слов в предыдущих 𝑛 –  1 позициях, и это справед-
ливо для всех позиций. Промежуточное векторное представ-
ление в текущей позиции затем используется для генерации 
слова для этой позиции. 

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь между векторными представлениями в ис-
ходной нейронной языковой модели 

 
После работы Бенжио и др. было разработано большое ко-

личество методов для векторного представления слов и 
нейросетевых методов языкового моделирования, которые 
привнесли улучшения с разных точек зрения. 

Так, показательным методом векторного представления 
слов является Word2Vec [5]. Word2Vec - это алгоритм, который 
позволяет получить векторные представления слов на основе 
их семантического контекста в текстах. Word2Vec был разра-
ботан Томасом Миколовым и его коллегами из компании 
Google в 2013 году.  

 

 
Рисунок 2. Пример работы CBOW 

 
Алгоритм Word2Vec приносит значительные улучшения в 

область языковой обработки текстов по сравнению с работой 
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Йошиа Бенжио 2001 года, а именно: он способен эффективно 
работать с большими данными, обучаться на более широких 
контекстах, вычислять точные векторные представления слов 
и уменьшать размерность данных для их более быстрой обра-
ботки. 

Word2Vec представляет собой алгоритм, который создает 
векторные представления слов на основе их использования в 
контексте текстов. Наиболее популярными алгоритмами 
Word2Vec являются Continuous Bag of Words (CBOW) и Skip-
Gram.  

 

 
Рисунок 3. Пример работы Skip-Gram 

 
CBOW - это алгоритм, который пытается предсказать цен-

тральное слово в предложении на основе его окружения. На 
рисунке 2 представлен пример работы CBOW: 

1) Берется последовательность слов «Британские и шот-
ландские кошки близкородственные», где центральное слово 
«шотландские». Это целевое слово, которое должно быть 
предсказано моделью. 

2) Контекстом слова считаются окружающие его слова оди-
наковой длины с каждой стороны (например, по 2 слова от цен-
тра слева («Британские», «и») и справа («кошки», «близкород-
ственные») в данном примере).  

Skip-Gram - это алгоритм, который пытается предсказать 
окружающие слова (контекст слова) на основе центрального 
слова. На рисунке 3 модель Skip-gram из данного слова «шот-
ландские» пытается угадать его контекст («Британские», «и», 
«кошки», «близкородственные»). 

Показательными нейронными языковыми моделями явля-
ются языковые модели с рекуррентными нейронными сетями 
(Recurrent Neural Network, RNN), которые включают языковые 
модели с долгой краткосрочной памятью (Long Short-Term 
Memory, LSTM) [6].  

Модели RNN обрабатывают последовательности данных, 
сохраняя информацию о предыдущих элементах в скрытом со-
стоянии и используя это скрытое состояние для генерации по-
следующих элементов. Однако обычные RNN могут сталки-
ваться с проблемой затухающих градиентов и иметь про-
блемы с обработкой длинных последовательностей. 

Проблемы затухающих градиентов и обработки длинных 
последовательностей были решены с помощью модели LSTM, 
которая представляет собой специальный тип RNN, способ-
ный сохранять данные дольше и избежать затухания градиен-
тов. Для этого, LSTM использует специальную структуру, 
называемую "воротами" (gates), чтобы контролировать поток 
информации, которая будет сохранена и использоваться для 
генерации последующих элементов последовательности. 

В языковой модели RNN условная вероятность в каждой 
позиции определяется RNN: 

𝑝ሺ𝑤|𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤ିଵሻ ൌ 𝑓ఏሺ𝒘ଵ, 𝒘ଶ, … , 𝒘ିଵሻ, где: 
- 𝒘ଵ, 𝒘ଶ, … , 𝒘ିଵ обозначают векторные представления 

слов 𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤ିଵ;  
- 𝑓ሺሻ обозначает RNN;  
- 𝜃 обозначает параметры сети.  
В языковой модели RNN слово в каждой позиции зависит 

от слов во всех предыдущих позициях. Важной концепцией в 
RNN являются ее промежуточные векторные представления 
или состояния. Зависимости между словами характеризуются 
зависимостями между состояниями в модели RNN. В модели 
RNN параметры являются общими для всех временных шагов, 
однако вычисляемые на каждом шаге векторные представле-
ния различны (для простоты понимания не даются формаль-
ные определения и не представлены архитектуры нейронных 
сетей). 

На рисунке 4 показана взаимосвязь между векторными 
представлениями в языковой модели RNN. Существует про-
межуточное векторное представление каждого слоя в каждой 
позиции, которое представляет "состояние" последовательно-
сти слов на данный момент. Промежуточное векторное пред-
ставление текущего слоя в текущей позиции определяется 
промежуточным векторным представлением того же слоя в 
предыдущей позиции и промежуточным векторным представ-
лением слоя ниже в текущей позиции. Конечное промежуточ-
ное векторное представление в текущей позиции использу-
ется для вычисления вероятности следующего слова.  

Языковые модели могут использоваться для вычисления 
последовательности слов или для генерации языка. В послед-
нем случае предложения на естественном языке генериру-
ются, например, путем случайной выборки из языковых моде-
лей. Так, языковые модели LSTM, которые обучаются на ос-
нове большого объема данных, могут генерировать связные 
предложения на естественном языке. 

 

 
Рисунок 4. Взаимосвязь между векторными представлениями в язы-
ковой модели RNN. Здесь <bos> обозначает начало предложения, а 
<eos> - конец предложения 

 
Расширением языковой модели является условная языко-

вая модель, которая вычисляет условную вероятность после-
довательности слов при заданных условиях. Если условием 
является другая последовательность слов, то возникает за-
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дача преобразования одной последовательности слов в дру-
гую — то есть задача преобразования последовательности в 
последовательность. Например, машинный перевод, обобще-
ние текста и порождающий диалог. Если заданным условием 
является картинка, то задачей становится преобразование 
картинки в последовательность слов. Например, создание 
субтитров к изображениям представляет собой именно такую 
задачу. 

Условная языковая модель присваивает вероятности по-
следовательностям слов 𝒘 ൌ ሺ𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤ேሻ, учитывая некото-
рый обусловливающий контекст 𝑥 (𝑁 – число слов в последо-
вательности): 

𝑝ሺ𝒘|𝑥ሻ ൌ ෑ 𝑝ሺ𝑤௧|𝑥, 𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤௧ିଵሻ

ே

ୀ௧

 

Условные языковые модели могут использоваться в самых 
разнообразных задачах. При машинном переводе система преоб-
разует предложения на одном языке в предложения на другом 
языке с той же семантикой. При генерации диалога система гене-
рирует ответ на высказывание пользователя, и два сообщения 
образуют один раунд диалога. При обобщении текста система 
преобразует длинный текст в короткий, заставляя последний от-
ражать суть первого. Семантика, представленная условными рас-
пределениями вероятностей моделей, варьируется от задачи к 
задаче и извлекается из данных в задачах. 

Изучение таких моделей внесло свой вклад в разработку 
новых технологий. Так, показательной является модель транс-
формера [7], разработанная в 2017 году Васвани и др. Архи-
тектура «Трансформер» основана на механизме внимания и 
использует внимание для осуществления кодирования, деко-
дирования и обмена информацией между кодером и декоде-
ром.  

Механизм внимания – это механизм, используемый в 
нейронных сетях для выбора и подсчета значимых частей 
входных данных. Он позволяет модели обрабатывать входные 
данные более эффективно, направляя внимание на наиболее 
важные аспекты входных данных и игнорируя менее значи-
мые. 

В настоящее время почти все системы машинного пере-
вода используют модель трансформера, а качество машин-
ного перевода достигло высокого уровня, сопоставимого с ка-
чеством перевода, выполненного человеком. Архитектура 
«Трансформер» используется почти во всех предварительно 
обученных языковых моделях (в следующей главе рассмот-
рены подробнее). 

 
5. Предварительно обученные языковые модели 
Основная идея предварительно обученной языковой мо-

дели заключается в том, что реализуется языковая модель, ос-
нованная, например, на кодере и/или декодере трансформера. 
Модель обучается в два этапа:  

1) предварительное обучение (pre-training): используется 
огромный массив данных, а параметры модели тренируются с 
помощью обучения без учителя; 

2) точная настройка (fine-tuning): применяется предвари-
тельно обученная модель к конкретной задаче и далее коррек-
тируются параметры модели с помощью небольшого количе-
ства размеченных данных посредством обучения с учителем.  

Существует три типа предварительно обученных языко-
вых моделей: однонаправленные, двунаправленные и после-
довательность к последовательности. Все основные предва-
рительно обученные языковые модели используют архитек-
туру «Трансформер».  

Трансформеры изменили область NLP благодаря меха-
низму внимания, который фокусируется на определенных ча-

стях входных данных и игнорирует другие, чтобы лучше ре-
шить поставленную задачу.  

Последовательность к последовательности (seq2seq) - это 
тип нейронной сети, предназначенный для сопоставления по-
следовательности входных данных с последовательностью 
выходных данных (например, BART, T5). Она состоит из двух 
основных компонентов: основана на архитектуре кодер-деко-
дер. Модель работает по схеме типа КОДЕР -> ДЕКОДЕР. Ко-
дер принимает последовательность в качестве входных дан-
ных и преобразует ее в состояние с фиксированной длиной. 
Декодер отображает закодированное состояние фиксирован-
ной длины в выходную последовательность.  

Трансформеры прекрасно справляются с задачей вектор-
ного представления языка, а огромный корпус содержит мно-
жество языковых выражений (немаркированные данные). Та-
ким образом, предварительно обученные языковые модели 
могут эффективно представлять лексические синтаксические 
и семантические особенности языка. Предварительно обучен-
ные языковые модели, такие как BERT и GPT (GPT-1, GPT-2, 
GPT-3, GPT-4) стали основными технологиями современного 
NLP. 

Решение задач NLP с помощью предварительно обучен-
ных языковых моделей позволило добиться значительных ре-
зультатов в этой области. "Точно настроенный" BERT превзо-
шел человеческие возможности с точки зрения точности в за-
дачах понимания языка, таких как понимание прочитанного. 
"Точно настроенный" GPT-3 также позволил достичь порази-
тельно высокого уровня в решении задач генерации текста.  

Модели GPT (модели такого типа называют авторегресси-
онными), разработанные Рэдфордом и др. [8] и Брауном и др. 
[9], имеют следующую архитектуру. Входные данные пред-
ставляют собой последовательность слов 𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤. Сна-
чала на входном уровне создается последовательность вход-
ных векторных представлений, обозначаемая как матрица 
𝑯ሺைሻ. После прохождения 𝐿 слоев декодера трансформера со-
здается последовательность промежуточных векторных пред-
ставлений, обозначаемая как матрица 𝑯ሺሻ: 

𝑯ሺሻ ൌ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟ௗௗሺ𝑯ሺைሻሻ 
Наконец, распределение вероятностей по последователь-

ностям слов вычисляется в каждой позиции на основе конеч-
ного промежуточного векторного представления в этой пози-
ции. Предобучение моделей GPT такое же, как и при обычном 
языковом моделировании. Цель состоит в том, чтобы предска-
зать вероятность появления последовательности слов. Для 
заданной последовательности слов 𝒘 ൌ 𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤ே  нужно 
вычислить и минимизировать перекрестную энтропию или от-
рицательное логарифмическое правдоподобие, чтобы оце-
нить параметры: 

െ log 𝑝ሺ𝒘ሻ ൌ െ ∏ log 𝑝ఏሺ𝑤|𝑤ଵ, 𝑤ଶ, … , 𝑤ିଵሻே
ୀଵ , где: 

- 𝜃 обозначает параметры модели GPT. 
Предварительно обученные языковые модели (без тонкой 

настройки), такие как BERT и GPT-3, содержат большой объем 
фактических знаний. Например, их можно использовать для 
ответов на такие вопросы, как "Где родился Пушкин?" и прове-
дения простых рассуждений, таких как "Сколько будет 32 плюс 
54?", при условии того, что они получили знания из обучающих 
данных. Однако сами языковые модели не имеют механизма 
рассуждения. Их способность "рассуждать" основана на ассо-
циациях, а не на подлинных логических рассуждениях. В ре-
зультате они не могут продемонстрировать высокую произво-
дительность при решении задач, требующих сложного рассуж-
дения, включая аргументированное рассуждение, числовое и 
временное рассуждение, а также дискурсивное рассуждение. 
Интеграция способности рассуждать и языковых способностей 
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в систему NLP станет важным направлением в будущих иссле-
дованиях. 

 
Заключение 
Языковые модели имеют историю, насчитывающую более 

100 лет. Марков, Шеннон и другие не могли предвидеть, что 
модели и теории, которые они изучали, окажут такое большое 
влияние впоследствии; это могло быть даже неожиданным для 
Бенджио.  

Технологии языкового моделирования постоянно развива-
ются. Весьма вероятно, что в ближайшие годы на смену BERT 
и GPT придут другие более эффективные модели.  

Основные выводы: 
 Нейронное языковое моделирование представляет со-

бой новую эру языкового моделирования, в которой модель 
параметризуется нейронной сетью; 

 Предварительно обученные языки, как новый тип 
нейронной языковой модели, вывели технологии обработки 
естественного языка (NLP) на более высокий уровень; 

 Нейронные языковые модели, особенно предвари-
тельно обученные языковые модели, по-прежнему будут са-
мыми эффективными инструментами для решения задач NLP 
в ближайшие годы; 

 Развитие нейронных языковых моделей представляет 
значительный потенциал для будущих технологических дости-
жений. 

Важнейший вопрос заключается в том, как спроектировать 
нейронные сети так, чтобы приблизить возможности модели к 
обработке естественного языка к человеческим по способно-
сти представления и вычислительной эффективности. Для ре-
шения этой проблемы исследователи продолжают черпать 
вдохновение в устройстве человеческого мозга. 
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models, starting with the work of Andrei Markov and his introduction of the 
concept of a “Markov chain”. It is described how Markov applied his model to 
Pushkin's novel "Eugene Onegin". It then looks at the work of Claude Shannon, 
who introduced the concepts of entropy and cross-entropy and explored the 
properties of n-gram models. It is noted that Shannon provided tools for 
assessing language models. Then there is an overview of the work of Noam 
Chomsky and his hierarchy of Chomsky grammars, which show the limitations of 
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Bengio and co-authors is reviewed, who proposed neural language models, 
improving on the limitations of n-gram models. Bengio's work used vector 
representations of words to improve models. Also discussed are pre-trained 
language models that are based on the Transformer architecture and are used 
to solve problems in the field of NLP. They are trained in two stages: pre-training, 
where the model is trained unsupervised on a large amount of data, and fine-
tuning, where the model is adjusted using a small amount of labeled data. There 
are three types of pretrained language models: unidirectional, bidirectional, and 
sequence-to-sequence. 

Keywords: language model, Markov chain, information theory, neural language 
models, vector representations of words, pre-trained language models, BERT, 
GPT 

References 
1. Hayes, B. First links in the Markov chain / B. Hayes // American Scientist. - 2013. – 

Vol. 101(2). – P. 92.-97. 
2. Shannon, C. A Mathematical Theory of Communication / C. Shannon // The Bell 

System Technical Journal. – 1948. – Vol. 27. – P. 379–423. 
3. Chomsky, N. Three models for the description of language / N. Chomsky // IEEE 

Transactions on Information Theory. - 1956. Vol. 2 (3). - P. 113–124. 
4. Bengio, Y., Ducharme, R., and Vincent, P. A neural probabilistic language model / 

Y. Bengio [et al.] // In Advances in Neural Information Processing Systems. – 
2001. – P. 932–938. 

5. Mikolov, T. Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space / T. 
Mikolov [et al.] // In Proceedings of Workshop at ICLR. - 2013. – 9 p.m. 

6. Hochreiter, S. Long Short-Term Memory / S. Hochreiter, J. Schmidhuber // 
7. Neural Computation. - 1997. – Vol. 9 (8). – P. 1735–1780. 
8. Vaswani, A. Attention is all you need / A. Vaswani [et al.] // Advances in Neural 

Information Processing Systems. – 2017. – P. 5998–6008. 
9. Radford A. [et al.] Improving language understanding by generative pre-training. 

2018. 12 p. URL: https://cdn.openai.com/research-covers/language-
unsupervised/language_understanding_paper.pdf (Date of access: 05/19/2023). 

10. Brown, T. B. Language Models are Few-Shot Learner / T. B. Brown [et al.] // In 
Proceedings of the 2020 Conference on Neural Information Processing Systems 
(NeurIPS). – 2020. – 75 p. 

11. Devlin J. [et al.] BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language 
understanding. 2019. 16 p. URL: https://arxiv.org/pdf/1810.04805.pdf (Date of 
access: 05/19/2023). 

 
 

  



 

 236

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

3 

Проблемы обеспечения экономической безопасности  
фондового и валютного рынков России 
 
 
 
Корнилов Дмитрий Анатольевич  
д-экон. наук, профессор, профессор кафедры «Управление иннова-
ционной деятельностью», Нижегородский государственный техниче-
ский университет им. Р.Е. Алексеева, kornilov-d@yandex.ru 
 
Митяков Сергей Николаевич 
доктор физ.-мат. наук, профессор, директор Института экономики и 
управления, Нижегородский государственный технический универси-
тет им. Р.Е. Алексеева, snmit@mail.ru 
 
Мурашова Наталья Александровна 
д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры «Управление инновацион-
ной деятельностью», Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева, murashova@nntu.ru 
 
Рамазанов Сейфуллах Агаевич,  
д-экон. наук, доцент, профессор кафедры «Цифровая экономика», Ни-
жегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алек-
сеева, ram-nn@yandex.ru 
 
Под обеспечением экономической безопасности фондового и валют-
ного рынков в статье понимаются такие механизмы защиты интересов 
участников (государства, банков, фондов, эмитентов, финансовых и 
промышленных организаций, частных инвесторов), которые направ-
лены на предотвращение дестабилизирующих воздействий экономи-
ческого, политического, инфраструктурного, криминального и прочего 
характера. Показано, что роль финансового сектора в развитых стра-
нах становится доминирующей по отношению к реальным секторам 
экономики. При этом эффективность функционирования фондового и 
валютного рынков определяется их прозрачностью, надежностью и от-
крытостью для всех участников. Приведены ключевые факторы, ока-
зывающие значительное влияние на фондовый и валютный рынки РФ 
с начала 2022 года. Проанализирована динамика объема торгов на 
Московской фондовой бирже за 2009-2022 гг. Показано, что часть ин-
весторов постепенно перешла из более рисковых (акции, фьючерсы, 
опционы) в менее рисковые (облигации) активы. Зависимость между 
индексом облигаций и ключевой ставкой обратная, а рост индекса ак-
ций сопровождался снижением индекса облигаций и, соответственно, 
ростом привлекательности и доходности облигаций. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, валютный и фондо-
вый рынок, объем торгов, ключевая ставка, индексы акций и облига-
ций. 
 
 

Фондовый и валютный рынки являются рыночным механиз-
мом для перераспределения инвестиционных ресурсов при 
этом финансовыми инструментами этого перераспределения 
выступают акции, депозитарные расписки на акции, облига-
ции, производные финансовые инструменты (опционы, фью-
черсы) и различные валюты. Роль финансового сектора в раз-
витых странах становится доминирующей по отношению к ре-
альным секторам экономики. Это видно по доле финансового 
сектора в ВВП, по объемам финансовых рынков и росту обо-
ротов производных финансовых инструментов (деривативов). 
Если в стране фондовый рынок развит, то его инструменты 
позволяют осуществлять процесс финансирования экономики 
не только за счет внутренней системы кредитования, но за 
счет притока иностранного капитала. Фондовые рынки оказы-
вают доминирующее воздействие на рынки реальных товаров 
и услуг, являются одним из ключевых факторов обеспечения 
экономической безопасности.  

Если посмотреть на все мировые деньги в одной визуали-
зации (по данным на 2020 год), то максимальная стоимость де-
ривативов по разным оценкам составляет примерно 1 квад-
риллион долларов (табл. 1). Эта цифра в 100 раз больше чем 
мировые запасы золота, в 10 раз превышает капитализацию 
компаний на фондовых рынках, в 4 раза превышает размер 
мирового долга [14].  

Многие экономисты склонны видеть причину последнего 
финансового кризиса в невозможности точно оценить риски и 
реальную стоимость деривативов. Стоимость деривативов 
можно измерять двумя совершенно разными способами: 
Market Value (по цене самого дериватива) и Notional Value (по 
цене базового актива или по цене позиции/контракта) (см. 
табл. 1).  

Постепенно деривативы превратились из инструмента 
хеджирования риска в инструмент спекуляции и получения 
сверхприбыли за счет эффекта финансового рычага. Оче-
видно, что объемы спекулятивных инструментов растут. Даже 
если эти инструменты оценивать по нижней границе их стои-
мости, они превышают стоимость золота и размер ВВП боль-
шинства стран. Неуправляемость роста объема деривативов 
и невозможность оценки их точной стоимости повышают риски 
волатильности. 

 
Таблица 1 
Все мировые деньги и рынки (по данным на 2020 год) [14] 

Категория Стоимость 
(милли-

арды дол-
ларов 
США) 

Источник 

Серебро $44 Мировой обзор серебра 2019 
г. 

Криптовалюты $244 CoinMarketCap 
Глобальные военные рас-
ходы 

$1,782 Всемирный банк 

Монеты и банкноты $6,662 BIS 
Баланс ФРС $7,037 Федеральная резервная си-

стема США 
Миллиардеры мира $8,000 Forbes 
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Золото $10,891 Всемирный совет по золоту 
(2020) 

Фортуна 500 $22,600 Fortune 500 (список 2019 
года) 

Фондовые рынки $89,475 WFE (April 2020) 
Узкая денежная масса $35,183 CIA Factbook 
Широкая денежная масса $95,698 CIA Factbook 
Глобальный долг $252,600 IIF Debt Monitor 
Глобальная недвижи-
мость 

$280,600 Savills Global Research 
(оценка 2018 г.) 

Глобальное богатство $360,603 Credit Suisse 
Производные финансо-
вые инструменты (Market 
Value) 

$11,600 BIS (Dec 2019) 

Производные финансо-
вые инструменты 
(Notional Value) 

$558,500 BIS (Dec 2019) 

Производные финансо-
вые инструменты 
(Notional Value – верхний 
предел) 

$1,000,000 Различные источники (неофи-
циальные) 

 
Все страны достаточно глубоко интегрированы в мировую 

финансовую систему, а спекуляции на фондовых рынках, по-
стоянный рост денежной массы и увеличение размера миро-
вых долгов (табл. 2) приводят к повышенной волатильности и 
снижают устойчивость финансовой системы. 

После мирового кризиса 2008 года политики пытались сти-
мулировать мировую экономику посредством «создания» де-
нег, политики нулевых процентных ставок и агрессивного фис-
кального стимулирования (во время пандемии COVID). По 
мнению ряда экспертов, эпоха «легких денег» официально за-
кончилась. Это связано с появлением новых рисков, вызван-
ных стагфляцией, которая может привести к волне банкротств 
высоко закредитованных компаний в эпоху роста процентных 
ставок и инфляции на фоне снижения экономической активно-
сти. Эксперты Банка международных расчетов (BIS) предве-
щают для ведущих экономик мира бесконтрольный рост цен и 
рецессию [16].  

Рассмотрим далее, как изменилось доминирование фи-
нансовых инструментов за 2 года (табл. 2). 

 
Таблица 2 
Мировые деньги и рынки (по данным на 2022 год) [15] 
Категория активов Стои-

мость 
Источник Примечания 

Криптовалюта $760 
billion 

CoinMarketCa
p 

Пик $2,8 трлн был в 
2021 году 

ВВП России $1.8 
trillion 

Всемирный 
банк 

11-я по величине эко-
номика мира 

Ежегодные воен-
ные расходы 

$2.1 
trillion 

SIPRI Данные за 2021 год 

Физическая валюта $8.0 
trillion 

BIS Данные за 2020 год 

Золото $11.5 
trillion 

World Gold 
Council 

Всего существует 205 
238 тонн золота. 

Миллиардеры $12.7 
trillion 

Forbes Сумма состояний всех 
2668 миллиардеров 

Активы Централь-
ного банка 

$28.0 
trillion 

Trading 
Economics 

Только ФРС, Банк Япо-
нии, Банк Китая и евро-

зона. 
Индекс S&P 500 $36.0 

trillion 
Slickcharts 20 ноября 2022 г. 

ВВП Китая $17.7 
trillion 

Всемирный 
банк 

 

ВВП США $23.0 
trillion 

Всемирный 
банк 

 

Узкая денежная 
масса 

$49.0 
trillion 

Trading 
Economics 

Включает только США, 
Китай, зону евро и Япо-

нию. 

Широкая денежная 
масса 

$82.7 
trillion 

Trading 
Economics 

Включает только США, 
Китай, зону евро и Япо-

нию. 
Мировые акции $95.9 

trillion 
WFE Последние доступные 

данные за 2022 год 
Глобальный долг $300.1 

trillion 
IIF 2 квартал 2022 г. 

Глобальная недви-
жимость 

$326.5 
trillion 

Savills Данные за 2020 год 

Глобальное част-
ное богатство 

$463.6 
trillion 

Credit Suisse отчет за 2022 год 

Деривативы (Market 
Value) 

$12.4 
trillion 

BIS  

Деривативы 
(Notional Value) 

$600 
trillion 

BIS  

 
Под эффективностью функционирования фондового и ва-

лютного рынков можно понимать их прозрачность, надежность 
и открытость для всех участников, доступность разнообразных 
инструментов, которые обеспечивают процесс перераспреде-
ления ресурсов с низкими трансакционными издержками и 
низким инфраструктурным риском.  

Процесс инвестирования всегда связан с рисками. При-
нято выделять две принципиально различные группы рисков: 
рыночный риск и нерыночный риск. Соответственно, при рас-
смотрении проблем экономической безопасности фондового и 
валютного рынков мы имеем место в первую очередь с неры-
ночными рисками, которые никак не связаны с возможными 
убытками инвестора от выбора высоко рисковых инструментов 
и/или не правильной оценкой ценности актива в текущей ры-
ночной ситуации.  

На фондовый и валютный рынки оказывают влияние мно-
жество рыночных и не рыночных факторов, которые могут при-
водить к повышению или снижению волатильности. Что же по-
нимать под обеспечением экономической безопасности фон-
дового и валютного рынков в стране? В данной статье будем 
понимать под обеспечением экономической безопасности 
фондового и валютного рынков такие механизмы защиты ин-
тересов участников (государства, банков, фондов, эмитентов, 
финансовых и промышленных организаций, частных инвесто-
ров), которые направлены на предотвращение дестабилизиру-
ющих воздействий экономического, политического, инфра-
структурного, криминального и прочего характера. 

Сейчас развитию инфраструктуры фондового и валютного 
рынков РФ серьёзно мешают множество проблем, связанных 
с санкциями, ограничением движения капитала между стра-
нами, низким уровнем ликвидности и капитализации фондо-
вого рынка.  

В статье [1] были представлены ключевые факторы, ока-
зывающие значительное влияние на фондовый и валютный 
рынки РФ с начала 2022 года. Первая группа – внешние фак-
торы, оказывающие прямое воздействие на фондовый и ва-
лютный рынок. Среди них: запрет на покупку нового госдолга 
РФ; заморозка резервов ЦБ РФ; санкции против банков РФ; 
ограничение возможности российских компаний вести расчёты 
иностранных валютах; запрет на инвестиции в Россию; огра-
ничения на суммы вкладов и депозитов для граждан РФ в ряде 
зарубежных стран. 

Вторая группа – внешние факторы, оказывающие прямое 
воздействие на российскую экономику. К ним относятся: огра-
ничение экспорта других российских энергоресурсов; мас-
штабные ограничения по функционированию финансовой си-
стемы РФ; ограничение импорта высокотехнологичной продук-
ции в Россию; ограничения на воздушные сообщения; введе-
ние затрагивающих финансовый, энергетический, транспорт-
ный, технологический сектора, а также визовую политику и др. 



 

 238

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

3 

Первые две группы факторов представляют собой угрозы 
для устойчивости фондового и валютного рынков РФ. Поэтому 
для предотвращения дестабилизирующих воздействий, регу-
лятор в лице ЦБ совместно с Министерством финансов, бир-
жевой и банковской инфраструктурой, приняли ряд временных 
мер для обеспечения финансовой стабильности и снижения 
волатильности на фондовых и валютных рынках: приоста-
новка торгов, дискретные аукционы, заморозка активов нере-
зидентов, упрощенная процедура обратного выкупа акций 
эмитентами, выделение средства из ФНБ на покупку акций 
российских компаний, валютные интервенции и ограничения, 
а также ряд мер по укреплению рубля (продажа выручки экс-
портерами, введение комиссии при покупке физлицами ино-
странной валюты, повышение процентных ставок по рублевым 
и валютным депозитам). 

Третья группа факторов – внешние факторы, оказываю-
щие косвенное влияние на фондовый и валютный рынки РФ: 
рекордная инфляция в США и Еврозоне; ужесточение моне-
тарной политики ФРС и ЕЦБ; риск мировой рецессии при од-
новременно росте цен (стагфляция); энергетический кризис.  

Таким образом, в России угрозы экономической безопас-
ности фондового и валютного рынков, обусловленные 1-й и 2-
й группой факторов, наложились на угрозы 3-й группы факто-
ров, связанных с риском мировой стагфляции и риском бескон-
трольного роста оборотов деривативов на мировых финансо-
вых рынках. 

Отдельно для российских инвесторов следует выделить 
группу инфраструктурных рисков, связанных с покупкой ино-
странных активов через российских и зарубежных брокеров. 
Частично эти риски уже реализовались в виде «заморозки» 
иностранных активов, купленных через российских брокеров, 
попавших под санкции, из-за блокировки счетов НРД междуна-
родными расчетно-клиринговыми организациями (Clearstream 
и Euroclear). Частично эти риски еще могут быть реализованы 
при расширении списка санкционных брокеров, ограничении 
деятельности СПБ Биржи по торговле иностранными ценными 
бумагами, в том числе акциями китайских компаний с листин-
гом на Гонконгской фондовой бирже, так как не совсем понятна 
схема хранения этих ценных бумаг. СПБ биржа не раскрывает 
цепочку хранения и только в сентябре 2023 года заявила, что 
полностью перешла на учет гонконгских бумаг в «дружествен-
ных» депозитариях [17]. Санкции 2022 года существенно по-
влияли на бизнес СПБ биржи, которая специализировалась на 
торговле американскими и европейскими ценными бумагами, 
в результате чего объемы торгов на бирже заметно снизились, 
а у инвесторов всё еще остаются инфраструктурные риски 
связанные с неопределенностью ситуации. 

Динамика объемов торгов на Мосбирже с 2009 года пред-
ставлена на рисунках 1 и 2. Как видно из рис. 1, общий объем 
торгов на Мосбирже (фондовый, денежный, валютный, сроч-
ный и товарный рынки) несмотря на санкции и ограничения по 
торговле акциями иностранных компаний в 2022 году вырос и 
превысил 1055 трлн руб. При этом объемы торгов на срочном 
рынке и на рынке акций в 2022 году снизились практически в 2 
раза с 158,5 до 77,9 трлн руб. и с 30 до 17,6 трлн руб. соответ-
ственно, а вот объемы торгов на рынке облигаций снизились 
всего на 12,5% с 22,4 до 19,6 трлн руб. по сравнению с 2021 
годом (рис. 2). Это говорит о том, что часть инвесторов посте-
пенно перешла из более рисковых (акции, фьючерсы, опци-
оны) в менее рисковые (облигации) активы. Обороты за 9 ме-
сяцев 2023 года по срочному рынку на уровне соответствую-
щего периода 2022 года, а вот обороты по фондовому рынку 
(акции, облигации) составили 41,8 трлн руб. и уже превысили 
2022 год. Рост объема торгов на фондовом рынке в основном 
произошел за счет постепенного перехода инвесторов в обли-
гации, объем торгов, которыми составил 25,2 трлн руб. за 9 

месяцев 2023 года. Это связано с ростом ключевой ставки ЦБ 
РФ до 13%, а, соответственно, и ростом доходности этого ин-
струмента (снижение индекса облигаций RGBI, рис. 3), кото-
рый считается менее волатильным и менее рискованным чем 
акции. 

 
 

 
Рисунок 1. Общий объем торгов на Мосбирже, млрд руб. [18] 
 

 
Рисунок 2. Фондовый и срочный рынок. Объем торгов на Мосбирже, 
млрд руб. [18] 

 
Из рис. 2 видно, что зависимость между индексом облига-

ций RGBI и ключевой ставкой обратная. 
 

 
Рисунок 3. Обратная зависимость индекса российских облигаций 
RGBI и ключевой ставки ЦБ РФ за 10 лет [5, 13] 

 
При этом ужесточение денежно-кредитной политики все-

гда оказывает давление на рынок акций. Предыдущий рост ак-
ций РФ на 60% за год с 2000 до 3200 пунктов по индексу IMOEX 
(ММВБ) во многом был связан с «дивидендным ралли», а 
также существенным ослаблением рубля, что было одним из 
главных драйверов роста начиная с октября 2022 года. Рост 
российского рынка акций в долларах отражает индекс акций 
RTSI (РТС). Для сравнения эти индексы представлены на рис. 4.  

Рост индекса акций IMOEX (ММВБ) (рис. 4) сопровождался 
снижением индекса облигаций RGBI (рис. 3) и, соответ-
ственно, ростом привлекательности и доходности облигаций. 
Если же посмотреть на долларовую доходность этих инстру-
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ментов за прошедший год, то она близка к нулю по акциям (ин-
декс акций РТС остался примерно на уровне 1000 пунктов) или 
даже отрицательная по облигациям (индекс облигаций RGBI 
за год снизился с 125 до 119 пунктов, то есть курсовая стои-
мость облигаций за год снизилась даже в рублях на фоне по-
вышения ключевой ставки). 

 

 
Рисунок 4. Индекс IMOEX и RTSI с октября 2021 года [5, 13] 
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Problems of ensuring economic security of the stock market and foreign 

exchange markets of Russia 
Kornilov D.A., Mityakov S.N., Murashova N.A., Ramazanov S.A. 
Nizhny Novgorod State Technical University named after R.E. Alekseeva 
By ensuring the economic security of the stock and foreign exchange markets, the 

article refers to such mechanisms for protecting the interests of participants 
(state, banks, funds, issuers, financial and industrial organizations, private 
investors), which are aimed at preventing the destabilizing effects of economic, 
political, infrastructural, criminal and other character. It is shown that the role of 
the financial sector in developed countries is becoming dominant in relation to 
the real sectors of the economy. At the same time, the efficiency of the stock and 
foreign exchange markets is determined by their transparency, reliability and 
openness to all participants. The key factors that have a significant impact on the 
stock and foreign exchange markets of the Russian Federation from the 
beginning of 2022 are presented. The dynamics of trading volume on the Moscow 
Stock Exchange for 2009-2022 are analyzed. It is shown that some investors 
gradually moved from riskier (stocks, futures, options) to less risky (bonds) 
assets. The relationship between the bond index and the key rate is inverse, and 
the growth of the stock index was accompanied by a decrease in the bond index 
and, accordingly, an increase in the attractiveness and yield of bonds. 

Keywords: economic security, foreign exchange and stock markets, trading volume, 
key rate, stock and bond indices. 
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Патентные портфели и их влияние на конкурентоспособность 
инновационных предприятий 
 
 
Сулиманов Руслан Шамилевич, 
аспирант, кафедра управления социально-экономическими систе-
мами и бизнес-процессами, Российский экономический университет 
имени Г. В. Плеханова», Воронежский филиал, rustatfamily@yandex.ru 
 
Данная статья посвящена очень актуальной для бизнеса, основанного 
на инновационных технологиях теме – теме патентных портфелей и 
их влияние на конкурентоспособность предприятий высокотехноло-
гичных отраслей экономики. 
В статье раскрывается роль патентов как инструментов в стратегиче-
ских играх корпораций по захвату или защите своей доли рынка, а 
также как фундамента современной инновационной экосистемы, как 
своего рода валюты взаимодействия между предприятиями, стремя-
щимися занять устойчивое место на рынке высоких технологий и обез-
опасить свои новаторские идеи от конкурентов. В статье анализиру-
ется двойственный характер патентных арсеналов компаний в контек-
сте инноваций и рыночной конкуренции, освещаются основные прин-
ципы, на которых основывается механизм действия патентных порт-
фелей компаний. 
Немалое внимание уделено современной проблеме «патентных заро-
слей», которая явилась результатом всплеска патентной активности 
бизнеса во второй половине XX и в XXI веке и привела к растущей 
фрагментации прав интеллектуальной собственности и фрагментации 
патентов (т.е. ситуации, когда множество патентов, принадлежащих 
разным владельцам, охватывает различные аспекты одного и того же 
продукта, технологии или инновации) что оказывает все растущее от-
рицательное влияние на конкурентоспособность инновационных 
предприятий и препятствует развитию последующих инноваций. Ав-
тор обращает внимание читателей на злободневную проблему, ана-
лизируя ситуации, когда патентные портфели высокотехнологичных 
предприятий выступают не только в роли инструмента защиты инно-
ваций и укрепления позиций таких компаний на рынке, но и оказывают 
негативное воздействие на рынок высоких технологий, в ряде случаев 
существенно ограничивая конкурентоспособность предприятий. 
Ключевые слова: патентный портфель, инновационные экосистемы, 
конкурентоспособность, рынок высоких технологий. 
 
 

Патентные портфели, несомненно, занимают центральное ме-
сто в плотно переплетённой сети современной инновационной 
экосистемы. Этот аспект интеллектуальной собственности не 
просто стал важным инструментом, но и превратился в некую 
валюту взаимодействия между предприятиями, жаждущими 
занять устойчивое место на рынке и обезопасить свои нова-
торские идеи от подстерегающих конкурентов. Одиночные па-
тенты, безусловно, ценны, но в быстро меняющемся иннова-
ционном мире редко встречается компания, довольствующа-
яся лишь одним таким «щитом». Чаще всего мы видим, как 
предприятия гордо владеют целыми арсеналами патентов – 
это позволяет им не просто защищать свои технологические 
наработки, но и стратегически маневрировать в мире интел-
лектуальных активов. 

В интригующем мире бизнеса, где конкуренция зачастую 
достигает апогея, компании усиленно прибегают к использова-
нию своих патентных портфелей: для лицензирования, про-
дажи и, что особенно занимательно, для обмена технологиче-
скими знаниями с другими участниками рыночной арены. Од-
нако думать о патентных портфелях как о чём-то неизменном 
было бы глубоким заблуждением: активы эволюционируют, их 
архитектура и значимость могут трансформироваться, под-
страиваясь под переменчивый внешний мир, рыночные ка-
призы или внутренние амбиции компании. Осознание того, что 
патентные портфели требуют тонкого и профессионального 
управления, становится ключевым компонентом успешной ин-
новационной доктрины предприятия [1]. Если пытаться взгля-
нуть на влияние патентных портфелей через призму науки, мы 
увидим сложное переплетение факторов: отраслевые нюансы, 
текущие рыночные реалии, технологическую готовность ком-
пании и многие другие переменные. 

В размышлениях о сложной и многогранной патентной си-
стеме нельзя обойти вниманием её противоречивость и мно-
жество пунктов, которые вызывают определённую критику. 
Среди ключевых моментов, которые порой ставят нас в тупик, 
— несовершенство механизмов определения границ интел-
лектуальной собственности. Этот нюанс - казалось бы, техни-
ческий, открывает двери к юридическим лабиринтам и спорам. 
Есть и другая сторона медали: патенты как инструменты кор-
поративных игр. Многие крупные игроки рынка формируют 
огромные патентные арсеналы, которые, на первый взгляд, 
могут восприниматься не столько как отражение их инноваци-
онного потенциала, сколько как стратегия по созданию барье-
ров для конкурентов. Рефлексируя над патентами, нельзя от-
рицать их двойственный характер в контексте инноваций и ры-
ночной конкуренции. С одной стороны, они предоставляют ин-
новатору уникальную возможность извлекать пользу из со-
зданного (предмета, услуги и пр.), обеспечивая определённый 
экономический комфорт. С другой стороны, патент создает 
форму монополии, которая явно неблагоприятна для конку-
ренции. Почти автоматическим результатом является повы-
шение цен на инновационные продукты (например, лекарства) 
и сопутствующее сокращение потребительского излишка. 

Итак, патентный портфель представляет собой совокуп-
ность патентов на изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы и другие объекты интеллектуальной соб-
ственности (ИС), которыми владеет физическое или юридиче-
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ское лицо. Этот набор документов, подтверждающих эксклю-
зивные права на использование соответствующих объектов 
ИС, служит не только как инструмент защиты, но и как актив 
для коммерциализации и укрепления рыночных позиций [1]. 

В Российской Федерации механизм действия патентных 
портфелей основывается на следующих принципах: 

1. Юридическая защита. Патенты, входящие в состав 
портфеля, предоставляют своему владельцу эксклюзивные 
права на изготовление, использование, продажу или импорт 
товаров или услуг, основанных на защищенной ИС. Это озна-
чает следующее - конкуренты не могут без разрешения вла-
дельца использовать эти технологии или методы. 

2. Коммерциализация. Владельцы патентных портфелей 
могут монетизировать свои патенты, предоставляя лицензии 
третьим сторонам - продавая их или вступая в партнерские от-
ношения на основе своих технологий. 

3. Стратегическое планирование. Патентные портфели 
позволяют компаниям планировать свою деятельность, учиты-
вая технологические преимущества и рыночные возможности. 
Они могут служить индикатором технологического лидерства 
компании или ее стратегического вектора. 

4. Противодействие конкурентам. Обладание мощным 
патентным портфелем может служить средством давления на 
конкурентов, предотвращая их вход на определенные рыноч-
ные сегменты или же вынуждать их к лицензированию. 

В Российской Федерации патентное право отражено в том 
числе в Части четвертой (ст. 1225 - 1551) Гражданского ко-
декса Российской Федерации. Законодательство РФ преду-
сматривает различные виды патентов, включая патенты на 
изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 
Роспатент (Федеральная служба по интеллектуальной соб-
ственности) является главным регулятором в этой области, от-
ветственным за регистрацию патентов и контроль за их ис-
пользованием. Также в Российской Федерации существует 
практика патентных споров, когда компании или индивидуаль-
ные изобретатели обращаются в суд за защитой своих прав в 
случае нарушения патентных прав третьими сторонами [2]. 

Что же касается инновационных предприятий – то они 
представляют собой организации, активно занимающиеся раз-
работкой, внедрением и коммерциализацией нововведений. 
Эти нововведения могут касаться не только продукции, но и 
технологий, процессов, методов управления или организаци-
онных структур. Для таких компаний характерно стремление 
создавать конкурентные преимущества на рынке и обеспечи-
вать устойчивый рост. Они зачастую инвестируют значитель-
ные ресурсы в научные исследования и экспериментальные 
разработки с целью «предложить» рынку новые или улучшен-
ные продукты и услуги. Благодаря своей гибкости и адаптив-
ности, инновационные предприятия быстро реагируют на из-
менения внешней среды, модифицируя свои стратегии и про-
дукты в соответствии с текущими рыночными требованиями. 
Открытость к партнерству и сотрудничеству также является 
важной характеристикой, поскольку инновации требуют много-
дисциплинарного подхода — это приводит к активному сотруд-
ничеству с университетами, научно-исследовательскими ин-
ститутами и другими компаниями. Внутри таких организаций 
преобладает культура, которая поощряет эксперименты, при-
нятие рисков и непрерывное обучение. Наконец, инновацион-
ные предприятия активно используют интеллектуальную соб-
ственность, работая с патентами и лицензиями, чтобы защи-
тить свои нововведения и создать дополнительные источники 
дохода.  

В высокотехнологичных секторах всплеск патентной актив-
ности привел к растущей фрагментации прав интеллектуаль-
ной собственности и появлению так называемых «патентных 

зарослей» [3]. В условиях фрагментации патентов (т.е. ситуа-
ции, когда множество патентов, принадлежащих разным вла-
дельцам, охватывает различные аспекты одного и того же про-
дукта, технологии или инновации) фирмы редко имеют полный 
контроль над используемыми ими технологиями; таким обра-
зом, они часто заключают лицензионные соглашения и согла-
шения о перекрестном лицензировании со своими конкурен-
тами, чтобы обеспечить себе свободу действий. Накопление 
крупных патентных портфелей — это способ для компаний 
укрепить свои позиции на переговорах с конкурентами, повы-
шая шансы на заключение более выгодных лицензионных сде-
лок. Накопление значительных патентных портфелей мо-
жет быть выгодно как по «оборонительным», так и по «насту-
пательным» причинам.  

 В первом случае фирмы используют свои патенты в ка-
честве защиты от возможности подачи конкурирующими фир-
мами судебных исков о нарушении патентных прав [4]; 

 Во втором случае фирмы могут захотеть агрессивно 
использовать патенты против конкурентов [5] или использо-
вать их чтобы побудить фирмы-новички к участию в сговоре. 

Распространение патентов и их растущая фрагментация 
также могут иметь проблематичные последствия. Патентные 
заросли могут привести к маргинализации и накоплению роя-
лти (в этом случае уместно привести пример сектор мобиль-
ной связи, где стандарты, такие как 4G или 5G, базируются на 
патентах множества компаний). Связанное с этим увеличение 
искажений, ассоциируемых с патентной защитой, может в ко-
нечном итоге привести к сокращению использования запатен-
тованных технологий и препятствовать развитию последу-
ющих инноваций [6]. 

В этих условиях, представляется верной точка зрения о 
том, что активизация деятельности по патентованию также мо-
жет исказить направление исследовательских усилий 
фирм. Так, например, в работе Б. Холла и др., где можно 
найти данные о почти тридцати тысячах малых и средних 
предприятий Великобритании, авторы считают, что «патент-
ные заросли» в различных областях могут осложнять деятель-
ность новых фирм и стартапов [7]. Так, в исследовании Дж. 
Лернера, где рассматривается фармацевтический сектор – ав-
тор приходит к выводу, что компании, как правило, направляют 
инвестиции в НИОКР в области, которые в меньшей степени 
«охвачены» патентами [8]. В исследовании П. Мозера «Как па-
тентное законодательство влияет на инновации? Свидетель-
ства всемирных выставок девятнадцатого века» [9] использу-
ются исторические данные по изобретениям, представленным 
на двух всемирных выставках во второй половине XIX в., П. 
Мозер показывает различные технологические «траектории» 
фирм в странах с патентной системой и без нее. Автор счи-
тает, что «патенты помогают определять направление техни-
ческих изменений», предполагая, что наличие и эффектив-
ность патентной системы могут оказывать влияние не только 
на масштабы инноваций, но и на их направленность [9]. 

Таким образом представляется очевидным, что взаимо-
действие между двумя конкурирующими фирмами, моделиру-
ется как трехэтапный «процесс», отображенный на Рисунке 1.  

В данном случае нетрудно предположить, что сильная па-
тентная защита может искажать направление научно-иссле-
довательской деятельности, побуждая фирмы концентриро-
ваться (а) на одной и той же технологической области в одних 
случаях или (б) чрезмерно диверсифицировать свои научно-
исследовательские проекты в других. В частности, фирмы мо-
гут воздерживаться от выбора траектории исследований, кото-
рая является оптимальной с промышленной точки зрения с це-
лью побудить конкурента патентовать менее интенсивно. 
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Рисунок 1. Процесс взаимодействия между двумя конкурирующими 
фирмами 

 
Воздействие патентных портфелей может отрицательно 

влиять на конкурентоспособность инновационных пред-
приятий также по следующим причинам: 

1. Высокие затраты на патентное лицензирование. 
Так, российские компании, стремясь конкурировать на миро-
вом рынке, часто сталкиваются с необходимостью лицензиро-
вать технологии у множества зарубежных правообладателей. 
Это приводит к значительным финансовым затратам. Напри-
мер, при внедрении новых стандартов связи, таких как 4G и 
5G, российские операторы и производители оборудования мо-
гут столкнуться с потребностью в лицензировании технологий 
у различных компаний. Аналогичная ситуация наблюдается в 
фармацевтической отрасли, где российские производители, 
стремясь выпустить генерические версии популярных препа-
ратов, могут столкнуться с патентами, принадлежащими ино-
странным компаниям. В IT-секторе российские разработчики 
также могут столкнуться с патентами на определенные техно-
логии или методы, что увеличивает стоимость разработки и 
может снизить конкурентоспособность продукта на междуна-
родном рынке. Все эти примеры подчеркивают, что высокие 
затраты на патентное лицензирование могут оказать суще-
ственное давление на российские компании, делая их про-
дукты менее конкурентоспособными и уменьшая их возможно-
сти для инноваций.  

2. Риск патентных споров. В первую очередь, риск па-
тентных споров связан с возможным нарушением прав на ин-
теллектуальную собственность. Компания, обладающая об-
ширным патентным портфелем, может стать объектом внима-
ния так называемых «патентных троллей» — организаций, ко-
торые приобретают патенты с целью последующего предъяв-
ления исков к другим компаниям, а не для их реального ис-
пользования в производстве или научных исследованиях. Та-
кие споры могут затягиваться на годы и требовать значитель-
ных инвестиций в юридическую защиту. Кроме того, в условиях 
глобализации российские компании, стремящиеся выйти на 
международный рынок, могут столкнуться с обвинениями в 
нарушении патентных прав зарубежных компаний. Например, 
российский производитель высокотехнологичной продукции 
может обнаружить, что его продукт, успешно реализуемый на 
внутреннем рынке, нарушает патентные права иностранного 
правообладателя на международной арене. Стоит отметить, 
что даже угроза возможного судебного иска может отпугнуть 
инвесторов, замедлить процесс внедрения новых технологий 
или остановить экспансию на новые рынки. 

3. Потеря стратегического фокуса. Для инновацион-
ных предприятий, особенно в контексте российской экономики, 

стратегический фокус играет решающую роль в долгосрочном 
успехе. Однако в погоне за расширением патентного портфеля 
и усилением прав на интеллектуальную собственность, пред-
приятия могут столкнуться с риском потери этого фокуса. В 
первую очередь, акцент на патентование может отвлекать ре-
сурсы и внимание компании от её основных стратегических це-
лей. Вместо инвестирования в исследования и разработки, со-
вершенствования продукции и расширения рынков сбыта, 
предприятия могут потратить значительные средства на па-
тентные иски, защиту своих прав в суде или даже на покупку 
патентов с целью избегания будущих споров. 

4. Управление и поддержание патентного портфеля. 
Управление и поддержание патентного портфеля в современ-
ной бизнес-среде являются ключевыми задачами для иннова-
ционных предприятий, стремящихся обеспечить свою конку-
рентоспособность и защитить свои технологии от возможного 
копирования. Управление патентным портфелем требует не 
только юридических знаний, но и понимания текущих техноло-
гических трендов и потребностей рынка. Каждый патент имеет 
свой срок действия, и для его продления компании необхо-
димо соблюдать определенные условия и осуществлять регу-
лярные платежи. Это может стать серьезной финансовой 
нагрузкой, особенно для молодых и небольших инновацион-
ных компаний. Помимо финансовых аспектов, управление па-
тентным портфелем в Российской Федерации связано с необ-
ходимостью непрерывного мониторинга изменений в законо-
дательстве и практике его применения [10]. Так, решения рос-
сийских судов по патентным спорам могут варьироваться, что 
добавляет дополнительный уровень неопределенности для 
правообладателей. 

Итак, несмотря на широкое распространение мнения о по-
зитивной роли патентных портфелей как инструмента защиты 
инноваций и укрепления позиций на рынке, их воздействие мо-
жет оказаться негативным для конкурентоспособности пред-
приятий. Ключевыми факторами, подтверждающими этот вы-
вод, стали высокие затраты на патентное лицензирование, 
риск патентных споров, потеря стратегического фокуса при 
чрезмерном внимании к патентным вопросам, а также сложно-
сти управления и поддержания обширного патентного порт-
феля. Для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности 
инновационные предприятия должны критически пересматри-
вать свою стратегию в области патентования, учитывая все по-
тенциальные риски и препятствия, а также искать более гибкие 
и адаптивные подходы к управлению интеллектуальной соб-
ственностью. 
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This article is devoted to a very relevant topic for business based on innovative 

technologies – the topic of patent portfolios and their impact on the 
competitiveness of enterprises in high-tech sectors of the economy. The article 
reveals the role of patents as tools in strategic games of corporations to capture 
or protect their market share, as well as the foundation of a modern innovation 
ecosystem, as a kind of currency of interaction between enterprises seeking to 
occupy a stable place in the high-tech market and protect their innovative ideas 
from competitors. The article analyzes the dual nature of companies' patent 
arsenals in the context of innovation and market competition, highlights the basic 
principles on which the mechanism of action of companies' patent portfolios is 
based. Considerable attention is paid to the modern problem of "patent thickets", 
which was the result of a surge in patent activity of business in the second half 
of the XX and in the XXI century and led to the growing fragmentation of 
intellectual property rights and fragmentation of patents (i.e., a situation where 
many patents belonging to different owners cover different aspects of the same 
product, technology or innovation) this has an increasingly negative impact on 
the competitiveness of innovative enterprises and hinders the development of 
subsequent innovations. The author draws readers' attention to a topical 
problem, analyzing situations when patent portfolios of high-tech enterprises act 
not only as a tool for protecting innovations and strengthening the positions of 
such companies in the market, but also have a negative impact on the high-tech 
market, in some cases significantly limiting the competitiveness of enterprises.  
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market. 

References 
1. Tokarev B.E., Tokarev R.B., Rossikhin B.A. Development of a platform for 

assessing market strategies for patent portfolio management // Practical 
Marketing. 2023. No. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-
platformy-otsenki-rynochnyh-strategiy-upravleniya-patentnym-portfelem (date of 
access: 10/01/2023). 

2. Perevertaylo D.A. Administrative procedure for consideration of patent disputes 
related to the qualification of inventions // ONV. 2006. No. 8 (45). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/administrativnyy-poryadok-rassmotreniya-
patentnyh-sporov-svyazannyh-s-kvalifikatsiey-izobreteniy (date of access: 
10/01/2023). 

3. Shapiro C. Navigating the patent thicket: cross licensing, patent pools, and standard 
setting // Jaffe A, Lerner J, Stern S (eds) Innovation policy and the economy. 
Cambridge. 2001. 

4. Ziedonis R. Don’t fence me in: fragmented markets for technology and the patent 
acquisition strategies of firms. Management Science. 2004. No. 50(6). P. 804–
820 

5. Torrisi S., Gambardella A., Giuri P., Harhoff D., Hoisl K., Mariani M. Used, blocking 
and sleeping patents: empirical evidence from a large-scale inventor survey // 
Research Policy. 2016. No. 45(7). P. 1374–1385. 

6. Heller M.A., Eisenberg R.S. Can patents deter innovation? The anticommons in 
biomedical research // Science. - 1998. - Vol. 280, no. 5364. P. 698–701. 

7. Hall B.H., Harhoff D. Recent research on the economics of patents // Annual Review 
Economy. - 2012. - Vol. 4, no. 1. P. 541–565. 

8. Lerner J. Patenting in the shadow of competitors // J Law Econ. - 1995. - Vol. 38, 
no. 2. P. 463–495. 

9. Moser P. How do patent laws influence innovation? Evidence from the nineteenth-
century world’s fairs // Am Econ Rev. - 2005. - Vol. 95, no. 4. P. 1214–1236. 

10. Changes in the field of intellectual property at the beginning of 2022 // Official 
website of the Advokatskaya Gazeta. 04/20/22. URL: 
https://www.advgazeta.ru/ag-expert/news/izmeneniya-v-sfere-intellektualnoy-
sobstvennosti-nachala-2022-goda (access date: 10/01/2023). 
 
 

  



 

 244

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

3 

Платежные агенты и банковские платежные агенты  
как субъекты национальной платежной системы 
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д.э.н., профессор кафедры финансов, бухгалтерского учета и налого-
обложения, ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный универ-
ситет имени Коста Левановича Хетагурова», профессор кафедры 
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веро-Осетинский государственный университет имени Коста Левано-
вича Хетагурова», lanakulumbegova@yandex.ru 
 
Исследование роли субъектов национальной платежной системы яв-
ляется одним из ключевых аспектов деятельности по совершенство-
ванию правовой базы платежного сегмента. Платежные агенты (опе-
раторы по приему платежей и платежные субагенты) реализуют одну 
из разновидностей платежных услуг и вносят свой вклад в повышение 
финансовой доступности в стране. 
В данном исследовании проанализированы показатели, характеризу-
ющие деятельность платежных агентов и банковских платежных аген-
тов, выявлены основные тенденции и факторы, оказывающие на них 
влияние, и сделаны соответствующие выводы. Авторами оценены из-
менения в законодательстве, которые призваны обеспечить соблюде-
ние прав населения при осуществлении приема наличных денежных 
средств и повысить эффективность контроля данной сфере. 
Ключевые слова: платежные агенты, операции, плательщик, Банк 
России, банковские платежные агенты, наличные деньги, законода-
тельство, реестр. 
 

Несмотря на динамичный рост доли безналичных платежей в 
стране, сохраняется спрос на осуществление расчетов с ис-
пользованием наличных денежных средств физическими ли-
цами в некоторых сферах: оплата услуг ЖХК, мобильной связи 
и др. Платежные агенты, функционирующие в российской эко-
номической практике еще до создания правовой базы о наци-
ональной платежной системе, заняли определенное место на 
рынке розничных платежных услуг. Однако технологическое и 
правовое развитие в этой сфере подтолкнули население к ис-
пользованию более удобных выгодных способов безналичной 
оплаты: через мобильный и онлайн-банки, систему быстрых 
платежей, пластиковыми картами и др. Техническое развитие 
оказываемых платежных услуг и возможность дистанционного 
обслуживания создают условия для расширения охвата дей-
ствующих инфраструктурных единиц [9, с.129]. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
выявления существующих тенденций и аспектов, требующих 
более глубокой и всесторонней законодательной проработки. 

Деятельность платежных агентов зачастую отождеств-
ляют с деятельностью банковских платежных агентов. В соот-
ветствии с действующим законодательством банковский пла-
тежный агент представляет собой «юридическое лицо, не яв-
ляющееся кредитной организацией, или индивидуальный 
предприниматель, которые привлекаются кредитной организа-
цией в целях осуществления отдельных банковских опера-
ций», исчерпывающий перечень которых обозначен в специ-
альном нормативно-правовом акте. При этом операторы по пе-
реводу денежных средств могут привлекать банковских пла-
тежных агентов для иных операций (рисунок 1.) 

 

 
Рисунок 1. Операции банковского платежного агента* 
*Составлен авторами на основе ФЗ от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О 
национальной платежной системе" 

 
Отметим, что вышеприведенные операции банковского 

платежного агента не входят в исчерпывающий перечень бан-
ковских операций. В данном случае в легальном определении 
переход от понятия «банковские операции» к «операциям бан-
ковского платежного агента», на наш взгляд, будет уместнее.  

Более узким кругом возможностей в аспекте взаимодействия 
с клиентами характеризуются платежные агенты. Необходимость 
подробного правового регулирования деятельности данных субъ-
ектов возникла еще до 2009 года, когда население активно ис-
пользовало услуги организаций и предпринимателей по приему 
разнообразных социально значимых платежей с применением 
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специальных технических устройств. Рассматриваемые правоот-
ношения основывались «исключительно на общих гражданско-
правовых началах» [4], что соответственно, создавало предпо-
сылки неправильной правоприменительной практики и наруше-
ния прав и законных интересов населения, получателей денеж-
ных средств и кредитных организаций.  

Платежный агент это субъект национальной платежной си-
стемы, «юридическое лицо, созданное в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, за исключением кре-
дитной организации, или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие деятельность по приему платежей физиче-
ских лиц» [1, п.3 ст.2]. Как видно из законодательного опреде-
ления, платежные агенты значительно ограничены в спектре 
возможных операций с денежными средствами по сравнению 
с банковскими платежными агентами. Для них возможен ис-
ключительно прием наличных денег, направленных на испол-
нение денежных обязательств перед поставщиком по оплате 
товаров (работ, услуг), а также осуществление последующих 
расчетов с поставщиком [1, ст. 3]. Кроме того, с 2022 года по-
явился еще один отличительный признак – банковские пла-
тежные агенты получили возможность принимать наличные 
денежные средства от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Выполнение аналогичного вида деятель-
ности платежными агентами запрещено. Также отличительной 
характеристикой является то, что банковские платежные 
агенты, в отличие от платежных агентов, могут привлекаться в 
национальную платежную систему (становиться ее субъек-
тами) исключительно кредитными организациями. Платежные 
агенты, как правило, привлекаются лицами, которые осу-
ществляют поставку работ и услуг на товарный рынок, т.е. не 
являются кредитными организациями. Так, в 2022 году более 
78% объема платежей, принятых платежными агентами, были 
направлены на оплату коммунальных услуг [5, с. 15].  

Для оценки роли рассматриваемых субъектов в рамках 
национальной платежной системы, необходимо проанализи-
ровать их количественные параметры. Аккумуляция сведений 
о количестве функционирующих банковских платежных аген-
тов Центральным Банком основана на данных отчетности, 
предоставляемой кредитными организациями. Форма, позво-
ляющая получить такую информацию, была введена с 1 ок-
тября 2022 года[3]. Ранее получение статистических сведений 
по данному показателю было затруднительно (Мегарегулято-
ром анализ в рассматриваемой сфере проводился с помощью 
анкетирования кредитных организаций). Исходя из результа-
тов обработки данных этой отчетности, на начало 2023 года 
количество банковских платежных агентов составило 2782 
единицы, что на 307 единиц меньше, чем годом ранее [5, с. 14]. 
Что касается платежных агентов, то на сегодняшний день от-
сутствует механизм и процедуры, обеспечивающие сбор ин-
формации по количественным параметрам.  

Динамика количества банковских счетов, открытых кредит-
ными организациями банковским платежным агентам (БПА) 
(субагентам), платежным агентам (ПА) (субагентам), позволит 
сделать определенные выводы. 

Статистика, приводимая Банком России по данному пока-
зателю, не позволяет сформулировать обобщения, позволяю-
щие однозначно охарактеризовать количество функционирую-
щих банковских платежных агентов, операторов по переводу 
денежных средств и платежных субагентов. Это связано с тем, 
что в действующем законодательстве отсутствует указание на 
максимальное количество специальных банковских счетов, ко-
торые могут быть использованы платежными агентами. Не 
смотря на это, наблюдающаяся постоянная динамика сокра-
щения количества счетов (рисунок 2), может свидетельство-
вать о сокращении количества данных субъектов, о снижении 
спроса на оказываемые ими услуги, о стремлении платежных 

агентов к концентрации денежных потоков в рамках одного 
специального счета и др. 

 

 
Рисунок 2. Динамика количества счетов, открытых в кредитных 
организациях платежным агентам (субагентам) и банковским пла-
тежным агентам (субагентам), тыс. ед. (на конец периода) 
*Составлен авторами на основе статистических данных Банка 
России «Основные показатели развития национальной платежной 
системы» https://cbr.ru/Content/Document/File/105953/T1.xlsx  

 
В 2022 году деятельность платежных агентов была свя-

зана с приемом денежных средств, направленных на оплату 
различных товаров и услуг. Однако подобная направленность 
платежей не всегда была лидирующей. До 2022 года в струк-
туре платежей (по количеству) преобладала оплата комму-
нальных услуг. Банк Росси связывает это с тенденцией увели-
чения использования плательщиками дистанционного банков-
ского обслуживания [5, с. 15]. Кроме того, за 2022 год значи-
тельно возросла популярность безналичных форм расчетов: 
зав 2022 году 75% респондентов указали предпочтительной 
безналичную форму оплаты услуг ЖКХ, а в 2021 году доля со-
ставила 58% [8]. А сфера оплаты мобильной связи продемон-
стрировала рост с 71% до 92% за 2022 год [8].  

 

 
Рисунок 3. Структура платежей физических лиц, принятых пла-
тежными агентами (по количеству) (%) 
*Составлен авторами на основе ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 47 
(2443) 29 июня 2023 https://cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2443 с.15 

 
Основная доля платежей, принятых платежных агентами – 

участниками анкетирования, проводимого Банком России, 
была осуществлена с использованием касс – более 74% [5, с. 
14]. До 2021 года в структуре преобладали платежные терми-
налы (в 2020 году – 60,6%, в 2019 году – 56% [6, с. 17]). 

В 2022 году в Роспотребнадзор поступило более 250 обра-
щений по вопросам деятельности платежных агентов [7, с. 
103]. С 1 октября 2023 года будет усилен контроль за деятель-
ностью платежных агентов [2]. Возложение на Банк России 
полномочий по регулированию, контролю и надзору за дея-
тельностью операторов по приему платежей [2, ст. 3] позволит 
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сократить количество правонарушений в данной сфере. Кроме 
того, в нынешних реалиях отсутствует установленный порядок 
допуска платежных агентов в национальную платежную си-
стему (на рынок платежных услуг). Что, соответственно, слу-
жит фактором, создающим условия и предпосылки для функ-
ционирования недобросовестных юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей в данном секторе.  

Ведение единого реестра операторов по приему платежей 
и возможность предъявления иска о ликвидации (в случае 
если сведения о них не внесены в реестр) позволит повысить 
качество учета и более эффективно осуществлять контроль в 
данной сфере. 

Таким образом, платежные агенты и банковские платеж-
ные агенты как субъекты национальной платежной системы 
сохраняют свою роль в платежном сегменте. Опосредуя пла-
тежи между плательщиками и поставщиками товаров и услуг, 
они содействуют повышению эффективности денежно- кре-
дитных отношений в стране. Сформировавшаяся необходи-
мость в усилении контроля за деятельностью платежных аген-
тов нашла свое законодательное решение. Однако все еще су-
ществуют определенные вопросы, которые требуют совер-
шенствования и унификации.  
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Studying the role of subjects of the national payment system is one of the key aspects 

of efforts to improve the legislative framework of the payment segment. Payment 
agents (payment acceptance operators and payment subagents) implement one 
of the types of payment services and contribute to increasing financial inclusion 
in the country. 

This study analyzes the indicators characterizing the activities of payment agents and 
bank payment agents, identifies the main trends and factors influencing them, 
and draws appropriate conclusions. The authors assessed changes in legislation 
that are designed to ensure respect for the rights of the population when 
accepting cash and increase the efficiency of control in this area. 
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Эволюция рынка труда и роль искусственного интеллекта  
на фондовой бирже 
 
 
 
Алиев Бейлак Намаз оглы 
аспирант, кафедра экономической информатики, экономический фа-
культет, МГУ имени М.В. Ломоносова, beylak@yandex.ru 
 
В работе представлен обзор взаимодействия искусственного и есте-
ственного интеллекта на рынке труда в целом и на финансовых рын-
ках в частности. На основании рассмотренного, во-первых, составлена 
причинно-следственная связь вымирания на примере конкретной про-
фессии, а во-вторых, проведено обобщение, с последующим форми-
рованием модели, которая упрощенно описывает все стадии исчезно-
вения профессий. На основе модели была проведена экстраполяция 
на будущее, выдвинут возможный кризис и описана роль человека и 
машины. Так же дан понятийный аппарат, конкретизирующий понятие 
ИИ для данной работы. Проведен анализ современного состояния во-
проса применения искусственного интеллекта на финансовых рынках, 
определены перспективы развития, а также демаркация применение 
искусственного интеллекта на финансовых рынках по категориям. 
Ключевые слова: Искусственный интеллект, фоновые рынки, биржа, 
трейдинг, рынок труда, профессии, роботы, алгоритмизация  
 

Введение  
История человека — это история борьбы, история завое-

ваний, история выживания и конечно же развития. И послед-
нее приводит человеческое общество к удивительным откры-
тиям, упрощает и ускоряет жизнь, увеличивает среднюю про-
должительность жизни. Развитие, неся за собой благо, так же 
привносит свои негативные последствия. 

Последние десятилетия проходят в динамическом разви-
тии такой области человеческой деятельности, как трудовая 
деятельность или рынок труда. Рынок труда, с одной стороны, 
исключительно человеческое поле конкуренции за право реа-
лизации таких ожиданий как экономических, творческих и иных 
потенциалов в самовыражении, но с другой стороны, послед-
ние годы нередко появляются иные конкуренты реализован-
ных в виде программных продуктов, способных полностью или 
частично выполнять тот же труд, что и человек. Появление но-
вого «вида», способного составить конкуренцию человеку, 
продиктовало необходимость в данном исследовании. 

Цель исследования. Раскрыть взаимоотношения чело-
века будущего и искусственного интеллекта на рынке труда и 
на финансовых рынках. 

Объект исследования. Рынок труда и финансовые рынки 
в условиях активной экспансии интеллектуальных систем. 

Предмет исследования. Экстраполяция взаимоотноше-
ния человека будущего и интеллектуальных систем. 

Методы исследования. В ходе исследования будут ис-
пользованы различные методы анализа. В начале работы про-
ведем исторический обзор развития человеческого труда и 
рынка труда в целом. Будет проведен обзор вымирания про-
фессий, стадии через которые они прошли. На основе обзора 
стадий прохождения, от создания до вымирания профессий, 
будет выполнено упрощение и создание универсальной мо-
дели для описания стадий вымирания профессий. Далее, ос-
новываясь на текущем положении дел в мире и развитии ин-
теллектуальных систем, проведем экстраполяцию развития 
взаимоотношения человека будущего и систем с искусствен-
ным интеллектом на рынке труда. Будут рассмотрены возмож-
ные кризисы и пути их преодоления. Для формирования окон-
чательной модели будет применён дедуктивный метод, ряд 
обобщений и логических рассуждений. Итоговая часть работы 
направлена на конкретизацию исследования в области финан-
совых рынков и применяемых на них алгоритмических робо-
тов, ИИ и т.д. 

Понятийный аппарат. Для формирования единого пони-
мания в первую очередь сформулируем единый понятий аппа-
рат. Все исследования строятся вокруг уже сильно популяри-
зованного, но недостаточно раскрытого такого определения, 
как искусственный интеллект. В данной работе понятие искус-
ственный интеллект (ИИ) — это собирательный «образ», ко-
торый собирает в себя любые программные или аппаратно-
программные комплексы, основанные на имитации «человече-
ского» подхода к алгоритмизации и решению задачи. В «клас-
сических» программных продуктах программист выполняет ал-
горитмизацию на языке программирования, жестко задавая 
алгоритм выполнения задачи. В искусственном интеллекте ис-
пользуется в основном машинное обучение, что предполагает 
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не жёсткое кодирование алгоритма, а предоставление вход-
ных данных и ожидаемых результатов, модель в свою очередь 
выполняет обучение и «понимает» как решает данную задачу. 
Данный подход подобен тому, как способен функционировать 
человеческий интеллект, из-за чего получило наименование 
«искусственный интеллект». 

Актуальность. Актуальность исследуемой темы не вызы-
вает сомнения. Активный рост количества применения интел-
лектуальных систем как в корпоративном сегменте бизнеса, 
так и массовом рынке не вызывает вопросов о пределах при-
менения информационных технологий способных автоматизи-
ровать рутинные операции, а в некоторых задачах полностью 
заменить человека.  

 
Промышленная революция. Начало оптимизации тру-
довых ресурсов 
Обзор истории развития человеческого труда можно было 

бы начать с древних племенных строев, то, как создавались 
первые орудия труда, то, как камень становился эффективным 
методом в земледелии, плавно уходя в период создания мель-
ниц и прочих орудий и сооружений не нашего времени, но ко-
торые безусловно стали основой сначала механизации, а по-
том автоматизации. Выразив дань уважения древним людям 
за начало процесса упрощения ручного труда, все же перемо-
таем ленту времени и начнем изучение поставленного во-
проса с XVIII век, в северной Европе, в частности в Великобри-
тании. Промышленная революция XVIII века, получившая 
успех благодаря многофакторности инноваций [1], где тек-
стильная промышленность имеет ведущую роль. Конечно, 
изобретение парового двигателя и развитие такой отрасли 
промышленности, как металлургия также сыграло значитель-
ную роль. Но в работе далее детально рассмотрим конкретно 
текстильную промышленность.  

До массовой индустриализации, работа в области тек-
стиля представлялась небольшими ремесленными объедине-
ниями. Чаще всего объединением была семья, которая выпол-
няла работу в коттеджах, в которых проживали.  

Далее коттеджная индустрия была заменена фабриками и 
к 1790 году в Британии можно было насчитать 150 прядильных 
фабрик, у которых численность рабочей силы составляло при-
мерно 800 человек [2]. Середина 19 века для Британского руч-
ного ткачества означала полную смерть. Рабочий класс был 
пополнен и обновлён за счет разрушенного крестьянства и ре-
месленничества [8]. 

Внедрение машин в промышленность, начало вытиснять 
из производства людей, и этот период известен появлением 
такого термина как Луддиты. Луддиты были участниками про-
тестов, противники машин, противники внедрения их в про-
мышленность [12]. Противостояние доходило до погромов 
фабрик и уничтожения машин. Движение было довольно 
быстро подавлено, но оставило след в истории, и к данному 
термину мы вернемся уже в современное время с префиксом 
«НЕО». 

 
Вымирание профессий 
В прошлом параграфе рассмотрели, как приход индустри-

ализации погубила профессию ткачей и плавно вытеснило 
этот вид деятельности, заменив его механикой. История так же 
знает случаи создания профессий и их гибель в одном поколе-
нии. Один из таких примеров – профессия телефонист. Про-
фессия существовала из-за отсутствия автоматической ком-
мутации абонентов телефонной линии, эту самую коммутацию 
осуществляли операторы. Хороший пример рутиной работы, в 
которой необходимы навыки, которые приобретаются на ко-
ротких курсах, а в качестве знаний – это набор действий, кото-

рые необходимо осуществлять в зависимости от ситуации. По-
явление АТС (автоматическая телефонная станция) быстро 
сделал невостребованным операторов телефонистов. Так мы 
можем наблюдать смерть еще одной профессии благодаря но-
вому оборудованию. А согласно источнику [3] минимум десять 
специальностей в двадцатом столетии вымирали. Далее в 
рассмотренных статьях [9, 15-19] подтверждаются актуаль-
ность данной работы, согласно которому цифровизация ведет 
к неактуальности рабочих мест, а также в выводах указыва-
ется на ввод новых рабочих мест с повышенной квалифика-
цией. Отдельное внимание заслуживает дискуссионный во-
прос не экономического, а более социального характера при 
вымирании профессии, такие вопросы были затронуты в рабо-
тах [11, 20-22], проблемы смысла жизни в условиях цифрови-
зации, возможный экзистенциальный кризис в условиях стан-
дартизации, роботизации, машинизации и т.д. Усугубляется 
данный кризис с приходом искусственных интеллектов, явля-
ющимися угрозой для интеллектуальных профессий, расши-
ривших угрозу из одной категории людей на другую, далее 
данный вопрос будет более подробно раскрыт. 

 
Причина следственная связь вымирания профессий 
Для продолжения исследования недостаточно исключи-

тельно перечисления исторических фактов, следует опреде-
лить причинно-следственную связь. 

Рассмотрим последовательно, в обратном порядке на при-
мере профессии телефонист: 

1. Исчезновение профессии телефонист 
2. Полномасштабное внедрение АТС 
3. Апробация АТС на ряде предприятий 
4. Изобретение АТС 
До данного пункта все выглядит довольно линейно, но да-

лее возможны ветвления, так как сложно определить истинную 
природу событий ставшей причинной пункта выше. 

5. Накопление достаточного количества причин для необ-
ходимости изобретения АТС. 

Возможная причина 1. Экономическая целесообразность. 
Высокие финансовые расходы на содержания большого числа 
штата сотрудников, с сопутствующими расходами. 

Возможная причина 2. Снижение эффективности телефо-
ниста, связанные с человеческим фактором (ошибки, невнима-
тельность, усталость или преднамеренное нарушение пра-
вил). 

Возможная причина 3. Сложность масштабирования. Уве-
личение покрытия связью, приводила к организации новых 
коммутационных узлов, что приводило к необходимости по-
иска, найма и обучения нового персонала.  

Возможная причина 4. Нехватка рабочей силы. 
Возможно, что все вышеперечисленные причины привели 

как следствие к изобретению АТС. С одной стороны можно 
было бы остановится на уже достигнутом, но как сказано у С. 
Тулмина [4]: «для действительных изменений в науке необхо-
дима инициатива одного, любопытство и желание изменить 
мир». Последующие пункты будут максимально абстрагиро-
ваны, так как сложно будет восстановить хронологию. 

6. Американский изобретатель Элмон Строуджер реги-
стрирует патент № US Patent No. 447918 10/6/1891 [10]. 

7. По одной из версий, Элмон Строуджер видит проблему 
и угрозу для своего бизнеса в телефонистках. Не честные на 
руку операторы, ловким движением руки, с легкостью соеди-
няли звонивших клиентов не по адресу назначения, а с пря-
мым конкурентом Элмона. Угроза для бизнеса, экономическая 
причинность толкает изобретателя на кропотливую умствен-
ную работу, плоды которого известны и находят отголоски в 
современном мире. 

… 
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8. Человеческая природа в желании улучшать, оптимизи-
ровать, развивать, творить, созидать, наращивать, преобразо-
вывать, экспериментировать и проявлять одно из человече-
ских качеств – любопытство. 

Выполнив обзор истории проблемы, особое внимание 
было акцентировано на период промышленной революции, в 
частности события происходящие в Лондоне XVIII-XIX века. 
Далее было более детально декомпозирована история исчез-
новения профессии телефонист в период зарождения АТС. 
Составлена довольно укрупненная, но достаточно детальная 
картина цепочки причинно-следственной связи, которая отоб-
ражает полный жизненный цикл профессии. Данная цепочка 
связей вполне пригодное явление для дальнейшего наблюде-
ния, обобщения и формирования выводов. 

 
Описательная модель исчезновения профессии  
В предыдущей главе был проведен исторический обзор 

ряда профессий, которые исчезли, а также определена при-
чинно-следственная связь для конкретной профессии. Гипоте-
тически, причинно-следственная связь может быть модифици-
рована, унифицирована, и может служить моделью описыва-
ющая исчезновение профессий. 

1. Создание профессии. 
2. Становление профессии массовой.  
3. Накопление критической массы причин для автомати-

зации. Наличие экономической причины обязательно. 
4. Появление работника интеллектуального труда (или 

группы), проявляющего интерес к решению накопленных про-
блем. 

5. Разработка механизации/автоматизации/роботизации 
профессии или элемента профессии, которая должна полно-
стью покрывать весь функционал профессии. Производимая 
ценность разработки должна быть эквивалентна или более 
ценна чем работа, выполняемая человеком. 

6. Апробация механизации/автоматизации/роботизации, 
с положительными результатами апробации, в том числе эко-
номической целесообразности.  

7. Повсеместное внедрение механизации/автоматиза-
ции/роботизации профессии. 

8. Конкуренция человека и машины в профессии. 
9. Исчезновение профессии. 
Получив упрощенную описательную модель вымирания 

профессии, мы имеем возможность использовать как некий 
«трафарет» накладывая на любую современную профессию, 
с целью получения ответа на вопрос, есть ли угроза в данной 
профессии и на какой стадии она находится. 

 
Экстраполяция на будущее 
Рассмотрев историю исчезновения ряда профессий и со-

ставив описательную модель, можно сделать вывод о продол-
жении тенденции к исчезновениям профессий. Это обуслов-
лено первыми 3мя пунктами описательной модели. Первый 
пункт не нуждается в дальнейшем обсуждении. Второй пункт, 
становление профессии массовой, является причиной различ-
ных сложностей, начиная от нехватки сотрудников до сложно-
стей с обучением. Далее набор критической массы с обяза-
тельным условием экономической целесообразности, так как 
нет смысла поручать работу машине, если человек это сде-
лает дешевле, но при условии гарантированного выполнения. 
Появление различного количества проблем в профессии явля-
ется основной причиной для его исчезновения. 

До этого были в основном рассмотрены рабочие профес-
сии с алгоритмизированным трудом, далее рассмотрим интел-
лектуальный труд.  

Различные профессии интеллектуального труда требуют 
наличие некого опыта. Долгое время опыт невозможно было 

автоматизировать, но накопление данных, развитие машин-
ного обучения и техники привели к отсутствию необходимости 
в алгоритмизации, теперь достаточно предоставить подготов-
ленные данные машине и «попросить» выдавать подобные ре-
зультаты.  

Множества профессий, как алгоритмизированных, так и ин-
теллектуальных, прошедшие стадию массового, накапливают 
массу проблем стремясь к критическому. Развитие науки и по-
явление инструментариев облегчающих создание продуктов 
на базе машинного обучения, способствует прохождению чет-
вертой стадии, так как технологии разработки искусственного 
интеллекта становятся более доступными для специалистов 
из разных сфер. 

Рост повсеместного внедрения искусственного интел-
лекта, явно будет коррелироваться с ростом интереса обще-
ства к течению «неолуддитов», название которого произошло 
от ранее рассмотренных луддитов [7], которые выдвигают тре-
бования отказаться или сократить использования технологий. 
Общество, оказавшееся перед серьезным кризисом, могут пе-
реходить к более радикальным действиям.  

 
Возможные кризисы и роль человека будущего 
Определённо, рост численности людей на земле с сокра-

щением труда приведет в первую очередь к экономическому 
кризису и значительному расслоению общества. Но понима-
ние природы исчезновения профессий дает некоторые опре-
деленности, и это позволит сформировать роль человека бу-
дущего. В прошлом параграфе сделали предположения какие 
профессии под угрозой вымирания, в данном параграфе опре-
делим возможные профессии или навыки, которые позволят 
человеку быть конкурентным, даже если на его рынок придут 
роботы. В исследованиях проведенным в статьях [6, 23-25], 
выделяется особая роль человеческому капиталу в вопросах 
развития экономики, благополучию и общему развитию регио-
нов. Так же в этих исследованиях делается упор на человече-
ский капитал, не имеющий строгой алгоритмизации в профес-
сиональной деятельности. 

Как уже ранее было сказано, все что поддается алгоритми-
зации или решается за счет опыта (т.е. более сложный алго-
ритм), будет отдано роботам, рассмотрев данный вопрос от 
обратного (отрицания текущего положения), можно сделать 
вывод что профессии (или знания), которые не имеют четких 
алгоритмов и не имеют накопленных данных (опыта), т.е. про-
фессии которые создают что-то новое или действуют по каким-
то не алгоритмизированным соображениям, сложно будет за-
менить машиной. 

Другая важная роль, отведенная человеку, может быть 
профессия/специальность, которая требует пережитый опыт. 
Здесь важно отметить именно пережитый опыт, к примеру 
творческие профессии. Авторская позиция по данному во-
просу такова, что людям интересны люди, к примеру сложно 
представить художественную литературу, написанную маши-
ной, которую было бы интересно читать, так как нет пережи-
того опыта, произведение не выстрадано через тернистый 
путь жизни. 

 
Искусственный интеллект на финансовых рынках 
Исследуя данный вопрос, был проведен анализ журналов, 

ориентированных на практиков рынка и определено их мне-
ние, так, например в Forbs обзорная статья с «громким» содер-
жанием в названии «…кто победит в войне роботов на фондо-
вом рынке?» [26] утверждает, что главенствующую роль и ос-
новным бенефициаром экспансии торговых роботов на фондо-
вые рынки являются брокеры, так как скорость торговли прямо 
пропорциональна оборачиваемости на рынке, что в свою оче-
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редь генерирует процентную доходность брокера. Так же ав-
тор ссылается на список крупнейших миллиардеров в мире и 
выделяет лишь несколько, которые смогли войти в этот список 
благодаря спекулятивным сделкам. Так же важным моментом, 
который отмечен автором является одна из причин краха трей-
деров – это невозможность преодолеть экономический кризис, 
в связи с активным использованием денежного «левериджа» 
(торговля с плечем или кредитный «леверидж»), так как при 
отражении экономического кризиса на фондовом рынке тренд 
меняет направление (бычий сменяется медвежьим), и если у 
трейдера с кредитным плечем была открытая позиция, то в 
большинстве случаев возрастает риск потери кредитного 
плеча, и брокер требует либо увеличения собственных 
средств либо достигается margin-call. Обычно массовый 
margin-call на рынке провоцирует лавинообразное падение 
цен активов. Еще один важный вывод, сделанный автором – 
это эквивалентность робота-трейдера и большинства людей-
трейдеров. Предполагается, что в большинстве случаев спе-
кулятивные игроки в поисках неэффективности на рынке вы-
полняют, поддающиеся алгоритмизации, действия, что вызы-
вает закономерный вопрос о целесообразности выбора в 
пользу человека в данном виде деятельности. 

В научной публикации практиков рынка роботизированной 
торговли [27] дается исчерпывающий обзор подходов к приме-
нению торговых стратегий, упакованных в виде программных 
роботов, дана как положительная характеристика, так и нега-
тивные стороны, особо отмечается влияние однотипных робо-
тов на рынок в момент массовой публикации ордеров, что мо-
жет внести свои изменения на рыночную ситуацию. Данная 
особенность (влияние на рыночную ситуацию), важный аспект 
в алгоритмической/роботизированной торговле, должна быть 
учтена в дальнейшей работе и необходимо выработать под-
ходы по преодолению таких недостатков. 

Анализ обзорных научных публикаций [28] показывает 
важные положительные и отрицательные стороны использо-
вания торговых роботов, в качестве положительной классифи-
кации выделяют фактор, который можно обозначить как «От-
сутствие человеческих ограничений и человеческого фак-
тора», а отрицательная классификация как «Отсутствие чело-
веческих свойств для реагирования на нестандартные ситуа-
ции». 

Ранее предложенная модель исчезновения профессий 
мало пригодна на рынке финансов, так как с одной стороны мы 
видим жёстко детерминированную машину, которая хорошо 
подходит для «Ньютоновского» описания природы, но с другой 
стороны наблюдаем стохастическую природу рынков, где при-
менение роботов возможно только под управлением человека. 
Реальная конкуренция профессии трейдера возможна исклю-
чительно искусственным интеллектом, не только обученным 
на опыте, а также способным эволюционировать с появлением 
новой информации и источников информации. И говоря об ис-
точниках информации, с одной стороны мы можем ограни-
читься «оператором – человеком», который выполняет интел-
лектуальный труд по поиску и анализу релевантных источни-
ков, но с другой стороны следующая ветвь – это обучение ма-
шины на поиск и анализ релевантных источников. Таким обра-
зом можно сделать вывод о спирали диалектической эволю-
ции. 

 
Заключение 
В данной работе проведена работа по обзору исчезнове-

ний профессий, приведены примеры, рассмотрены различные 
этапы и исторические события, приведшие к такому исходу. На 
основании рассмотренного, во-первых, составлена причина 
следственная связь вымирания конкретной профессии, а во-
вторых, по нему было проведено обобщение, с последующим 

формированием некой модели, упрощенно описывающая все 
стадии исчезновения профессии. На основе модели была про-
ведена экстраполяция на будущее, выдвинут возможный кри-
зис и описана роль человека. 

Основываясь на анализе литературы, следует заявить об 
опасности для людей, которые выбирают специальности под-
верженные сильной алгоритмизации. А также специальности, 
в которых превалируют знания, полученные в ходе работы 
(опыт), сохранят свое существование только в случае, если 
стоимость выполнения работы будет дешевле чем у машины, 
и работа будет выполнена на приемлемом уровне. 

Основываясь на проведенном исследовании, выдвигается 
тезис о профессиях/специальностях будущего, где основная 
часть работы включает в себя один из следующих пунктов: 

1. Деятельность, связанная с созданием новых продук-
тов, явлений, сущностей, новой реальности, к примеру, инже-
неры, архитекторы, дизайнеры и т.д. 

2. Деятельность, содержащая нестандартный и несвя-
занный с предыдущим опытом мыслительный процесс, к при-
меру, ученые, исследователи и т.д. 

3. Творческая деятельность в котором продукт труда про-
сматривается через призму сущности автора, к примеру, писа-
тель, музыкант, художник, скульптор и т.д. 

Следует понимать, что перечисленные пункты, являются 
довольно требовательными к субъекту, другими словами, не 
каждому суждено стать творцом, так как это требует высокой 
выдержки и кропотливой работы, что и формирует дискусси-
онные вопросы. Во-первых, что будет с огромным пластом 
населения, которые не смогут попасть под данные критерии, 
во-вторых, какова будет новая реальность в экономическом и 
геополитическом смысле после очередного расслоения обще-
ства? 

Так же следует отметить, что творческие профессии были 
«атакованы» со стороны искусственных интеллектов, послед-
ние годы можно было наблюдать как машины «научились» ри-
совать картины, генерировать видеоклипы и фотографии, пи-
сать рассказы и стихотворения. Можно привести пример мно-
голетней давности, когда на конкурсе писателей стихотворе-
ний была выставлена работа, написанная программным алго-
ритмом на базе семейства математических моделей, относя-
щихся к моделям машинного обучения. В последние годы уча-
стились случаи использования ИИ на таких конкурсах. 

Далее проведен анализ относительно замены профессии 
трейдера роботами и в целом применения ИИ на финансовых 
рынках. Можно четко демаркировать применение ИИ на фи-
нансовых рынках по категориям. Одна из категорий – это ро-
боты, выполняющие рутинную задачу для трейдера (отсле-
дить сигнал, выполнять торговлю по жестко детерминирован-
ному правилу), другая категория может быть полноценным по-
мощником, анализирующий рынок с использованием мощного 
аппарата Data-Mining для поиска скрытых закономерностей 
или моделей машинного обучения для описания нелинейных 
зависимостей. Первые две категории не могу быть полной за-
меной трейдера, так как данный вид деятельности не имеет 
жесткую формализацию и четкие границы. Следующая катего-
рия, это полный отказ от человеческого труда в пользу ИИ. Та-
кая категория гипотетически возможна с применением эволю-
ционных алгоритмов, при помощи которых ИИ формируют но-
вые подходы к методам и методологии, другими словами, пе-
рестает быть Кантовским «вещь в себе» и выходит за пределы 
границ, изначально определенных специалистом. 
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Evolution of the labor market and the role of artificial intelligence in the stock 

market 
Aliev B.Т. 
Lomonosov Moscow State University 
JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34 
 
The paper presents an overview of the interaction of artificial and natural intelligence 

in the labor market in general and financial markets in particular. On the basis of 
what has been reviewed, firstly, a cause-and-effect relationship of extinction is 
drawn up on the example of a specific profession, and secondly, a generalization 
is carried out, followed by the formation of a model that simplistically describes 
all stages of extinction of professions. On the basis of the model the extrapolation 
for the future was carried out, a possible crisis was put forward and the role of 
man and machine was described. The conceptual apparatus, which concretizes 
the concept of AI for this work, is also given. The analysis of the current state of 
the issue of application of artificial intelligence in the financial markets, the 
prospects of development, as well as demarcation of the application of artificial 
intelligence in the financial markets by categories was carried out. 

Keywords: Artificial Intelligence, background markets, stock exchange, trading, labor 
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В настоящее время многим компаниям важно ориентироваться в эко-
номическом пространстве как собственного региона пребывания, так 
и в общей мировой конъюнктуре. За последние три года предприятия 
прошли различные стадии экономического развития нашей страны: 
появление вируса COVID-19, введение жестких ограничений с целью 
увеличения безопасности населения и сотрудников организаций, а 
также существенный пакет санкций от западных партнеров, который 
затронул аспекты импорта и экспорта товаров и услуг. Особую акту-
альность приобретает анализ платежеспособности и финансовой 
устойчивости компаний на современном этапе экономического разви-
тия России, поскольку возможность ориентироваться в покрытии крат-
косрочных и долгосрочных обязательств позволяет планировать даль-
нейшее развитие компании в условиях динамически развивающейся 
среды. Стоит отметить, что понимание финансового положения фор-
мирует определенную модель поведения на рынке, которая зависит от 
различных аспектов текущего состояния.  
Рынок информационных-технологий и продуктов, непосредственно 
связанных с ними, приобретает высокую актуальность в текущей ми-
ровой экономической конъюнктуре. В России существуют определен-
ные проблемы, которые, в первую очередь, связаны с запозданием 
осознания, принятия и стратегии развития данной отрасли. Поскольку 
данный сегмент забирает большую часть внимания у мирового сооб-
щества, важно рассмотреть и проанализировать устойчивость компа-
ний данной отрасли (стратегически важной для России). 
Ключевые слова: рынок информационных-технологий, финансовая 
устойчивость, платежеспособность корпорации 
 

Выявление детерминантов повышения финансовой устойчи-
вости и платежеспособности компаний – процесс необходи-
мый, в первую очередь, для формирования рациональной гос-
ударственной стратегии развития локальной экономики и оте-
чественных технологий. Сами «факторы» складываются из де-
тального анализа как внешней (рыночные особенности и др.), 
так и внутренней среды (показатели и оценка состояния ком-
пании).  

Прежде всего стоит отметить, что финансовая устойчиво-
сти предприятия является безусловным требованием обеспе-
чения высокого уровня его конкурентоспособности, поскольку 
показывает состояние эффективности финансового и инвести-
ционного развития компании, а также формирует определен-
ную информационную составляющую для других субъектов 
рыночной инфраструктуры.  

Терминологической особенностью понятия «экономиче-
ская сущность финансовой устойчивости», безусловно, явля-
ется учет ее комплексности и многофакторности.  

Ограничение аналитической ценности данного показателя 
путем сужения спектра сфер деятельности компании нивели-
рует ценность определения финансового состояния, которое в 
общем и целом охватывает рассмотрение и аналитическое со-
провождение различных характеристик результатов деятель-
ности и состояния финансовых ресурсов предприятия, а также 
эффективность их использования и размещения, уровня зави-
симости от заемных источников финансирования, общей пла-
тёжеспособности, кредитоспособности и ликвидности. Таким 
образом, на основе анализа научной литературы можно сде-
лать вывод, что понятия «ликвидность» и «платежеспособ-
ность» являются очень близкими и взаимодополняющими. 
Обобщая различные версии ученых, под ликвидностью сле-
дует понимать готовность и способность субъекта хозяйство-
вания выполнять свои обязательства в полном объеме за счет 
активов, а под платежеспособностью – способность в полном 
объеме выполнять плановые платежи и текущие обязатель-
ства за счет денежных средств и их эквивалентов, что в свою 
очередь влияет на способность осуществлять непрерывную 
финансово-хозяйственную деятельность. 

Использование аналитической ценности экономической 
сущности показателей финансовой устойчивости и платеже-
способности, как важнейшего инструмента мониторинга и объ-
ективного фундамента для оценки общего финансового состо-
яния предприятия, предоставляет возможность своевремен-
ного принятия различных управленческих решений и увеличе-
ния способности стабильно функционировать и развиваться 
путем сохранения эффективной пропорции активов и пасси-
вов.  

Финансовая устойчивость компании демонстрирует неза-
висимость финансовой составляющей от внешних источников 
финансирования основной деятельности, способность рацио-
нально распределять и использовать финансовые ресурсы ор-
ганизации, а также наличие собственного капитала, который 
позволит осуществлять основные виды деятельности. Именно 
данный показатель является ключевым при общей оценке фи-
нансовой составляющей любой компании. Собственный капи-
тал совместно с долгосрочными заемными средствами рас-



 

 254

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

3 

сматриваются в качестве источников финансирования внеобо-
ротных активов. Текущие активы образуются за счет кратко-
срочных заемных средств, кредиторской задолженности и соб-
ственного капитала. В случае если оборотные активы состав-
ляют 50 или более процентов в общей структуре активов - 
обеспечивается гарантия погашения внешнего долга органи-
зации.  

Основные задачи агрегированной оценки финансовой 
устойчивости: 

 Оценка финансовой устойчивости в части оптимизации 
всех оборотных активов; 

 Анализ финансовых коэффициентов, которые демон-
стрируют состояние финансовой устойчивости в общем и це-
лом; 

 Определение типа финансовой устойчивости; 
 Выбор и реализация методов по повышению финансо-

вой устойчивости предприятия; 
Устойчивый рост компании, ее стабильность результатов, 

а также достижение целей, которые отвечают интересам 
стейкхолдеров требуют разработку самостоятельной страте-
гии развития и функционирования организации, которая в со-
временной экономике, в большей степени, характеризуется 
наличием надежной системы ее финансовой устойчивости.  

Можно выделить две группы факторов, которые косвенно 
или напрямую влияют на состояние финансовой устойчивости 
организации: внутренние и внешние. 

К внутренним факторам можно отнести: 
 Отраслевую специфику и ее особенности внутри ком-

пании; 
 Затратно-производственные сметы, анализ их дина-

мики и соизмерение с доходной составляющей компании; 
 Пути формирования и размер уставного капитала, ди-

видендная политика; 
 Номенклатура и ассортимент товаров и услуг; 
 Состояние финансовых средств и имущества, что 

включается резервы и запасы; 
Влияние выделенных факторов на состояние финансовой 

устойчивости и платежеспособности организации непосред-
ственно связано со стадией производственного цикла компа-
нии. 

Характеризуя внешнюю среду организации, стоит выде-
лить следующие факторы влияния: 

 Технологическое оснащение страны и региона; 
 Платежеспособный спрос конечных потребителей; 
 Финансово-кредитная политика государства; 
 Систему ценностей в обществе; 
 Экологическая и социальная повестка страны; 
 Развитие энергосберегающих и «зеленых» технологий; 
Выделенные факторы в значительной степени также вли-

яют и на внутренние процессы, модернизируя и подстраивая 
под внешнюю среду. 

Значительно влияние на финансовую устойчивость пред-
приятия оказывает этап экономического цикла развития 
страны, на территории которой компания функционирует. Кри-
зис, например, характеризуется запаздыванием темпов сбыта 
продукции, ограничением кредитных возможностей, потенци-
альных убытков от курсовой разницы валют, спад инвестици-
онной активности. В итоге хозяйствующие субъекты недополу-
чают прибыль, которая сокращается как в абсолютном, так и в 
относительном масштабе. Стоит отметить, что вышеперечис-
ленные характеристики кризисной фазы значительно влияют 
на способность компании покрывать собственные обязатель-
ства посредством использования активов предприятия, а 
также затрагивают аспекты финансовой устойчивости.  

Информационная база при анализе финансовой устойчи-
вости и платежеспособности организация формируется из 3 
видов источников информации: учетная, плановая и внеучет-
ная (рисунок 1). Фундаментальной основой для проведения 
данного анализа является бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность, которая состоит из отчета о финансовых результатах, 
отчета о движении денежных средств и бухгалтерского ба-
ланса и др. Действуя в качестве информационно-аналитиче-
ских систем, такая отчетность позволяет получить достаточ-
ную базу для проведения анализа финансовой устойчивости и 
платежеспособности организации. Информационное про-
странство для проведения данного анализа может быть сфор-
мулировано посредством воздействия как внешних, так и внут-
ренних факторов. Важно также учитывать данные, связанные 
с внутренними целями компании, например, отчет об устойчи-
вом развитии, который позволит сопоставить цели и задачи 
организации с финансовыми составляющими. Последними 
тенденциями модернизации финансовой отчетности и прочих 
информационных документов являются обоснования и от-
дельные финансовые пояснения к деятельности, непосред-
ственно связанной с проведением ESG политики компаний. 

 

 
Рисунок 1 Виды источников информации 

 
Платежеспособность связана с возможностью компании 

своевременно погашать обязательства наличными денеж-
ными средствами. Стоит отметить, что при отсутствии необхо-
димой суммы свободных денежных средств предприятие 
также может быть платежеспособным, если предприятие мо-
жет реализовать свои текущие активы для расчета с кредито-
рами. 

Различают следующие виды платежеспособности: 
‐ Текущая (способность компании погасить все свои 

краткосрочные обязательства) 
‐ Перспективная (способность компании рассчиты-

ваться по всем долгосрочным обязательствам) 
Как правило платежеспособность оценивается с помощью 

бухгалтерского баланса. Активы компании группируются по 
степени ликвидности, а пассивы по степени срочности их 
оплаты.  

Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств 
компании такими активами, срок превращения которых в де-
нежные средства соответствуют сроку погашения обяза-
тельств.  

Далее рассмотрим активы предприятия в зависимости от 
степени их ликвидности: 

1. Наиболее ликвидные активы ሺАଵሻ - данную группу со-
ставляют денежные средства компании и финансовые вложе-
ния. Денежные средства обладают абсолютной ликвидностью, 
поскольку готовы к платежам в любой момент. Краткосрочные 
вложения, в том числе ценные бумаги, могут быть реализо-
ваны в быстрой форме – поэтому также относятся к группе А1. 

2. Быстро реализуемые активы ሺАଶሻ - Данную группу со-
ставляет дебиторская задолженность, которая характеризу-
ется выплатой в течение 12 месяцев после отчетной даты.  
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3. Стоит также отметить, что к данной группе может отно-
ситься сумма по статье «Прочие дебиторы», которая связана 
с задолженностью налоговых и финансовых органов, возме-
щению материального ущерба, задолженностью по неустой-
кам, штрафам и ряд других сумм. Важно учитывать суммы, ко-
торые связаны именно с быстрой реализацией.  

4. Медленно реализуемые активы ሺАଷሻ - Данная группа 
состоит из материалов, запасов сырья, готовой продукции, 
прочими запасами, расходами будущих периодов и аналогич-
ных ценностей. Также включается НДС и дебиторская задол-
женность, платежи по которой превышают 12 месяцев. Лик-
видность активов данной группы напрямую связана с момен-
том отгрузки товаров, с конкурентоспособностью и спросом на 
продукцию. 

5. Трудно реализуемые активы ሺАସሻ - Данную группу фор-
мируют нематериальные активы, основные средства предпри-
ятия, вложения в материальные ценности и результаты иссле-
дований, а также другие внеоборотные активы. Составляющие 
данной группы отличаются длительным периодом использова-
ния, именно поэтому они не являются потенциальными источ-
никами погашения текущих обязательств компании. 

Для анализа ликвидности баланса, группы активов сравни-
ваются с группами пассива баланса: 

Ликвидность баланса исчисляется при помощи следующих 
соотношений (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Механизм определения ликвидности баланса 

 
Для понимания текущего финансового положения компа-

нии традиционно используются коэффициенты ликвидности, с 
помощью которых определяется качество и степень покрытия 
долговых обязательств ликвидными активами. Можно заклю-
чить, что предприятие является ликвидным в случае, если по-
средством реализации собственных текущих активов покро-
ются краткосрочные обязательства.  

Относительные коэффициенты ликвидности, зачастую, 
анализируется в разрезе 1-3 лет и сравниваются с медиан-
ными значениями по отрасли, а также с рекомендуемыми зна-
чениями. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитыва-
ется путем деления активов из группы А1(наиболее ликвидные 
активы) на сумму краткосрочных долговых обязательств. Дан-
ный показатель демонстрирует часть текущей задолженности 
компании, которая может быть погашена в кратчайшие сроки. 
Рекомендуемое значение коэффициента абсолютной ликвид-
ности находится на уровне 0,2-0,5, если же значение менее 
20%, тогда имеет место быть дефицит свободных денежных 
средств для погашения краткосрочных обязательств.  

2. Коэффициент быстрой ликвидности характеризует 
часть краткосрочных обязательств, которая также может быть 
погашена за счет ожидаемых поступлений от покупателей (де-
биторская задолженность) и наиболее ликвидных активов. Ре-
комендуемое значение на уровне 0,8 – 1. 

3. Коэффициент текущей ликвидности, который демон-
стрирует использование всех собственных оборотных активов 
для погашения текущих обязательств компании.  

Финансовая устойчивость компании, традиционно, оцени-
вается при помощи системы относительных и абсолютных по-
казателей на основе соотношений собственных и заёмных 
средств. Ключевые показатели – коэффициент концентрации 
заёмного капитала, финансовый рычаг, коэффициент покры-
тия процентов, коэффициент автономии, коэффициент соот-
ношения собственных и заемных средств и EBITDA.  

Коэффициент концентрации заемного капитала показы-
вает общую долю долга в составе капитала компании. Соот-
ветственно, если данный показатель находится на уровне ме-
нее 50%, то компания считается финансово устойчивой, по-
скольку за счет других видов капитала способна покрыть обя-
зательства по внешним источникам финансировании. 

Финансовый рычаг демонстрирует общий долг в расчете 
на единицу собственного капитала. Коэффициент покрытия 
процентов – показатель, который соизмеряет EBITDA с из-
держками по выплате процентов. Коэффициент автономии 
(общей платежеспособности) характеризует долю собствен-
ного капитала в общей структуре пассивов. Предприятие 
можно считать устойчивым, если значение собственного капи-
тала превышает 50%, то есть подтверждается возможность 
покрыть обязательства за счет собственных средств. EBITDA 
является важным показателем финансовой устойчивости, так 
как демонстрирует прибыль компании до вычета налога, про-
центных выплат, износа и амортизации. Многие аналитики об-
ращают внимание на показатель отношения общего заемного 
капитала организации и EBITDA, поскольку он характеризует 
способность компании покрыть все долговые обязательства за 
счет общих поступлений от собственной деятельности без 
учета налогов, амортизации и уплаченных процентов.  

Также важно рассмотреть алгоритм анализа абсолютных 
показателей финансовой устойчивости. Для начала, необхо-
димо рассчитать величину собственного оборотного капитала 
путем разницы собственного капитала и внеоборотных акти-
вов. Далее требуется определить величину собственного обо-
ротного и долгосрочного заемного капитала и величину соб-
ственного оборотного и заемного капитала. Полученные зна-
чения сопоставляются с величиной запасов организации (по-
иск излишка или недостатка). Экономисты выделяют 4 типа 
финансовых ситуаций: 

1) Абсолютная финансовая устойчивость компании ха-
рактеризуется отсутствием недостатков при сравнении пока-
зателей с величиной запасов; 

2) Нормальная финансовая устойчивость компании до-
пускает недостаток собственного оборотного капитала по 
сравнению с абсолютным состоянием; 

3) Неустойчивое состояние организации связано с недо-
статком собственного оборотного капитала, собственного обо-
ротного капитала и долгосрочного заемного капитала, показа-
тель собственного оборотного капитала и заемного капитала 
образует излишек при сравнении с величиной запасов; 

4) Критическое финансовое состояние характеризуется 
недостатком всех трех показателей; 

После определения одного из 4 состояний при анализе аб-
солютных показателей финансовой устойчивости, можно 
определить слабые места организации, исправление которых 
позволит повысить эффективность деятельности компании, 
оптимизировать использование ресурсов и капитала, а также 
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сформировать политику управления будущих финансовых 
рисков. 

Таким образом, коэффициенты платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости рассчитываются с помощью приведён-
ных выше формул, на основе бухгалтерской отчетностей орга-
низаций, интерпретируются и сравниваются с нормативными 
значениями (как методическими, так и отраслевыми). 

Финансовая устойчивость и платежеспособность органи-
зации являются ключевыми аспектами изучения и оценки 
функционирования бизнес-единиц. Платежеспособность стоит 
охарактеризовать как внешнее проявление финансовой устой-
чивости компании. В статье представлены внутренние и внеш-
ние факторы, которые позволяют наиболее полно оценить и 
прокомментировать полученные показатели и коэффициенты 
данного анализа. Многие ученые и экономисты обращались к 
вопросам изучения платежеспособности и финансовой устой-
чивости хозяйствующих субъектов, что позволило отразить ав-
торское мнение в объяснении данных терминов. В работе 
представлены основные показатели и коэффициенты, наибо-
лее полно отражающие механизм данного анализа. 
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С каждым годом количество инвесторов в мире увеличивается, инве-
стирование все больше развивается. С таким увеличением компании 
все больше задумываются над вопросом, как привлечь больше инве-
сторов.  
В зависимости от дивидендной политики компании у инвесторов скла-
дывался определенный интерес к ней, потому что главная цель инве-
стора — это вложить свои деньги с максимальной выгодой, чтобы до-
ходность была большая и при этом был приемлемый риск. С введе-
нием санкций многие компании стали отказываться от выплат диви-
дендов или менять свои дивидендные политики, что сказывается на 
их инвестиционной привлекательности. После этого инвесторы все 
больше отдают предпочтения компаниям, которые продолжают пла-
тить хорошие дивиденды.  
Цель – провести анализ и дать рекомендации по формированию ди-
видендной политике и инвестиционной привлекательности корпора-
ции. 
Ключевые слова: дивидендная политика и инвестиционная привле-
кательность, инвестор, дивиденды, акционер, ликвидность 
 

У компании есть несколько методов привлечения и удержания 
инвесторов. Люди вкладывают деньги, чтобы преумножить их, 
а не потерять, поэтому они выбирают лучшее вложение 
средств, чтобы соотношение риска и доходности было опти-
мально. Мало кто хочет вложить свои деньги, чтобы потом по-
лучать маленькую доходность или не получать вовсе. 

Методами исследования выступили теоретические ме-
тоды: анализ, дедукция, прогнозирование, обобщение. 

Так, одним из способов привлечения инвесторов является 
выплата дивидендов. Дивиденд – это определенная часть при-
были, которую получают акционеры по своим акциям, имею-
щимся в инвестиционном портфеле. Другими словами, акцио-
неры получают вознаграждение за денежные средства, кото-
рые вложили в выбранную ими компанию. Стоит отметить, что 
дивиденды выплачиваются только по акциям, находящимся в 
обращении. Если компания выкупила собственные акции, и 
они числятся на ее балансе, дивиденды по ним не начисля-
ются.  

Стоит отметить, что существуют две разновидности акций: 
акции роста и акции стоимости. Акции роста – это акции, кото-
рые растут быстрее рынка, то есть какие-то акции технологи-
ческих компаний. Такие компании не выплачивают дивиденды, 
либо в минимальном количестве. Инвестор зарабатывает 
только на котировках акций. Если рассматривать акции стои-
мости, то такие акции противоположны акциям роста. По ним 
выплачиваются дивиденды, это уже стабильные компании, ко-
торые генерируют прибыль. Инвестор сам выбирает как хочет 
получать доход – на росте акций или на выплате дивидендов. 
В обоих случаях есть риски, в первом – то, что акция не будет 
расти, а во-втором, что компания не выплатит дивиденды в 
определенные периоды или их размер будет несуществен-
ным[1].  

В зависимости от доходности, рисков выделяется разная 
инвестиционная привлекательность акций компании. Какие-то 
акции более привлекательны для инвесторов, например, кото-
рые платят большие стабильные дивиденды и всегда стара-
ются поддерживать своих акционеров.  

В России понятие дивиденд определено как налоговым, 
так и гражданским кодексами, однако определение в НК РФ яв-
ляется более широким. Если обратиться к Налоговому кодексу 
Российской Федерации, то там сказано следующее: «Дивиден-
дом признается любой доход, полученный акционером (участ-
ником) от организации при распределении прибыли, остаю-
щейся после налогообложения (в том числе в виде процентов 
по привилегированным акциям), по принадлежащим акцио-
неру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям ак-
ционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой 
организации».  

Каждая компания разрабатывает собственную политику, в 
соответствии с которой определяется порядок распределения 
прибыли после уплаты налогов. То есть компания решает, ка-
кую часть прибыль выплатить акционерам, а какую реинвести-
ровать в дальнейшую деятельность. Такая политика называ-
ется дивидендной политикой компании. Как правило, ознако-
миться с дивидендной политикой публичных акционерных об-
ществ можно на их официальном сайте. Данная политика 
обычно определяется на 2–3 года, после чего пересматрива-
ется компанией на новый период. На больший период времени 
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мало компаний представляют свои политики, так как деятель-
ность компании может меняться, она может начать расши-
ряться бизнес и ей нужны будут средства, или в целом у ком-
пании будут определенные проблемы и тогда она меняет по-
литику. В дивидендной политике прописывается как будет рас-
считываться база для выплаты дивидендов, в каких случаях 
дивиденды могут быть не выплачены, определенные условия 
про минимальные дивиденды, про количество выплат, напри-
мер компания выплачивает дивиденды по итогам года или по-
квартально, как принимается решение о выплате. В целом 
данные пункты зависят от каждой компании, от ее деятельно-
сти, даже от отрасли, в которой компания работает, но основ-
ные пункты присутствуют в каждой дивидендной политике.  

У каждой компании разная дивидендная политика, от этого 
уже и зависит инвестиционная привлекательность компании 
на рынке. Если инвестиционная привлекательность больше, 
то инвесторы будут вкладываться в данную компании, потому 
что к ней больше доверия, по ней можно получать большую 
доходность, а для инвесторов это довольно важно. Инвестор 
всегда предпочитает более доходный актив, но при этом 
чтобы риски были минимальны, то есть находит компании, где 
риск/доходность подходят под его предпочтения.  

Совет директоров акционерного общества принимает ре-
шение о том, в какой форме и каком размере выплачивать ди-
виденды по различным типам акций: обыкновенным и приви-
легированным. Также совет директоров общества принимает 
решение о выплате промежуточных дивидендов, например 
если компания получила хорошую прибыль за определенные 
кварталы. Если говорить о дивидендах по итогам года, то ре-
шение по их выплате принимается общим собранием акционе-
ров, однако величина годовых дивидендов изначально реко-
мендуется советом директоров компании. Из выше сказанного 
можно сделать вывод, что совет директоров компании играет 
ключевую роль в дивидендной политике компании, но от со-
брания акционеров уже зависит будет дивидендная выплата 
или нет. На рисунке 1 ниже представлен порядок выплаты ди-
видендов по акциям: 

 

 
Рисунок 1 Порядок выплаты дивидендов по акциям[28] 

 
Что касается российский практики, то дивиденды в боль-

шинстве случаев выплачиваются в денежной форме. Однако 
согласно уставу общества, дивиденды могут быть выплачены 

имуществом: новыми акциями, облигациями компании или в 
товарной форме, но такое практически нельзя встретить на 
фондовой бирже.  

Говоря о дивидендной политике, стоит обратить внимание 
на основные принципы, лежащие в ее основе: 

1) баланс между интересами акционеров и деятельно-
стью компании; 

2) повышение инвестиционной привлекательности ком-
пании и рост ее капитализации; 

3) прозрачность процесса определения размеров диви-
дендов; 

4) обеспечение гарантий по выплате минимальных диви-
дендов; 

5) привлечение новых инвесторов и повышение благосо-
стояния акционеров. 

На данный момент нет никакого определенного мнения об 
эффективной дивидендной политике, потому что на нее вли-
яет обширное количество факторов. Компания самостоя-
тельно выбирает, какой политики выплаты дивидендов она бу-
дет придерживаться. Важно иметь в виду, что единой диви-
дендной политики у компании нет: на каждом этапе своего раз-
вития компания выбирает путь увеличения дивидендного до-
хода акционеров или путь накопления нераспределенной при-
были. Кроме того, ситуация на рынке также имеет большое 
влияние на дивидендную политику. Например, в условиях эко-
номического спада, как сейчас, компании планируют умень-
шить дивидендные выплаты или вовсе отказаться от этих вы-
плат, потому что непонятно как поменяется прибыль в буду-
щем. В условиях экономического подъема, наоборот, компа-
нии могут себе позволить направлять на дивиденды большие 
суммы.[27] 

Стоит также отметить, что дивидендная политика компа-
ний с государственном участием имеет определенные особен-
ности. В распоряжении Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 2021 года № 1589-p сказано: «направление на вы-
плату дивидендов не менее 50 процентов прибыли акционер-
ного общества за год, рассчитанной по данным консолидиро-
ванной финансовой отчетности, составленной в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности». 
Это означает, что компании с государственным участием 
должны выплачивать как минимум 50% от чистой прибыли. В 
целом это понятно, потому что в таких компаний у государства 
находится 50+1% акций, то есть половина от дивидендных вы-
плат пойдет в бюджет. Стоит отметить, что в 2022 году многие 
такие компании отказались от выплаты дивидендов, по распо-
ряжение Правительства Российской Федерации, из-за неста-
бильной ситуации в экономике страны и довольно обширных 
санкций, чтобы поддерживать стабильную деятельность ком-
паний и не подвергать риску население, которое пользуется 
услугами данных компаний.  

Существует три принципиальных подхода к дивидендной 
политике: консервативный, умеренный, агрессивный тип. В 
таблице далее (таблица 1) представлены варианты типовых 
дивидендных политик в соответствии с трем подходами. 

 
Таблица 1 
Основные подходы к формированию дивидендной политики компа-
нии и возможные типы политик[25] 
Определяющий подход 
к формированию диви-
дендной политики 

Варианты используемых типов дивидендной по-
литики 

Консервативный подход 1. Остаточная политика дивидендных выплат 2. По-
литика стабильного размера дивидендных выплат 

Умеренный подход 3. Политика минимального стабильного размера ди-
видендов с надбавкой в отдельные периоды 

Агрессивный подход 4. Политика стабильного уровня дивидендов 5. По-
литика постоянного возрастания размера дивиден-
дов 
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Рассмотрим подробнее каждый из вариантов дивидендной 
политики компании. 

Если компания придерживается консервативного подхода, 
вероятнее всего она выплачивает дивиденды после того, как 
удовлетворены все внутренние потребности компании. Если 
заемный капитал обходится слишком дорого, то большая 
часть прибыли будет направлена на реализацию необходи-
мых проектов компании. Достоинством такой политики явля-
ются быстрые темпы развития компании и финансовая ста-
бильность, потому что большую часть прибыли компания ис-
пользуется для развития и заемных средств в компании мини-
мально. Однако для инвесторов и акционеров такой подход к 
выплате дивидендов непредпочтителен, так как невозможно 
предсказать доходность своих вложений. Также такая поли-
тика компании может негативно сказываться на формирова-
нии ее рыночной стоимости, но при больших темпах развития 
рыночная стоимость тоже будет увеличиваться.  

Еще одним вариантом консервативного подхода является 
выплата стабильного размера дивидендов. То есть компания 
определяет, какую сумму от дохода готова направлять на вы-
плату дивидендов и затем придерживается такой политики в 
течение длительного периода времени.  

С одной стороны, стабильный дивидендный доход – это 
надежность и стабильность для акционеров, но с другой сто-
роны, такая политика совсем не связана с финансовыми ре-
зультатами компании за отчетный период. Чтобы минимизиро-
вать финансовые риски компании устанавливают размер ди-
видендов на низком уровне, что и говорит о том, что подход к 
дивидендной политике консервативный.[26] 

Переходя к умеренному подходу, стоит сказать, что компа-
нии, выбирающие этот подход, обычно обещают минимальный 
стабильный дивидендный доход с надбавкой в зависимости от 
финансовых результатов по итогам года. Если финансовый 
год оказался неудачным, то компания выплачивает минималь-
ный размер дивидендов, установленный уставом. Если фи-
нансовые результаты по итогам отчетного периода позволяют 
компании увеличить размер дивидендов, то она увеличивает 
дивидендную доходность по своим акциям в разумных преде-
лах, или сделать промежуточные выплаты дивидендов в тече-
ние года. Такой подход позволяет компании сохранять инве-
стиционную привлекательность, даже если финансовые ре-
зультаты оказались ниже ожиданий. Главное в этом случае – 
перспективность компании, иначе компания может обанкро-
титься, если довольно долго не будет прибыли, а компания 
должна будет выплачивать минимальные дивиденды. До-
вольно часто бывает, что минимальный размер дивидендов, 
по итогу обходится компании в 50% от чистой прибыли, осо-
бенно в последнее время в России, когда экономическая ситу-
ация не стабильна.  

Компании, придерживающиеся агрессивного подхода, вы-
бирают либо выплачивать стабильно высокий уровень диви-
дендов, либо постоянно увеличивать размер выплат. Поли-
тика стабильного уровня дивидендов проста в формировании 
и связана с размером получаемой прибыли. Однако в таком 
случае размер дивидендных выплат на акцию нестабилен, что 
может негативно сказаться на стоимости компании. Более 
того, данный подход связан с высоким уровнем риска и не каж-
дый инвестор готов приобретать акции такой компании. Если 
размер дивидендных выплат возрастает от года к году, то сто-
имость компании так же увеличивается, но рискованность со-
храняется.[25] В России в основном это голубые фишки, и как 
говорилось раннее, компании с государственным участием, 
так как они обязаны выплачивать минимально 50% от чистой 
прибыли по итогам отчетного года. Обычно акции таких компа-
ний довольно сильно растут после объявления дивидендов, 

потому что дают большую дивидендную доходность, которая 
выше ОФЗ и выше банковских вкладов.  

Многие компании создают специальные фонды для вы-
платы дивидендов в случае плохих финансовых результатах 
по привилегированным акциям. Некоторые всегда платят из 
таких фондов, это на усмотрение самой компании. Тогда инве-
сторы, которые держат привилегированные акции всегда уве-
рены в том, что минимальные дивиденды будут выплачены в 
любом случае, но по таким акциям они проигрывают при голо-
совании, так как нет права голоса. Такие примеры есть, когда 
в 2020 году некоторые компании в России показали плохие ре-
зультаты по итогам года, но выплачивали дивиденды из фон-
дов или из своей нераспределенной прибыли.  

Если говорить про Россию, то можно выделить следующие 
критерии типа дивидендных выплат: консервативный тип – это 
до 30% от чистой прибыли на дивиденды; умеренный тип – это 
30–50% от чистой прибыли на дивиденды; агрессивный тип – 
это от 50% от чистой прибыли на дивиденды. В каждой стране 
могут быть свои критерии отнесения дивидендной политике к 
определенному типу в зависимости от экономки.  

При выборе дивидендной политики каждая компания 
должна оценивать свои возможности и перспективы. Нужно 
грамотно разработать дивидендную политику, прописать все 
основы: как вычисляется дивидендная база; при каких усло-
виях дивиденды выплачиваются или не выплачиваются; 
сколько раз дивиденды платятся; могут ли быть промежуточ-
ные дивиденды при достижении компанией определенных по-
казателей; есть ли минимальные дивиденды, в случае неста-
бильной ситуации в экономике или в компании. Дивидендная 
политика является важным инструментом стратегического 
управления компании, так как прозрачная и гарантированно 
реализуемая политика – ключ к повышению инвестиционной 
привлекательности организации. Инвесторам нужна прозрач-
ная дивидендная политика, потому что они хотят быть уверен-
ными, что получат дивиденды в будущем, и при этом чтобы 
компания с каждым годом развивалась, тем самым увеличи-
вая свою прибыль[24]. 

Инвестиционная привлекательность очень важна компа-
нии, так как от нее будет зависеть выбор инвесторов вло-
житься в нее или выбрать другую компанию. От инвестицион-
ной привлекательности зависит благополучие компании, 
сколько инвесторов будут готовы вложиться в нее, на стои-
мость акций.  

Обычно для анализа инвестиционной привлекательности 
используется финансовое состояние компании, особенно если 
брать период в несколько лет, чтобы можно было понять тен-
денцию изменений. Также обычно смотрят на дивиденды, вы-
плачивает ли их компания, соблюдается ли баланс между ин-
тересов акционеров и развитием бизнеса.  

Если говорить про подходы к оценке инвестиционной при-
влекательности, то можно вначале выделить рыночный. Стоит 
сразу отметить, что его можно применять только к компаниям, 
у которых акции находятся в обращении. Данный подход пред-
полагает анализ акций компании, то есть динамику цены ак-
ций, выплачиваемые дивиденды, также может затрагиваться 
объем торгов акции, потому что ликвидность акции тоже до-
вольно важный показатель[23]. Можно выделить следующие 
методы. Во-первых, это метод рыночной добавочной стоимо-
сти на акционерный капитал компании. Данный метод можно 
описать как разницу межу акционерным капиталом и стоимо-
стью компании на рынке. Также можно выделить метод сред-
невзвешенной стоимости, чтобы определить эффективность 
работы компании.  

Можно сказать, что это является одним из основных под-
ходов инвесторов к оценке инвестиционной привлекательно-
сти компании, потому что можно понять доход за прирост цены 
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акции, также доход за счет дивидендных выплат. Также рас-
сматривается различные показатели дивидендные показа-
тели, например прибыль на акцию, дивиденд на акцию, диви-
дендная доходность. Можно оценить изменение капитализа-
ции компании, оценить на сколько сильно поддаются влиянию 
акции компании[22].  

Основным недостатком является как раз то, что нельзя 
оценить таким методом акции, чьи акции не обращаются в сво-
бодном доступе, по которым нельзя получить всю это инфор-
мацию с рынка.  

Второй подход можно выделить - бухгалтерский, то есть он 
основан на финансовой отчетности компании. Данный подход 
не используется инвесторами как основной, но может сыграть 
роль при дополнительном анализе компании при выборе куда 
инвестировать.  

Инвесторы рассчитывают различные финансовые показа-
тели, например показатели ликвидности, рентабельности, ав-
тономии. Также смотрят динамику чистой прибыль, нераспре-
делённой прибыли. Довольно важно рассмотреть собствен-
ный и заемный капитал, их структуру, динамику и соотноше-
ние. Тут можно выделить следующие методы: метод горизон-
тального анализа или метод вертикального анализа отчетно-
сти компании: первый предполагает динамику показатели за 
несколько лет, а второй предполагает доли каждого показа-
тели в целом балансе[6]. Также можно выделить метод отно-
сительных показателей, например, как ликвидность, рента-
бельность, финансовой устойчивости.  

Основным недостатком в данном подходе можно выде-
лить, что финансовая отчетность выпускается на определен-
ную дату, а точнее на 31 декабря. В теории компания может 
как-то изменить свои показатели к данной дате, то есть инве-
стор не видит изменения в течение года, только если не ана-
лизировать еще промежуточную отчетность, но тут стоит от-
метить, что промежуточные аудиторский проверки проводятся 
не так строго, как годовые проверки[21].  

В целом такой подход можно использоваться как дополни-
тельный к другим, но никак основной, потому что по нему 
трудно определить инвестиционную привлекательность ком-
пании.  

Третий подход можно выделить – комбинированный, то 
есть рыночный и бухгалтерские подходы сочетаются вместе. 
Все показатели рассматриваются совместно, например раз-
мер дивиденды и чистая прибыль, динамика размера дивиден-
дов и динамика чистой, нераспределенной прибыли, чтобы по-
нимать из каких средств компания выплачивает их. Стоит от-
метить, что инвестор обычно выделяет основные показатели, 
не рассчитывает все показатели подробно[20]. Тут можно вы-
делить различные методы, в том числе что были перечислены 
раннее. Из основных это стоимость компании, то есть сумма 
капитализации компании и стоимость долговых обязательств. 
Также можно просмотреть отдельно дивидендную политику и 
сравнить ее с чистой прибылью или выручкой компании, чтобы 
понимать точную динамику.  

Также при таком подходе инвесторы могут уже рассматри-
вать и в целом деятельность компании, то есть корпоративное 
управление, какое положение отрасли занимает компания, ка-
кие цели, стратегии по развитию компании.  

В целом такой подход лучше, чем оба по отдельности, по-
тому что учитывает больше факторов в совокупности, но при 
этом также имеет недостатки, например субъективность, то 
есть инвестор сам выбирает на какие показатели ориентиро-
ваться. Данный подход тоже используется довольно часто, но 
он более глубокий, то есть инвестор тратит больше времени 
из-за расчета большего количества показателей[19].  

Можно выделить еще один подход, который уже основан 
на риске. Инвесторы рассматривают риски компании с разных 

сторон. Из популярных можно выделить такие, как метод риска 
конкуренции компании в отрасли, метод риска, связанный со 
снижением доходности, риск ликвидности. 

Данный подход важен инвестором, которые предпочитают 
компании с наименьшим риском, но данный подход лучше со-
четать с рыночным и бухгалтерским подходом, чтобы провести 
более точную оценку инвестиционной привлекательности ком-
пании.  

Выбор подхода зависит от каждого инвестора, от его пред-
почтений, от желаемого риска и доходности, также от времени, 
потому что чем больше показателей рассматривать, тем 
больше нужно времени. Самое главное для инвесторов — это 
стабильность компании, чтобы она генерировала прибыль и 
увеличивала ее, также нужно чтобы компания платила диви-
денды или вместо этого вкладывала деньги в развитие, чтобы 
цены акции росли[18]. Инвестор хочет выбрать компанию, в ко-
торую можно было вложиться и в дальнейшем получать хоро-
шую доходность с минимальными рисками. Например, вы-
брать компанию с большими дивидендами, которая платит их 
стабильно. Также можно выбрать компанию, которая довольно 
быстро развивается, вкладывает всю чистую прибыль в рас-
ширение бизнеса, и заработать уже на росте стоимости акций, 
но такую компанию довольно трудно найти и риски больше. 
Многие инвесторы предпочитают уже зарекомендовавшие 
себя дивидендные компании, которые стабильно их выплачи-
вают каждый год[8]. 

Теперь рассмотрим практику разработки дивидендной по-
литики. Разработка началась далеко в прошлом и с каждым 
годом появлялись все новые теории, которые отличались от 
старых. Такие исследователи, как Ф. Модильяни, М. Миллер, 
М. Гордон, Дж. Линтнер, Р. Литценберг, К. Рамсвами и многие 
другие внесли существенный вклад в изучение различных тео-
рий дивидендной политики. На их основе развиваются совре-
менные дивидендные политики компаний. 

Начнем с рассмотрения теории иррелевантности дивиден-
дов. Эта теория говорит о том, что нет оптимальной дивиденд-
ной политики, которая будет влиять на повышение стоимости 
компании. Ф. Модильяни и М. Миллер построили свою теорию, 
основываясь на том, что рынки капитала совершенны, налоги 
отсутствуют, новые выпущенные акции в полном объеме раз-
мещаются на рынке, а для инвестора равноценны как доходы 
от полученных дивидендов, так и от увеличения стоимости ак-
ций[17]. 

Основатели этой теории считали, что дивиденды пред-
ставляют собой пассивный поток, зависящий от инвестицион-
ных проектов компании. В связи с этим экономисты предло-
жили несколько вариантов выплаты дивидендов: 

1) реинвестирование прибыли в случае высокой рента-
бельности инвестиционных проектов; 

2) денежная форма выплаты дивидендов в случае, если 
доходность инвестиционных проектов не оправдывает ожида-
ний инвесторов; 

3) отсутствие предпочтительного варианта в случае, если 
ожидаемая прибыль находится на том же уровне, что и требу-
емая инвесторами доходность от вложений. 

В противопоставление теории Модильяни-Миллера была 
разработана теория Гордона-Линтнера о существенности ди-
видендов. По-другому данная теория называется «синицей в 
руках». Сторонники данной теории убеждены в том, что диви-
дендная политика имеет большое влияние на богатство акци-
онеров. Второе название теории говорит само за себя – акци-
онерам предпочтительнее получить дивиденды сейчас, чем 
ожидать роста стоимости акций компании в будущем, так как 
это связано с большим уровнем неопределенности и с боль-
шим риском. Кроме того, выплата дивидендов является пока-
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зателем стабильности для инвесторов, и они предпочтут мень-
шую доходность от инвестиций. Это в свою очередь приводит 
к росту стоимости компании. Если компания не выплачивает 
дивиденды, инвесторы расценивают это как довольно значи-
мый риск, а вследствие чего требуют более высокую доход-
ность от вложений, чтобы получать доходность. Так, увеличе-
ние доли прибыли, направляемой на дивидендные выплаты, 
компания повышает благосостояние своих акционеров. В та-
кой теории есть один недостаток, что не учитываются опреде-
ленные проекты компании, на которые тоже нужно финансиро-
вание из чистой прибыли[16].  

Еще одной теорией является теория налоговой диффе-
ренциации. Ее основатели Р. Литценберг и К. Рамсвами при-
держиваются мнения о том, что акционерам важнее получение 
дохода от капитализации стоимости компании, нежели диви-
дендная доходность. Это связано с тем, что в США налогооб-
ложение дивидендов производится по более высокой ставке, 
чем доход от капитализации стоимости. Из-за разных ставок 
налогообложения акционеры вынуждены требовать больший 
дивидендный доход на свои вложения, чтобы компенсировать 
расходы на налоги. Вопрос налогов довольно серьезные как 
для физических инвесторов, так и для юридических, потому 
что при больших объемах налоги становятся существенными, 
что довольно сильно влияет на итоговый доход акционера.  

Описанные выше теории являются основными и наиболее 
распространенными в экономической литературе. Однако по-
мимо них можно выделить еще несколько теорий, которые 
имеют место при формировании современной дивидендной 
политики корпорации.  

Следующая теория основана на том, что в рыночную сто-
имость акций уже заложен размер дивидендов. Эта теория 
называется сигнальной теорией дивидендов. Это сводится к 
тому, что увеличение дивидендов вызывает рост стоимости 
акций. Также рост дивидендов подает сигнал о подъеме ком-
пании, то есть у корпорации расчет прибыль, возможно, она 
расширяется или запускает новые проекты. Данная теория ос-
нована на предпосылке о прозрачности фондового рынка. Со-
гласно сигнальной теории, дивиденды компании чувстви-
тельны к изменению прибыли.[15]  

Теория клиентуры предполагает, что организация выби-
рает ту дивидендную политику, которую ожидает большинство 
держателей акций, то есть выбирает ту политику, какую пред-
почтут акционеры или будущие инвесторы. Например, если 
большинство хотят увеличения стоимости акций, то политика 
должна быть направлена на повышение капитализации при 
распределении прибыли по итогам года. Если многих устраи-
вает текущая доходность, то преимущественно прибыль 
должна направляться на цели текущего потребления компа-
нии. Также если компания нуждается в финансировании новых 
проектов, то акционеры также могут уменьшить текущую до-
ходность, отправив меньше средств на дивидендные выплаты.  

Данный подход позволяет достичь однородного состава 
клиентуры, так как часть акционеров, не согласная с текущей 
дивидендной политикой, реинвестирует капитал в акции дру-
гих компаний, политика которых соответствует ожиданиям ин-
вестора. При таком составе акционеров намного легче прини-
мать решение, так как у многих будет одна однородная цель, 
что помогает развивать компанию и дивидендную политику.  

Стоит тут отметить, что опасны кардинальные решения, 
потому что они будут влиять на цену акций компании, так как 
основной состав акционеров может быть не согласен с реше-
ниями и по итогу реинвестирует свои средства в другие компа-
нии, где дивидендная политика более привлекательна. В це-
лом довольно трудно добиться того, чтобы всех акционеров 
устраивала дивидендная политика, так как у каждого акцио-

нера и инвестора есть свои представления на этот счет, по-
этому для этого количество согласных должно быть больше 
количества несогласных акционеров.[4]  

Можно сделать вывод, что дивидендная политика форми-
руется исходя из целей компании на том или ином этапе ее 
развития, или на определенном этапе экономики, в которой 
она находится, также от таких целей будет зависеть и подход: 
сколько компания готова отдавать от чистой прибыли акционе-
рам, как часто компания готова выплачивать дивиденды, будут 
ли минимальные дивиденды в случае нестабильной финансо-
вой ситуации.  

Если компания только развивается, то она выбирает кон-
сервативный тип дивидендной политики, чтобы большую 
часть прибыль отправлять на финансирование своей деятель-
ности, так как обслуживание заемных средств для развиваю-
щийся компании будет довольно затратным. Уже потом компа-
ния может пересмотреть свою дивидендную политику в зави-
симости от ближайших целей и от финансовых результатов на 
2–3 года.  

Мало компаний утверждает дивидендную политику на 
большее количество времени, потому что разрабатывать по-
литику надо совместно с планированием деятельности, а пла-
нирование деятельности происходит как раз на 2–5 лет в Рос-
сийской Федерации. На большие периоды довольно трудно 
планировать, так как компания может разработать слишком тя-
желую дивидендную политику, то есть будет идти больше по-
ловины чистой прибыли акционерам, при этом на финансиро-
вание новых проектов средства будут заемными, которые об-
ходятся дороже. Это нужно для того, чтобы понимать какую 
часть прибыли компания может отдавать акционерам, а какая 
прибыль нужна для продолжения и развития деятельности 
корпорациих[14].  

Все эти теории помогают компании выбрать курс, которого 
она будет придерживаться при распределении прибыли. Бо-
лее того, каждая из теорий нашла свое отражение в современ-
ных подходах организаций к выплате дивидендов своим акци-
онерам. 
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Every year the number of investors in the world increases, investing is developing 

more and more. With this increase, companies are increasingly thinking about 
how to attract more investors.  

Depending on the company’s dividend policy, investors developed a certain interest in 
it, because the main goal of the investor is to invest their money with maximum 
benefit, so that the profitability is high and at the same time there is an acceptable 
risk. With the introduction of sanctions, many companies began to refuse to pay 
dividends or change their dividend policies, which affects their investment 
attractiveness. After this, investors increasingly prefer companies that continue 
to pay good dividends. 

The goal is to conduct an analysis and give recommendations on the formation of a 
dividend policy and investment attractiveness of the corporation. 

Keywords: dividend policy and investment attractiveness, investor, dividends, 
shareholder, liquidity 
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Цель исследования - изучение киберрисков совершения сделок и опе-
раций с цифровыми финансовыми активами, когда они выступают в 
качестве инструментов финансирования финтехкомпаний. Установ-
лено, что предоставление финансовых ресурсов финтехкомпаниям с 
применением цифровых финансовых активов генерирует дополни-
тельные киберриски за счет высокого уровня цифровизации как непо-
средственно самой сделки, экономических субъектов, принимающих в 
ней участие, используемых финансовых инструментов. В работе про-
веден анализ наиболее распространенных киберрисков, которые мо-
гут иметь место быть на рынке цифровых финансовых активов. Про-
ведена систематизация выявленных киберрисков с их разделением на 
четыре группы: риски атак, риски применения смарт-контрактов, риски 
кибермошенничества и технологические риски. Доказана необходи-
мость управления киберрисками с целью обеспечения безопасности 
совершения сделок и операций с цифровыми финансовыми активами. 
Ключевые слова: финансирование, цифровые финансовые активы, 
финтех, киберриски, кибермошенничество 
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Финтехкомпании в силу особенностей своей деятельности 
подвержены влиянию киберрисков. В ситуации, когда финан-
сирование финтехкомпаниям предоставляется посредством 
цифровых финансовых активов, которые в свою очередь 
также подвержены киберрискам, несмотря на применение тех-
нологии распределенного реестра, эффект потенциального 
влияния киберрисков на деятельность финтехкомпаний, а 
также на лиц, которые предоставляют финансовые ресурсы 
посредством цифровых финансовых активов усиливается.  

Киберриски могут затрагивать инвесторов, кредиторов и 
финтехкомпании как реципиентов финансовых ресурсов, а 
также экономических субъектов, представляющих инфра-
структурных участников рынка (например операторов инфор-
мационных систем и операторов обмена цифровыми финан-
совыми активами). Последние в лучшей степени могут защи-
тить себя от киберрисков в силу того, что на них исходно воз-
ложены функции обеспечения безопасности проведения сде-
лок и операций с цифровыми финансовыми активами, а, сле-
довательно, они исходно уделяют пристальное внимание ки-
беррискам и привлекают к данной деятельности профессиона-
лов. По сравнению с ними финтехкомпании могут быть в не-
сколько меньшей степени защищены от киберрисков, так как 
тут все зависит от специализации самой финтехкомпании. 
Если ее деятельность и разработки крайне тесно связаны с ки-
беррисками, то компания, скорее всего, привлекает специали-
стов для защиты от киберрисков и потенциально может хо-
рошо защитить как себя, так и своих клиентов, а также обеспе-
чить безопасность сделок при получении финансовых средств 
с применением цифровых финансовых активов. Наиболее уяз-
вимыми при прочих равных условиях являются инвесторы и 
кредиторы, которые могут не быть профессионалами в обла-
сти информационной безопасности, а, значит, совершать мно-
жество ошибок в рамках защиты информации и своих личных 
данных, подвергая опасности всех участников сделки, осо-
бенно если сделка проводится с Интернет-среде с примене-
нием цифровых финансовых активов.  

Существует множество киберрисков, с которыми могут 
столкнуться участники сделки финансирования финтехкомпа-
нии посредством цифровых финансовых активов. Однако 
среди всего множества можно выделить наиболее вероятные.  

Первая группа рисков – это риски атак. Системы, основан-
ные на технологиях распределенного реестра (в частности 
блокчейн, являющийся одним из видов технологии распреде-
ленного реестра), могут быть объектами разного рода хакер-
ских атак. Среди всего почти бесконечного многообразия по-
тенциальных хакерских атак на системы распределенного ре-
естра, можно выделить следующие, которые являются наибо-
лее распространенными.  

Атаки отказа в обслуживании. Атака DoS (Denial of Service 
«отказ в обслуживании») или атака DDoS (Distributed Denial of 
Service распределенная атака типа «отказ в обслуживании») 
подразумевает нарушение функционирования хоста в виду 
того, что злоумышленники заполняют и отключают сеть, делая 
ее недоступной для пользователей. DDoS-атаки являются 
крайне популярными в настоящее время. Помимо потери кли-
ентов по причине отсутствия доступа к сайту (тут может иметь 
место быть недобросовестная конкуренция), репутационных 
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рисков, снижения доверия к операторам информационных си-
стем и операторам обмена цифровыми финансовыми акти-
вами, а также иных «стандартных» рисков DoS атак и DDoS 
атак (например вымогательства с целью получения денежных 
средств за восстановление работы сайта), представленные 
атаки могут быть особенно опасны при совершении сделок с 
цифровыми финансовыми активами посредством смарт-кон-
трактов. 

Атаки маршрутизации. Несмотря на то, что различные 
узлы в рамках технологии распределенного реестра распреде-
лены (за счет чего и повышается безопасность системы), раз-
ные интернет-провайдеры не изолированы между собой и мо-
гут оказывать негативное воздействие на сеть в целом. Бит-
коин уже подвергался таким манипуляциям на локальном 
уровне. Базовая задача маршрутизатора заключается в вы-
боре пути для передачи пакета данных. Таким образом атаки 
маршрутизации нацелены на обрушение сети посредством ис-
пользования некорректных пакетов данных, изменений марш-
рутизации, стандартных DoS-атак. Атака маршрутизации мо-
жет быть совершена для получения доступа к конкретному па-
кету информации или к информации всей системы. Дополни-
тельной проблемой является то, что одна атака маршрутиза-
ции может маскировать другую, а, следовательно, для того, 
чтобы понять, что действительно является целью злоумыш-
ленников необходимо дополнительное время и высокая ква-
лификация специалистов по информационной безопасности. 
Посредством совершения атак маршрутизации можно «захва-
тить» необходимые цифровые финансовые активы и/или де-
нежные средства в рамках совершения сделок по финансиро-
ванию финтехкомпаний. Наиболее простые, но в то же время 
эффективные способы борьбы с атаками маршрутизации – это 
фильтрация входящего и исходящего трафика, дополнитель-
ное шифрование, а также постоянный мониторинг активностей 
пользователей платформ.  

Атаки двойного расходования средств. Такого рода мо-
шеннические действия могут быть проведены злоумышленни-
ками и связаны с двойным расходованием денежных средств. 
В рамках технологии распределенного реестра транзакция 
считается завершенной, когда ее подтверждают обе стороны. 
Однако, чтобы провести транзакцию с учетом технологии рас-
пределенного реестра необходимо время, поэтому у мошен-
ников появляется возможность потратить одни и те же денеж-
ные средства дважды. Например, инвесторы или кредиторы, 
если они являются мошенниками, могут «перевести» одни и те 
же денежные средства сразу нескольким финтехкомпаниям. 
Существует несколько видов атак двойного расходования в 
наибольшей степени применимых к сделкам и операциям с 
цифровыми финансовыми активами: 

- атака Финни (Finney attack). Экономический субъект - зло-
умышленник вносит транзакцию в блок, но не проводит ее. 
Найдя «добытый» блок, он перенаправляет те же активы в 
еще один платеж; 

- гоночная атака (Race attack). Экономический субъект, 
намеревающийся реализовать мошенническую схему, отправ-
ляет один и тот же актив двум разным получателям с разных 
устройств. Если один из получателей примет актив без под-
тверждения блока, то позже транзакция будет отклонена, а по-
лучатель может потерять денежные средства или цифровые 
финансовые активы. 

Атака по уязвимости криптографических функций. Одной 
из проблем обеспечения кибербезопасности является непо-
средственно человек, который может совершать непреднаме-
ренные ошибки. Ошибки в коде при совершении сделок и опе-
раций с цифровыми финансовыми активами в рамках финан-
сирования финтехкомпаний могут привести к тому, что зло-

умышленники могут взломать всю систему, на которой прово-
дится сделка, поставив под угрозу и остальных участников 
рынка. 

Атака 51%. Атака 51% предполагает, что злоумышленники 
захватывают наибольшую часть хешрейта (51% и более), что 
может привести к нарушения в работе системы распределен-
ного реестра. Так, например, в рамках атаки 51% можно ис-
ключать транзакции, изменять их порядок, отменять собствен-
ные транзакции, осуществлять кражу или двойное расходова-
ние активов (в том числе цифровых финансовых активов). 
Следует отметить, что проведение атаки 51% может быть 
весьма дорого (рисунок 1), что снижает риски ее проведения, 
особенно в пока столь немассовых системах, занимающихся 
цифровыми финансовыми активами в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Помимо этого следует 
отметить, что операторы информационных систем и опера-
торы обмена цифровыми финансовыми активами будут обес-
печивать безопасность проведения транзакций, что на данный 
момент в виду их малого количества не является сверхслож-
ной задачей. В настоящее время данный вид атаки нельзя рас-
сматривать как основной.  

 

 
Рисунок 1 - Стоимость часа «Атака 51%» на разные блокчейны, 
долл.  

 
Адаптивные атаки. Адаптивные атаки могут быть комбини-

рованными и предполагают, что злоумышленники постоянно 
меняют свою стратегию в зависимости от действий субъекта, 
на которого атака нацелена, действий пользователей системы 
распределенного реестра или иных факторов. Потенциально 
такие атаки могут нанести наибольший ущерб, однако они тре-
буют высокой квалификации преступников, временных и мате-
риальных ресурсов. Данные атаки будут иметь смыл только 
если цель является «оправданной». 

Вторая группа рисков – риски применения смарт-контрак-
тов при совершении сделок и операций с цифровыми финан-
совыми активами.  

Сделки с цифровыми финансовыми активами, в том числе 
в рамках финансирования финтехкомпаний, предполагают 
применение смарт-контрактов. Смарт-контракты позволяют 
достичь прозрачности, ясности, четкости и неотвратимости ис-
полнения сделки. Однако их применение в рамках финансиро-
вания финтехкомпаний с использованием цифровых финансо-
вых активов генерирует дополнительные киберриски. Усло-
вия, изначально заложенные в смарт-контракт, не подлежат 
изменению, что может быть крайне невыгодно для обеих сто-
рон сделки в случае возникновения форс-мажорных обстоя-
тельств, кардинально меняющих конъюнктуру рынка. Анало-
гичное можно сказать и о свойстве неотвратимости выполне-
ния смарт-контракта.  

Помимо представленных выше рисков смарт-контракты 
подвержены риску управления доступа. Смарт-контракты со-
здаются с применением языка Solidity, в котором используются 
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такие спецификаторы видимости как private, public, internal, 
external. Функция без спецификатора автоматически считается 
public, то есть доступна для вызова любому лицу. Таким обра-
зом в случае нахождения уязвимостей в смарт-контракте по-
средством анализа и применения public функций, можно за-
владеть чужим смарт-контрактом и незаконно присвоить де-
нежные средства или цифровые финансовые активы, либо же 
наоборот своеобразным образом «подменить» смарт-контракт 
и заставить лицо, проводящее сделку финансирования фин-
техкомпании, авторизоваться и исполнить другой смарт-кон-
тракт (например, перевести денежные средства на счет зло-
умышленника). Без надлежащего контроля злоумышленники 
могут изменить частично или полностью смарт-контракт, если 
какая-либо необходимая функция в конструкторе смарт-кон-
тракта неправильно именована и в связи с этим предоставляет 
доступ к нему в том числе для повторной инициализации кон-
тракта.  

Риск инициализации. Данные смарт-контракта хранятся в 
виртуальном хранилище в виде определенных параметров 
(storage, memory или calldata). Необходимо, чтобы данные па-
раметры были правильно инициализированы, так как непра-
вильная инициализация может привести к уязвимостям смарт-
контрактов.  

Также нельзя исключать риск того, что лицо, составляю-
щее смарт-контракт и обладающее «привилегированной ро-
лью» в одностороннем порядке и произвольно может относи-
тельно незаметно изменять функциональность контракта, 
ставя под угрозу проведение сделки финансирования финтех-
компании.  

Помимо представленного применение смарт-контрактов 
может генерировать еще один киберриск за счет асинхронной 
обработки транзакций – риск асинхронности. Асинхронность 
изначально может быть применена для выполнения необходи-
мой хронологии исполнения сделки. Таким образом образу-
ются транзакции, которые ждут своего завершения и добавле-
ния в блок. На данном этапе и может быть совершено кибер-
преступление в форме переупорядочения транзакций, что ме-
няет суть сделки, в том числе в рамках финансирования фин-
техкомпаний посредством цифровых финансовых активов.  

Смарт-контракты являются уязвимыми для DoS и DDoS 
атак. Цифровая процедура в рамках исполнения смарт-кон-
тракта становится повторно входящей, ее можно прервать во 
время выполнения и повторно ввести, при этом обе процедуры 
могут выполняться и завершаться без каких-либо ошибок вы-
полнения. Представленные атаки позволяют злоумышленни-
кам изменять состояние смарт-контрактов на этапе их выпол-
нения, что может привести к потере денежных средств и / или 
цифровых финансовых активов. DDoS-атаки проводят в отно-
шении компаний с хорошим уровнем кибербезопасности, а, 
следовательно, им в основном подвержены операторы инфор-
мационных систем и операторы обмена цифровых финансо-
вых активов, иногда непосредственно финтехкомпании. 
Наиболее уязвимыми являются смарт-контракты Ethereum. 

Третья группа рисков – риски кибермошенничества. Рас-
пространенным и существенным подвидом киберриска явля-
ется кибермошенничество. «Кибермошенничество – это со-
вершенные дистанционно с корыстной целью противоправное 
безвозмездное изъятие и (или) противоправное обращение 
чужого имущества в пользу некоторого лица, вследствие чего 
нанесен ущерб собственнику или иному владельцу этого иму-
щества, либо приобретение права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием». В своей основе ки-
бермошенничество нацелено на получение личной информа-
ции субъектов сделки (логин, пароль, номер телефона и т.п.), 
а также данных непосредственно о самой сделке, в том числе 
с цифровыми финансовыми активами. Цифровая подпись не 

является гарантией подлинности совершения сделки, так как 
ее тоже можно подделать. Среди всех видов кибермошенни-
чества наиболее применимыми в области обращения цифро-
вых финансовых активов являются следующие: 

● кликджекинг (незаметная установка на компьютер 
жертвы специального программного обеспечения посред-
ством которого можно собирать конфиденциальную информа-
цию; чаще всего такое программное обеспечение появляется 
на компьютере после перехода по внешне безопасным ссыл-
кам и скачивания различных программ с непроверенных сай-
тов в сети Интернет); 

● фарминг (создание поддельного сайта известной си-
стемы, который внешне будет максимально похож на настоя-
щий сайт; экономического субъекта по невнимательности или 
обманом можно завлечь на поддельный сайт, где он самосто-
ятельно загрузит свои личные данные; вводя свои данные для 
входа в систему экономический субъект будет фактически пе-
редавать их преступникам); 

● фишинг (проведение спамерской рассылки с вредонос-
ными ссылками, рассылка почтовых червей с целью сбора 
личной информации экономического субъекта (рисунок 2)); 

● смишинг (некоторый симбиоз фишинга и фарминга; 
предполагает, что экономическому субъекту приходит смс от 
на первый взгляд «надежного» отправителя, который на са-
мом деле является двойником, с просьбой представить или 
подтвердить личные данные); 

● вишинг (использование возможностей интернет-теле-
фонии для получения конфиденциальной личной информации 
экономического субъекта с целью ее дальнейшего использо-
вания в мошеннических схемах).  

 

 
Рисунок 2 - Фишинговые атаки, связанные с криптовалютами, в 
2021-2022 гг., шт. 

 
Частным случаем фишинга или смишинга является ис-

пользование slack-ботов. Созданный бот рассылает пользова-
телям системы сообщения о проблемах с их профилями или 
активами с целью того, чтобы заставить экономического субъ-
екта перейти по представленной в сообщении ссылке и ввести 
там некоторый набор личных данных, которые будут фактиче-
ски украдены. В большинстве случаев подобных ботов быстро 
блокируют, однако они, во-первых, все таки успевают нанести 
ущерб, а, во-вторых, новые аналогичные боты появляются 
практически сразу после блокирования старых.  

Подмена платежных реквизитов. При осуществлении тран-
закций в рамках совершения сделок и операций с цифровыми 
финансовыми активами субъекты сделки могут скопировать 
реквизиты, по которым необходимо осуществить операцию. 
Реквизиты (ссылки) в основном выглядят как набор случайных 
на первый взгляд символов. В таких ситуациях экономиче-
скому субъекту сложно отследить корректность копирования, 
лицо не сохраняет осторожность и не перепроверяет адрес по-
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сле копирования, в то время как вирус (например, троян) мо-
жет подменить корректный адрес на другой, который будет яв-
ляться поддельным. Субъекты сделки могут перевести денеж-
ные средства или цифровые финансовые активы, опосредую-
щие сделку финансирования, злоумышленникам. Безусловно, 
на данном этапе, когда количество сделок с цифровыми фи-
нансовыми активами невелико и их проводят в основном про-
фессионалы, хорошо разбирающиеся в том числе и в стан-
дартных схемах обмана, такой риск не является высоким. Од-
нако, по мере распространения сделок с цифровыми финансо-
выми активами и вовлечения в них все большего количества 
лиц представленный риск подмены реквизитов будет только 
возрастать. Для его предотвращения проще всего совершать 
сделки только в рамках ссылок, предоставляемых операто-
рами информационных систем и операторами обмена цифро-
вых финансовых активов, то есть закрыть возможность для 
пользователей копировать ссылки.  

Необходимо отметить, что субъектам, представляющим 
инфраструктуру проведения сделок и операций с цифровыми 
финансовыми активами, крайне сложно бороться с указан-
ными видами кибермошенничества, так как они в большей сте-
пени зависят непосредственно от участников сделки финанси-
рования – инвесторов, кредиторов и самой финтехкомпании. 
Какой бы высокой не была защита систем, предоставляемых 
для выпуска и обращения цифровых финансовых активов, 
полностью исключить представленные риски кибермошенни-
чества нельзя из-за того, что пользователи систем могут не со-
блюдать самые банальные правила безопасности в сети Ин-
тернет.  

Четвертая группа рисков – технологические риски.  
Риски использования мостов между разными системами, 

основанными на технологии распределенного реестра. Мосты 
(blockchain bridges) представляют собой технологические ре-
шения, позволяющие осуществлять обмен информацией (ак-
тивами) между разными системами, построенными на основе 
технологии распределенного реестра. Технология имеет до-
статочное количество уязвимых мест, которые связаны с осо-
бенностями каждой системы, построенной на основе техноло-
гии распределенного реестра. Отсутствие соответствующей 
защиты уязвимых мест при использовании технологии мостов 
может привести к потере денежных средств или цифровых фи-
нансовых активов, в том числе в процессе финансирования 
финтехкомпаний. В Российской Федерации для обмена циф-
ровыми финансовыми активами предусмотрен оператор об-
мена цифровыми финансовыми активами, которым в настоя-
щее время может являться только ПАО «Московская Биржа 
ММВБ-РТС», как единственно зарегистрированный на 1 ок-
тября 2023 года субъект, обеспечивающий выполнение об-
мена цифровых финансовых активов. Создание такого инфра-
структурного субъекта рынка цифровых финансовых активов в 
некоторой степени повышает безопасность обмена цифро-
выми финансовыми активами.  

Риск ошибки в адресе получателя. В зависимости от кон-
кретной системы, основанной на технологии распределенного 
реестра, данный риск может видоизменяться. Например, в 
случае Ethereum, если экономический субъект сделки не ско-
пировал последнюю цифру адреса, то актив будет переведен 
«в никуда». Возможна ситуация, когда ошибка в адресе может 
привести к изменению количества переводимых активов. В 
случае с Биткоин подобная ошибка исключена — в этой си-
стеме есть встроенная проверка валидности адресов. Но там 
можно просто случайно отправить деньги неизвестному полу-
чателю или случайно заплатить комиссию. 

Примитивным, но потенциально наносящим существен-
ный ущерб, киберриском является использование устаревших 

версий программного обеспечения. Разработчики периодиче-
ски находят уязвимости в существующем программном обес-
печении и вносят исправления. Именно поэтому столь важно 
при совершении сделок с использованием сети Интернет, в 
том числе с цифровыми финансовыми активами, пользо-
ваться наиболее современной версией программного обеспе-
чения. Следует отметить, что данному риску могут быть под-
вержены в почти равной степени как инвесторы и кредиторы, 
так и финтехкомпания в силу того, что в каждом конкретном 
случае сделки и операции по предоставлению финансовых ре-
сурсов посредством цифровых финансовых активов в конеч-
ном счете проводят конкретные физические лица, которые не 
всегда являются специалистами в области IT-технологий и ко-
торым крайне важно объяснять необходимость применения 
последней версии программного обеспечения, особенно в слу-
чае, если через это программное обеспечение проводят фи-
нансовые операции.  

Риск независимости системы распределенного реестра. В 
целом существует 2 типа независимости систем распределен-
ного реестра: полная и условная. В зависимости от того или 
иного типа определяется уровень децентрализации. Условно 
независимой системой распределенного реестра можно счи-
тать систему, где требуется регистрация, идентификация и 
аутентификация пользователей, а также подтверждение дан-
ных; если же этого не требуется, то систему распределенного 
реестра можно признать полностью независимой. Российские 
системы распределенного реестра (держателями которых яв-
ляются операторы информационных систем и операторы об-
мена цифровых финансовых активов), в рамках которых обра-
щаются цифровые финансовые активы не предполагают ано-
нимности, а, следовательно, относятся к типу условно незави-
симых систем распределенного реестра, что при прочих рав-
ных условиях существенно снижает киберриски. Отсутствие 
анонимности и необходимость многократного подтверждения 
данных в целом снижает киберриски и делает сделки по фи-
нансированию финтехкомпаний с применением цифровых фи-
нансовых активов более защищенными, а, следовательно, и 
более интересными для всех экономических субъектов.  

Следует отметить, что представленные риски могут быть 
характерны не только в рамках проведения сделок по предо-
ставлению финансовых ресурсов финтехкомпаниям, но и в це-
лом при обращении цифровых финансовых активов, особенно 
в случае, если рынок их обращения будет резко расти. Специ-
фических киберрисков, присущих именно рынку цифровых фи-
нансовых активов, не выявлено, равно как и не выявлено спе-
цифических киберрисков, которые были бы характерны исклю-
чительно для сделок финансирования финтехкомпаний по-
средство цифровых финансовых активов. 

Управление киберрисками – острый вопрос, требующий от 
всех экономических субъектов сосредоточенности, оператив-
ного принятия решений и работы на опережение злоумышлен-
ников.  
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Cyber risks of transactions with digital financial assets as financing instruments 
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The purpose of the research is to identify the cyber risks of transactions and operations 

with digital financial assets when they act as financing tools for fintech 
companies. It has been established that the provision of financial resources to 
fintech companies using digital financial assets generates additional cyber risks 
due to the high level of digitalization of the transaction itself, the economic entities 
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Экономическая сущность бюджетных расходов 
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В научной статье представлены результаты исследовательского ана-
лиза теоретической характеристики понятия «бюджетные расходы». 
Объектом исследования являются бюджетные расходы. Предметом 
исследования выступают теоретические аспекты и сущность понятия 
«бюджетные расходы». Для достижения поставленной цели в работе 
рассмотрены подходы российских авторов к определению теоретиче-
ской характеристики и сущности понятия «бюджетные расходы». Про-
ведена оценка динамики изменения бюджетных расходов федераль-
ного бюджета России за период 2006–2022 гг. Проведена классифика-
ция видов и форм бюджетных расходов в практике России. Опреде-
лены основные принципы управления бюджетными расходами, кото-
рые применимы в современном периоде бюджетного управления в 
России. Актуальность исследования обусловлена тем, что понимание 
экономической сущности бюджетных расходов позволяет формиро-
вать эффективную систему их управления, обеспечивая рациональ-
ное распределение средств бюджетов при достижении целей соци-
ально-экономического развития. В заключении научной статьи, авто-
ром установлена важность экономической сущности бюджетных рас-
ходов, как в теории, так и в практике государственного менеджмента. 
Перспективы научного исследования по выбранной тематике связаны 
с определением направлений и мероприятий совершенствования 
управления бюджетными расходами через механизм оценки их соци-
альной и экономической эффективности использования. 
Ключевые слова: бюджетные расходы; сущность бюджетных расхо-
дов; понятие бюджетных расходов; классификация бюджетных расхо-
дов; управление бюджетными расходами. 
 
 
 

Актуальность выбранной проблематики научного исследова-
ния по теме «бюджетные расходы» обусловлена тем, что по-
нимание экономической сущности бюджетных расходов позво-
ляет формировать эффективную систему их управления, 
обеспечивая рациональное распределение средств бюджетов 
при достижении целей социально-экономического развития. 
Решение данных задач в данный период России имеет важное 
практическое значение. 

Учения вокруг объекта «бюджетные расходы» исходят из 
необходимости научного исследования самого понятия госу-
дарства, функционирование которого невозможно без грамот-
ного управления бюджетом и его средствами. Бюджетные рас-
ходы в целом обеспечивают реализацию функций и выполне-
ние своих обязательств перед гражданами. Поэтому бюджет-
ные расходы находятся в основе не только бюджета, но и са-
мого принципа государственности [3]. 

В связи с подробным изучением теоретических аспектов 
понятия «бюджетные расходы» разными исследователями и 
учеными, сформированы различные подходы к определению 
его сущности. В таблицу 1 отображено определение понятия 
«бюджетные расходы» по мнению российских авторов. 

 
Таблица 1 
Подходы российских авторов к определению сущности понятия 
«бюджетные расходы» 

Авторы Определение понятия 
А.Р. Абдулова [1] Наиболее важная стадия организации бюджет-

ного процесса, в котором бюджетные средства 
направляются на конкретные цели, в строго 
определенном объеме в соответствии с зако-
ном (решением) о бюджете 

А.Н. Казакова [6] Денежные средства, которые направляются на 
обеспечение финансовой стабильности в обще-
стве, на достижение цели, на решения различ-
ных функций и задач, стоящие перед государ-
ственными органами власти 

Д.Е. Фадеев [6] Процесс выделения и использования финансо-
вых ресурсов, аккумулированных в бюджетах 
каждого уровня, в соответствии с законами о 
бюджетах на определенный плановый период 

М.М. Прошунин [7] Процесс выделения и использования финансо-
вых ресурсов, находящихся в бюджетах различ-
ных уровней и государственных внебюджетных 
фондах 

 
Дадим собственное определение понятию «бюджетные 

расходы»: под ними подразумеваются денежные средства 
бюджетов разных уровней, используемых в целях распределе-
ния на достижение конкретных целей социально-экономиче-
ского развития, совместимых с национальными приоритетами, 
соблюдая баланс частных и публичных интересов. 

Бюджетные расходы имеют важное практическое значение 
в обеспечении социально-экономического развития государ-
ства, региона и муниципального образования (в зависимости 
от расходов бюджетных средств определенного уровня бюд-
жетной системы). Функциональным назначением бюджетных 
расходов может выступать решение задач в следующих сфе-
рах жизнедеятельности государства, как [1]: 

 обеспечение прав и защиты интересов людей, охрана 
правопорядка и безопасности в обществе; 

 обеспечение обороноспособности государства и за-
щиты от внешних действий других стран; 
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 реализация внешней государственной, дипломатиче-
ской, экономической и торговой политики государства; 

 обеспечение прав людей на социальные блага в сфере 
образования, медицины, трудовой занятости и т. д.; 

 реализация внутренней экономической, финансовой и 
денежно-кредитной политики государства. 

Распределение средств бюджета в рамках управления 
бюджетными расходами происходит с позиции государства, 
разрабатывающего стратегию социально-экономического раз-
вития. Каждый период России (ежегодно) определяются прио-
ритетные векторы и национальные интересы, которые важно 
обеспечить. Происходит это при помощи бюджетных расхо-
дов. 

Все чаще концепция государственного управления бюдже-
тами в российской практике происходит через организацию и 
реализацию различных программ. В нынешнее время особое 
внимание уделяется вопросам экономического роста, где про-
водится структурная модернизация национальной экономиче-
ской системы и реализация политики импортозамещения. Это 
обусловлено современными реалиями, связанными с приня-
тием в 2022 г. масштабных международных торгово-экономи-
ческих санкций. Формируются дополнительные программы 
бюджетного финансирования и сферы национальной обо-
роны, что обусловлено геополитической нестабильностью 
международного сообщества. 

Высокая эффективность расходования бюджетных 
средств существенно повышает скорость и качество соци-
ально-экономического развития государства, а также влияет 
на функционирование экономики страны и жизнь населяющих 
ее людей, именно поэтому исследование инструментов управ-
ления бюджетными расходами наряду с анализом их эффек-
тивности и применимости в различных условиях пользуются 
широкой популярностью в научных работах [5]. 

Бюджетные расходы оказывают влияние на социально-
экономические процессы посредством использования различ-
ных форм финансирования, которые нацелены на повышение 
эффективности использования бюджетных средств. Уровень 
бюджетных расходов зависит от участия государства в эконо-
мической системе страны и в обеспечении экономического 
равновесия и стабильности в стране [6]. 

С каждым годом бюджетные расходы в России увеличива-
ются, чему подтверждение диаграмма рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика бюджетных расходов федерального бюджета 
России за период 2006–2022 гг., в трлн руб. [8]. 

 
Таким образом, в периоде с 2006 по 2022 гг. бюджетные 

расходы федерального бюджета в России выросли с 4,2 трлн 
руб. до 31,1 трлн руб. Наибольший прирост происходил в 2012, 
2020 и 2022 гг. 

Лучшее понимание функциональной значимости бюджет-
ных расходов в современной практике раскрывается через 

классификацию бюджетных расходов. Классификация бюд-
жетных расходов имеет определяющее значение не только 
для составления и исполнения бюджетов всех уровней, но и 
для обеспечения доступности и понятности бюджетной инфор-
мации для широкого круга пользователей. 

Систематизация научных исследований, проведенная Л.М. 
Мохнаткиной, позволяет определить 6 ключевых критериев, по 
которым проводится классификация видов бюджетных расхо-
дов в российской практике. Изобразим полученные результаты 
на схеме рис. 2 [2]. 

 

 
Рисунок 2. – Общая классификация бюджетных расходов в россий-
ской практике. 

 
Государственное управление бюджетными расходами осу-

ществляется в соответствии с рядом принципов, которые, од-
нако, представляется целесообразным уточнить [4]: 

1. Принцип плановости – соблюдается бюджетное плани-
рование, которое берет свое начало от постановки цели, до-
стижение которой ожидается в результате исполнения плана. 

2. Принцип стабильности – гарантируется беспрерыв-
ность бюджетных расходов по статьям бюджета, предостав-
ляя бюджетным организациям средства для решения постав-
ленных задач. 

3. Принцип соответствия целей социально-экономиче-
ского развития – проводится управление бюджетными расхо-
дами в тех направлениях, которые обеспечивают достижение 
целей социально-экономического развития. 

4. Принцип баланса публичных и частных интересов – 
обеспечивается равномерное распределение бюджетных рас-
ходов между физическими и юридическими лицами, обеспечи-
вая социальное развитие и стимулируя экономический рост. 

5. Принцип прозрачности – принятие решений о распре-
делении и использовании бюджетных средств раскрывается в 
подотчетности органов управления бюджетными расходами 
перед общественностью. 

Таким образом, в результатах научной статьи нами состав-
лено собственное определение понятия «бюджетные рас-
ходы». Под ними подразумеваются денежные средства бюд-
жетов разных уровней, используемых в целях распределения 
на достижение конкретных целей социально-экономического 
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развития, совместимых с национальными приоритетами, со-
блюдая баланс частных и публичных интересов. Эффектив-
ность их управления заключается в достижении целей соци-
ально-экономического развития России, что делает их объек-
тами не только теории, но и практики государственного ме-
неджмента. Важнейшим направлением совершенствования 
управления бюджетными расходами является оценка их эф-
фективности использования, что возможно при помощи раз-
личных методов и критериев. 
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The scientific article presents the results of a research analysis of the theoretical 

characteristics of the concept of “budget expenditures”. The object of the study 
is budget expenditures. The subject of the study is the theoretical aspects and 
essence of the concept of “budget expenditures”. To achieve this goal, the work 
examines the approaches of Russian authors to determining the theoretical 
characteristics and essence of the concept of “budget expenditures”. An 
assessment was made of the dynamics of changes in budget expenditures of the 
Russian federal budget for the period 2006-2022. A classification of types and 
forms of budget expenditures in Russian practice has been carried out. The basic 
principles of managing budget expenditures are determined, which are applicable 
in the modern period of budget management in Russia. The relevance of the 
study is due to the fact that understanding the economic essence of budget 
expenditures allows us to form an effective system for their management, 
ensuring the rational distribution of budget funds while achieving the goals of 
socio-economic development. In conclusion of the scientific article, the author 
established the importance of the economic essence of budget expenditures, 
both in theory and in the practice of public management. The prospects for 
scientific research on the chosen topic are related to the identification of 
directions and measures for improving the management of budget expenditures 
through a mechanism for assessing their social and economic efficiency of use. 

Keywords: budget expenses; the essence of budget expenditures; concept of budget 
expenditures; classification of budget expenditures; management of budgetary 
expenses. 
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Введение 
Современные экономические реалии подчеркивают акту-

альность глубокого анализа и понимания механизмов налого-
обложения и их влияния на социально-экономическую струк-
туру, в частности на средний класс как одну из ключевых со-
ставляющих устойчивого развития государства. Интерес к дан-
ной тематике обусловлен не только академической значимо-
стью вопроса, но и практической необходимостью оптимиза-
ции налоговой системы. Цель данной статьи заключается в 
комплексном анализе Теоремы о Налогах и ее применения в 
контексте плановой экономики с акцентом на взаимосвязь с со-
стоянием среднего класса. 

Работа структурно разделена на несколько ключевых раз-
делов. Первый раздел посвящен анализу понятия среднего 
класса в экономической науке, его роли в обеспечении эконо-
мической стабильности и социально-политической устойчиво-
сти. Второй раздел фокусируется на разборе Теоремы о Нало-
гах и ее роли в оптимизации системы налогообложения, а 
также ее возможного влияния на средний класс. Историогра-
фический аспект рассматривается в третьем разделе, где про-
водится анализ значимости Теоремы о Налогах в контексте 
академического дискурса и ее место среди других значимых 
теорем в области экономики [1]. 

Автор стремится не только осветить проблематику налого-
обложения и ее влияния на средний класс, но и предложить 
набор инструментов для дальнейшего исследования и практи-
ческой реализации. Важным аспектом работы является инте-
грация различных научных подходов и методологий для все-
стороннего анализа предмета исследования. 

С 1789 года, со времен Великой французской революции 
особенно остро стоит вопрос, почему большая часть крупного 
капитала, являющегося основой рынка, поддерживает левых, 
лоббирующих антирыночные законы, апогеем которых явля-
ется «прогрессивная шкала налогообложения». Олицетворяя 
крен экономики влево, в отличие от плоской шкалы налогооб-
ложения, она предполагает увеличение ставки налогов в про-
центном соотношении относительно дохода, то есть, напри-
мер на доход 100 золотых налог 15%, а на 1000 золотых – 30%. 
И на этом этапе представляется, что прогрессивная шкала вы-
годна всем, ведь богатый все равно не обанкротится, а бед-
ному станет легче. Но один из ключевых вопросов рассмотре-
ния данной работы – зачем в таком случае это богатому [3-6]? 

Ответ заключается в том, что прогрессивная шкала уничто-
жает конкуренцию посредством дестимуляции предпринима-
телей из среднего бизнеса проводить инвестиции с целью пе-
рехода в крупный, так как предприятие либо рискует отка-
титься назад, либо вовсе обанкротится, поскольку у него резко 
начнут брать кратно больше денег. Но если стать из среднего 
богатым еще хоть как-то возможно, то переход из богатой 
страты в сверхбогатую наблюдается лишь в единичных слу-
чаях на десятилетие. 

Таким образом, сверхбогатый жертвует одним глазом, 
чтобы сделать богатого слепым, получая «валовую рента-
бельность», ибо условному Биллу Гейтсу безразлично, будет 
у него миллиард или сто миллиардов, главное – чтобы больше 
ни у кого не было даже миллиона. 



 

 273

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2023 

И более того, даже бедному прогрессивная шкала выгодна 
лишь до тех пор, пока он решит оставаться бедным, так как, 
если захочет развиваться, открывает условную лавку с шаур-
мой и совершит переход на класс выше. Его главной помехой 
будет именно прогрессивный налог, который помимо всего 
прочего является олицетворением фразы «ни себе, ни лю-
дям», поскольку в рамках любой экономической системы, к ко-
торой он применяется, убивается творческий подход и стопо-
рится расширение пространства эффективных стратегий по-
средством искусственного застоя рынка, а также уничтожается 
возможность появления «абсолютного преимущество» между 
близкими к равенству по степени капитализации и уровню раз-
вития предприятиями [8]. 

Таким образом, прогрессивная шкала не только угнетает 
свободный рынок, но являет собой союз тех, кто находится на 
вершине и не хочет что-либо менять, и тех, кто находится так 
низко, что не верит в саму возможность изменений. Она яв-
ляет собой «коалицию сверхбогатых и сверхбедных против 
среднего класса» (и всех остальных). 

Примечание 1: данная теорема не применяется или при-
меняется с погрешностями в случае использования ее к ситу-
ации абсолютно вырожденного рынка или ситуации «псевдо-
прогрессивной шкалы», т.е. когда повышение ставки незначи-
тельно (до 4–5%~), как например в РФ с 2021 года, и применя-
ется сверхоптимальным образом в случае «сверх плоской 
шкалы налогообложения», т.е. когда льготы и финансовые 
изъятия со стороны государства, не в ходящие в налоги, 
напрямую становятся их частью. 

Примечание 2: данная теорема является решениям «нало-
гового вопроса», чья дата отчитывается от Великой француз-
ской революции (1789 год), поскольку именно после нее пер-
спектива ввести прогрессивное налогообложение на государ-
ственном уровне впервые начала рассматриваться всерьез. И 
была введена в Великобритании премьер-министром Уилья-
мом Питтом Младшим в декабре 1798 года. 

Примечание 3: последний раз серьезная попытка решения 
«налогового вопроса» предпринималась Джоном Кейнсом и 
Френком Рамсеем, результатом которой стала статья послед-
него «A Contribution to the Theory of Taxation» (Вклад в теорию 
налогообложения) 1927 года. 

ቊ
∑$ሺ𝛢  𝛺ௗ௬ሻ ≫ ∑$ሺ𝛣௨  𝛣ௗ  𝛣ௗ௨ሻ

∑ሺ𝛢  𝛺ௗ௬ሻ ≪ ∑൫𝛣௨  𝛣ௗ  𝛣ௗ௨൯
 

 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧𝑷$൫𝛢  𝛣௨𝛣ௗ𝛣ௗ௨𝛺ௗ௬|𝑆→൯  𝑷$ሺ… |𝑆↗ሻሺ1ሻ

∑ሺ𝛢  𝛺ௗ௬ሻ ≪ ∑൫𝛣௨  𝛣ௗ  𝛣ௗ௨൯ሺ2ሻ

𝑹$ሺ𝑆→ሻ ≻ 𝑹$ሺ𝑆↗ሻሺ3ሻ

𝑷$ሺ𝛢  𝛺ௗ௬|𝑆↗ሻ ≻ 𝑷$ሺ𝛢  𝛺ௗ௬|𝑆→ሻሺ4ሻ

𝑻𝑷$ሺ𝛢  𝛺ௗ௬|𝑆→ሻ𝑑𝑡 െ …𝑻𝑷$ሺ |𝑆↗ሻ𝑑𝑡 ൏

൏ 𝑻𝑷$ሺ𝛣|𝑆→ሻ𝑑𝑡 െ 𝑻𝑷$ሺ𝛣|𝑆↗ሻ𝑑𝑡ሺ5ሻ

 

 

 
 

 
Введенные обозначения: 
𝑹$ – состояние рынка 
𝑷 – выигрыш (профит) игрока 
𝑷$ሺ𝑋|𝑆ሻ – профит игрока 𝑋 при стратегии 𝑆: 
𝑆→ плоская шкала налогов 
𝑆↗ прогрессивная шкала 
Игроки: 
𝛢 – игрок-страта сверхбогатых 
группа игроков В (бета) 
𝛣௨ – игрок-страта богатых 
𝛣ௗ  – игрок-страта средний класс 
𝛣ௗ௨ – игрок-страта бедных 
𝛺ௗ௬  – игрок-страта сверхбедных 
Т – горизонт долгосрочной стратегии (инвестирование), 
Т ≫ 1 года 
 
1. Первое неравенство доказывает, что финансовая вы-

года по социальным стратам всех экономических единиц (как 
фирм, так и домашних хозяйств), всех игроков – рыночных 
агентов в суммарном эквиваленте вне зависимости от страты 
максимальна при плоской шкале налогов в соответствии с оп-
тимумом Парето, так как общее благосостояние общества в 
целом достигает максимума, распределение благ и ресурсов 
становится оптимальным в соответствии основной теоремой 
математической теории игр: «От расширения пространства 
стратегии цена игры не уменьшается», т.е. чем больше у че-
ловека остается денег после уплаты налогов, тем разнообраз-
нее он их может потратить. Любое увеличение налогов в ре-
зультате прогрессивной шкалы не может являться относи-
тельно математической теории игр и реалией рынка оптималь-
ным по Парето. 
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2. Второе неравенство доказывает, что состояние рынка 

при плоской шкале предпочтительней, так как в соответствии 
с приведенными интегралами означает следующее: разница 
двух интегралов, обозначающих упускаемую выгоду сверхбо-
гатых и сверхбедных, свидетельствует о том, что при плоской 
шкале выше не только общий выигрыш, но и разница между 
упущенной выгодой, т.е. сколько могли бы дополучить страты 
к степени свой капитализации. При плоской шкале относи-
тельно прогрессивной шкалы упущенная выгода меньше, по-
скольку теряется возможность мультиплицирования капитала, 
в связи с чем сверхбогатые и сверхбедные, будучи много 
меньше (по числу составляющих страты экономических аген-
тов), чем все остальные, образуют союз с целью препятствия 
расширению пространства эффективных стратегий, убийству 
творческого подхода и искусственному вырождению рынка. 

5. Почему выполняется четвертое неравенство: хотя каж-
дый квартал при 𝑆↗ (прогрессивной шкале) А платит больше 
налогов, чем при 𝑆→ (плоской шкале), при этом А, как неодно-
кратно говорилось выше, подавляет своих потенциальных эко-
номических конкурентов 𝛣௨𝛣ௗ𝛣ௗ௨, используя в каче-
стве инструмента 𝛺ௗ௬ , не давая или минимизируя возмож-
ности 𝛣௨𝛣ௗ𝛣ௗ௨ по качественной ротации, использова-
нию творческого подхода и переходу в страту сверхбогатых. 
Следует полагать, причин такой стратегии три. Во-первых, это 
простое соображение об ограниченности ресурсов в эконо-
мике как таковой, т.е. чем больше А (сверхбогатых), тем 
меньше у них богатств. Во-вторых, расширение числа предста-
вителей страты А размывает ценность богатства внутри этой 
страты – снижение элитарность богатства. И, в-третьих, обык-
новенная компиляция общепринятого страха и конвенцио-
нальной лени, т.е. с одной стороны, это боязнь морально уста-
реть и быть превзойденным, а с другой – стратегия 𝑆↗ (про-
грессивный налог) позволяет не развиваться, не боясь при 
этом, что тебя превзойдут. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Теорема о Налогах и избыточные виды налогообложе-

ния 

 
Теорема о Налогах как опровержение правила Рамсея, 

Ценообразования Рамсея, решения проблемы Рамсея и 
как стимулятор применения правила Кейнса – Рамсея 

Теорема о Налогах и плановая экономика 

Теорема о Налогах и будущие оптимизации налогооб-
ложения 

Заключение 
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JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34 
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Создание концепции государственного аудита в целях реализации 
приоритетов экономического развития новых субъектов 
Российской Федерации  
 
 
Мащенко Екатерина Станиславовна 
к.э.н., доцент кафедры «Финансы и бухгалтерский учет», ФГБОУ ВО 
«Донецкий национальный технический университет», 
23mashchenko@mail.ru 
 
Юркова Инна Михайловна 
ст. преподаватель кафедры «Финансы и бухгалтерский учет», ФГБОУ 
ВО «Донецкий национальный технический университет». 
 
Российская Федерация в настоящее время находится в стадии транс-
формации территориального распределения и становления единой 
региональной сети, с учётом вновь образованных территорий. Про-
блема при этом видится в сложности интеграции вновь входящих в со-
став Российской Федерации территорий. Наиболее крупным регио-
ном, вошедшим в состав Российской Федерации является Донецкая 
Народная Республика. Регион вошел в состав Российской Федерации 
в сложном экономическом состоянии, с наличием огромного количе-
ства инфраструктурных, социальных и других проблем, которые тре-
буют немедленного решения и разработки программы по восстанов-
лению экономики данной территории. Первоначальные задачи страте-
гии развития региона заключаются в обеспечении условий для каче-
ственного проживания населения в Донецкой Народной Республики. 
Однако сложности в экономике и ведение военных действий вблизи 
региона не позволяют в полном масштабе и оперативно формировать 
все необходимые результаты и достижения. Поэтому требуется про-
ведение огромного количества государственных процедур в области 
финансового контроля по распоряжению ресурсами, выделяемыми на 
развитие республики. Одним из таких инструментов является государ-
ственный аудит. Некоторые элементы, в определённой степени свой-
ственные государственному аудиту, применялись на данной террито-
рии ранее. Однако, в большинстве своем финансовый контроль имел 
непрозрачный и сложный характер, что не позволяло в полном объеме 
выявлять масштаб негативных аспектов в управлении финансовыми 
ресурсами региона. В условиях развития цифровизации государствен-
ный аудит также выходит на новые формы функционирования. В этой 
связи необходима новая концепция государственного аудита в реали-
зации приоритетов социально-экономического развития Донецкой 
Народной Республики, на разработку которой и нацелена данная ста-
тья.  
Ключевые слова: стратегия, государственный аудит, территории, 
стратегическое управление, концепция 
 
 

Начиная с 2022-го года, в состав Российской Федерации во-
шли Донецкая и Луганская Народные Республики, часть Запо-
рожской и Херсонской областей [1]. При этом вместе с вхож-
дением данных территории в состав регионов Российской Фе-
дерации, у страны добавилось и огромное количество про-
блем, а также целей и задач по стратегическому развитию и 
выполнению социальных функций перед населением вновь 
образованных территорий. В результате через год вхождения 
в состав Российской Федерации в новых регионах страны 
была проведена огромная работа по восстановлению тысяч 
жилых домов, строительству дорог, а также обеспечению со-
циальных обязательств государства перед населением этих 
территорий [2].  

Отремонтировано огромное количество школ, детских са-
дов, больниц и других объектов социальной инфраструктуры. 
Кроме того, построены новые системы коммуникации. Основ-
ная задача, которая стоит перед Федеральным правитель-
ством на ряду с региональными представительствами этих 
территорий, заключается в запуске всей производственной 
базы территорий, включающей в себя химическую, металлур-
гическую, горную промышленность, а также машиностроение, 
рыбное хозяйство, туризм, сельское хозяйство и др. 

В этой связи территориям требуется привлечение инвесто-
ров и предпринимателей. Кроме того, прогрессивной должна 
стать система развития кадрового состава и обеспечение гос-
ударственной власти новых субъектов Российской Федерации 
высококвалифицированными кадрами.  

Вектор развития выстраивается не только на восстановле-
нии, но и развитии новейших технологий. На данные нужды за-
трачены огромные финансовые ресурсы, выделяемые прави-
тельством Российской Федерации [3].  

Выделяемые средства направляются на программу соци-
ально-экономического развития новых субъектов Российской 
Федерации. Так ориентирами экономического развития Донец-
кой Народной Республики определены [4]: 

- развитие торгово-экономического сотрудничества; 
- принятие мер для объединения энергетических и 

транспортных систем. 
Для обеспечения этих целей в Донецкой Народной Респуб-

лике реализуются мероприятия в рамках программы соци-
ально-экономического развития, нацеленные на активизацию 
экономических, торговых, научно-технических отношений на 
уровне: органов государственной власти; банков и финансо-
вой системы; органов территориального и местного (муници-
пального) управления; предприятий, объединений, организа-
ций и учреждений; совместных предприятий и организаций; 
индивидуальных предпринимателей [5]. При этом объектом 
выступает экономика во взаимосвязи с социально-экономиче-
ской системой, с одной стороны, а с другой – с воспроизвод-
ственным процессом в условиях противодействия угрозам. 

Для понимания направлений экономического развития До-
нецкой Народной Республики представим динамику объемов 
реализованной промышленной продукции (рисунок 1). 

Видно, что в последние годы объемы реализованной про-
дукции значительно возросли, что связано с усилением сте-
пени интеграции нового региона в российскую экономику. Сни-
жение продаж в 2020 году было связано с пандемией. При 
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этом, если проводить сравнение с 2013 год, то объем произ-
водство и продаж в республике возрос почти в 2 раза.  
 

 
Рисунок 1 – Динамика объемов реализованной промышленной про-
дукции в ДНР, млрд. руб. 
Источник: составлено автором на основании [6] 

 
Кроме того, согласно расчетам Министерства экономиче-

ского развития Донецкой Народной Республики на основе дан-
ных Государственной службы статистики Донецкой Народной 
Республики, индекс промышленного производства в январе-
феврале 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 
г. составил около 107% [7]. Индекс промышленного производ-
ства в I кв. 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 
г. составил 100,2%. Все это доказывает наличие перспектив 
развития экономики Донецкой Народной Республики при пол-
ной интеграции в Российскую Федерацию.  

Улучшаются и социальные показатели развития субъекта 
Российской Федерации. Так среднемесячная заработная плата 
штатных работников, занятых в промышленности, в январе-фев-
рале 2022 г. превысила средний уровень по экономике на 2,3% и 
по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. увеличилась в 1,5 
раза, в т.ч. в феврале 2022 г. по сравнению с февралем 2021 г. на 
46%. В перспективе, согласно Программе социально-экономиче-
ского развития Донецкой Народной Республики на 2022-2024 гг., 
с целью обеспечения социального благополучия граждан за счет 
стабилизации, восстановления и модернизации экономики реги-
она, планируется увеличить среднюю зарплату в целом по эконо-
мике в 2,3 раза до 35 тыс. руб., а среднюю пенсию – в 1,3 раза до 
13,8 тыс. руб. Таким образом, в бюджетной сфере средняя зар-
плата должна достигнуть 29 тыс. руб.  

Указанные целевые показатели плана социально-экономи-
ческого развития Донецкой Народной Республики до 2025 г. 
будут корректироваться с учетом оценки промышленного по-
тенциала и потребностей освобожденных территорий. В част-
ности, планируется пересмотреть планы капитальных вложе-
ний в авто- и железнодорожную инфраструктуру, водоснабже-
ние и водоотведение, ремонты жилых и социальных объектов, 
реструктуризацию угольных предприятий, генерацию электро-
энергии и поставки потребителям, обеспечение связью. 

Экономические показатели, свойственные всем новым 
территориям за первое полугодие 2023 года приведены в таб-
лице 1 [8].  

 
Таблица 1  
Экономические показатели новых субъектов Российской Федера-
ции в первом полугодии 2023 года  

Показатель Значение 
Совокупный ВВП, трлн. руб. 2,1 
Собственные доходы новых регионов, млрд.руб. 410 
Количество восстановленного жилья, тыс.кв.м. 1200 

Источник: Минэкономразвития РФ// 
https://www.economy.gov.ru/?ysclid=ln8w1scito791812605 

Стоит подчеркнуть, что возможности у Донецкой и Луган-
ской Народных Республик, Запорожской и Херсонской обла-
стей имеются огромные. Ресурсный потенциал, наличие 
огромного демографического фонда, а кроме того, широкая 
производственная инфраструктура, доставшаяся в наслед-
ство регионам от бывшего СССР, открывают новые пути для 
развития территорий при условии эффективного и качествен-
ного управления финансовыми ресурсами [9].  

Правительством РФ в 2023 году принята долгосрочная 
программа социально-экономического развития этих субъек-
тов. В рамках ее выполнения планируется перезапустить ра-
боту ключевых отраслей и предприятий, восстановить произ-
водственные фонды, в целом сформировать условия для 
дальнейшего роста, а главное для благосостояния граждан и 
защиты их прав.   

Высокая доля средств направляется на усиление безопас-
ности регионов и проведение восстановительных работ. Всего 
планируется восстановить 1850 жилых домов; 635 объектов 
здравоохранения, образования, культуры и спорта; более 910 
объектов систем тепло- и энергоснабжения, в том числе 28 
объектов водоснабжения и водоотведения; а также 205 дорог.  

Всего в 2023 году из федерального бюджета на новые 
субъекты Российской Федерации выделено 410,7 млрд. руб. 
дотаций из федерального бюджета РФ. Трансферт для Донец-
кой Народной Республики при этом является самым крупным 
и превысил перечисления Республике Крым [10].  

При этом вопрос встаёт о разработке эффективной си-
стемы контроля за прозрачностью, целевым обеспечением и 
полнотой использования выделяемых субъекта Российской 
Федерации средств.  

С этой целью используется преимущественно методоло-
гия государственного аудита, которая представляет собой 
направление финансового государственного контроля за рас-
пределением средств и ресурсов по реализации всех экономи-
ческих программ, а также нецелевым использованием этих 
средств, и достижением всех поставленных целей развития 
территорий [11]. Реализация государственного аудита возло-
жена на Управление Контрольно-счётной палаты страны, 
представители которого принимают активное участие в объек-
тивной оценке эффективности работы всех региональных вла-
стей, при использовании выделяемых им финансовых и мате-
риальных ресурсов [12, 13].  

В частности, государственный финансовый аудит нацелен 
на открытость, прозрачность и подотчётность органов государ-
ственной власти в регионах общества. Это усиливает и повы-
шает степень доверия граждан к государству. При этом возни-
кает большая необходимость регулирующего и контролирую-
щего воздействия на экономические процессы в масштабах 
новых субъектов Российской Федерации, которые представ-
ляют собой достаточно сложный объект для стратегического 
управления в стране [14]. 

По сути, каждый новый субъект Российской Федерации 
представляет собой монообъект, пространственный организм, 
который функционирует на основе вертикальных и горизон-
тальных экономических взаимодействий [15]. При этом в ос-
нове государственного аудита новых территорий, нацеленного 
на развитие экономики, должна лежать стратегия выравнива-
ния с другими субъектами страны. В итоге государственный 
аудит должен содействовать формированию экономического 
пространства новых субъектов Российской Федерации, соот-
ветствующего по уровню развитости другим территориям. При 
этом проведение государственного аудита представляется од-
ним из важнейших инструментов достижения поставленных 
целей. Он позволяет сигнализировать о наличии неблагопри-
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ятных тенденций в экономике новых субъектов, а именно в фи-
нансово-бюджетной сфере, что способствует устранению 
сложностей к достижению намеченных стратегических целей.  

В основе государственного аудита освоения бюджетных 
средств новыми территориями необходимо использование но-
вой методологии, которая сократит существенный разрыв со-
циально-экономического положения новых субъектов Россий-
ской Федерации с другими. Кроме того, снизиться неравномер-
ность развития регионов, усилиться финансовая поддержка со 
стороны федерального правительства Российской Федерации 
[16].  

Социальная напряженность в результате должна сни-
жаться и достигать среднего уровня экономического развития 
территории Российской Федерации. При этом финансово-эко-
номическая самодостаточность Донецкой Народной Респуб-
лики посредством проведения государственного аудита оце-
нивается разными подходами. Стоит подчеркнуть, что в соот-
ветствии с Федеральным закон «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» от 31.07.2020 № 248-ФЗ [17], ведущими критериями фи-
нансово-экономического развития новых регионов является 
удовлетворённость основных потребностей населения госу-
дарственными социальными стандартами. То есть свидетель-
ство того, насколько удовлетворено население качеством сво-
его проживания в регионе, в состав которого входит огромное 
количество критериев социальной, производственной, финан-
совой и других инфраструктур [18].  

Для этого органами Cчётной палаты должен произво-
диться регулярный мониторинг удовлетворения потребностей 
населения согласно установленным минимальным социаль-
ным стандартам государством. Таким образом, государствен-
ный аудит может быть представлен, как система внешнего, не-
зависимого контроля за деятельностью органов государствен-
ной власти новых территорий по управлению ресурсами дан-
ных субъектов Российской Федерации. Это современный ин-
ститут социального контроля, который сопровождается рас-
пространением идей гуманизма и свободы, как институцио-
нальный отклик на изменение потребностей людей, взаимоот-
ношений между государством и обществом.  

Фундаментальными концепциями, которые должны лежать 
в основе формирования и функционирования системы госу-
дарственного аудита, являются принципы, определяющие 
цели, задачи и методы проведения аудиторской проверки гос-
ударственных органов и организаций.  

При формировании системы государственного аудита 
необходимо учесть следующие принципы: 

- независимость и объективность; 
- компетентность; 
- прозрачность и доступность; 
- систематичность и последовательность проведения 

аудиторской проверки; 
- конфиденциальность информации; 
- координация и сотрудничество; 
- целостность аудиторского процесса. 
Рассмотрим их более детально. Государственный аудит 

должен проводиться независимыми от проверяемых организа-
циями и обладать объективным характером, свободным от 
влияния политических или коммерческих интересов. Незави-
симость аудиторов от проверяемых субъектов представляет 
собой необходимое условие для объективности и надежности 
проведения государственного аудита. Только при полной не-
зависимости аудитор может свободно выражать свое мнение 
по результатам проведенной проверки без каких-либо внеш-
них или внутренних давлений. Аудитор должен относиться к 
проверяемой организации без каких-либо предвзятых взгля-
дов или интересов. Он должен оперировать только фактами и 

конкретными данными, а не своими субъективными мнениями 
или предположениями. 

Аудитор должен обладать специальными знаниями, опы-
том и квалификацией, чтобы эффективно выполнять свою ра-
боту. Компетентность позволяет адекватно оценивать риск 
возможных нарушений законодательства или финансовых 
правил в организации, а также предлагать рекомендации по их 
устранению. 

Результаты государственного аудита должны быть до-
ступны широкой публике, чтобы обеспечить прозрачность де-
ятельности госорганов и повысить ответственность перед 
налогоплательщиками.  

Принцип систематичности и комплексности государствен-
ного аудита сводится к тому, что любая проверка должна быть 
выполнена в соответствии с определенной методологией и 
процедурами для обеспечения её эффективности и надежно-
сти. Аудиторы должны следовать этим методам и процедурам, 
чтобы гарантировать однородные результаты проверок раз-
личных организаций. Государственный аудит должен осу-
ществляться регулярно, охватывая все сферы расходования 
бюджетных средств, чтобы предотвращать неэффективное 
использование госресурсов. 

Не следует забывать о конфиденциальности информации, 
так как аудиторы имеют доступ к различной информации о 
проверяемых субъектах, поэтому они должны строго соблю-
дать правила сохранения ее доверительности. Нарушение 
конфиденциальности может привести к серьезным послед-
ствиям для всех сторон - как для самого аудитора, так и для 
проверяемой организации. 

Система государственного аудита должна быть построена 
на принципе взаимодействия между различными проверяю-
щими органами для достижения максимальной эффективно-
сти контроля. 

Аудитор должен выполнять свою работу надлежащим об-
разом, соблюдая правила и стандарты проведения государ-
ственного аудита. Целостность аудиторского процесса вклю-
чает в себя честность, ответственность и сохранение высоких 
стандартов профессионализма. 

Формирование системы государственного аудита необхо-
димо рассматривать с точки зрения организационных и прак-
тических аспектов. 

Важной составляющей организации системы государ-
ственного аудита является его правовая база. Создание зако-
нодательной базы позволяет определить цели, задачи и прин-
ципы деятельности системы государственного аудита. Кроме 
того, правовая база обеспечивает независимость органов гос-
ударственного аудита от исполнительной власти и других за-
интересованных сторон. 

Построение четкой структуры, подразделений и распреде-
ление функций между ними позволит эффективно осуществ-
лять контроль и проверку бюджетных средств. Кроме того, 
необходимо определить квалификационные требования к ра-
ботникам системы государственного аудита. 

Неотъемлемой частью системы государственного аудита 
являются механизмы коммуникации с заинтересованными сто-
ронами. Это может быть представлено в форме отчетов, ин-
формационных бюллетеней или других публичных докумен-
тов, которые дают возможность всем заинтересованным ли-
цам получать информацию о результатах проверок и кон-
троля. 

С целью эффективной организации системы государствен-
ного аудита необходимым является внедрение и использова-
ние современных информационных технологий, которые могут 
включать автоматизированные системы учета бюджетных 
операций, программное обеспечение для проведения прове-
рок и контроля, электронную отчетность и документооборот. 
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Практический аспект государственного аудита, прежде 
всего нацелен на выработке действенной методики проведе-
ния проверок. 

Объектом государственного контроля новых территорией 
выступает деятельность представителей власти, связанная с 
управлением финансовыми и другими ресурсами [19]. В ос-
нове проверки находится бюджет субъекта Российской Феде-
рации, а также разного рода фонды, государственная соб-
ственность, интеллектуальные ресурсы и тому подобное. Гос-
ударственный аудит гармонично дополняет все имеющиеся 
виды финансового контроля со стороны государства за меха-
низмом управления государственными системами и эффек-
тивностью реализации экономических программ новых терри-
торий. А поскольку в новых субъектах Российской Федерации 
состав межбюджетных отношений является не до конца сфор-
мированным и не прозрачным, это повышает необходимость 
достижения цели по уменьшению дифференциации их эконо-
мического развития. 

Цель государственного аудита новых территорий - усиле-
ние их заинтересованности в увеличении собственной доход-
ной базы и эффективности использованием средств бюджет-
ного сектора. Бюджетные сложности новых российских субъ-
ектов в большей степени связаны с высокой важностью управ-
ления общественными финансами.  

Государственный аудит позволяет выявлять непродуман-
ные и бесконтрольные решения, в результате которых наблю-
дается ухудшение экономических результатов отдельных 
сфер.  

Поэтому государственный аудит необходимо реализовы-
вать на всех этапах стратегического управленческого цикла 
развития новых территорий. Он должен интегрироваться в де-
ятельность органов государственной власти субъектов от 
начала проведения стратегического анализа и планирования, 
до корректировки стратегических планов и программ. Стоит от-
метить, что зачастую стратегические планы формируются не-
достаточно корректно. При этом цели и целевые значения по-
казываются либо в меньшем, либо в недостигаемом значении, 
что снижает эффективность разрабатываемых стратегий и 
эффективность распределения ресурсов [20].  

Поэтому государственному аудиту должны подлежать все 
государственные расходы, которые направлены на последо-
вательное повышение уровня качества жизни населения, а 
также реализацию крупномасштабных, инфраструктурных 
проектов. Государственный аудит, реализуемый государ-
ственными органами контроля, должен выявлять факторы и 
причины, негативно повлиявшие на достижения целей. Схема-
тично государственный аудит представлен далее (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2– Технология проведения государственного аудита в рам-
ках проверки государственных проектов и программ  
Источник: составлено автором 

 
В основе государственного аудита находится сквозной кон-

троль за реализацией стратегически значимых проектов эко-
номического развития новых территорий страны. При этом 
предусматривается контроль за всеми этапами разработки и 
реализации государственных проектов, а также законностью и 

эффективностью использования бюджетных средств. Новые 
территории являются стратегически важными в Российской 
Федерации, занимают ключевое экономическое и географиче-
ское положение, предоставляя новые возможности в форми-
ровании международных, сухопутных, воздушных путей сооб-
щения, а также развития много отраслевого хозяйственного 
комплекса.  

Однако практически все показатели социально-экономиче-
ского развития новых территорий ввиду военных действий 
находятся на низком уровне. Поэтому помимо безопасности, 
государственный аудит должен быть нацелен на выявление 
максимально качественных и эффективных проектов, которые 
будут способствовать снижению поставленных целей и стра-
тегии развития новых субъектов Российской Федерации, а 
также разработке итоговой долгосрочной стратегии развития 
территорий, в основе которой находится выход их на мировые 
рынки товаров и повышение качества жизни.  

Исходя из сказанного в качестве концепции развития госу-
дарственного аудита новых территорий видится развитие про-
ектного подхода и использования в нем новых методологий. В 
основе государственного аудита должна лежать оценка эф-
фективности реализуемых проектов, начиная с их инициации.  

Согласно данной методике на этапе экспертизы проекта 
посредством его комплексного анализа целесообразно ис-
пользовать скоринговую оценку, которая позволит распреде-
лить проекты на пять групп. Описание групп приведена в таб-
лице 2. 

 
Таблица 2  
Разделение инфраструктурных проектов по группам 
Группа про-

екта 
Отрасль Стоимость Риски Источники фи-

нансирования 
Наиболее 
приоритет-

ные 

Медицина, оборон-
ная промышлен-

ность, биотехноло-
гии, ИТ сфера, 

энергетика 

Высокая Сред-
ние 

Государственно-
частное финан-

сирование 

Высокопри-
оритетные

Промышленность, 
электромобили, 

искусственный ин-
теллект и большие 

данные 

Средняя, 
низкая 

Низкие Полностью госу-
дарственное, 

государственно-
частное финан-

сирование 
Приоритет-

ные 
Легкая промыш-

ленность, машино-
строение 

Средняя, 
низкая 

Низкие Полностью госу-
дарственное, 

государственно-
частное финан-

сирование 
Низкоприо-
ритетные 

Финансовые и 
страховые услуги

Высокая Высо-
кие 

государственно-
частное финан-

сирование 
Неприори-

тетные 
Торговля, транс-

порт, туризм 
Высокая Высо-

кие 
государственно-
частное финан-

сирование 
Источник: составлено автором  

 
Таким образом, представленный вариант градации проек-

тов, позволит уже на этапе предварительного рассмотрения 
представителями государственного контроля оценить и вы-
явить наиболее приоритетные.  

Представленная концепция в полном объеме позволит вы-
являть эффективные и неэффективные проекты, которые бу-
дут реализованы в новых субъекта Российской Федерации, а 
также распределять их по степени и уровню риска. Именно по-
средством представленной концепции возможна организация 
комплексного контроля проектов новых территорий, которые 
реализуют множество инициатив. Преимуществом данной кон-
цепции является скорость обработки данных, оперативность 
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принятия решений, а также риск ориентированные инстру-
менты контроля.  

Таким образом, предлагается выстроить систему государ-
ственного аудита в части контроля за распределением 
средств по развитию новых территорий Российской Федера-
ции на основании проектного подхода. Данная концепция поз-
волит выявлять неэффективные проекты, проводить обосно-
вание их стоимости, а также привлекать новых участников и 
предпринимателей из страны к участию в работах по восста-
новлению данных территорий. Кроме того, именно проектная 
метод находится в основе развития государственного аудита, 
который проводится при использовании новых программных 
средств, позволяющих разделять источники проверки по 
уровню градации объектов, а также сложности и наличия в них 
рисковых элементов, что в целом позитивно сказывается на 
результатах проекта и проверок. Кроме того, стоит подчерк-
нуть, что государственный аудит в новых территориях позво-
лит выявлять новые резервы их развития, а также источники 
роста экономик и проявления новых возможностей. Именно 
государственный аудит позволит соотносить и контролировать 
выполнение проектов на предмет соответствия целям и зада-
чам, с одновременным соотношением плановых показателей 
использования выделяемых государством финансов. 
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Creation of the concept of state audit in order to implement the priorities of 
economic development of new regions of the Russian Federation 

Mashchenko E.S., Yurkova I.M. 
Donetsk National Technical University 
JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34 
 
The Russian Federation is currently in the stage of transformation of territorial 

distribution and the formation of a unified regional network, taking into account 
the newly formed territories. The problem seems to be the difficulty of integrating 
the territories newly included in the Russian Federation. The largest region that 
became part of the Russian Federation is the Donetsk People's Republic. The 
region entered the Russian Federation in a difficult economic situation, with a 
huge number of infrastructural, social and other problems that require immediate 
solutions and the development of a program to restore the economy of this 
territory. The initial objectives of the region’s development strategy are to provide 
conditions for quality living for the population in the DPR. However, difficulties in 
the economy and the conduct of military operations near the region do not allow 
for the full scale and prompt formation of all the necessary results and 
achievements. Therefore, it is necessary to carry out a huge number of 
government procedures in the field of financial control for the management of 
resources allocated for the development of the DPR. One such tool is 
government audit. Some elements, to a certain extent characteristic of state 
audit, were used in the territories of the Donetsk Republic earlier. However, for 
the most part, financial control was opaque and complex, which did not allow us 
to fully identify the scale of negative aspects in the management of the region’s 
financial resources. In the context of the development of digital methodologies of 
state control, audit is also entering new forms of functioning. In this regard, it is 
necessary to use a new concept of state audit in implementing the priorities of 
the socio-economic development of the DPR, the development of which is what 
this article is aimed at. 
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Особенности формирования новой бюджетной политики текущего пе-
риода во многом определяют санкционные ограничения. Необходи-
мость оптимизации расходов федерального бюджета необходима для 
решения вопросов сбалансированности бюджета, которая остро стоит 
в текущем периоде и проекте федерального бюджета на 2024 год. 
Санкции оказавая воздействие на экономические и финансовые 
направления деятельности в период с марта 2022 по настоящее 
время, определяют особенности оптимизации расходов федерального 
бюджета.  
Целью данного исследования является изучение проблем управления 
финансовыми ресурсами Российской Федерации в свете экономиче-
ских вызовов и перспектив. В ходе анализа мероприятий, направлен-
ных на снижение расходов государственного бюджета в 2024 году, 
определяем направления стимулирования экономического роста в 
стране.  
На основе анализа федерального бюджета 2023 года и текущей соци-
ально-экономической обстановки в стране в статье приведены про-
гнозы по статьям расходов бюджета и их экономическое обоснование. 
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, государ-
ственные программы, эффективность бюджетных средств, финанси-
рование социально-экономических процессов, бюджетирование. 
 

Введение 
Федеральный бюджет занимает главенствующее место в 

бюджетной системе Российской Федерации: 
1. по форме – совокупным финансовым и денежным пла-

ном всего государственного хозяйства страны на предстоящий 
год; 

2. по материальному содержанию – денежными сред-
ствами, которые аккумулируются в едином централизованном 
фонде; 

3. по сущности — денежными отношениями, возникаю-
щими между государством, если административно-территори-
альными единицами, предприятиями внутри страны и населе-
нием. 

Бюджет страны играет важную роль в социально-экономи-
ческой, политической производственной жизни страны. Си-
стема доходов и расходов позволяет ка сдерживать экономи-
ческую активных отраслей, так и предоставлять субсидирова-
ние приоритетным и отстающим отраслям.  

Не стоит забывать и про бюджеты регионов, которые также 
формируются средствами, выделяемыми из федерального 
бюджета путем субсидий, дотаций и субвенций. Это позволяет 
развивать регионы, направляя средства из бюджета на их 
нужды.  

Бюджетная система государства зависит от его типа госу-
дарственного устройства. Бюджет разрабатывается и утвер-
ждается Правительством России, в частности непосредствен-
ное участие в этом принимает Минфин России И Минэконо-
мразвития России, а также ведомства и службы, подчиняющи-
еся им. 

Затем проект бюджета отправляется на рассмотрение в 
Государственную Думу, она принимает его, Совет Федерации 
одобряет проект бюджета и далее Президент РФ подписывает 
закон о федеральном бюджете Российской Федерации. 
Именно после этого этапа бюджетного процесса федеральный 
бюджет имеет силу закона. В 2024 году рассмотрение бюджета 
запланировано на октябрь-ноябрь , проект бюджета на 2024-
2026 годы уже подготовлен и утвержден Правительством РФ. 

 
Основная часть 
В современных экономических условиях, когда санционное 

давление оказывает серьезное воздействие на экономическое 
развитие страны, предусмотрен план первоочередных дей-
ствий, во исполнение которого весной 2022 года были утвер-
ждены три Постановления Правительства Российской Феде-
рации, которыми вносятся некоторые изменения в систему 
управления госпрограмм и данные изменения должны учиты-
ваться при осуществлении государственного финансового 
контроля. 

В июне 2023 года на Петербургском международном эко-
номическом форму (далее - ПМЭФ) были определены направ-
ления по оптимизации федерального бюджета. 

Оптимизация расходов федерального бюджета — направ-
ление бюджетной политики государства, позволяющее обес-
печить высокую эффективность использования бюджетных 
средств, оптимально структурировать средства в соответ-
ствии с потребностями общества. 
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Оптимизация расходов бюджета способна нести как акти-
визирующую экономическую активность, так и сдерживающий 
характер. Активизирующий эффект достигается за счет высво-
бождения ресурсов, которые затем могут быть направлены на 
финансирование новых проектов или программ, способствую-
щих экономическому росту. 

Например, оптимизация расходов на содержание гоаппа-
рата может привести к высвобождению средств, направля-
ются на поддержку малого и среднего бизнеса. 

Сдерживающий эффект возникает в том случае, если оп-
тимизация расходов приводит к сокращению государственных 
расходов в таких сферах, как образование, здравоохранение, 
социальная защита. Это может негативно сказаться на уровне 
жизни населения и привести к снижению спроса на товары и 
услуги, что, в свою очередь, может привести экономическому 
спаду. 

Оптимизация расходов необходима, когда дефицит бюд-
жета начинает угрожать экономике. Само по себе наличие де-
фицита не является причиной для сокращения расходов. 
Наоборот, небольшой дефицит может стимулировать Прави-
тельство к поиску новых источников доходов, что в конечном 
итоге приведет к росту экономики. 

Оптимизация расходов бюджета является сложным и 
неоднозначным инструментом. С одной стороны, она необхо-
дима для обеспечения экономической стабильности и устой-
чивого развития страны. С другой стороны, сокращение расхо-
дов может привести к снижению уровня жизни населения и 
ухудшению качества государственных услуг. 

Важно, чтобы оптимизации расходов бюджета проводи-
лась в сбалансированном и взвешенном режиме. Необходимо 
сохранить расходы на социальную сферу, а также меры, 
направленные на поддержку экономики и бизнеса. 

Баланс бюджета достигается не только равенством дохо-
дов и расходов. У него есть прогнозируемый дефицит и оче-
видные источники его финансирования — это заимствования 
из Фонда национального благосостояния, а том числе эмиссия 
ценных бумаг. 

Рассмотрим и проанализируем основные статьи расходов 
в 2023 году — траты на социальную политику, национальную 
оборону и национальную безопасность.  

В бюджете России на 2023 год на оборону и безопасность 
выделено рекордное количество средств- более 9 трл. рублей. 
Это почти в три раза больше, чем расходы на национальную 
экономику и на 60% больше, чем в 2022 году [4]. 

 
Таблица 1  
Распределение федерального бюджета на 2023 год по основным 
статьям расходов, трлн. рублей* 

Статья расходов Сумма 
Социальная политика 7,34 
Национальная оборона 4,98 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

4,42 

Национальная экономика 3,51 
Общегосударственные вопросы 1,99 
Обслуживание государственного долга 1,52 
Здравоохранение 1,47 
Образование 1,39 
Межбюджетные трансферты 1,09 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0,60 
Охрана окружающей среды 0,34 
Культура, кинематография 0,20 
СМИ 0,12 
Физкультура и спорт 0,07 
Итого 29,04 

*Источник — Министерство финансов Российской Федерации 
 

Расходы на социальную политику в бюджете России на 
2023 год также значительно возросли. Они составят 7,3 трлн 
рублей, что на 29% больше, чем в прошлом году. В эту сумму 
входят пенсионные выплаты, социальные пособия и другие 
меры поддержки граждан[4]. 

Расходы на национальную экономику были сокращены по-
чти на 800 млрд. по сравнению с бюджетом 2022 года. Сокра-
тилось финансирование некоторых национальных проектов: 
«Цифровая экономика», «Туризм и индустрия гостеприим-
ства» а также «Малое и среднее предпринимательство»[4].  

На основании полученных данных, можно смело утвер-
ждать, что в настоящее время государственные приоритеты 
меняются, т.е. лежат в сторону более военизированной эконо-
мики, чем социально-ориентированной. Идентичная тенден-
ция будет наблюдаться и в 2024 году. За счет оптимизации 
расходов, в том числе расходов на социальную политику и эко-
номическую политику, будет достигнуто увеличение расходов 
на оборону и безопасность. 

Проанализировав расходы федерального бюджета в 2023 
году и текущую обстановку в Российской Федерации, можно 
предположить, что в проекте бюджета 2024 года доля расхо-
дов на национальную оборону вырастет за счет «урезания» 
других статей, в частности одной из такой статьи расходов бу-
дет социальная политика. Правительство может сократить фи-
нансирование ряда социальных выплат для граждан, напри-
мер субсидии безработным. Это можно объяснить тем, что по 
данным Росстата, уровень безработицы в России достиг исто-
рического минимума и составил 3% и за счет этого снижения, 
расходы в части субсидирования безработных целесообразно 
сократить. Также могут быть сокращены расходы на выплаты 
при рождении детей и региональные доплаты к пенсии. В то 
же время на фоне текущих событий скорее всего вырастут 
бюджетные ассигнования на пенсионное обеспечение воен-
ных пенсионеров и накопительно-ипотечную систему жилищ-
ного обеспечения военнослужащих. 

Что касается снижения расходов на национальную эконо-
мику, то вероятнее всего под сокращение пойдет ряд нацио-
нальных программ. В частности, вероятнее всего будет сокра-
щение программ по развитию Арктики и Дальнего Востока, а 
также других программ по развитию территорий Российской 
Федерации. Но в то же время, за счет сокращения расходов 
некоторых программ может вырасти финансирование на вос-
становление присоединенных в 2022 году новых территорий 
Российской Федерации – Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской об-
ластей. В дальнейшей перспективе затраты на данные реги-
оны, в частности на Донбасс, может привести к пополнению 
бюджета за счет развития добывающей отрасли промышлен-
ности. Поэтому на данный момент, сокращение программ по 
развитию «обыденных» территорий России благотворно ска-
жется на развитии недавно присоединенных регионов, кото-
рые затем принесут большой объем денежных средств.  

 
Заключение 
Таким образом, на основании анализа расходов феде-

рального бюджета Российской Федерации в 2023 году можно 
сделать следующие выводы: 

1. в настоящее время в России наблюдается тенденция к 
увеличению расходов на национальную оборону и безопас-
ность за счет оптимизации расходов; 

2. в 2024 году эта тенденция сохранится, и доля расходов 
на национальную оборону и безопасность еще больше вырас-
тет; 

3. это связано с изменением государственных приорите-
тов, которые в настоящее время направлены на обеспечение 
национальной безопасности в условиях внешних вызовов; 
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4. в частности, в 2024 году могут быть сокращены рас-
ходы на выплаты при рождении детей, региональные доплаты 
к пенсии, а также финансирование ряда национальных про-
грамм, в том числе по развитию Арктики и Дальнего Востока; 

5. при этом финансирование на восстановление присо-
единенных в 2022 году новых территорий Российской Федера-
ции может вырасти. 

Увеличение расходов на национальную оборону и без-
опасность является закономерной реакцией на изменение гео-
политической ситуации. В условиях санкций и угрозы внешней 
агрессии Россия стремится обеспечить свою безопасность и 
суверенитет. 

Однако, сокращение расходов на социальную политику и 
национальную экономику может иметь негативные послед-
ствия для экономики и уровня жизни населения. В частности, 
это может привести к снижению рождаемости, росту бедности 
и социальной напряженности в обществе. 

Поэтому важно проводить оптимизацию расходов в сба-
лансированном и взвешенном режиме. Необходимо сохранить 
финансирование социальной сферы и мер, направленных на 
поддержку экономики и бизнеса. 
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The features of the formation of the new budget policy of the current period largely 

determine the sanctions restrictions. The need to optimize federal budget 
expenditures is necessary to resolve issues of budget balance, which is acute in 
the current period and the draft federal budget for 2024. Sanctions, having an 
impact on economic and financial activities in the period from March 2022 to the 
present, determine the features of optimizing federal budget expenditures. 

The purpose of this study is to study the problems of managing financial resources of 
the Russian Federation in the light of economic challenges and prospects. In the 
course of analyzing measures aimed at reducing state budget expenditures in 
2024, we determine areas for stimulating economic growth in the country. 
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Финансовый механизм взаимодействия основных структур 
инновационного территориального кластера 
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Статья посвящена характеристике инновационных кластеров. Пока-
заны эффекты от их создания. Приведены конкретные результаты. 
Представлена структура кластера и конкурентоспособность продукции 
в зависимости от инновационного кластера. Используемые в рамках 
инновационного территориального кластера подходы будут способ-
ствовать созданию алгоритмов инноваций и инновационных продуктов 
и это повлияет на инновационное развитие территории в целом. Сле-
довательно, улучшит социально-экономическое развитие региона. 
Ключевые слова: кластер, инновационная деятельность, инноваци-
онная политика, инновационный продукт, конкурентоспособность. 
 

Парадоксально, но факт: как можно делать инновационную по-
литику ресурсным кластером, если не через использование 
научно-технического потенциала страны и не без поддержки 
инновационной системы, которую мы практически форми-
руем? Для устранения возникшего парадокса нам необходимо 
одновременно формировать не только указанные правитель-
ством приоритетные промышленные кластеры, но и инноваци-
онные территориальные кластеры. Иначе без последних не 
состоятся первые. Это не просто брошенная фраза – это ве-
ление времени, формула нашей жизни, с помощью которой 
многие ведущие державы мира и достигли своего высокого 
развития. По существу можно сказать, что формирование ин-
новационных кластеров является краеугольным камнем вступ-
ления нашей экономики в стадию промышленно-информаци-
онного развития. 

Как следует из опыта рыночно развитых стран, кластерная 
инновационная система развивается быстрыми темпами 
(напр., в США) и большими количествами разнообразных кла-
стеров. Есть инновационные кластеры в Италии, Финляндии, 
Швеции, Китае, Сингапуре. Кластер же в ФРГ получил назва-
ние по аналогии США – Силиконовой Саксонии. Так вот, со-
гласно отчету ежегодного Международного экономического 
форума, состоявшегося еще в 2003 году, в десятку самых кон-
курентоспособных экономик входят Финляндия, США, Швеция, 
Сингапур и др. Подобная раскладка самых конкурентоспособ-
ных государств неслучайная. 

Здесь на первом месте находится Финляндия, в основе 
экономики которой лежит производство древесины и бумаги. 
Именно эта страна стала крупным лидером, т.е. экспортером 
электроники и высокотехнологичного оборудования, благо-
даря экономике, основанной на инновациях. Во многом для 
Финляндии успех стал возможным благодаря существенным 
вложениям в науку, особенно, прикладную. 

Можно утверждать, что сегодня в большинстве стран раз-
вивается инновационная деятельность. И причина тому – все-
общая кластеризация (структуризация конкурентоспособных 
отраслей по М.Портеру) на инновационной основе. Благодаря 
подобному явлению в экономическом пространстве развитых 
государств как бы утверждается и подчеркивается появление 
сегодня весьма новой формы мирового разделения труда. Од-
нако в этих условиях «новой экономики» (глобализации) появ-
ляется уникальный шанс перехватить инициативу у лидирую-
щих государств не только в деле новой формы разделения 
труда, но и в формировании спроса собственной продукции, 
основанной на информационной технологии (как это сделала 
Финляндия). Не исключением может быть и Узбекистан, кото-
рому удалось сохранить огромный научно-технический потен-
циал страны, всю его научную инфраструктуру. Все это сейчас 
работает на реализацию принятой Стратегии инновационного 
развития на 2022-2026 гг.[1]. Тем более, уже сформированы 
кластеры с инновационным уклоном. Это свидетельствует и о 
формировании реальной основы для формирования иннова-
ционных территориальных кластеров в республике, чтобы уси-
лить конкурентные преимущества ресурсных кластеров. По-
скольку последние просто не имеют возможности каждому 
иметь собственную инфраструктуру, обеспечить себя научным 
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потенциалом, инновационными предприятиями и финансовой 
инфраструктурой. 

Приоритетность инновационных территориальных класте-
ров состоит в их многопрофильности. Это создает объектив-
ную возможность обеспечить востребованность территори-
ального рынка научно-технической продукцией, включая за-
просы ресурсных кластеров в других территориях. Структура 
инновационного территориального кластера формируется по 
указанной выше пирамиде Портера (рис. 1), как бы заведомо 
определяя и развивая преимущества конкурентоспособности 
собственной продукции. При этом источники финансирования 
инновационных процессов предприятий территориальных кла-
стеров можно представить в виде двух укрупненных групп: 
внутренние средства предприятия и внешние средства, при-
влеченные за счет государственного финансирования, эмис-
сии ценных бумаг, проектного финансирования [2]. Так, иници-
ативные кластеры преимущественно используют внутренние 
источники финансирования, одновременно привлекая внеш-
ние источники: государственные субсидии, гранты, директив-
ные же кластеры используют преимущественно внешние ис-
точники финансирования [3]. 

Основными составляющими структурами инновационного 
кластера является наличие инновационной инфраструктуры, в 
состав которой входят многие подразделения инновационной 
системы, а также предпринимательские структуры [5]. 

 

  
Рис. 1. Модель финансово-экономического механизма взаимодей-
ствия основных структур инновационного кластера 

 
Приведенная модель наглядно показывает, как создаются 

конкурентные преимущества в инновационном кластере. Во-
первых, идет постоянный и непрерывный процесс финансиро-
вания фундаментальных и прикладных исследований, а также 
предпринимательской среды, которая четко реализует востре-
бованную рынком научно-техническую продукцию. Этому 
весьма способствует комплекс мероприятий по исследованию 
вопросов реализации нововведений. В отличие от традицион-
ного маркетинга информационные технологии приспосабли-
вают не товар к предпочтениям лиц, а, наоборот, людей к име-
ющемуся товару (в большей части уникальному). Однако за 
счет своевременного финансирования финансовыми институ-
тами малого бизнеса, они сами могут непрерывно работать, 

более эффективно и благодаря мониторингу можно будет вы-
являть любые отклонения в реализации инновационной про-
дукции в целях своевременного их устранения. 

Во-вторых, чтобы долго не застаивались уже готовые к 
внедрению результаты научных разработок (товаров, услуг), 
институты научного потенциала информируют предпринима-
тельскую среду и финансовые институты о том, что готово к 
реализации. Однако этого мало и представители коммерче-
ской среды обмениваются своей информацией о востребован-
ности рынком новых разработок (товаров, услуг) и о реализа-
ции инновационно-инвестиционных проектов. Получив инфор-
мацию, финансовые институты тщательно изучают ее и после 
этого решают вопрос о финансировании как прикладных ис-
следований, так и инновационных разработок (товаров, услуг) 
для коммерциализации. 

В-третьих, имея реальное финансирование по приклад-
ным исследованиям и проектам распространения новых тех-
нологий, разработчики научного продукта (товара, услуги) за-
действуют всю инновационную инфраструктуру, с одной сто-
роны, к быстрейшему доведению оставшихся научных разра-
боток (товаров, услуг) до промышленной стадии, и, с другой 
стороны, ставят уже на поток научные разработки (товаров, 
услуг), предназначенные для распространения новых техноло-
гий. В то же время сама система инновационной структуры – 
это технопарки, инновационные центры и др., обращается к 
фундаментальной (прикладной) науке в разработке инноваци-
онно-прогрессивных идей для будущей их коммерциализации. 
Подобные же предложения к науке могут исходить иногда 
непосредственно от предпринимательской среды, поскольку, 
благодаря оперативным своим действиям, включая и службы 
инновационного маркетинга, у нее появляется возможность 
перехватить инициативу в формировании спроса рынком ин-
новационной продукции. В этом случае предприниматели об-
ращаются и к финансовым институтам, задействованным в ин-
новационном кластере, срочно поддержать финансирование 
работающих на реализацию приоритетных нововведений [1]. 
Это составляет, как бы, запасную площадку на случай появле-
ния возможности диктовать спрос, поскольку опережение кон-
курентов сегодня идет уже на уровне предугадывания покупа-
тельских предпочтений. 

В-четвертых, работая на опережение спроса, отечествен-
ные производители решают, прежде всего, волнующую их за-
дачу – «экспортопригодности» собственных нововведений. 
Это достигается ими за счет освоения на практике постулатов 
бенчмаркетинга – выявления лучших организаций в мировой 
экономике и оценки их продукции и методов производства в 
целях использования их опыта. И всю эту работу должны вы-
полнять предприниматели. Именно они как связующая струк-
тура должны постоянно информировать всех других, задей-
ствованных в инновационном кластере, о всех новых востре-
бованностях рынка инновационной продукции. И, если все за-
действованное в инновационном кластере оперативно срабо-
тают на опережение спроса, тогда задача «экспортопригодно-
сти» может быть быстрее решена, поскольку приоритетные ин-
новационные продукты всегда имели успех на рынке. 

Следовательно, работая в форсированном режиме фор-
мирования конкурентных преимуществ, инновационные терри-
ториальные кластеры способны обеспечить технологическую 
независимость за счет «прорывных» и так называемых обход-
ных инновационных разработок. В условиях инновационного 
развития важно понять и научно осмыслить, что формирова-
ние инновационных территориальных кластеров ориентирует 
не просто на конечный результат – прибыль, а на выпуск кон-
курентоспособной инновационной продукции с последующим 
успехом в конкурентной борьбе. Отсюда положительная ре-
зультативная активность кластеров, работающих в ресурсных 
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сферах, может быть обеспечена только за счет теснейших кон-
тактов субъектов, задействованных в инновационном террито-
риальном кластере. Но последнему необходимо соединить 
собственные интересы с интересами потребителей и их инно-
вационной продукции. Безусловно, сегодня в партнерских от-
ношениях все они должны в одинаковой мере отвечать за ко-
нечный результат. Т.е. прибыль, получать вознаграждение с 
учетом своего вклада. Подобные инновационные кластеры, 
обеспечивая свои задействованным в инновационном кла-
стере партнерам технологическую независимость, постоянно 
должны учитывать характерную особенность своей деятель-
ности – это предельно точное определение финансовых ре-
сурсов в целом на цели по производству инновационного про-
дукта, поскольку при недостаточном их наличии завершение 
востребованной покупателями научно-технической продукции 
будет невозможно. Ибо все затраченные финансовые ресурсы 
могут стать убыточными, тогда пострадают и партнеры, задей-
ствованные в инновационном кластере. Однако, чтобы этого 
избежать, каждая структура инновационного территориаль-
ного кластера (рис. 1) должна иметь непосредственную двой-
ную связь с ближайшими своими подразделениями. Это поз-
воляет избавляться от всяких возможных негативных случай-
ностей и работать без осечек непрерывно и результативно, 
проявляя активную финансовую стабильность. Последнее 
возможно лишь в том случае, когда инвестиционный процесс 
идет параллельно с инновационным. Отсюда инновации – осо-
бого рода товар, способный при его применении к созданию 
конкурентных преимуществ у различных предприятий матери-
ального производства, включая отраслевые кластеры. Отсюда 
следует, что конечный результат – прибыль субъектов, задей-
ствованных в инновационном территориальном кластере – су-
губо рыночный продукт (товар, услуга) и рассчитанный на кон-
кретного потребителя, который, используя инновационные 
идеи, смог бы быстро и для себя с выгодой насытить конкурен-
тоспособными товарами всех своих потребителей. Конкурент-
ное преимущество инновационного продукта (товара, услуги) 
– в их способности в материальном производстве, позволяю-
щей качественно производить инновационный продукт (товар, 
услугу), причем, во много раз больше, чем стоимость самого 
инновационного продукта (товара, услуги). 

Сказанное обусловлено целями образования инновацион-
ного территориального кластера. Это, прежде всего: 

- формирование рынка идей, научно-технических проек-
тов, высоких технологий и инноваций; 

- развитие международных научно-технических связей, 
трансферт отечественных технологий на зарубежные рынки; 

- всесторонняя поддержка малого бизнеса и частного пред-
принимательства в области наукоемкого предприниматель-
ства; 

- рациональное использование накопленного финансового 
и научно-технического потенциала; 

- создание среды поддержки начинающих предпринимате-
лей, работающих в области высоких технологий [4]. 

Например, создание в Самаркандской области инноваци-
онного территориального кластера позволит объединить круп-
ные субъекты и субъекты малого бизнеса и частного предпри-
нимательства, изъявившие желание и преследующие цели со-
здания инновационных структур и производство инновацион-
ного продукта, кроме того – инновационной идеи с последую-
щим внедрением их продукции в отраслевых кластерах (пере-
работка молока, производство шерстяных тканей, в горно-ме-
таллургической отрасли, машиностроении и др.) (рис. 2). В 
этой связи необходимо отметить, что сама схема формирова-
ния инновационного территориального кластера построена со-

гласно пирамиде Портера и соответствует схеме экономиче-
ского механизма взаимодействия основных структур иннова-
ционного кластера (рис. 2).  

Цель же формирования инновационного территориаль-
ного кластера состоит в том, чтобы выстроить такую цепочку 
взаимодействия инновационных структур внутри инновацион-
ной системы таким образом, чтобы они изначально были наце-
лены на развитие новых научных идей, направленных на со-
здание инновационного продукта с высокой добавленной сто-
имостью, наделенные конкурентным преимуществом. И здесь 
очень многое будет зависеть от уровня инвестиционной за-
щиты, дабы произошло тесное переплетение науки и произ-
водства, экономического интереса и конкуренции с формиро-
ванием малого бизнеса и частного предпринимательства, ро-
ста инновационной продукции с профессионализмом и компе-
тенции кадров. 

Немаловажным аспектом является и то, что полноценная 
инновационная деятельность не может быстрее развиваться 
без принципиально новых хозяйственно-территориальных об-
разований: создания комплексно взаимосвязанных зон, техно-
парков, научных центров, совместных предприятий, венчур-
ных фирм, объединенных под одной крышей инновационного 
территориального кластера. Ибо их можно назвать инноваци-
онными экономическими зонами (ИЭЗ). В структуру подобной 
зоны можно включать предприятия, производящие только ин-
новационные продукты, предприятия, предоставляющие инно-
вационные услуги. Следовательно, предприятия, объединен-
ные одной целью – производство инновационного продукта 
(товара, услуги), можно называть совместно-инновационное 
предпринимательство. Также инновационное предпринима-
тельство может функционировать в рамках технопарков, науч-
ных центров, совместных предприятий, венчурных фирм, объ-
единенных под одной крышей инновационного территориаль-
ного кластера (ИТК), поскольку все они представляют единую 
инновационную среду последнего. Однако, чтобы обеспечить 
реальные контакты науки и производства, необходимо иметь 
не только современный научно-технический потенциал, но и 
финансовый механизм формирования инновационных пото-
ков для обеспечения финансовой поддержки инновационных 
разработок. Это, в основном, может быть достигнуто через со-
вершенствование финансовых и организационных форм регу-
лирования инновационной деятельности предприятий и опре-
деления их приоритетов. В первом случае речь может идти об 
учете административно-территориальных факторов в реали-
зации нововведений, развития качественно новых инноваци-
онных отношений между властью и бизнесом (С2В, G2B). Во 
втором – об усилении инновационной деятельности с учетом 
трансферта технологий, формировании отечественных высо-
ких технологий, поскольку «отечественные ученые могут раз-
рабатывать технологии, не уступающие мировым, а производ-
ственники научились применять на практике не только зару-
бежные, но и отечественные научно-технические достижения» 
[4] в инновационном обеспечении сырьевых кластеров. 

Финансовая поддержка инновационных сырьевых класте-
ров должна быть связана с наличием целого блока важнейших 
структур ИТК: начиная с выявления потребителей в нововве-
дениях и заканчивая C2B выпуском для них конкурентоспособ-
ной инновационной продукции. Отсюда потребление этой про-
дукции и сырьевые кластеры изначально могут формировать 
для собственной продукции конкурентные преимущества. 

Подобному имеются все предпосылки для формирования 
ИТК вблизи гг. Ташкента, Самарканда, Бухары, Кашкадарьи, 
Нукуса. Это - формирующийся технопарк по информационным 
технологиям и административный технопарк на территории 
вуза, т.е. где имеется мощная база для формирования науч-
ных и научно-отраслевых институтов с экспериментальными 
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подразделениями и прикладной наукой, с наличием уже, прак-
тически, сформированной инновационной инфраструктурой и 
работающих в ней высококачественных профессионалов. И, 
что не менее важно, здесь может быть сконцентрирован науч-
ный, финансовый и промышленный потенциал, который также 
может создавать максимально благоприятные условия для 
формирования и развития инновационной деятельности тер-
риториального кластера. Мировой опыт свидетельствует о 
том, что малые предприятия, которые, как правило, распола-
гаются вблизи территориальных инновационных кластеров, 
могут стать ее движущей силой, поскольку продвижение инно-
вационного продукта на рынок через Интернет или малую 
форму обходится намного дешевле и реализуется быстрее. 
Уже сейчас могут определиться потенциальные потребители 
продукции инновационно-территориального кластера. Это – 
хлопковый кластер, формирующийся в области, рыбный кла-
стер, пищевая промышленность, туризм и транспорт, произ-
водство строительных материалов. Объективности ради, ска-
жем, что, практически, невозможно обеспечить при каждом от-
раслевом кластере собственную инновационную систему, ко-
торая бы способствовала постоянному сохранению его конку-
рентных преимуществ.  

 

 
Рис. 2. Модель финансового механизма формирования инновацион-
ного территориального кластера в рыночно развивающихся усло-
виях 

Полностью исполнить их запросы может как раз тот самый 
инновационный территориальный кластер, имеющий, как пра-
вило, многоотраслевую направленность и способный по 
просьбе конкретного потребителя удовлетворить многие же-

лания в области новых технологий, оборудования, механиз-
мов и различного рода инноваций. Известно, что в Узбеки-
стане создается нефтехимический (отраслевой) кластер, и 
предполагается создание кластеров по переработке хлопка и 
зерна. Есть много и других вариантов в создании отраслевых 
кластеров. Однако, если не будет их привязки к территори-
ально-инновационному кластеру, то вряд ли эти варианты 
смогут оказаться жизнеспособными. 

Сегодня нет такой необходимости, чтобы в каждой адми-
нистративно-экономической территории республики формиро-
вались территориально-инновационные кластеры. Хотя, как 
нам думается, имеются все объективные предпосылки для 
формирования единого территориально-инновационного кла-
стера для отдаленных от столицы районов (городов). К этому 
обязывает и сходство производимой ими продукции (добыва-
ющая, металлургическая, машиностроение и энергетика). 
Именно данный кластер мог бы быть достаточной инноваци-
онной подпиткой отдаленных районов республики. 

Было бы нецелесообразным, во-первых, стремление фор-
мировать инновационные кластеры по той причине, что это 
связано не только с наличием соответствующего финансового 
и инновационного потенциала и в рамках инновационной пло-
щадки более крупных бизнес-структур, но и с имеющимся ре-
альным рынком реализации инновационного продукта (то-
вара, услуг) [4]. Во-вторых, наличие в каждой географической 
точке республики своего территориально-инновационного кла-
стера заведомо снизит их профильность и, как минимум, раз-
делит общий республиканский инновационный рынок в разы. 
Это может означать недостаточность заключенных контрактов 
на производство инновационной продукции (товаров, услуг), 
то есть может привести работу кластера к неполной загрузке, 
что чревато для стабильной работы бизнес-субъектов, задей-
ствованных в инновационном кластере. 

В условиях пандемии, чтобы выжить, субъектам, задей-
ствованным в инновационном кластере, придется значительно 
повысить цены на свою продукцию (товары, услуги). В-третьих, 
на инновационном рынке покупатель ищет сперва удовлетво-
рения своих запросов, затем, чтобы эти его запросы обошлись 
ему как можно дешевле по цене. Лишь это дает возможность 
заключить контракт с соответствующими поставщиками инно-
вационного продукта (товара, услуг). Ибо может случиться со-
всем непредвиденное, то есть те же самые продукты (товары, 
услуги) в другом районе - намного дешевле. Тому может быть 
много причин: значительный научно-технический потенциал, 
больше возможностей инновационной структуры, высочайший 
уровень кадрового персонала, наличие в финансовом положе-
нии удачных и крупных бизнес-структур и др. Именно этот важ-
ный фактор может способствовать усиленной утечке потенци-
альных покупателей из отдельных районов. Однако, чтобы та-
кое не случилось, нельзя распылять инновационную систему, 
наоборот, ее надо укреплять, расширять и развивать. 

Все это может привести к тому, что инновационные про-
дукты (товары, услуги) будущих инновационных кластеров бу-
дут по карману любому промышленному или сырьевому кла-
стеру, чтобы заведомо формировать у них конкурентные пре-
имущества на внутреннем и международном рынках.  
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The paper is devoted to the characteristics of innovation clusters. The effects of their 

creation are shown. Specific results are presented. The structure of the cluster 
and the competitiveness of products depending on the innovation cluster are 
presented. The approaches used within the innovation territorial cluster will 
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Налоговые и бюджетные инструменты финансовой поддержки 
субъектов малого бизнеса, особенности государственной 
поддержки социального предпринимательства в регионах РФ 
 
 
 
Янь Мин Цзе 
аспирант, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 
seeedkara@gmail.com 
 
Обязательным условием стабильности экономики каждого региона и 
экономики страны в целом является высокий уровень развития малого 
бизнеса. Для успешной реализации потенциала малого предпринима-
тельства необходимо обеспечить эффективную систему государ-
ственной поддержки этой категории субъектов бизнеса. В настоящей 
статье рассматривается комплекс современных налоговых и бюджет-
ных инструментов финансовой поддержки субъектов малого бизнеса 
в сфере социального предпринимательства, направленного на реше-
ние значимых социальных, культурных или экологических проблем со-
циума. Раскрыта специфика предоставления государством и муници-
палитетом финансовой поддержки субъектам малого бизнеса на этапе 
создания бизнеса в части приоритетных отраслей региона. Отмечена 
важность системы мер поддержки малого бизнеса в условиях реали-
зации национальных проектов и программ, стратегий развития регио-
нов. На основе анализа законодательной базы разработаны и систе-
матизированы критерии отнесения рыночных субъектов к малым или 
средним предпринимателям.  
Ключевые слова: малый бизнес, меры государственной поддержки, 
налоговые и бюджетные инструменты финансовой поддержки малого 
бизнеса, социальное предпринимательство. 
 

Малое и среднее предпринимательство (именуемые также в 
литературе «малым и средним бизнесом») – специфический 
вид активности, который представляет собой небольшую по 
масштабам экономически значимую деятельность коммерче-
ских организаций и индивидуальных предпринимателей, дей-
ствующих самостоятельно или имеющих малое число наем-
ных работников.  

Роль малого бизнеса в национальной экономике обуслов-
лена тем, что он направлен на обеспечение максимальной ин-
дивидуализации товаров и услуг, осуществление адресного 
подхода к их потребителю. В отличие от производящих стан-
дартную продукцию крупных интегрированных компаний, ори-
ентированных на концентрацию капиталов и производствен-
ных мощностей, имеющих собственную развитую маркетинго-
вую структуру, малые предприятия способны быстро реагиро-
вать на изменения рынка, учитывать сиюминутные настроения 
потребителя. Их слабость заключается в тои, что собственной 
инфраструктурой и необходимым объемом финансов они не 
обладают. Данная проблема должна решаться государством 
на основе кластерного подхода, который позволяет повышать 
уровень конкурентоспособности государства, региона, от-
расли, позволяя включить малый бизнес в масштабные ин-
фраструктурные проекты. Он является основой стимулирова-
ния инновационной деятельности, а также базой для взаимо-
действия большого и малого бизнеса [4].  

Развитие малого бизнеса априори имеет социальный ха-
рактер. Рост количества рыночных субъектов рассматривае-
мой категории ведет к созданию дополнительных рабочих 
мест, что способствует росту уровня занятости населения, в 
том числе таких проблемных категорий работников как жен-
щины, молодежь, предпенсионеры, инвалиды. Возрастает 
объём налоговых платежей, также за счет малых венчурных 
компаний и стартапов активно расширяется инновационное 
производство и др. Поэтому сектору малого и среднего биз-
неса (МСП) отводится значимая роль в экономике каждого ре-
гиона и каждой страны в целом.  

В связи со сказанным для нашего государства актуально 
формирование эффективной системы мер поддержки малого 
бизнеса, в том числе социально-ориентированного. 

Основная особенность малого бизнеса состоит в отсут-
ствии у таких рыночных субъектов достаточного количества 
собственных материальных и информационных ресурсов, тре-
бующихся для успешного продвижения продукции в постоянно 
усложняющихся экономических условиях, соответственно, они 
не стабильны и нуждаются в разноплановой государственной 
поддержке [3].  

Нельзя не отметить, что с 2007 года (с момента принятия 
Федерального закона № 209-ФЗ [1]) в нашей стране на всех 
уровнях публичной власти – федеральном, региональном и 
местном – разработан и активно применяется спектр инстру-
ментов, посредством которых осуществляется поддержка 
начинающих предпринимателей и малого бизнеса.  

На основе норм упомянутого выше Федерального закона 
№ 209-ФЗ [1] выделим критерии отнесения рыночных субъек-
тов к категории МСП (рис. 1):  
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Рисунок 1 – Критерии отнесения рыночных субъектов к малым или 
средним предпринимателям 
Источник: построено автором на основе [1] 

 
В последние годы к малому бизнесу применительно к 

праву доступа к мерам государственной поддержки прирав-
нена новая категория – самозанятые граждане, которые не 
имеют статуса предпринимателя. 

В современных экономических условиях интенсивность и 
разнообразие предоставляемой поддержки необходимо уве-
личить. Очевидна необходимость в совершенствовании си-
стемы налогообложения малого бизнеса, в вовлечении его 
представителей в контрактную систему и др. И малые бизнес-
структуры, и самозанятые граждане особенно нуждаются в ак-
селерации, есть в ускорении роста и развития, которое способ-
ствует более быстрой трансформации социальной миссии в 
качественный бизнес-проект, позволяет оптимизировать про-
дукцию, настраивать каналы продаж производимой продукции, 
расширять рынки сбыта и, в конечном итоге, масштабировать 
бизнес. В роли акселератора выступают органы и организа-
ции, поддерживающие и развивающие стартапы. Это пло-
щадки и бизнес-инкубаторы, предоставляющие начинающим 
предпринимателям рабочее пространство, доступ к государ-
ственному и муниципальному финансированию, к обучению, 
возможности взаимодействия с научным и экспертным сооб-
ществом, и т.п. 

Государственная политика, направленная на поддержку и 
развитие субъектов среднего и малого предпринимательства, 
включает комплекс мер, обеспечивающих решение наиболее 
распространенных проблем, с которыми сталкивается малый 
бизнес, от получения доступа к инфраструктуре и оборудова-
нию, необходимых для предпринимательской деятельности до 
содействия в продвижении произведённой продукции.  

Согласно ст. 16 упомянутого выше Федерального закона № 
209–ФЗ российским законодателем закреплены формы, условия 
и порядок поддержки МСП. Ст. 17 анализируемого Закона опре-
делен порядок предоставления финансовой поддержки как непо-
средственно субъектам МСП, так и организациям, входящим в ин-
фраструктуру поддержки субъектов МСП. Отметим, что оказание 
финансовой поддержки данной категории участников рынка реа-
лизуется в рамках норм федерального законодательства за счет 
средств бюджетов всех уровней.  

В настоящее время помощь от лица государства осуществ-
ляется прежде всего в рамках национального проекта, имену-
емого ныне «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
Этот Национальный проект реализуется с целью поддержки 
субъектов малого бизнеса и предусматривает оказание содей-
ствия адресатам на всех этапах развития нового бизнеса, от 
стартовой бизнес-идеи до выхода на рынок, в том числе меж-
дународный, и перерастания масштабов МСП.  

Минэкономразвития России согласно требованиям Указа 
Президента РФ от 21.07.2020 № 474 [2], имеющего стратеги-
ческий характер, была разработана новая структура паспорта 

данного национального проекта. Ею охватываются четыре фе-
деральных проекта, которые направлены, во-первых, на под-
держку самозанятых граждан; во-вторых, на предакселерацию 
субъектов МСП (определение бизнес-идеи, создание бизнес-
проекта); в-третьих, непосредственно на акселерацию субъек-
тов МСП (предоставление мер государственной поддержки); в-
четвертых, обеспечение доступа к цифровой платформе МСП 

В настоящее время субъектам МСП государство и муници-
палитеты предоставляют следующие виды финансовой под-
держки: 

1. Помощь начинающим предпринимателям: 
Во-первых, гранты на открытие бизнеса, которые пред-

ставляют собой суммы целевого финансирования, которые 
могут быть израсходованы исключительно на запуск своего 
бизнеса. Получить грант можно по месту регистрации бизнеса. 
Для получения такой финансовой помощи предприниматели 
могут обратиться в местный орган власти, составив заявку и 
представив бизнес-план. Практическую помощь в подготовке 
таких обращений оказывают региональных центров «Мой биз-
нес». 

Для поддержки начинающих предпринимателей в возрасте 
моложе 25 лет, предусмотрено выделение специального вида 
гранта в сумме от 100 000 до 500 000 рублей (или до 1 милли-
она рублей, когда компания работает в арктической зоне).  

Помимо возрастного ценза претендент на получение та-
кого гранта должен доказать документально отсутствие у ком-
пании долгов по налогам и взносам свыше 1 000 рублей и 
пройти бесплатное обучение по основам предприниматель-
ства в центрах «Мой бизнес». Для получения гранта претен-
денту необходимо вложить в бизнес не менее 25% собствен-
ных денежных средств. Такой подход способствует профилак-
тике иждивенчества. 

Аналогично малые компании, стремящиеся начать соци-
ально ориентированный бизнес с участием персонала, вклю-
чающего лиц с ОВЗ, молодежь и другие категории работников, 
определенных в ст. 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ, 
также могут получить грант в размере от 100 000 до 500 000 
рублей (до 1 миллиона рублей для арктической зоны). 

Поддержка направлена прежде всего на приоритетные для 
государства отрасли, способствующие диверсификации оте-
чественной экономики, такие как IT, сельское хозяйство, ту-
ризм и др. Их перечень зависит от особенностей и условий 
каждого конкретного российского региона. 

Порядок получения грантов устанавливают региональные 
власти. К примеру, Ростуризмом были определены 48 россий-
ских регионов, в которых в 2023 году предоставляются гранты 
для МСП, создаваемых и функционирующих в сфере туристи-
ческого бизнеса.  

Выбранные Ростуризмом регионы обеспечиваются предо-
ставлением грантовых денежных средств в сумме до трёх мил-
лионов рублей тем субъектам малого бизнеса, которые:  

- осуществляют в регионе развитие внутреннего туризма 
на национальных туристических маршрутах;  

- оказывают содействие привлечению потока туристов в 
конкретный регион;  

- создают новые рабочие места в сфере туризма и связан-
ных с ней отраслях – индустрии гостеприимства, обществен-
ного питания и др.;  

- в целях расширения туристической деятельности плани-
руют приобрести оборудование, участвуют в создании элек-
тронных путеводителей и иных средств информирования ту-
ристов;  

- способствуют формированию в регионе благоприятной 
среды для маломобильных туристов (лиц с ограниченными 
возможностями здоровья).  
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Во-вторых, для начинающих предпринимателей преду-
смотрена помощь в части налогообложения. Это упрощенная 
система налогообложения, «налоговые каникулы», понижен-
ные ставки страховых взносов, налоговые вычеты.  

В-третьих, начинающие предприниматели имеют воз-
можность оплачивать товары, работы, услуги с минимальной 
комиссией (менее 1%) через систему быстрых платежей Банка 
России.  

Эти меры поддержки для граждан, начинающих свое дело, 
предоставляются через региональные центры «Мой бизнес». 
Ими ранее пользовались только малые и средние предприни-
матели, сейчас они в полной мере доступны и самозанятым 
гражданам. 

2. Помощь по кредитам и займам для малого бизнеса ока-
зывается по следующим направлениям: 

 предоставление банковским кредитов по льготным 
ставкам; 

 гарантийная поддержка по банковским кредитам; 
 заём по сниженной ставке; 
 «кредитные каникулы».  
3. Предоставление субсидий, то есть денежных сумм в 

рамках государственного финансирования, которое, в отличие 
от кредита, не нужно возвращать. Ори предоставляются ма-
лым предпринимательским компаниям на конкурсной основе, 
исключительно для достижения определённой цели, к при-
меру, для закупки конкретного оборудования или сырья. Раз-
мер субсидирования зависит от региона и конкретной про-
граммы господдержки.  

4. Льготы по аренде помещения для бизнеса. В первую 
очередь это помещения в действующих технопарках и биз-
нес-инкубаторах.  

Средства федерального бюджета, предназначенные для 
государственной поддержки деятельности субъектов МСП, 
должны быть отражены отдельной строкой в тексте федераль-
ного закона о федеральном бюджете.  

Субъекты малого бизнеса должны получать со стороны 
государства в полной мере не только финансовую, но и инфор-
мационную, консультационную, имущественную и образова-
тельную поддержку.  

Особенно важно обучение и консультирование в сфере 
бизнеса. Онлайн-занятия представлены, к примеру, на пор-
тале «Мой бизнес» и цифровой платформе МСП, на сайте кор-
порации МСП.  

В регионах обучение начинающие бизнесмены могут 
пройти в местных фондах поддержки МСП. 

Нельзя не отметить важную роль цифровой платформы 
МСП.РФ, которая была создана в феврале 2022 года благо-
даря анализируемому национальному проекту. Платформа в 
настоящее время аккумулировала 22 сервиса и свыше 400 ва-
риантов федеральных и региональных мер поддержки малого 
бизнеса.  

Таким образом субъекты малого бизнеса априори нахо-
дятся в достаточно слабой конкурентной позиции в сравнении 
с крупными рыночными игроками. Государство компенсирует 
эту слабость, закрепив на законодательном уровне целый 
спектр мер поддержки развития малого предпринимательства 
и самозанятых граждан.  

Усиление экономических проблем в современных усло-
виях свидетельствует о необходимости совершенствования 
системы государственной поддержки субъектов малого биз-
неса. Ее основу могут составить возможности, обусловленные 

активной цифровизацией сферы взаимодействия бизнеса и 
государства, которая помогает минимизировать администра-
тивные барьеры вхождения на рынок и обеспечить макси-
мально адресную финансовую и иную помощь субъектам 
МСП.  

Особенно актуальным представляется снижение налого-
вого бремени и выработка других мер в сфере налогообложе-
ния, а также обеспечение полноценного участия субъектов 
МСП в системе контрактных закупок в публичных целях. 
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A prerequisite for the stability of the economy of each region and the economy of the 

country as a whole is a high level of small business development. To successfully 
realize the potential of small business, it is necessary to provide an effective 
system of state support for this category of business entities. This article 
examines the complex of modern tax and budgetary instruments of financial 
support for small businesses in the field of social entrepreneurship aimed at 
solving significant social, cultural or environmental problems of society. The 
specifics of the provision of financial support by the state and the municipality to 
small businesses at the stage of business creation in terms of priority sectors of 
the region are disclosed. The importance of the system of measures to support 
small businesses in the context of the implementation of national projects and 
programs, regional development strategies was noted. Based on the analysis of 
the legislative framework, criteria for classifying market entities as small or 
medium-sized entrepreneurs have been developed and systematized. 

Keywords: small business, measures of state support, tax and budgetary instruments 
of financial support for small business, social entrepreneurship. 

References 
1. On the development of SMEs in the Russian Federation: Federal Law No. 209-FZ 

of 24.07.2007 (ed. of 10.07.2023, with amendments and additions, intro. effective 
from 07/28/2023) // SPS Consultant Plus [Electronic resource]. (accessed 
18.08.2023) 

2. On the national development goals of the Russian Federation for the period up to 
2030: Decree of the President of the Russian Federation No. 474 dated July 21, 
2020 // Collection of Legislation of the Russian Federation dated July 27, 2020. 
No. 30, article 4884. 

3. Adamenko A.A. State support as a tool for improving the efficiency of small business 
/ A.A. Adamenko, T.E. Khorolskaya, D.V. Petrov // Scientific and Technical 
bulletin of SPbPU. Economic sciences. - 2020. – Vol. 13, No. 3. – pp. 57-67. 

4. Bondarenko N.E. Innovative clusters: theoretical foundations and forms of 
organization // Bulletin of the Plekhanov Russian University of Economics. – 
2015. – №5(83). – Pp. 29-41. 
 

  



 

 294

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

3 

Архитектура информационных систем для реализации 
потенциала технологического развития предприятий 
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к.э.н., доцент Департамента бизнес-информатики, Финансовый уни-
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совый университет при Правительстве Российской Федерации, 
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Статья посвящена разработке методики выявления потенциала тех-
нологического развития отечественных предприятий. Цель исследова-
ния – разработать инструмент определения слабых мест в архитек-
туре информационных систем (ИС) организации и предложить способ 
их совершенствования. Авторами выявлены недостатки методик и ме-
тамоделей, наиболее часто используемых с целью моделирования 
архитектур ИС, такие как: невнимание к связям между слоями и от-
дельными элементами архитектуры, отсутствие оценки влияния ниж-
них слоев архитектуры на верхние, отсутствие учета промежуточного 
архитектурного слоя. Приведена систематизация технологий в зависи-
мости от их потенциала: устаревшие, актуальные и инновационные 
технологии. Предложен способ перевода актуальных технологий в ин-
новационные с целью поддержания конкурентоспособности отече-
ственных предприятий. Так же обозначены самые перспективные, по 
мнению авторов, направления информационных технологий: гиперав-
томатизация и предиктивная аналитика; интернет вещей; генератив-
ный ИИ (искусственный интеллект) и беспроводные сети; виртуальная 
и дополненная реальность и Web3+ (интернет-технология нового по-
коления, которая опирается на машинное обучение, искусственный 
интеллект, …), и другие. 
Ключевые слова: информационные системы, информационные тех-
нологии, архитектура сложных программных систем, методика ана-
лиза состояния архитектуры информационных систем, моделирова-
ние архитектуры информационных систем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных 
за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуни-
верситета, тема: «Исследование трендов развития цифровых 
технологий с целью обеспечения долгосрочной импортонезависимо-
сти ИТ-отрасли в России». 

Анализ состояния архитектур ИС предприятий (моделирова-
ние) классические архитектурные методики, метамодели и 
фреймворки, такие как PRM [1], модель Захмана [2], ADM 
TOGAF [3], требуют начинать по принципу «сверху-вниз»: с ар-
хитектурного уровня бизнеса. Идея такого похода основана на 
том, что все изменения, связанные с ИТ, должны поддержи-
вать изменения, диктуемые деятельностью организации, либо 
её стратегией, либо операционной деятельностью. Данный 
подход способствует существенному снижению рисков проек-
тов и необоснованных ИТ-решений, затраты на которые не 
приносили никакой выгоды бизнесу.  

Однако, такой подход уже некоторое время назад показал 
[4], что не всегда является эффективным. С появлением циф-
ровой трансформации, объединяющей технологии карди-
нально влияющие на бизнес, нельзя исходить только из того, 
что диктует бизнес. Такие технологии способны этот бизнес 
полностью изменить, как произошло, например, с появлением 
платформ и уберизацией различных отраслей. Поэтому необ-
ходимо учитывать возможности влияния нижних архитектур-
ных слоёв на слой бизнеса, которое с учетом новых техноло-
гий способны кардинально изменить всю деятельность орга-
низации. Для учёта непростых взаимоотношений архитектур-
ных слоёв, а также отдельных компонент друг на друга, пред-
лагается использовать сервисный подход. 

Классический сервисный подход, сформулированный в 
рамках технологии ITSM (Information Technology Service 
Management), основан на том, что отражаются только сервисы, 
предоставляемые ИТ бизнесу и поддерживающие деятель-
ность предприятия [5], однако, вся сложность элементов ИТ-
инфраструктуры, их взаимодействия, развития, активного вли-
яния на бизнес - остается скрытой. Для того, чтобы устранить 
этот недостаток предлагается использовать полную архитек-
турную модель, основанную на концепции Сервисной архитек-
туры, управляемой соглашениями (САУС), в которой сервис-
ный подход относится не только к тем сервисам, которые 
предоставляет бизнес внешнему миру или ИТ бизнесу, но 
также к взаимодействию отдельных архитектурных элементов 
между собой [6]. Отметим, что архитектурные элементы могут 
как относиться к разным архитектурным слоям, так и к одному 
[7]. 

Архитектурная сервисная модель, поясняющая САУС и 
полный сервисный подход, представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Архитектурная сервисная модель ИТ системы предпри-
ятия.  
Источник: разработано авторами 
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Инкапсуляция ИТ, выраженная в сервисном подходе, поз-
воляет увидеть взаимосвязи между технологическими компо-
нентами и сделать прогнозы более обоснованными [8].  

С целью разработки рекомендаций по цифровому разви-
тию российских предприятий требуется существенная перера-
ботка классической методологии архитектурного моделирова-
ния. 

Согласно некоторым методологиям (TOGAF, Gartner, 
META Group,) рекомендовано сначала сформировать целевую 
модель архитектуры бизнес-слоя, а после этого описать ее те-
кущее состояние, затем выявить расхождение (гэп) между мо-
делями и наметить пути его устранения, далее повторить это, 
двигаясь сверху вниз, для слоя программных приложений и 
для технологического слоя. Такие рекомендации основаны на 
том, что при попытке преобразовать текущую модель трудно 
от неё абстрагироваться, поэтому обычно предлагаются 
только самые очевидные, косметические изменения [9]. Идя 
путём от текущей модели к целевой, практически невозможно 
осуществить цифровую трансформацию бизнеса, что ограни-
чивает развитие организаций в направлении цифровизации.  

Кроме того, при таком подходе обычно не учитывается, что 
все элементы, относящиеся к ИТ и к деятельности предприя-
тий, на них основанных, связаны между собой, и без аккурат-
ного исследования этих связей и обоснованного признания не-
которых не слишком значительными, в рамках определенного 
исследования, должны лежать строгий анализ связывающей 
их архитектуры на основе самых современных подходом, стан-
дартов и методик. 

Хотя архитектурный подход завоевал уже значительную 
роль в области определения трендов и проектирования изме-
нений для отдельного предприятия, применение его доста-
точно сложно, и потому он не всегда приводит к полезным ре-
зультатам. Практика такого подхода связана с направлением 
сверху вниз в классической слоеной архитектурной модели, 
т.е. от бизнеса к технологическому слою [3].  

В таком подходе присутствует ряд недостатков: 
- Не учитывается обратное влияние нижних архитектурных 

слоёв на верхние, т.к. опережающее по сравнению с менедж-
ментом развитие новых технологий предполагает их использо-
вание в рамках цифровой трансформации, т.е. принципиаль-
ного изменения деятельности предприятия за счет использо-
вания новых технологий нижних архитектурных слоёв[10]. 

- Отсутствует учёт среднего интеграционного слоя 
middleware, который по мере развития ИТ и ИС приобретает 
всё большее значение и позволяет построить единую инфор-
мационную среду предприятия, без которой существование 
современного цифрового предприятия невозможно. 

- Не рассматривается связь элементов разных архитектур-
ных слоёв друг с другом, т.е. ИТ рассматриваются как набор 
отдельных элементов. Это приводит к тому, что многие важ-
нейшие свойства системы, такие как синергия, исключаются из 
анализа. Результаты такого неполного анализа не могут быть 
достоверны, поскольку именно синергия придаёт системе 
свойства, которые не выводимы из свойств её отдельных эле-
ментов. 

Поэтому необходимо учесть внесение следующих измене-
ний в традиционные методы исследований. 

- Проводить двунаправленное изучение влияния слоёв 
друг на друга: «сверху вниз» и «снизу вверх». 

- Выделять отдельно или внутри технологического слоя 
middleware. 

- Рассматривать отдельные направления не изолированно 
и кусочно, а в связи друг с другом, что возможно, в частности, 
используя модель САУС. 

Например, такая тенденция как уберизация, основанная на 
современных решениях в области прикладного ПО и техноло-
гического слоя, полностью перестраивает не только отельные 
компании, но целые отрасли (например, транспорт, ресторан-
ный бизнес, аренда жилья).  

В частности, многие инновационные технологии связаны с 
облачными вычислениями, которые можно считать «тихой ре-
волюцией», повлиявшей не только на ИТ, но и на все другие 
области деятельности [7].  

Именно облачные вычисления осуществили демократиза-
цию использования ИТ для предприятий различного размера, 
возможностей и опыта и стали основой множества инноваци-
онных технологий. Доступ к современным инновационным тех-
нологиям получили самые различные компании, разного раз-
мера и областей деятельности. Облачные сервисы позволили 
создавать, развивать и использовать платформы, что карди-
нально повлияло на бизнес и любые области деятельности не 
только предприятий, но и целых отраслей. Поэтому представ-
ляется недооценкой считать облачные вычисления только од-
ной из тенденций, а тем более не включать их в прогнозы [11]. 

Основная проблема системного подхода к выявлению тен-
денций заключается в способе учёта взаимодействия элемен-
тов отдельных архитектурных слоёв, поскольку такие взаимо-
действия зачастую с трудом поддаются выявлению и оценке. 

Кроме всего прочего это связано с тем, что большинство 
высококлассных экспертов ориентируются на одну или не-
сколько областей и не всегда могут оценить перспективы 
смежных областей.  

С точки зрения архитектурного проектирования ИТ си-
стемы к такой недооценке ведёт классическая ошибка архитек-
турного моделирования: рассмотрение элементов системы с 
разной степенью детализации. Это приводит к перекосам в ар-
хитектурном моделировании и, как следствие, к ошибкам про-
гнозирования. 

Различные методики и фрейворки архитектурного проекти-
рования предлагают разные способы описания взаимодей-
ствия архитектурных элементов. Но в последнее время всё 
большее значение и признание получил сервисный подход, ко-
торый позволяет не только учесть взаимодействие архитек-
турных элементов, но характеристики и качество этого взаимо-
действия. 

Таким образом, с целью разработки рекомендаций по циф-
ровому развитию российских предприятий требуется суще-
ственная переработка классической методологии архитектур-
ного моделирования. 

Для определения наиболее приоритетных для развития 
отечественной экономики ИТ-технологий в исследовании ис-
пользовался архитектурный метод «от целевой модели», учи-
тывающий взаимодействие отдельных архитектурных слоёв и 
их инновационные возможности на основании сервисного под-
хода. 

При этом осуществлялось проектирование не сверху вниз: 
от бизнеса к технологическому слою, как предлагается, напри-
мер, в стандарте де-факто TOGAF [3], а учитывались взаимо-
связи между технологиями, принадлежащими к разным архи-
тектурным слоям. То есть сначала была построена общая це-
левая архитектурная модель, затем – текущая, определён об-
щий гап, учитывающий взаимосвязи технологий на основе пол-
ной сервисной модели. 

Технологические тренды рассматривались через призму 
сервисного подхода и с учетом трансформации бизнес-про-
цессов в цифровую реальность с помощью информационных 
технологий. Отметим, что цифровая трансформация подразу-
мевает существенное перестроение бизнес-процессов с уче-
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том инноваций, предлагаемых информационными технологи-
ями, как программными приложениями, так и новыми типам 
устройств и средств связи. 

 
Рабочая гипотеза исследования 
На основе архитектурной нотации ArchiMate [12] сформи-

ровать целевую модель информационной системы предприя-
тия; определить системные особенности строения архитек-
туры предприятий (связи между объектами и их взаимное вли-
яние); уделить повышенное внимание промежуточному слою 
архитектур, выявить возможные риски (точки роста за счет тех-
нологий). 

Наиболее общий подход к построению слоёной архитек-
турной модели позволяет выделить бизнес-слой, слой прило-
жений и технологический слой [3]. 

Логическая последовательность шагов исследования 
изображена в нотации Archimate на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Архитектура информационной системы. Модель мето-
дики в нотации Archimate 
Источник: разработано авторами 

 
Следует отметить, ЧТО: 
1. Формирование целевой архитектурной модели для 

всех архитектурных слоёв; 
2. Связывание элементов архитектурной модели всех 

трех слоёв с помощью сервисов; 
3. Классификация элементов на 3 группы: 
- устаревшие; 
- актуальные; 
- инновационные. 
4. Анализ связей типа устаревшие – инновационные и 

устаревшие – актуальные с тем, чтобы заменить на связи типа 
актуальные – актуальные, инновационные – инновационные, 
актуальные – инновационные и инновационные – актуальные; 

5. Изменение целевой архитектурной модели по резуль-
татам предыдущего анализа. 

В перспективе устаревшие тренды, вместе с технологиями 
с ними связанными, будут выходить из эксплуатации, актуаль-
ные устаревать, а инновационные внедряться. При этом ком-
петентностные тренды не должны отставать от технологиче-
ских, иначе технологии нельзя будет эффективно использо-
вать. 

Для описания компетентностных трендов предлагается ис-
пользовать концептуальные ролевые архитектурные модели.  

На рисунке 3 приведен пример оптимальной концептуаль-
ной архитектурной модели, которая может являться выходом 
архитектурного моделирования после выполнения анализа 
связей технологических трендов. 

На практике могут встречаться различные варианты, кото-
рые требуют дальнейшего анализа и переработки архитектур-
ной модели.  

Например, на рисунке 4 приведена архитектурная модель, 
которая требует дальнейшего анализа, поскольку актуальные 
и инновационные прикладные функции используются для 
предоставления сервисов устаревшим бизнес-процессам. 

 

 
Рисунок 3. Идеальная архитектурная модель, как результат при-
менения архитектурной методики к анализу трендов 
Источник: разработано авторами 

 

 
Рисунок 4. Архитектурная модель, как результат применения ар-
хитектурной методики к анализу трендов, которая требует пере-
работки 
Источник: разработано авторами 

 
Рассмотрим применение методики на примере условного 

предприятия полного производственного цикла – добычи и пе-
реработки какого-либо ресурса.  

Анализ ряда источников [13-17] позволил определить сле-
дующие наиболее востребованные в отрасли технологии:  

Smart Mining – умная добыча, основанная на оперативном 
принятии решений, технологии больших данных и искусствен-
ного интеллекта.  

Удаленная разведка и разработка труднодоступных место-
рождений, применяются технологии интернета-вещей и робо-
тизированных станций, облачные технологии геологоразведки 
и удаленного анализа почв.  



 

 297

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2023 

Цифровой двойник или имитационная модель технологи-
ческого процесса добычи ресурса – 3D моделирование про-
цессов и объектов. 

Роботизация сложных участков работы, технологии – ин-
тернет-вещей, искусственный интеллект, большие данные. 

Территориальное перераспределение ряда функций с 
мест разработки и добычи – периферийные вычисления и об-
лачные технологии. 

Системы предотвращения столкновений и аварийных си-
туаций – предиктивная аналитика и генеративный искусствен-
ный интеллект. 

Новая бизнес-модель добывающего предприятия будет 
выглядеть следующим образом:  

Распределенное предприятие с интеллектуальным цен-
тром, технологиями дистанционной разведки и анализа почв; 
цифровое операционное управление «умными» скважинами, 
роботизация сложных процессов; территориальное перерас-
пределение ряда операций по переработке (для снижения се-
бестоимости операций); полные логистические цепочки, эко-
логизация и биотехнологии.  

Основные технологические тренды:  
- умные машины; 
- облачные технологии; 
- цифровая сетка; 
- ИИ-инженерия; 
- распределенный край.  
Особенности строения архитектуры предприятий отрасли: 

защищенные каналы связей, внешние (облачные) сервисы, 
оборудование и алгоритмы, внутренние сервисы, нейронные 
сети, платформенные решения, базы данных.  

В архитектурной модели задействованы как устаревшие 
технологии, обслуживающие старые бизнес-процессы и обо-
рудование, так и актуальные – искусственный интеллект, об-
лачные технологии, большие данные, гиперавтоматизация и 
пр. 

Целевая модель архитектуры предприятия, предусматри-
вающая синергический эффект при взаимном использовании 
технологий, приведена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Наиболее востребованные технологии как элементы 
архитектуры предприятия ближайшего (10-15 лет) будущего. 
Источник: разработано авторами 

 
Проведем анализ возможных точек роста для предприя-

тий. 
Единая геотехническая модель: особенности строения ар-

хитектуры – активное задействование внешних сервисов, ак-
тивно использование технологий искусственного интеллекта, 
коммуникационные технологии и большие данные. «Перевод» 
актуальных технологий в инновационные может быть осу-
ществлен за счет внедрения слабо развитых у отечественных 
разработчиков цифровых сеток, новых алгоритмов технологии 

искусственного интеллекта и обработки больших данных, по-
вышенной точности используемых технических инструментов, 
серверных частей повышенной мощности. 

Удаленное управление активами, использующее актуаль-
ные сегодня технологии облачных серверов, интернет-вещей, 
машинное зрение и предиктивную аналитику, может разви-
ваться за счет использования новых чипов с уменьшенным 
размером (нано-, пикто- и лазерные технологии) увеличенной 
емкостью (вычислительными ресурсами); инструментов и ме-
ханизмов обеспечения ИТ-безопасности; качества ИИ.  

Роботизированное производство также требует дальней-
шего развития технологий искусственного интеллекта, повы-
шенной емкости серверов и новых технологий в материальной 
составляющей процесса: материалов с улучшенными свой-
ствами, лазерных чипов и пр. 

Как выявил анализ, актуальные технологии, формирую-
щие бизнес-модели сегодня, следует развивать, прежде всего, 
в направлении повышения качества, снижения себестоимости: 
разработки новых алгоритмов, повышенной мощности сервер-
ной части, проработки инфраструктурных сетевых решений. 

Авторы видят развитие технологий в синергическом эф-
фекте, возникающем вследствие совместного использования 
технологий, относящихся к разным слоям архитектуры. 

Самые перспективные сочетания технологий: 
- гиперавтоматизация и предиктивная аналитика;  
- интернет вещей, генеративный ИИ и беспроводные сети; 
- распространенное производство и периферийные вычис-

ления; 
- роботизация, интернет-вещей и канальные технологии; 
- канальные, защитные технологии и межспутниковая 

связь; 
- возобновляемые источники энергии облачных серверов и 

мультиоблачность;  
- виртуальная и дополненная реальность и Web3+. 
 
Заключение  
Нами предложена методика моделирования ИТ инфра-

структуры предприятия на основании комплексного анализа 
бизнес целей и элементов ИТ-инфраструктуры, их взаимного 
влияния. Применение разработанной методики позволит бо-
лее точно определить требуемые и достижимые направления 
развития как самого производства, так и построения эффек-
тивной архитектуры информационных систем предприятия. 
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The article is devoted to the development of a methodology for identifying the potential for 

technological development of domestic enterprises. The purpose of the study is to 
develop a tool for identifying weaknesses in the architecture of information systems (IS) 
of an organization and propose a way to improve them. The authors have identified 
shortcomings of the methods and metamodels most often used for the purpose of 
modeling IS architectures, such as: inattention to the connections between layers and 
individual elements of the architecture, lack of assessment of the influence of the lower 
layers of the architecture on the upper ones, lack of consideration of the intermediate 
architectural layer. The systematization of technologies is given depending on their 
potential: outdated, current and innovative technologies. A method is proposed for 
transferring current technologies into innovative ones in order to maintain the 
competitiveness of domestic enterprises. The most promising, according to the authors, 
areas of information technology are also identified: hyperautomation and predictive 
analytics; internet of things; generative AI (artificial intelligence) and wireless networks; 
virtual and augmented reality and Web3+ (new generation Internet technology that 
relies on machine learning, artificial intelligence, ...), and others. 
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architecture, modeling the architecture of information systems. 

References 
1. Internet source. - URL: https://www.gartner.com/en/information-

technology/glossary/partner-relationship-management (access date: 
09.20.2023) 

2. John Zachman's Concise Definition of the Zachman Framework, 2008 
3. N. Dedich, "FEAMI: a methodology for incorporating and integrating enterprise 

architecture processes into existing organizational processes", in IEEE 
Engineering Management Review, DOI: 10.1109/EMR.2020.3031968 

4. Anshina M.L.. Systematic approach to enterprise architecture // Open Systems. 
DBMS. - 2008. - No. 10. - P. 45. - URL: https://www.osp.ru/os/2008/10/5831818 
(access date: 09/20/2023) 

5. Koptelov A.K. Principles of enterprise architecture management / Electronic source. 
- URL: https://koptelov.info/publikatsii/enterprise-architecture/ (access date 
09.20.2023) 

6. Yimin Jiang, Tangbin Xia, & etc. Sparse Hierarchical Parallel Residual Networks 
Ensemble for Infrared Image Stream-Based Remaining Useful Life Prediction 
//IEEE Transactions on Industrial Informatics, September 2011, PP(99):1-10, 
DOI:10.1109/TII.2022.3229493 

7. Shams Forruque Ahmed, Shanjana Shuravi & etc. The Power of Internet of Things 
(IoT) 0.09. 2023) 

8. Starikov E.V. Digital transformation of a manufacturing enterprise: features of a 
service business model / In the collection: The Urals are the driver of neo-
industrial and innovative development of Russia. materials of the III Ural 
Economic Forum. Ekaterinburg, 2021. p. 191-197 

9. Koptelov A.K. Principles of enterprise architecture management / Electronic source. 
- URL: https://koptelov.info/publikatsii/enterprise-architecture/ (access date 
09/20/2023) 

10. Zinina L.I. Managing the IT infrastructure of business entities / In the book: Current 
problems of society, economics and law in the context of global challenges. 
Collection of materials of the International Scientific and Practical Conference. 
Makhachkala, 2021. pp. 97-101 

11. Putkina L.V. Application of artificial intelligence solutions in creating a cross-
platform and high-tech enterprise / In the collection: Computer science: problems, 
methods, technologies. materials of the XXIII International Scientific and Practical 
Conference named after. E.K. Algazinova. Voronezh, 2023. pp. 723-729 
Electronic resource, - URL: https://www.archimatetool.com/ (access date 
09/20/2023) 

12. Electronic source, - URL: https://www.archimatetool.com/ (access date 
09.20.2023) 

13. Krokhalev A.S., Ovchinnikov A.S., Romokhov K.S. A set of Russian technologies for 
effective production management. Integrated model and digital twin of an oil and gas 
field based on avist oil&gas/Oil.Gas. Novations, 2022. No. 12 (265), pp. 32-36. 

14. Nechukhaev M.A., Chepkasov V.V., Vakhrusheva N.O. Improving the business 
process of well servicing using digital technologies/Information technologies. 
2020. T. 26. No. 9. P. 548-552. 

15. Fedorov A.V., Ilyushenko V.I., Ovchinnikov A.S., Shchanikov K.S. Experience in 
using integrated modeling technology at the Urmano-Archinskaya group of fields 
/ Oil. Gas. Innovations. 2021. No. 12 (253). pp. 62-66. 

16. Nasybullin A.V. Development of a digital twin of the oil production process, 
including hydrodynamic and thermodynamic models to improve the design of 
equipment made from new materials for the formation-well system of fields with 
hard-to-recover reserves Research work: grant No. 23-19-00144; Russian 
Science Foundation. 2023 

17. Oil and gas business, technosphere safety, rational environmental management: 
modern realities / Collection of materials of the V All-Russian scientific and 
practical conference dedicated to the 50th anniversary of DSTU, Makhachkala, 
2023, 216 p. 
 
 



 

 299

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2023 

Об одной задаче аутентификации по голосу на основе методов 
машинного обучения 
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Анисимов Ефим Сергеевич 
студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации, 232579@edu.fa.ru 
 
Надежная аутентификация является центральным элементом многих 
систем безопасности. Среди них выделяется своей универсальностью 
речевая аутентификация пользователей. В данной статье предлага-
ется подход к построению информационной системы на основе опре-
деления принадлежности голоса человека. В качестве речевой базы 
данных использован TIMIT – датасет речевых сигналов и их транскрип-
ций на английском языке. Показано, что даже при использовании клас-
сических методов машинного обучения, такие системы могут показать 
приемлемый уровень точности, что позволяет использовать их как си-
стемы контроля клиентского доступа в частности, при работе органи-
заций, осуществляющих взаимодействие с клиентами удаленно. 
Ключевые слова: машинное обучение, аутентификация, распознава-
ние речи, аутентификация по голосу, классификация, векторизация. 
 

В настоящее время интенсивное развитие получило дистанци-
онное предоставление услуг. Исторически одними из первых 
отраслей, подхвативших данную тенденцию, стали организа-
ции кредитно-финансовой и торговой сферы. Однако, прини-
мая во внимание успехи включения обозначенными компани-
ями в модель бизнеса дистанционных услуг и достоинства та-
ких сервисов, сегодня удаленное обслуживание стало суще-
ственной составляющей практически всех институтов, взаимо-
действующих с широким кругом клиентов. Причем примеры не 
ограничиваются всевозможными коммерческими организаци-
ями, но и охватывают различные государственные и муници-
пальные органы, а также благотворительные и иные неком-
мерческие организации.  

Часть таких систем основана на обязательных процедурах 
идентификации и аутентификации пользователей с целью ис-
ключения несанкционированного доступа к учетным записям и 
пресечения возможных нарушений правил пользования серви-
сами в части допуска третьих лиц, не обладающих соответ-
ствующими правами. Именно по этой причине для поддержа-
ния требуемого уровня функционирования данные системы 
нуждаются во внедрении систем аутентификации. 

Настоящее исследование посвящено созданию системы 
аутентификации с лежащей в её основе обработкой речевой 
информации. Актуальность работы подтверждается приведен-
ным кратким описанием критических вопросов в рассматрива-
емой области.  

Целью исследования является получение программного 
продукта, позволяющего заключить на основе получения двух 
речевых фрагментов об их принадлежности одному или более 
субъектам. Успешно реализованный продукт позволяет ак-
тивно его внедрять во все сервисы, в ходе предоставления 
услуг которых используется разговор. Важно, что этому крите-
рию соответствуют организации самых разнообразных видов 
деятельности: сервисы с биометрической аутентификации 
(например, при дистанционном банковском обслуживании), 
оказание медицинских услуг (телемедицина), предоставление 
юридических и иных консультаций… Это обуславливает широ-
кую практическую значимость созданных нами и накопленных 
материалов. 

Соответственно, для достижения поставленной цели в 
ходе исследования решаются следующие задачи: 

1) подготовка необходимых входных данных; 
2) обработка накопленной информации, создание про-

граммы; 
3) тестирование созданного продукта, его оптимизация. 
 
Подготовка наборов данных 
Главными входными данными являются примеры, содер-

жащие достаточный набор речевых фрагментов, принадлежа-
щих различным спикерам. Для большего охвата возможных 
отрывков речи упомянутые фрагменты должны быть сняты на 
произнесении разных текстов одним человеком и при этом 
совпадающие тексты должны проговариваться разными 
людьми. Такой подход достаточно легко формирует основу 
для получения характеристик речи, которые, с одной стороны, 
будут описывать одну фразу применительно к разным людям 
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и позволять определять общие свойства речи человека неза-
висимо от произносимых слов с другой. Во втором случае си-
стема за счёт знания принадлежности речи одному субъекту 
сможет научиться опознавать уникальные характеристики его 
голоса. В первом же случае модель сумеет выделить речевые 
параметры, которые будут различаться для разных субъектов 
даже при одинаковом произносимом тексте. 

Описанным требованиям удовлетворяет акустико-фонети-
ческий корпус TIMIT. Датасет TIMIT – это база данных речевых 
сигналов и их транскрипций на английском языке. Его исполь-
зуют для обучения и тестирования моделей распознавания 
речи. TIMIT (аббревиатура расшифровывается по названию 
создателей проекта Texas Instruments / Massachusetts Institute 
of Technology) – это проект создания речевой базы данных на 
английском языке, стартовавший в 1988 году. Позднее появи-
лось семейство речевых баз данных на европейских языках 
SpeechDat, включая русский язык. Ресурс платный. 

Для подготовки собственного датасета, содержащего ре-
чевые характеристики выбираемых из TIMIT звукозаписей, 
применялись возможности OpenSmile (библиотека и инстру-
ментарий для анализа аудио-сигналов, который может быть 
использован для извлечения различных акустических и пара-
лингвистических характеристик голоса). В первую очередь, 
при помощи таблицы-описания аудиозаписей в тестовой вы-
борке были извлечены пути к конвертируемым аудиофайлам, 
то есть файлам с указанным расширением *.wav (Waveform 
Audio File Format — формат файла-контейнера для хранения 
записи оцифрованного аудиопотока). Из всего объема 
test_data количество таких искомых файлов составило 1680 
записей. Для каждой из них находился набор характеристик в 
соответствии с GeMAPS v01b (Geneva Minimalistic Acoustic 
Parameter Set - Женевский минималистичный стандартный 
набор параметров для исследования голоса и эмоциональных 
вычислений) – получалось соответствие аудиозаписи вектору 
из 62 параметров. 

После получения набора из 1680 векторов, содержащих 62 
параметра речи, а также соответствующего набора из 1680 
идентификаторов спикеров завершающим шагом стало фор-
мирование готового к работе датасета. В рамках данной ста-
дии сравнивался вектор с вектором и по результатам сравне-
ния получались построчно матрицы Х и Y: соответствующая 
строка матрицы Х содержала совмещенные два сравнивае-
мых вектора со значениями формант, а в той же строке Y при-
сваивалось значение 1 в случае, если два сравниваемых век-
тора речевых характеристик описывают аудиозапись одного и 
того же человека, и 0 в противном случае. 

 
Этапы обучения ML моделей 
В результате реализации описанных выше действий был 

получен готовый к дальнейшей работе датасет, состоящий из 
матриц Х размера 1410360х124 и вектора-столбца Y размера 
1410360х1, состоящего исключительно из нолей (случай объ-
единения в соответствующей строке матрицы Х наборов рече-
вых параметров разных людей) и единиц (случай сравнения 
речи одного и того же спикера). Как будет показано в дальней-
шем, неоднократно возникает необходимость использования 
для обучения моделей лишь некоторой доли полученных при-
меров, что связано с вопросом времени обучения. Случайный 
отбор нужной доли осуществлялся с помощью функции sample 
библиотеки random, применяемой к предварительно объеди-
нённой матрице (матрица размера 1410360х125: первый 124 
столбца в точности совпадают с уже описанной матрицей Х, а 
последний столбец – это Y), с выставлением необходимого 
процента отбора примеров в параметре frac. После фиксации 
уменьшенного размера примеров для обучения матрица из 

125 столбцов разделялась аналогично способу её образова-
ния. 

Следующим и одним из самых важных этапов в разработке 
стало обучение моделей. Их выбор состоял из предлагаемого 
набора классификаторов в библиотеке Scikit-learn, популярной 
Python-библиотеки для моделей машинного обучения (ML). На 
первом этапе был определён перечень из 19 моделей, резуль-
таты обучения которых сравнивались применительно к 0,5% 
исходной выборки. Сотая доля данных выбиралась из всего 
объёма без повторов случайным образом. Ключевые из полу-
ченных параметров (валидированная оценка, время обучения, 
точность и полнота), на основе которых принимались дальней-
шие решения, а также все выбранные для первого экспери-
мента модели представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Результаты обучения 19 моделей на датасете из 7052 примеров 

Model Mean score Time Precision Recall 
RidgeClassifier 0,994186 0,076714 0,988690 0,994329

KNeighborsClassifier 0,994186 0,082240 0,988690 0,994329
QuadraticDisriminantAnalysis 0,994186 0,105592 0,988690 0,994329

SVC with rbf kernel 0,994186 0,465892 0,988690 0,994329
ExtraTreesClassifier 0,994186 0,479200 0,988690 0,994329

SVC with linear kernel 0,994186 1,457469 0,988690 0,994329
RandomForestClassifier 0,994186 3,411941 0,988690 0,994329

MLPClassifier 0,994044 2,724556 0,988690 0,994329
LogisticRegression 0,993761 0,130968 0,988690 0,994329

SVC with poly kernel 0,993761 0,502022 0,988690 0,994329
AdaBoostClassifier 0,993194 3,078302 0,988687 0,993856

SGDClassifier 0,991492 0,430791 0,988685 0,993384
GaussianProcessClassifier 0,991208 27,761606 0,988677 0,991966
PassiveAgressiveClassifier 0,989223 0,064187 0,991991 0,994329

GradientBoostClassifier 0,989223 16,100222 0,988661 0,98913 
DecisionTreeClassifier 0,987663 0,947711 0,989363 0,984877

Perceptron 0,984259 0,050036 0,988674 0,991493
BernoulliNB 0,971784 0,039954 0,988442 0,952268
GaussianNB 0,506369 0,022424 0,989729 0,507561

 
На основе полученных результатов для дальнейшего те-

стирования отобрано 9 моделей, которые отличились достой-
ным совокупным результатом на малой части тестовых дан-
ных, или показали лучший результат по показателю среди всех 
классификаторов, или обладают неплохим потенциалом до-
обучения по мнению авторов. 

Далее эти 9 моделей протестированы на вдвое большем 
объеме выборки (1% от всего количества), в ходе тестирова-
ния были получены аналогичные предыдущему описанию по-
казатели. В таблице 2 представлены данные результаты для 
каждого из рассмотренных классификаторов. 

 
Таблица 2  
Результаты обучения 9 моделей на датасете из 14104 примеров 

Model Mean score Time Precision Recall 
RidgeClassifier 0,996030 0,076910 0,991982 0,995983 

KNeighborsClassifier 0,996030 0,188404 0,991982 0,995983 
QuadraticDisriminantAnalysis 0,996030 0,217684 0,991982 0,995983 

ExtraTressClassifier 0,996030 0,995184 0,991982 0,995983 
SVC with rbf kernel 0,996030 1,364525 0,991982 0,995983 

SVC with poly kernel 0,995888 1,694792 0,991981 0,995747 
MLPClassifier 0,995675 5,996217 0,991982 0,995983 

PassiveAggressiveClassifier 0,994399 0,120045 0,992610 0,994093 
GaussianProcessClassifier 0,988585 156,455736 0,987250 0,987476 

 
После анализа полученных результатов для дальнейшей 

работы были выбраны три классификатора с наибольшим по-
тенциалом в рамках исследуемой задачи: классификатор на 
основе ридж-регрессии, алгоритм классификации k ближай-
ших соседей и алгоритм PassiveAggressive в качестве альтер-
нативной модели с лучшей фиксируемой точностью. (Ридж-ре-
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грессия, (ridge regression) - один из методов понижения раз-
мерности, применяется для борьбы с избыточностью данных 
в датасет). 

Эти три модели далее тестировались на 5% выборки, что 
составляет 70518 случайных примеров из исходного датасета. 
Результаты представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3  
Результаты обучения 3 моделей на датасете из 70518 примеров 

Model Mean score Time Precision Recall 
RidgeClassifier 0,994994 0,343588 0,990004 0,994375 

KNeighborsClassifier 0,994796 1,233544 0,989628 0,994801 
PassiveAggressiveClassifier 0,994214 0,429908 0,989998 0,993761 

 
По итогам приходим к выводу о наилучшем соответствии 

ридж-регрессии решаемой в рамках настоящего исследования 
задаче – данный классификатор стабильно показывает срав-
нительно лучший результат и обладает хорошим уровнем обу-
чаемости. В таблице 4 представлены результаты, которые по-
казывает модель на полном датасете. 
 
Таблица 4  
Результаты для ридж-регрессии на датасете из 1410360 примеров 

Model Mean score Time Precision Recall 
RidgeClassifier 0,994640 5,556351 0,989308 0,994640 

 
Помимо получения всех аналогичных показателей в ходе 

обучения на полной выборке были построены также кривые 
обучения, чтобы убедиться в отсутствии переобучения или 
недообучения модели. График представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Кривые обучения для Ridge Classifier в ходе обучения на 
датасете из 1410360 примеров 

 
В целом по полученному графику кривых обучения можно 

говорить о хорошей обучаемости ридж-регрессии без каких-
либо недостаточных или избыточных свойств. 

Для большей эффективности программного решения по-
сле отбора оптимальной для поставленной задачи модели 
был проведен Grid Search (алгоритм оптимизации, который 
позволяет выбирать лучшие параметры для оптимизации про-
блемы, реализован в Python) с целью улучшения достигнутых 
показателей. В качестве изменяемых показателей ридж-ре-
грессии рассматривались alpha и solver. Из информации в таб-
лицах 5 и 6 видно, что Grid Search позволяет улучшить резуль-
таты только по времени обучения модели – на остальные ха-
рактеристики изменения эффекта не оказали. Однако и это яв-
ляется хорошим результатом, потому что скорость работы мо-
жет оказывать значительный эффект в случае обработки по-
вышенных объёмов информации. 

Таблица 5  
Выбор силы регуляризации 

Alpha Mean score Time Precision Recall 
0,001 0,994640 7,261566 0,989308 0,994640
0,01 0,994640 5,652915 0,989308 0,994640
0,1 0,994640 5,493838 0,989308 0,994640
1 0,994640 5,556351 0,989308 0,994640

10 0,994640 5,568846 0,989308 0,994640
100 0,994640 5,708238 0,989308 0,994640

1000 0,994640 5,587085 0,989308 0,994640
 

Таблица 6  
Выбор solver (при значении α = 0,1) 

Solver Mean score Time Precision Recall 
auto 0,994640 5,493838 0,989308 0,994640
svd 0,994640 38,77002 0,989308 0,994640

cholesky 0,994640 6,009817 0,989308 0,994640
lsqr 0,994640 6,497085 0,989308 0,994640
sag 0,994640 288,330024 0,989308 0,994640

saga 0,994640 490,196005 0,989308 0,994640
 
В результате проведённого исследования приходим к 

окончательному выбору модели для применения – Ridge 
Classifier со стандартным solver и силой регуляризации α = 0,1. 

 
Заключение 
В завершение заметим, что точное следование поставлен-

ным задачам и последовательный анализ промежуточных ре-
зультатов позволили достигнуть намеченной в исследовании 
цели. Результатом исследования стал программный продукт, 
позволяющий с точностью более 99% распознать принадлеж-
ность двух речевых фрагментов одному субъекту. 

Высокая точность позволяет утверждать о широкой практиче-
ской значимости научного исследования, поскольку такая система 
может применяться в самых разнообразных сервисах оказания 
дистанционных услуг, а также, например, при организации и по-
вышении надежности механизмов доступа или для увеличения 
точности фонографических экспертиз. Это лишь небольшой пе-
речень сфер применения нашей системы речевой аутентифика-
ции, причем области будут лишь расширяться как новыми наиме-
нованиями, так и дополнениями функций. 

Необходимо отметить, что нами использован TIMIT – база 
данных речевых сигналов и их транскрипций на английском 
языке. Хорошо известен также платный ресурс - семейство ре-
чевых баз данных на европейских языках SpeechDat, которое 
включает русский язык. Продемонстрировав в нашем исследо-
вании решение задачи построения и оценки конвейерной си-
стемы аутентификации речи на английском языке, мы плани-
руем реализацию задачи применительно к русскому языку. 
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Strong authentication is a central element of many security systems. Among them, 

voice user authentication stands out for its versatility. This article proposes an 
approach to building an information system based on determining the identity of 
a person’s voice. TIMIT, a dataset of speech signals and their transcriptions in 
English, was used as a speech database. It is shown that even when using 
classical machine learning methods, such systems can show an acceptable level 
of accuracy, which allows them to be used as client access control systems, in 
particular, when operating organizations that interact with clients remotely. 
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Об использовании метода линейной регрессии  
для экспресс-прогнозирования уровня просроченной 
задолженности по кредитам банка 
 
 
 
Одинцова Вера Александровна 
к.ф.-м.н., доцент Департамента анализа данных и машинного обуче-
ния, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
VAOdincova@fa.ru 
 
В статье исследуется размер просроченной кредитной задолженности 
по ипотечным кредитам, выданным в Российской Федерации, в зави-
симости от объёма предоставленных кредитов, срока кредитования и 
процентной ставки. Анализ производится методами машинного обуче-
ния на основе больших данных, составленных на основе отчётности 
кредитных организаций о жилищных кредитах, предоставленных кре-
дитными организациями физическим лицам-резидентам Российской 
Федерации, взятых на сайте Банка России. Данные анализируются 
средствами библиотек numpy, pandas, matplotlib и sklearn языка про-
граммирования Python. Как результат применения методов машин-
ного обучения к глобальной задаче – анализу уровня просроченной 
задолженности по кредитам на основе статистических данных по бан-
ковскому сектору, явилось построение модели, которая вполне приме-
нима для локальных задач экспресс прогнозирования просроченной 
задолженности. В данном исследовании представлена модель линей-
ной регрессии для экспресс прогнозирования уровня просроченной за-
долженности по кредитам банков, на основе которой могут выявляться 
основные показатели, оказывающие наибольшее влияние на размер 
просроченной задолженности. 
Ключевые слова: машинное обучение, анализ данных, линейная ре-
грессия, банковская система, ипотечное кредитование, просроченная 
задолженность по кредитам 
 

Просроченная задолженность по выданных банками кредитам 
– всегда была и будет оставаться одним из важнейших пока-
зателей стабильности банковской системы. По применяемым 
в мировой практике и в отечественной банковской практике 
подходам – объем просроченной задолженности по кредитам 
может составлять 3-8% от общего объема выданных кредитов. 
Уровень просроченной задолженности – это макроэкономиче-
ский показатель, зависящий от ситуации в экономике, и меня-
ющийся от года к году, от месяца к месяцу. По мнению специ-
алистов финансового рынка, по мнению регулятора – Банка 
России, уровень просроченной задолженности на уровне 20% 
является критическим для финансовой стабильности. Не вда-
ваясь в рамках настоящего исследования в обсуждение кон-
кретных значений уровня просроченной задолженности, мы 
хотим подчеркнуть высокую значимость данного показателя 
как для каждого коммерческого банка, в отдельности, так и для 
банковской системы, экономики страны, в целом. 

 
Источник данных (Data Set) для задачи машинного обу-

чения – информация Банка России о просроченной задол-
женности по ипотечным кредитам в РФ 

Ипотечные кредиты (кредиты на покупку жилья под залог са-
мого жилья), изначально являются обеспеченными кредитами, с 
относительно невысоким уровнем кредитного риска, также невы-
соким, по отношению к другим видам банковских кредитов, уров-
нем просроченной задолженности [1]. Так, например, по актуаль-
ным данным [2] общая сумма просроченных кредитов на жильё в 
России составляет почти 70 млрд рублей. Однако эта сумма рас-
тет год от года, вместе с ростом ипотечного кредитования. Но, не-
смотря на кажущийся огромным размер проблемных кредитов, их 
доля невелика — последние два года она не превышала 1% объ-
ема всех выданных кредитов на покупку жилья. Тем не менее 
остаётся актуальным вопрос о том, какие факторы оказывают ос-
новное влияние на размер просроченной задолженности по жи-
лищным кредитам. 

В данной работе проводится анализ размера просрочен-
ной кредитной задолженности по ипотеке в зависимости от 
объёма предоставленных кредитов, срока кредитования и про-
центной ставки.  

Сведения об ипотечных жилищных кредитах, предостав-
ленных кредитными организациями физическим лицам, взяты 
на сайте Федеральной службы статистики [3]. Исследуется два 
набора данных, которые содержат сведения об ипотечных жи-
лищных кредитах, предоставленных кредитными организаци-
ями физическим лицам-резидентам Российской Федерации в 
рублях в период с 2008 по 2018 годы [4] и за период с 2018 по 
2023 годы [5]. 

Эта информация размещена также на официальном сайте 
Банка России в разделе «Статистика» и в официальном изда-
нии «Статистический бюллетень Банка России». Источником 
информации является отчетность кредитных организаций, 
представляемой кредитными организациями в Банк России. 
То есть публичная и достоверная информация. 

Нами использованы данные, которые конвертированы в 
excel таблицы, содержащие следующие показатели: 
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1) Количество предоставленных кредитов в течение отчет-
ного периода. 

2) Объем предоставленных физическим лицам жилищных 
кредитов (в миллионах рублей) – сумма средств, предостав-
ленных в течение отчетного периода. 

3) Общая задолженность по предоставленным кредитам (в 
миллионах рублей) - остаток задолженности (включая просро-
ченную) по кредитам по состоянию на отчетную дату. 

4) Просроченная задолженность по предоставленным кре-
дитам (в миллионах рублей) - просроченная задолженность по 
кредитам по состоянию на отчетную дату. 

5) Средневзвешенный срок кредитования по выданным с 
начала года кредитам (в месяцах) – средние сроки кредитова-
ния по предоставленным кредитными организациями жилищ-
ным кредитам с начала года. 

6) Средневзвешенный срок кредитования по кредитам, вы-
данным в течение отчетного периода (в месяцах) – средние 
процентные ставки по жилищным кредитам, предоставленным 
кредитными организациями в течение отчетного периода. 

7) Средневзвешенная ставка по выданным с начала года 
кредитам (в процентах) - средние процентные ставки по предо-
ставленным кредитными организациями жилищным кредитам 
с начала года. 

8) Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в те-
чение отчетного периода (в процентах) - средние процентные 
ставки по жилищным кредитам, предоставленным кредитными 
организациями в течение отчетного периода. 

Под отчётным периодом понимается один месяц, поэтому 
данные представлены в таблице по месяцам. 

 
Построение модели машинного обучения (Machine 

Learning) 
Будем проводить анализ больших данных с использова-

нием методов машинного обучения. В качестве целевой пере-
менной примем просроченную задолженность по предостав-
ленным кредитам. Остальные семь характеристик будем счи-
тать признаками.  

Прежде, чем применять методы машинного обучения, про-
анализируем данные, визуализировав их. Построим гисто-
грамму целевой переменной, используя библиотеку matplotlib 
[6] (рис. 1): 

 

 
Рисунок 1. Гистограмма размера просроченной задолженности в 
млн. руб. 

 
 

 
Рисунок 2. Гистограмма количества (слева) и объема (справа) 
предоставленных кредитов 

По рис.1 видно, что размер просроченной задолженности 
здесь в основном около 30000 млн. рублей.  

Так же визуализируем гистограммы некоторых признаков 
(рис. 2). 

По рис. 2 можно сделать выводы, что количество предо-
ставленных кредитов за месяц в основном не превышало 
100000 и объём кредитов не превышал 200000 рублей. 

На рис.3 видно, что средневзвешенный срок кредитования 
находится в основном либо в районе 175 месяцев, либо 190 
месяцев. 

 

 
Рисунок 3. Средневзвешенный срок кредитования по выданным кре-
дитам с начала года (слева) и в течение месяца (справа) 

 
А средневзвешенная ставка находится в основном в рай-

оне 12,5 процентов (рис.4). 
 

  
Рисунок 4. Средневзвешенная ставка по выданным кредитам с 
начала года (слева) и в течение месяца (справа) 

 
Построим теперь модель линейной регрессии [7] для этих 

данных, т.е. модель линейной зависимости между признаками 
и целевой переменной. Будем предполагать, что целевая пе-
ременная𝑦 выражается через признаки 𝑥ଵ, 𝑥ଶ, . . . , 𝑥по фор-
муле:  

𝑦 ൌ 𝑏  𝑏ଵ𝑥ଵ  𝑏ଶ𝑥ଶ. . . 𝑏𝑥. (1) 
В качестве функции ошибки отклонения истинных значе-

ний целевой переменной от вычисленных по формуле (1) возь-
мём функцию: 

𝐿 ൌ
1
𝑛

ሺ𝑦 െ 𝑦ሻଶ, 
где𝑦- предсказанные значения, т.е. вычисленные по фор-

муле (1), а 𝑦- истинные значения, т.е. взятые из таблицы дан-
ных. В рассматриваемой задаче функция ошибки будет выгля-
деть так: 

𝐿ሺ𝑏, 𝑏ଵ, 𝑏ଶ, . . . , 𝑏ሻ ൌ
ଵ


∑൫𝑏  𝑏ଵ𝑥

ଵ  𝑏ଶ𝑥
ଶ. . . 𝑏𝑥

 െ 𝑦൯
ଶ

. 
(2) 

Для нахождения коэффициентов 
𝑏, 𝑖 ൌ 1, … ,7 

в уравнении (1) необходимо решить задачу оптимизации 
по минимизации функции ошибки (2): 

𝐿ሺ𝑏, 𝑏ଵ, 𝑏ଶ, . . . , 𝑏ሻ → 𝑚𝑖𝑛 
Задачу отыскания минимума функции будем решать чис-

ленно методом градиентного спуска. Соответствующие фор-
мулы имеют вид: 
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⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑏

ାଵ ൌ 𝑏
 െ 𝛼

డ

డబ
𝐿൫𝑏

, 𝑏ଵ
 , . . . , 𝑏

൯

𝑏ଵ
ାଵ ൌ 𝑏ଵ

 െ 𝛼
డ

డభ
𝐿൫𝑏

, 𝑏ଵ
 , . . . , 𝑏

൯
. . .

𝑏
ାଵ ൌ 𝑏

 െ 𝛼
డ

డళ
𝐿൫𝑏

, 𝑏ଵ
 , . . . , 𝑏

൯

, 𝑗 ൌ 1, . . . , 𝑘 (3) 

здесь k — число шагов градиентного спуска, α — длина 
шага. 

Если подставить (2) в (3), то формулы для градиентного 
спуска примут вид: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑏

ାଵ ൌ 𝑏
 െ 𝛼

ଵ


∑൫𝑏

  𝑏ଵ
𝑥

ଵ  𝑏ଶ
𝑥

ଶ. . . 𝑏𝑥
 െ 𝑦൯

𝑏ଵ
ାଵ ൌ 𝑏ଵ

 െ 𝛼
ଵ


∑൫𝑏

  𝑏ଵ
𝑥

ଵ  𝑏ଶ
𝑥

ଶ. . . 𝑏𝑥
 െ 𝑦൯ 𝑥

ଵ

. . .
𝑏

ାଵ ൌ 𝑏
 െ 𝛼

ଵ


∑൫𝑏

  𝑏ଵ
𝑥

ଵ  𝑏ଶ
𝑥

ଶ. . . 𝑏𝑥
 െ 𝑦൯ 𝑥



, 𝑗 ൌ

1, . . . , 𝑘. (4) 
Эти формулы выглядят более просто в векторной записи. 

Получим её.  
Для этого введём обозначения 

𝑋 ൌ

⎝

⎛

𝑥ଵ
ଵ 𝑥ଵ

ଶ . . . 𝑥ଵ


𝑥ଶ
ଵ 𝑥ଶ

ଶ . . . 𝑥ଶ


. . . .
𝑥

ଵ 𝑥
ଶ . . . 𝑥

⎠

⎞ 

матрица признаков,  

�⃗� ൌ

⎝

⎜⎜
⎛

𝑦ଵ
𝑦ଶ
.
.
.

𝑦⎠

⎟⎟
⎞

- целевая переменная, 

�⃗� ൌ

⎝

⎜
⎜
⎛

𝑏
𝑏ଵ
𝑏ଶ
.
.

𝑏⎠

⎟
⎟
⎞

- параметры гиперплоскости. 

В нашем случае n = 84. 
Добавим к матрице X столбец из единиц 

𝑋~ ൌ

⎝

⎛

1 𝑥ଵ
ଵ 𝑥ଵ

ଶ . . . 𝑥ଵ


1 𝑥ଶ
ଵ 𝑥ଶ

ଶ . . . 𝑥ଶ


. . . . .
1 𝑥

ଵ 𝑥
ଶ . . . 𝑥

⎠

⎞, 

тогда функция ошибки (2) примет вид: 
𝐿 ൌ

ଵ


൫𝑋~�⃗� െ �⃗�൯

்
൫𝑋~�⃗� െ �⃗�൯. (5) 

Градиент функции (5) будет: 

𝑔𝑟𝑎𝑑𝐿ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ ሺ𝑏, 𝑏ଵ, . . . , 𝑏ሻ ൌ

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛

𝜕𝐿
𝜕𝑏
𝜕𝐿
𝜕𝑏ଵ. . .
𝜕𝐿

𝜕𝑏⎠

⎟
⎟
⎟
⎞

ൌ
1
𝑛

𝑋~் ൫𝑋~�⃗� െ �⃗�൯. 

Тогда получим формулы метода градиентного спуска (3) в 
векторной записи: 

𝑏ఫାଵሬሬሬሬሬሬሬ⃗ ൌ 𝑏ఫሬሬሬ⃗ െ 𝛼
ଵ


𝑋~் ቀ𝑋~𝑏ఫାଵሬሬሬሬሬሬሬ⃗ െ �⃗�ቁ , 𝑗 ൌ 1, . . . , 𝑘. (6) 

Запрограммируем полученные формулы (6) на языке про-
граммирования Python, для этого воспользуемся средствами 
библиотек numpy, pandas и sklearn [8] и получим следующее 
уравнение гиперплоскости:  

𝑦 ൌ 61622.33  0.05𝑥ଵ െ 0.04𝑥ଶ  0.01𝑥ଷ െ 180.74𝑥ସ 
130.08𝑥ହ  2921.94𝑥 െ 5794.94𝑥 (7) 

Глядя на полученное соотношение, можно сделать вывод, 
что наибольшее влияние на размер просроченной задолжен-
ности оказывают признаки 𝑥, 𝑥, отвечающие за размер про-
центной ставки. 

Менее значимым, но тоже важными являются 𝑥ସ, 𝑥ହ, отве-
чающие за срок предоставления кредита. А количество креди-
тов ሺ𝑥ଵሻ,объём кредитов ሺ𝑥ଶሻи размеры ежемесячной выплаты 
по кредитамሺ𝑥ଷሻна размер просроченной задолженности прак-
тически не влияют. 

Применимость данной модели в рассматриваемом случае 
оценим при помощи коэффициента детерминации, вычисляе-
мого по формуле:  

𝑅ଶ ൌ 1 െ
∑ሺ𝑦 െ 𝑦ప̂ሻଶ

∑ሺ𝑦 െ 𝑦ప̄ሻଶ, 

где 𝑦- истинные значения целевой переменной, 𝑦ప̂ - пред-
сказанные значения целевой переменной, 𝑦ప̄ ൌ

ଵ


∑ 𝑦- среднее 

истинных значений целевой переменной. В данном случае ко-
эффициент детерминации составляет 0,8, что является при-
емлемым показателем точности. 

Ошибка предсказания (7), вычисляется по формуле 

𝑅𝑀𝑆𝐸 ൌ ඨ
1
𝑛

ሺ𝑦 െ 𝑦ప̂ሻଶ 

и в среднем составит 3218 миллионов рублей, при сред-
нем размере просроченной задолженности 27912 миллионов 
рублей. 

Верность полученного вывода о том, что основное влияние 
на размер просроченной задолженности по жилищным креди-
там оказывает размер процентной ставки и в меньшей степени 
срок предоставления кредита, а объём и размеры ежемесяч-
ной выплаты оказывают совсем мало влияния, подтвержда-
ется применением метода линейной регрессии к другому 
набору данных [9], аналогичному [5], но с той лишь разницей, 
что в нём учтены сведения не только об ипотечных жилищных 
кредитах, предоставленных кредитными организациями физи-
ческим лицам, но и приобретенных правах требования по ипо-
течным жилищным кредитам в рублях.  

Уравнение гиперплоскости для этого набора данных будет 
иметь вид: 

𝑦 ൌ 51765.77  0.06𝑥ଵ െ 0.04𝑥ଶ  0.01𝑥ଷ െ 100.88𝑥ସ 
84.68𝑥ହ  2729.21𝑥 െ 5432.17𝑥 (8) 

Здесь так же коэффициенты при 𝑥, 𝑥 велики, коэффици-
енты при 𝑥ସ, 𝑥ହ поменьше, а при 𝑥ଵ, 𝑥ଶ, 𝑥ଷ около нуля. 

 
Выводы 
Нами рассмотрен публичный и достоверный массив ин-

формации – данные о величине просроченной задолженности 
по ипотечным кредитам коммерческих банков РФ, предостав-
ляемый для аналитики Банком России. Используя методы ма-
шинного обучения, на этих данных построена модель. Модель 
реализована на языке программирования Python. 

На основе построенной модели можно сделать вывод, что 
наибольшее влияние на размер просроченной задолженности 
оказывает размер процентной ставки. Менее значимым, но 
тоже важным является срок предоставления кредита. А коли-
чество кредитов, объём кредитов и размеры ежемесячной вы-
платы по кредитам на размер просроченной задолженности 
практически не влияют, что подтверждено на двух наборах 
данных. Таким образом, видимо, чтобы повлиять на размер 
просроченной задолженности, в первую очередь следует из-
менить процентную ставку в размере 12,5, а так же сроки кре-
дитования 175 месяцев и 190 месяцев. 

Отметим, что построение прогноза в отношении глобаль-
ной задачи - анализа уровня просроченной задолженности по 
кредитам на основе статистических данных по банковскому 
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сектору, несет мароэкономический характер. Однако, по 
нашему мнению, представленная модель линейной регрессии 
может быть применена к задаче экспресс прогнозирования 
уровня просроченной задолженности по кредитам конкретного 
банка, на основе которой могут выявляться основные показа-
тели, оказывающие наибольшее влияние на размер просро-
ченной задолженности. 
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The article examines the size of overdue credit debt on mortgage loans issued in the 

Russian Federation, depending on the volume of loans provided, the loan term 
and the interest rate. The analysis is carried out using machine learning methods 
based on big data compiled on the basis of reporting by credit institutions on 
housing loans provided by credit institutions to individual residents of the Russian 
Federation, taken on the website of the Bank of Russia. The data is analyzed 
using the numpy, pandas, matplotlib and sklearn libraries of the Python 
programming language. As a result of applying machine learning methods to the 
global task of analyzing the level of overdue debt on loans based on statistical 
data for the banking sector, a model was built that is quite applicable to local 
problems of express forecasting of overdue debt. This study presents a linear 
regression model for express forecasting the level of overdue debt on bank loans, 
on the basis of which the main indicators that have the greatest impact on the 
amount of overdue debt can be identified. 
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Рост популярности цифровых технологий, в частности цифровых 
платформ, является одним их основных факторов инновационного 
развития российской экономики. Целью настоящего исследования яв-
ляется анализ различных аспектов трансформации бизнес-процессов 
с использованием современных цифровых платформ. В статье рас-
крыты назначение и функциональные возможности цифровых плат-
форм. Особый интерес представляет предложенная авторами класси-
фикация современных российских организаций в разрезе их заинтере-
сованности в применении цифровых платформ. В статье также приве-
дены результаты исследования применимости цифровых платформ в 
организациях с различными уровнями зрелости бизнес-процессов. Ис-
следование, в частности, пришло к выводу о перспективности исполь-
зования цифровых платформ с отсутствием/ограничением примене-
ния процесса кодирования (no-code/low-code). В заключение авторы 
формулируют основные преимущества, а также существующие угрозы 
и риски использования цифровых платформ в бизнесе, представляют 
последние технологические инновации, обеспечивающие прогнозиру-
емое расширение платформизации российского бизнеса.  
Ключевые слова: цифровая платформа, информационные системы, 
цифровая экономика, цифровые технологии, реинжиниринг, бизнес-
процессы 
 

Повышение эффективности бизнес-процессов является од-
ним из ведущих факторов экономического роста организации 
в долгосрочной перспективе. Основным условием при этом 
становится обеспечение согласованных действий и постоян-
ных коммуникаций между партнерами в части принятия необ-
ходимых управленческих решений. Для решения этой задачи 
выполняется автоматизация бизнес-процессов, в том числе с 
использованием цифровых платформ. Компании, автоматиза-
ция которых базируется на применении цифровых платформ, 
демонстрируют существенно большую продуктивность. Прак-
тика показывает, что такие организации быстро развиваются, 
расширяя свою функциональность. Они успешно адаптиру-
ются к изменению внешних условий, осваивая новые рынки 
сбыта. Они активно и продуктивно взаимодействуют со своими 
партнерами при создании ценности для потребителя. 

В современной российской экономике платформизация, 
которая понимается как цифровая трансформация бизнеса 
под влиянием применения модульных цифровых платформ и 
платформенных технологий, является одним из важных и ди-
намично развивающихся процессов. Цифровая платформа 
объединяет возможности цифровых технологий, таких как ис-
кусственный интеллект, большие данные, облачные вычисле-
ния, блокчейн и Интернет вещей. Сочетание этих технологий 
и инновационных бизнес-моделей позволяет значительно ре-
формировать отдельные компании, традиционные рынки и 
даже целые секторы экономики. Платформенные компании в 
настоящее время являются крупнейшими в мире по рыночной 
капитализации (Apple, Google, Amazon, Alphabet, Meta). В Рос-
сии цифровые платформы успешно применяются в мессен-
джерах, социальных сетях, поисковых и платежных системах, 
а также в таких сферах деятельности, как финансы, торговля, 
туризм, образование, занятость, транспорт и т.д. 

Как показало проведенное авторами исследование, совре-
менные российские организации демонстрируют различное, 
иногда диаметрально противоположное, отношение к внедре-
нию и использованию цифровых платформ. К первой группе, 
по мнению авторов, следует отнести организации, которые не 
испытывают необходимости в применении цифровых плат-
форм. Такое решение может быть обусловлено целым рядом 
разнообразных причин, в том числе обусловленных особенно-
стями внешнего окружения организации. В частности, такая 
стратегия может быть оправдана небольшим количеством кли-
ентов. В этом случае повышение эффективности бизнес-про-
цессов происходит за счет оптимизации внутренней деятель-
ности организации благодаря выявлению и устранению узких 
мест процессов, дублирующих функций и функций, не добав-
ляющих ценности. 

В отдельную группу следует выделить организации, пред-
почитающие использовать уже существующие цифровые 
платформы. Так компания производитель чайной продукции 
может использовать торговую платформу в качестве одного из 
каналов сбыта продукции или с целью поиска партнеров для 
решения различных бизнес-задач. В этом случае повышение 
эффективности организаций происходит благодаря созданию 
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новых бизнес-процессов и трансформации старых в резуль-
тате их настройки под конкретную цифровую платформу, кото-
рая диктует собственный способ ведение бизнеса и обеспечи-
вает оцифровку связанных с ней процессов. Кроме того, плат-
форма может устанавливать свои правила ее использования. 
Так, она может управлять ценообразованием, следить за каче-
ством товаров или услуг, привлекать к участию в маркетинго-
вых и промо кампаниях. Преимуществами этого подхода явля-
ются снижение рисков и инвестирование меньших объемов де-
нежных средств для использования существующей плат-
формы нежели внедрения организацией своей собственный 
цифровой платформы.  

К последней группе необходимо отнести организации, 
предпочитающие иметь собственную цифровую платформу, 
которая позволит им полностью трансформировать бизнес-
процессы за счет использования информации от интеллекту-
альных продуктов и оборудования, способного обмениваться 
данными, или создать новую бизнес-модель, связанную с ос-
новным бизнесом, но выступающую отдельным его субъектом. 
Например, производитель чайной продукции может внедрить 
цифровую платформу, позволяющую построить взаимодей-
ствие между отдельными его подразделениями (магазинами, 
кафе, офисами и т.д.), дистрибьюторами и независимыми тор-
говыми представителями. В результате владелец платформы 
получит новый монетизируемый бизнес, а также оцифрует 
бизнес-процессы продаж, маркетинга, логистики, производ-
ства и повысит их эффективность. 

Функциональные возможности цифровой платформы 
определяют ее привлекательность для организаций. Цифро-
вая платформа как технологическая основа организации мо-
жет решать задачи в различных сферах деятельности органи-
зации, таких как производство, сбытовая деятельность, управ-
ление ресурсами, управление поставщиками. Кроме того, она 
может выступать как посредник на рынке и обеспечивать сни-
жение транзакционных издержек, а также упрощать взаимо-
действие между различными заинтересованными сторонами 
рынка. Эти функции цифровой платформы представляют ее 
ключевые отличия от традиционного конвейерного механизма 
создания и передачи ценности, в процессе которого произво-
дители осуществляют поэтапное производство и реализацию 
ценности для потребителя. 

В отличие от традиционной передачи ценности от произ-
водителей к потребителям с использованием посредников в 
конвейерных предприятиях, бизнес-модели, основанные на 
использовании цифровых платформ, реализуют механизмы 
циклической обратной связи с различными участниками плат-
формы, которые генерируют рыночные сигналы. Так, цифро-
вая платформа может обеспечить обратную связь с клиентом 
для контроля качества товаров и услуг. Цифровая платформа 
позволяет сократить время и трудозатраты на поиск надёжных 
партнёров и заключение взаимоотношений между ними, со-
здавая прямой канал сбыта продукта, что продемонстриро-
вано на схеме рисунка 1. 

 

 
Рисунок 1 Трансформация структуры рынков 
Разработано авторами 

Таким образом, используемый в платформе комплекс 
цифровых технологий, таких как большие данные, искусствен-
ный интеллект, роботизация и др., позволяет повысить эффек-
тивность процессов продаж путём снижения трудозатрат со-
трудников на анализ рынка и поиск популярных продуктов и 
надежных контрагентов. 

Применение цифровой платформы в организации обеспе-
чивает ей конкурентные преимущества, так как эффективная 
бизнес-экосистема, выстроенная на платформе, создаёт цен-
ности для всех её участников и барьеры для конкурентов. Цен-
ности, которые создаются и получаются участниками цифро-
вой платформы, могут выступать в различных формах, таких 
как информация, продукты, социальная валюта, к которой сле-
дует отнести рейтинги, внимание, влияние и другие нематери-
альные формы ценности. Ключевой ценностью для организа-
ции, которая является владельцем платформы, является ин-
формация, генерируемая в ходе взаимодействия различных 
участников платформы. Сбор и анализ актуальной информа-
ции, предоставленной платформой, позволяет организации 
персонализировать и совершенствовать платформенные сер-
висы для пользователей, собственные продукты и услуги, а 
также улучшать собственные бизнес-процессы. 

Как показывает практика, ключевыми факторами развития 
платформ являются внедрение технологических изменений и 
инноваций, влияние сетевых эффектов, развитие комплемен-
тарных сервисов для участников платформы, обеспечение ка-
чественного взаимодействия и другие. Сетевой эффект - это 
влияние изменения количества пользователей на величину 
ценности, создаваемой для каждого из участников цифровой 
платформы. Рост ценности является положительным сетевым 
эффектом, снижение ценности - отрицательным. Развитие 
цифровых платформ благодаря сетевому эффекту повышает 
их рыночное влияние. Для того, чтобы сетевой эффект рос в 
положительную сторону для платформы, необходимо привле-
кать лидеров и ключевых игроков рынка, которые приведут за 
собой партнеров и конкурентов, а также других заинтересован-
ных лиц. 

Важным вопросом внедрения цифровой платформы явля-
ется её интеграция с существующей архитектурой организа-
ции. Во многих крупных предприятиях автоматизация бизнес-
процессов осуществлялась не комплексно, а позадачно. В ре-
зультате программное обеспечение этих предприятий стано-
вится разнородным и недостаточно совместимым, а данные 
неоднородными, что ведет к сложностям их консолидации и 
обработки. В таком случае внедрение цифровой платформы 
происходит медленно, постепенно охватывая разноуровневые 
процессы. Для решения этой проблемы необходима интегра-
ция цифровой платформы с наиболее используемым про-
граммным обеспечением от различных разработчиков. Это 
важно еще и потому, что изменение бизнес-архитектуры в 
связи с внедрением цифровой платформы потребует измене-
ния сервисов, приложений, информационного и в некоторых 
случаях даже технологического слоев архитектуры организа-
ции. 

Существенную роль в принятии решения о внедрении 
цифровой платформы играет уровень зрелости бизнес-про-
цессов организации. Так авторы Arica E., Oliveira M. в своей 
статье «Requirements for adopting digital B2B platforms for 
manufacturing capacity finding and sharing» на основе анализа 
деятельности 34 компаний из пяти европейских стран пришли 
к выводу о существовании зависимости между уровнями зре-
лости организаций и применением цифровых платформ, пред-
назначенных для обмена активами в рамках экономики сов-
местного потребления. Они разделили исследуемые компании 
на две группы по уровням зрелости бизнес-процессов. В 
первую группу вошли зрелые организации, которые обладают 
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стандартизированными процессами, имеют налаженную сеть 
партнеров, с которыми у них выстроены формализованные от-
ношения, используют определенные критерии и процедуры 
для выбора поставщиков, имеют эффективные каналы комму-
никации с партнерами, обеспечивают безопасность данных на 
основе собственных ресурсов. Вторая группа - развивающиеся 
предприятия, которые располагают не стандартизированными 
бизнес-процессами, только создают партнерскую сеть, выби-
рают поставщиков на основе критериев, применимых лишь в 
конкретном проекте, не имеют эффективных каналов комму-
никации, не обеспечивают в полной мере безопасность биз-
неса и данных, а также обладают большой потребностью во 
внешних провайдерах услуг. Проведенное исследование пока-
зало, что зрелые предприятия меньше используют цифровые 
платформы в своей деятельности, а развивающиеся - напро-
тив, готовы к внедрению и использованию цифровых плат-
форм.  

Основными преимуществами от внедрения цифровой 
платформы в бизнес-систему, по мнению авторов, являются: 

- оптимизация архитектуры организации;  
- совершенствование бизнес-процессов; 
- повышение качества коммуникационных каналов между 

пользователями платформы;  
- реализация регулярного мониторинга рынков сбыта.  
Одной из основных угроз, обусловленных внедрением 

цифровой платформы, является проблема обеспечения без-
опасности персональных и конфиденциальных данных. К пер-
сональным данным относится информация об участниках биз-
нес-процессов, контрагентах и т.д. Цифровая платформа осу-
ществляет хранение больших объемов данных, а также ис-
пользует их для организации поставок, продаж, маркетинговых 
мероприятий, рекламы и т.д. Утечка персональных и конфи-
денциальных данных может происходить непосредственно из 
хранилища данных или во время выполнения различных тран-
закций с ними.  

Как показывает практика, существующие в настоящее 
время тенденции использования цифровых платформ преиму-
щественно в стартапах и развивающихся предприятиях посте-
пенно меняются благодаря наметившемуся росту популярно-
сти цифровых технологий у крупного бизнеса, что является от-
ражением общемировых процессов цифровизации экономики. 

Несомненный интерес представляют растущее использо-
вание цифровых платформ no-code/low-code. Это такие плат-
формы, которые располагают инструментами для разработки 
программных приложений без написания программного кода 
(no-code), или с существенным ограничением разработки кода 
(low-code), что значительно упрощают этот процесс и делает 
его доступным для продвинутых пользователей. Еще совсем 
недавно подобные платформы использовались в основном 
для создания небольших проектов, но уже сегодня они 
успешно применяются для автоматизации бизнес-процессов. 

В ближайшее время ожидается появление гибридных циф-
ровых платформ no-code/low-code, которые будут сочетать 
традиционные технологии проектирования программных при-
ложений путем написания программного кода с простотой ис-
пользования инструментов no-code. Приведенные выше тех-
нологические новации безусловно будут способствовать рас-
ширению популярности цифровых платформ и цифровизации 
бизнеса. 
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Digital platforms using no code/low code solutions as a tool for increasing the 

efficiency of business processes 
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The growing popularity of digital technologies, in particular digital platforms, is one of 

the main factors in the innovative development of the Russian economy. The 
purpose of this study is to analyze various aspects of business process 
transformation using modern digital platforms. The article reveals the purpose 
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and functionality of digital platforms. Of particular interest is the classification 
proposed by the authors of modern Russian organizations in terms of their 
interest in the use of digital platforms. The article also presents the results of a 
study of the applicability of digital platforms in organizations with different levels 
of business process maturity. The study, in particular, concluded that the use of 
digital platforms with the absence/limitation of the application of the coding 
process (no-code/low-code) is promising. In conclusion, the authors formulate 
the main advantages, as well as existing threats and risks of using digital 
platforms in business, and present the latest technological innovations that 
ensure the predicted expansion of platformization of Russian business. 

Keywords: digital platform, information systems, digital economy, digital technologies, 
reengineering, business processes 
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Информационные системы класса HRM-цифровые платформы 
трудовых экосистем 
 
 
 
Славин Борис Борисович, 
д.э.н., профессор департамента бизнес-информатики Финансового 
университета при Правительстве РФ, bbslavin@fa.ru 
 
В статье обсуждаются вопросы использования информационных си-
стем класса HRM (Human Resources Management System) в качестве 
платформенного решения для создания трудовых экосистем. Потреб-
ность в трудовых экосистемах возникла в цифровую эпоху в резуль-
тате быстрого роста числа вовлеченных партнеров и фрилансеров в 
цифровизацию предприятий. Показано, что такой рост напрямую свя-
зан с использованием гибких подходов (методологий) в проектирова-
нии и разработке сложных программных систем, а именно: Agile, 
DevOps, микросервисная архитектура, бирюзовые практики и т.д. Ин-
формационные системы, необходимые для управления трудовыми 
экосистемами должны иметь компетентностную метрику, позволяю-
щую связать потребности бизнеса, подбор и обучение персонала, по-
иск новых партнеров. При этом в условиях дефицита кадров обучение 
должно быть приоритетным перед подбором персонала и поиском но-
вых партнеров. Становится понятно, что при создании трудовых эко-
систем необходимо использовать платформенный подход, который 
позволит интегрировать информационные системы класса HRM с дру-
гими корпоративными информационными системами. 
Ключевые слова: цифровизация экономики, информационные си-
стемы, трудовые экосистемы, цифровые платформы, управление пер-
соналом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных 
за счет бюджетных средств по государственному заданию Финан-
сового университета при Правительстве РФ. 

По всей видимости, одним из первых, кто начал говорить об 
экосистемном подходе в управлении трудовыми ресурсами, 
был известный ученый и новатор в области образования Дэ-
вид Файнголд. В своей работе 1999 года «Создание самопод-
держивающихся экосистем высокой квалификации» [1] Файн-
голд анализировал роль экосистем, объединяющих специали-
стов, занятых в высокотехнологичной сфере. Он показал, что 
несмотря на более развитое образование в Германии и Япо-
нии, экосистемный подход в США, связывающий образование 
и бизнес, оказался более эффективным, о чем свидетель-
ствуют успехи в технологическом развитии американских ком-
паний. Применение экосистемного подхода к трудовым ресур-
сам на уровне макроэкономики является задачей правитель-
ств. Однако с развитием цифровой эпохи проблемы рынка 
труда стали настолько острыми, что уже не могут быть решены 
только регулированием со стороны министерств, а требуют 
участия и самого бизнеса, на корпоративном уровне. 

Цифровизация экономики ведет не только к увеличению 
потребности в квалифицированных кадрах, разбирающихся в 
информационных технологиях (ИТ). Проблему нехватки ИТ 
специалистов можно было бы просто решить переобучением 
сотрудников, высвобожденных в результате автоматизации. 
Цифровая трансформация приводит к появлению огромного 
спектра новых услуг, которые создаются не только крупным 
бизнесом, но и различными малыми предприятиями, старта-
пами, вузами и т.д. Отсутствие интеграции между огромным 
числом участников технологических инноваций приводит к то-
тальному дефициту кадров, уже просто некого обучать. В этой 
связи крайне актуальным становится использование экоси-
стемного подхода к управлению трудовыми ресурсами, кото-
рый может существенно снизить кадровый «голод». 

В 2021 году были начаты исследования в области трудо-
вых экосистем, инициированные журналом MIT Sloan 
Management Review и компанией Deloitte. Первая работа, 
опубликованная в рамках данного исследования, называлась: 
«Будущее – за трудовыми экосистемами» [2]. Авторы опреде-
лили трудовые экосистемы (workforce ecosystems) как «струк-
туру, состоящую из взаимозависимых участников внутри орга-
низации и за ее пределами, работающих для достижения как 
индивидуальных, так и коллективных целей». Согласно опросу 
руководителей компаний, проведенных в рамках данного ис-
следования, подавляющее число (около 90%) заявили о том, 
что в своей работе учитывают возможности внешних специа-
листов. А, следовательно, ими надо уметь управлять так же, 
как и собственными сотрудниками. 

Исследование этих же авторов от 2022 года [3] было по-
священо анализу того, насколько трудовые экосистемы важны 
для развития бизнеса. В частности, было выявлено, что среди 
компаний, которые управляют трудовыми экосистемами, 87% 
руководителей считают, что их трудовые ресурсы соответ-
ствуют стратегическим целям бизнеса, тогда как в компаниях, 
где не управляют трудовыми экосистемами, о таком соответ-
ствии сказали лишь 36% руководителей. В публикации MIT 
Sloan Management Review 2023 года [4] авторы ставят вопросы 
интеграционной архитектуры (информационной системы) для 
управления трудовыми экосистемами. Анализ опыта компаний 
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показывает, что в этом отношении скорее можно говорить об 
экспериментах, а не о масштабных внедрениях. 

Таким образом тема корпоративного управления трудо-
выми экосистемами сегодня является крайне актуальной. Нет 
не только готовых информационных систем для такого управ-
ления, но нет даже достаточного опыта и понимания, что 
должны включать в себя такие системы. Для того, чтобы отве-
тить на часть этих вопросов, необходимо понять, какие задачи, 
прежде всего, должны решать трудовые экосистемы. Кроме 
того, надо определить метрику управления в них. И только по-
том станет понятно, какие решения должны быть использо-
ваны при создании информационных систем управления тру-
довыми экосистемами. Далее будут даны некоторые ответы на 
поставленные вопросы. 

 
Гибкие подходы (методологии) в проектировании и 

разработке сложных программных систем и трудовые 
экосистемы 

В цифровую эпоху центр конкуренции между предприяти-
ями смещается в технологическую сторону, что требует суще-
ственного ускорения внедрения инноваций. Согласно иссле-
дования Digital Vortex 2023, проводимого Глобальным центром 
изучения цифровой трансформации бизнеса Международного 
института развития менеджмента, в зоне цифровой трансфор-
мации сегодня находятся такие отрасли экономики как фи-
нансы, телекоммуникации, образование, профессиональные и 
технологические сервисы [1]. Компании отраслей, оказав-
шихся в центре «цифрового вихря», вынуждены сегодня пере-
страивать свою работу так, чтобы организовывать непрерыв-
ный процесс разработки и внедрения инноваций в области 
цифровизации. В первую очередь это касается проектного 
управления, который ведется по методологии Agile [2], пред-
полагающей реализацию целей, которые могут меняться в 
процессе их достижения. 

Но Agile – это не единственный пример гибких систем 
управления. В области программной разработки для иннова-
ционных компаний становится стандартом методология 
DevOps [3], объединяющая задачи разработки (Development) и 
сопровождения (Operations). DevOps включает в себя не 
только разработку и сопровождение, но и тестирование, про-
верку на информационную безопасность, ведение версионно-
сти и т.д. Все эти задачи реализуются при помощи соответ-
ствующих технологий, позволяющих автоматизировать боль-
шую часть операций. Стек технологий DevOps состоит из де-
сятка различных решений. Но разными являются не только ре-
шения, но и группы специалистов, которые их реализует. И до-
статочно часто в практике работы предприятий группы специ-
алистов могут состоять в штате разных компаний и организа-
ций. Например, тестирование может проводить стороння ком-
пания, специализирующаяся на проверке работоспособности 
разработанного программного обеспечения. Отдельные мо-
дули могут также разрабатываться партнерскими компаниями. 
Все это требует согласования не только решения самих задач, 
но и взаимодействия между специалистами из разных компа-
ний. Обычные системы управления человеческими ресурсами 
здесь не помогут, необходимы трудовые экосистемы. 

Инновационные компании сегодня экспериментируют 
также и с гибкими организационными структурами управления, 
включающие в себя бирюзовые техники, подходы Социокра-
тии 3.0 и др. [4]. Такие структуры управления используют ин-
струменты самоорганизации, позволяющие сотрудникам вы-
бирать самим формы сотрудничества, как внутри организации, 
так и с внешними партнерами. В гибких организационных 
структурах работу с персоналом уже нельзя отнести к управ-
лению ресурсами, поскольку сотрудники выполняют одновре-

менно и ресурсную и управленческую функции. Можно ска-
зать, что самоорганизующиеся системы управления трудо-
выми экосистемами принципиально не отличаются от систем 
управления партнерами или клиентами, в которых ни парт-
неры, ни клиенты ресурсами не являются. Отсюда можно сде-
лать вывод, что трудовые экосистемы – это системы партнер-
ских отношений между участниками трудовых процессов, 
независимо от того, в какой организации они работают. 

Еще одним примером гибких систем управления является 
использование инновационными компаниями микросервисной 
архитектуры для своих информационных систем [5]. Если 
раньше информационная система компаний состояла из до-
статочно больших программных модулей, реализующих ту или 
бизнес-функцию (например, работа с клиентами, управление 
цепочками поставок, планирование и учет финансов), то сего-
дня в информационной системе реализуются небольшие 
функции (микросервисы), которые могут быть быстро разрабо-
таны и внедрены в рамках гибких методологий типа Scrum. Та-
кие функции могут быть сервисами как для пользователей 
(например, мобильное приложение или чат-бот для клиента), 
так и сервисами для других приложений (например, сервис 
анализа данных или генератор отчета). Микросервисная архи-
тектура, которая сегодня стала стандартом для всех организа-
ций из центра «цифрового вихря», приводит к тому, что и 
число партнеров (участвующих в создании таких сервисов) 
резко возрастает.  

Раньше у компаний было всего несколько технологических 
партнеров, которые помогали разрабатывать и внедрять боль-
шие автоматизированные системы такие, как ERP, CRM, доку-
ментооборот и т.п. С переходом на микросервисную архитек-
туру число партнеров, помогающих автоматизировать пред-
приятие, начинает измеряться десятками, при этом надо учи-
тывать, что человеческий фактор (компетентность конкретных 
специалистов у партнера) в реализации задач цифровизации 
является гораздо более важным, чем в других видах деятель-
ности. Все это также требует особых инструментов управле-
ния трудовыми ресурсами, позволяющих мониторить решение 
задач, наличие достаточных компетенций у сотрудников парт-
нерских организаций. На практике нередки случаи, когда уход 
квалифицированного сотрудника в партнерской организации 
приводит к проблемам в решении задач предприятия. Трудо-
вые экосистемы призваны мониторить такого рода проблемы. 

 
Особенности управления человеческим капиталом в 

трудовых экосистемах 
Роль человеческого капитала, так же, как и роль интел-

лекта человека, растет при переходе к экономике знаний. Это 
связано с тем, что доля рутинного труда в результате процес-
сов автоматизации и роботизации падает, и все больше ста-
новится востребованным интеллектуальные и креативные 
способности человека. От уровня человеческого капитала се-
годня напрямую зависит потенциальные возможности бизнеса 
и стран в технологическом развитии. Не случайно с 2018 года 
Всемирный банк рейтингует страны по индексу человеческого 
капитала (IHC – Index of Human Capital). Так, например, по 
уровню IHC (рейтинг 2020 года, обновленный на конец 2022 
года [6]) Россия занимает 41-е место (1-е место – у Сингапура, 
у США – 35). Однако в настоящей работе нас будет интересо-
вать не человеческий капитал вообще, а человеческий капи-
тал в организациях. Со времен Стюарта [6] человеческий ка-
питал в корпоративном управлении считается одной из состав-
ляющих интеллектуального капитала (ИК), и называется 
также: человеческий интеллектуальный капитал. Человече-
ский капитал как составляющая интеллектуального капитала 
имеет непосредственное отношение к управлению знаниями 
[8]. В работе [9] показано, что человеческий ИК представляет 
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собой не знание организации вообще, а неявное знание, кото-
рое неотделимо от человека [10]. Можно сказать, что челове-
ческий ИК – это те люди, которые трансформируют, изменяют 
компанию. 

Если рассматривать штатных сотрудников компании, то к 
человеческому ИК можно отнести менеджмент (в той мере, в 
какой он развивает компанию), технологов (создающих новые 
продукты) и специалистов в области информационных техно-
логий, занимающихся цифровой трансформацией компанией. 
Однако не трудно понять, что в современной компании, кото-
рая развивается инновационно и с существенным опереже-
нием, в ее развитии и трансформации принимают участие и 
сотрудники организаций партнеров, и консультанты, и фри-
лансеры, а иногда и клиенты. Таким образом человеческий ИК 
включает в себя как штатных сотрудников компании, так и 
внешних работников (сотрудников партнерских организаций, 
фрилансеров), занятых в развитии компании. Именно челове-
ческий ИК и должен стать основным объектом управления в 
трудовых экосистемах. 

Для того, чтобы каким-либо объектом управлять, надо 
уметь измерять его состояние. Удобным инструментом изме-
рения человеческого ИК является компетентностная метрика. 
Компетенции человека – это его способности (причем подтвер-
жденные на практике) использовать свои знания, умения и 
навыки в трудовой деятельности. Компетентностный подход 
сегодня используется в большинстве стран мира для того, 
чтобы связать образование и трудовую деятельность. Бизнес 
формулируют запросы на трудовые ресурсы в терминах необ-
ходимых для их деятельности компетенций, а образователь-
ные организации формирует программы обучения, в которых 
развивают те или иные компетенции. Во многих странах такой 
подход используется не только бизнесом, но органами власти 
для организации деятельности государственных служащих 
[11]. К сожалению, в России компетентностный подход реали-
зован только в образовании (Министерством образования и 
науки). Министерство труда и социальной защиты, отвечаю-
щее, в частности, за регулирование трудовой деятельности, 
не использует этот подход. В результате разработчики обра-
зовательных программ вынуждены формально соотносить 
свои программы с компетенциями, без привязки к реальной де-
ятельности и без особого смысла. Такая ситуация лишь дис-
кредитирует компетентностный подход. 

Современные модели корпоративного управления компе-
тенциями, описанные в различных стандартах (например, в 
европейском фреймворке ИКТ компетенций [12]) предпола-
гают следующие шаги. Первый шаг – определение всего спек-
тра компетенций (технических и организационных), которые 
необходимо иметь сейчас и в будущем для реализаций целей 
и задач организации. Второй шаг – выявление имеющихся 
компетенций сотрудников и партнеров организаций. На тре-
тьем шаге формируются планы развития компетенций по трем 
направлениям: обучение сотрудников; поиск новых сотрудни-
ков; поиск новых партнеров или фрилансеров. Планирование 
развития компетенций должно соответствовать планам реали-
зации целей и задач организации. Однако экосистемный под-
ход предполагает, что и партнеры, и фрилансеры составляют 
единое целое со штатными сотрудниками организации, а это 
означает, что процессы обучения должны распространяться 
на всех. На рисунке 1 показана схема развития компетенций 
организации, которая должна быть реализована в рамках тру-
довой экосистемы организации. 

На всех этапах управления компетенциями (определение 
необходимых организации компетенций, выявление имею-
щихся компетенций, планирование обучения и поиска сотруд-
ников, партнеров и фрилансеров) необходимо разработать 
корпоративную модель (классификатор) компетенций, которая 

будет метрикой всего процесса управления компетенциями. 
Модель должна носить базовый характер и меняться не чаще, 
чем меняются стратегические цели компании. Обучение (как 
штатных сотрудников, так и внешних) должно быть приоритет-
ным процессом. Целесообразно максимально экономно ис-
пользовать трудовые ресурсы, подбор персонала или поиск 
новых партнеров и фрилансеров необходимы лишь в случае, 
если обучение не позволяет получить новых компетенций. К 
сожалению, в существующей практике многих компаний в слу-
чае необходимости новых компетенций часто обращаются на 
рынок труда, «разогревая» его и ухудшая и без того сложную 
ситуацию с кадрами. 

 

 
Рисунок 1. Модель корпоративного управления в трудовых экоси-
стемах 

 
Обучение специалистов партнерских организаций и фри-

лансеров должно быть включено в договорные обязательства, 
но при этом может происходить в совместном формате (когда 
учатся вместе штатные сотрудники и сторонние специалисты). 
Не только формат, но и планирование компетенций должно 
происходить с учетом интересов как штатных сотрудников, так 
и сторонних специалистов, а также целей развития организа-
ций, где работают сторонние специалисты. Подход на основе 
трудовых экосистем предполагает партнерские отношения в 
управлении человеческим интеллектуальным капиталом. При 
этом надо понимать, что человеческий ИК включает в себя не 
все трудовые ресурсы, а только те, которые задействованы в 
трансформации компании. Трудовые экосистемы не заменяют 
и не включают в себя полностью системы управления персо-
налом, они являются инструментом управления человеческим 
ИК, который объединяет неявные знания как штатных сотруд-
ников, так и всех, кто связан с организацией. 

 
Цифровые платформы для трудовых экосистем 
Учитывая тот факт, что трудовые экосистемы включают в 

себя трудовые ресурсы не только самой организации, но и ор-
ганизаций-партнеров, а также различных сторонних физиче-
ских лиц: фрилансеров, консультантов, а иной раз и клиентов, 
управлять такими экосистемами возможно только с использо-
ванием информационных систем. И наиболее эффективным в 
этом случае будут платформенные решения [13]. Цифровые 
платформы позволяют коммуницировать различных субъек-
тов деятельности, имеющих различные интерфейсы доступа к 
информационной системе. Наиболее известными цифровыми 
платформами являются маркет-плейсы, которые обеспечи-
вают коммуникацию продавцов товаров и услуг, покупателей, 
курьеров и т.д. Все пользователи маркет-плейсов имеют свои 
интерфейсы доступа к платформе в зависимости от того, какие 
задачи они решают. Как правило, физические лица взаимодей-
ствуют с цифровой платформой через web-интерфейс или мо-
бильное приложение, организации же интегрируют доступ к 
платформам со своими информационными системами. 
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Разнообразный характер доступа к цифровым платфор-
мам приводит к важному требованию к их функциональности – 
необходимости легкой интеграции с другими системами. Такое 
требование наряду с тем, что платформы обеспечивают раз-
личный доступ своим пользователям, является важной осо-
бенностью цифровых платформ в отличие от других корпора-
тивных информационных систем. Однако есть еще одна осо-
бенность цифровых платформ – добавление ценности, не свя-
занных напрямую с коммуникациями. Для маркет-плейсов та-
кой добавленной ценностью (для многих пользователей она 
является очень важной) становится рейтингование или отзывы 
покупателей. Такая ценность возрастает в процессе функцио-
нирования цифровой платформы, и создает реальный актив 
компании-провайдера платформенного сервиса, чаще всего 
более ценный, чем создаваемое для платформы программное 
обеспечение. 

Рейтингование в цифровых платформах может быть раз-
ным. Если в обычных маркет-плейсах это обычное рейтинго-
вание товаров и услуг, то в цифровых агрегаторах такси, 
например, рейтингуются все участники поездок, как таксисты, 
так и пассажиры. В социальных сетях, услуги которых для 
большинства пользователей бесплатны, добавленной ценно-
стью становятся данные о пользователях, которые позволяют 
рекламодателям таргетировать свои предложения. В случае 
же трудовых экосистем такой ценностью могут стать трудовые 
и образовательные траектории пользователей, которые поз-
волят более эффективно использовать труд тех или иных спе-
циалистов, учитывать их индивидуальные особенности, более 
точно определять опыт и потенциальные возможности чело-
века. 

Цифровая платформа трудовой экосистемы должна быть ин-
тегрирована в информационные системы предприятия и допус-
кать работу с ней внешних пользователей партнерских организа-
ций. На рисунке 2 показана функциональная схема взаимодей-
ствия цифровой платформы трудовой экосистемы с другими ин-
формационными системами (пунктирной линией обозначены гра-
ницы информационных систем организации и партнеров). Циф-
ровая платформа интегрируется с системами управления персо-
налом (HR – Human Resources) всех участников, формируя таким 
образом реестр всех специалистов, составляющих человеческий 
ИК организации. Также в цифровую платформу поступает инфор-
мация из систем учета рабочего времени (TT – Time Tracking) со-
трудников всех организаций, включая фрилансеров. Таким обра-
зом цифровая платформа трудовой экосистемы позволяет мони-
торить всю трудовую деятельность, связанную с инновационной 
деятельностью и развитием организации. 

 

  
Рисунок 2. Функциональная схема цифровой платформы трудовой 
экосистемы 

 
Важным условием эффективного использования челове-

ческого ИК в инновационной деятельности является организа-
ция бизнес-процессов (Business Process Management – BPM) с 

применением технологий коллективного интеллекта [14]. Ре-
шение задач цифровой трансформации возможно лишь при 
организации групповой работы, в которой учитываются как 
профессиональные компетенции участников, так и их способ-
ность к креативной или аналитической деятельности. Пра-
вильное объединение специалистов в группы (например, в 
Scrum команды), привлечение на разных этапах реализации 
проектов внешних консультантов, тьюторов, визионеров, поз-
воляет в разы увеличить производительность креативной тру-
довой деятельности, а также дает возможность получить об-
ратную связь для планирования развития компетенций, как че-
рез обучение, так и через подбор персонала, поиск новых 
партнеров. 

На сайте Capterra.com, который входит в «семью» сайтов, 
посвященных исследованию мировых цифровых рынков 
(Digital Markets) компании Gartner, представлено более тысячи 
цифровых решений в области автоматизации трудовых ресур-
сов. Вместе с тем использование платформенного подхода в 
таких решениях крайне редко (не более десяти решений на се-
редину 2023 года), и даже эти решения очень ограничены по 
функциональности (как правило, платформы используются 
для распределенных трудовых ресурсов). В большинстве слу-
чаев предприятиям для управления трудовыми экосистемами 
приходится разрабатывать соответствующие решения соб-
ственными силами. Это говорит о том, что рынок цифровых 
платформ для трудовых экосистем еще находится в самом 
начале своего развития.  

 
Выводы 
Цифровая эпоха, разгоняя конкуренцию в технологической 

сфере, требует и новых подходов к управлению трудовыми ре-
сурсами. В трансформацию деятельности организаций, кото-
рая происходит за счет внедрения новых технологий, оказыва-
ется включено большое число партнеров, консультантов, фри-
лансеров. Для того, чтобы все специалисты, и внутренние, и 
внешние эффективно взаимодействовали, необходимо разра-
батывать и внедрять трудовые экосистемы. Голландская Ака-
демия инноваций в управлении персоналом (Academy to 
Innovate HR AIHR) в 2023 году среди основных HR трендов ука-
зала как раз управление трудовыми экосистемами (Managing 
workforce ecosystems). 

Однако, управление трудовыми экосистемами не заменяет 
системы управления персоналом (HRM системы). Мы рас-
сматриваем HRM системы как основу для платформенного ре-
шения при создании трудовой экосистемы. Процесс создания 
трудовой экосистемы должен быть сфокусирован на тех спе-
циалистах (как внутри, так и вне компании), которые участвуют 
в преобразовании компании, во внедрении новых технологий, 
оптимизации процессов и т.д. Фактически управление трудо-
выми экосистемами – это управление неявными знаниями, не-
обходимые для развития организации. Сегодня еще мало при-
меров разработки и внедрения трудовых экосистемам, однако, 
есть ожидание того, что в ближайшем будущем ведущие про-
изводители корпоративного программного обеспечения пред-
ложат свои решения в этой области. И, по нашему мнению, та-
кие решения будут представлены в виде цифровых платформ, 
которые предназначены для решения экосистемных задач. 
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HRM class information systems – digital platforms of labor ecosystems 
Slavin B.B. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
JEL classification: C01, C02, C1, C4, C5, C6, C8 
 
The article discusses the use of HRM (Human Resources Management System) class 

information systems as a platform solution for creating labor ecosystems. The 
need for work ecosystems has arisen in the digital age as a result of the rapid 
growth in the number of partners and freelancers involved in the digitalization of 
enterprises. It is shown that such growth is directly related to the use of flexible 
approaches (methodologies) in the design and development of complex software 
systems, namely: Agile, DevOps, microservice architecture, turquoise practices, 
etc. Information systems necessary for managing labor ecosystems must have a 
competency-based metric that allows linking business needs, personnel 
selection and training, and the search for new partners. At the same time, in 
conditions of personnel shortages, training should be a priority over recruiting 
personnel and finding new partners. It becomes clear that when creating labor 
ecosystems it is necessary to use a platform approach that will allow the 
integration of HRM-class information systems with other corporate information 
systems. 

Keywords: digitalization of the economy, information systems, labor ecosystems, 
digital platforms, personnel management. 
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Управление развитием бизнес-инкубаторов  
на основе крипто-диссипативного подхода 
 
 
Начевский Михаил Владимирович 
независимый исследователь, Nachevskiy.MV@rea.ru 
 
В статье представлен крипто-диссипативный подход к управлению 
бизнес-инкубаторами в условиях цифровой экономики. Авторы пред-
лагают использовать потенциал криптографии и применять принцип 
диссипативности для преобразования организационных отношений. 
Возможности криптографии активно использовались в США и Европе 
с 1940-х годов для управления информационными потоками. Разрабо-
танный подход предусматривает комплексное использование крипто-
графии и ее приложений, таких как блокчейн, смарт-контракт, эмиссия 
токенов, для повышения эффективности предпринимательской дея-
тельности и снижения транзакционных издержек. 
Ключевые слова: Бизнес-инкубаторы, моделирование управления, 
стартап, экономические признаки, управленческие признаки, стратеги-
ческие цели, повышение эффективности, предпринимательство, эко-
номика, импортозамещение, анализ бизнес-инкубаторов, крипто-дис-
сипативный подход, криптография, смарт-контрактинг. 
 

Для улучшения эффективности работы бизнес-инкубаторов в 
современной, быстро меняющейся цифровой экономике, мы 
предлагаем крипто-диссипативный подход к управлению их 
развитием. Основные компоненты этого подхода показаны на 
рисунке 1. 

 

 
 
Рисунок 1 - Характеристика крипто-диссипативного подхода к 
управлению развитием бизнес-инкубаторами 

 
Взаимосвязанные элементы крипто-диссипативного подхода 

к управлению развитием бизнес-инкубаторов в современных эко-
номических условиях включают широкое использование потенци-
ала криптографии в хозяйственной и управленческой деятельно-
сти таких организаций, а также преобразование предпринима-
тельских отношений путем активного внедрения принципа дисси-
пативности в организационные отношения. 

 

 
Рисунок 2 - Эволюция использования возможностей криптографии 
и ее приложений в деятельности предпринимательских структур 
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Возможности криптографии начали активно использо-
ваться в системах управления развитием компаний, особенно 
в США и Европе, начиная с 1940-х годов (первоначально в ос-
новном для управления информационными потоками в обо-
ронной и других отраслях под контролем правительства). В 
настоящее время применение этой технологии значительно 
расширилось за счет разработки криптографических приложе-
ний.  

Основные способы использования экономического потен-
циала криптографии для развития систем управления бизнес-
инкубаторами в предлагаемом подходе весьма разнообразны. 
(Рисунок 3). 

 

 
 
Рисунок 3 - Основные направления использования экономического 
потенциала криптографии в управлении бизнес-инкубаторами в 
парадигме предлагаемого подхода 

 
Исходя из этого, разработанный подход к управлению биз-

нес-инкубаторами, который основан на крипто-диссипации, 
предполагает разнообразное и всестороннее использование 
экономического потенциала криптографии и ее приложений, 
включая смарт-контрактинг, эмиссию, блокчейн и размещение 
токенов для повышения эффективности таких предпринима-
тельских структур, а также инвестиционных проектов и инно-
вационных стартапов, формируемых и осуществляемых в 
рамках бизнес-инкубаторов. 

Одно из направлений крипто-диссипативного подхода к 
управлению развитием бизнес-инкубаторов — это активное 
использование смарт-контрактинга для оформления и кон-
троля исполнения всех видов предпринимательских контрак-
тов (с поставщиками, субподрядчиками, корпоративными за-
казчиками продукции, работ и услуг резидентов бизнес-инку-
батора, персоналом, потенциальными инвесторами, кредито-
рами и так далее). Смарт-контрактинг в общем случае пред-
ставляет собой основанный на технологии блокчейн крипто-
графии механизм формирования контрактных отношений, ко-
торый характеризуется высоким уровнем прозрачности и прак-
тически исключает риск несанкционированных изменений со 
стороны самих участников договорных отношений. 

Нацеленность предпринимателей на использование 
смарт-контрактинга (среди G7 - наиболее развитых стран с бо-
лее чем 54% мирового ВВП) иллюстрируется информацией на 
следующем графике. В период с 2013 по 2020 год доля смарт-
контрактов в общем объеме предпринимательских договор-
ных отношений рассматриваемых стран увеличилась с 0.71% 
до 7.84%, то есть в 11 раз, что весьма значительно (Рисунок 
4). Однако стоит отметить, что данный тип хозяйственных от-
ношений все еще не полностью урегулирован в рамках нацио-
нальных гражданских правовых систем некоторых стран G7, 
что является определенным ограничением для роста исполь-
зования смарт-контрактов. 

Еще одним не менее важным компонентом предложенного 
подхода к управлению развитием бизнес-инкубаторов явля-

ется активное использование потенциала блокчейна и крипто-
графии, в процессе выпуска токенов (криптоактивов). Данные 
токены могут представлять как сам инкубатор, так и его стар-
тапы. В дальнейшем, эти токены могут быть размещены на 
виртуальных финансовых рынках, через проведение проце-
дуры ICO.  

 

 
Рис. 4 

 
Доля предпринимательских соглашений ведущих компа-

ний, принадлежащих к G7, реализуемых и сформированных на 
основании механизмов криптографического смарт-контрак-
тинга 

IСО (initial cоin оffering) — это новый прием компаний и 
стартапов для привлечения финансовых ресурсов с помощью 
выпуска токенов на виртуальных криптоактивных биржах. То-
кены являются уникальными криптоактивами, подтверждаю-
щими право их владельца на долю в имуществе и будущих до-
ходах соответствующего стартапа или организации. В отличие 
от сторонних методов инвестиций на рынке капитала, меха-
низм ICO имеет ряд преимуществ, подробно исследованные 
учеными С. Бланк и Б. Дорф. 

Динамика мирового рынка ICO наглядно демонстрирует 
преимущества этой технологии для современных бизнес-мо-
делей. Рисунок 5 иллюстрирует эту динамику. 

 

 
Рисунок 5 - Динамика объемов мирового рынка ICO, основанного на 
модификации криптографической технологии блокчейн  

 
Как показано на рисунке 5, объем ICO в мире увеличился в 

8.34 раза в период с 2013 по 2021 год. Этот рост, согласно нашей 
аппроксимации тренда, имеет явно эластичную, ускоренную, экс-
поненциальную природу. В общем, большим количеством пред-
принимателей и стартаперов все больше становится признан 
факт превосходства данного метода финансирования перед дру-
гими вариантами, включая те, которые применимы в рамках циф-
ровой экономики, такие как привлечение средств от виртуальных 
банков, венчурных фондов и интернет-компаний. 

Другая составляющая крипто-диссипативной стратегии 
управления бизнес-инкубаторами заключается в обеспечении 
эффективного задействования их ресурсов, что может позво-
лить им сохранить конкурентные преимущества в сложной от-
раслевой и финансовой среде. 
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Диссипативные системы в общем случае проявляют высо-
кую степень способности к самоорганизации, это придает им 
значительную стойкость и адаптивность перед возможными 
внешними отрицательными воздействиями. 

Таким образом, при управлении бизнес-инкубаторами при-
сутствуют определенные особенности, которые характери-
зуют диссипативные структуры в этой сфере. Они включают 
следующие ключевые черты: 

- высокий уровень стратегической гибкости организацион-
ных структур управления развития бизнес-инкубаторами; 

- минимальный уровень бюрократизма менеджмента биз-
нес-инкубатора; 

- широкое использование современного подхода к проект-
ному управлению бизнес-инкубатором. 

Однако, проблема создания гибких, включая диссипатив-
ных, управленческих структур для бизнес-инкубаторов оста-
ется актуальной для современной российской экономики. Как 
видно на рисунке 6, только 12.4% бизнес-инкубаторов в наци-
ональной экономике имели гибкие организационные структуры 
и управленческие системы в 2021 году. К сожалению, большая 
часть отечественных бизнес-инкубаторов, созданных при выс-
ших учебных заведениях, используют довольно бюрократизи-
рованные и недиссипативные управленческие механизмы, ко-
торые характерны для большинства российских вузов. 
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Рисунок 6 - Дифференциация организационных структур бизнес-ин-
кубаторов экономики РФ по уровню гибкости, начало 2021 г.  

 
В целом, применение разработанного нами крипто-дисси-

пативного подхода к управлению развитием бизнес-инкубато-
ров обеспечивает следующие преимущества в плане повыше-
ния конкурентоспособности и финансовой эффективности: 

– сокращение транзакционных издержек бизнес-инкуба-
тора благодаря внедрению диссипативности и использованию 
смарт-контрактов; 

– ускорение и повышение безопасности формирования и 
выполнения хозяйственных договорных отношений в системе 
управления бизнес-инкубатором различного характера; 

– усиление уровня информационно-коммуникационного 
обеспечения безопасности деятельности бизнес-инкубатора; 

– улучшение стратегической гибкости бизнес-инкубатора и 
его способности адаптироваться к возможным неожиданным и 
быстрым изменениям внешней макроэкономической, институ-
циональной, финансовой и отраслевой обстановки, что явля-
ется важным в условиях возможного длительного сценария 
развития пандемического кризиса 2020-2022 годов. 
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Managing the development of business incubators based on a crypto-
dissipative approach 

Nachevsky M.V. 
JEL classification: C01, C02, C1, C4, C5, C6, C8 
 
The article presents a crypto-dissipative approach to the management of business 

incubators in the digital economy. The authors propose to use the potential of 
cryptography and apply the principle of dissipativity to transform organizational 
relations. The capabilities of cryptography have been actively used in the USA 
and Europe since the 1940s to manage information flows. The developed 
approach provides for the integrated use of cryptography and its applications, 
such as blockchain, smart contract, token issuance, to increase the efficiency of 
business activities and reduce transaction costs. 

Keywords: Business incubators, management modeling, startup, economic signs, 
managerial signs, strategic goals, efficiency improvement, entrepreneurship, 
economics, import substitution, analysis of business incubators, crypto-
dissipative approach, cryptography, smart contracting. 
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Оценка соответствия специалиста «инженер-экономист в сфере 
транспорта» требованиям работодателя методом нечеткой логики 
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В условиях внедрения цифровых технологий в транспортную сферу во 
всем мире и модернизации транспортных систем, которые представ-
ляют одно из наиболее приоритетных направлений развития Россий-
ской Федерации, становится все более актуальным вопрос о наличии 
в транспортной отрасли специалистов, обладающих профессиональ-
ными навыками и компетенциями, востребованными на рынке труда. 
В образовательных учреждениях возникает потребность в разработке 
образовательных программ, соответствующих требованиям работо-
дателей в сфере транспорта. В статье рассматривается методический 
подход, позволяющий оценить соответствие компетенций, формируе-
мых у специалиста «инженер-экономист в сфере транспорта» в рам-
ках магистерской программы СПбПУ 27.04.07_03 «Экономика и транс-
портное планирование экосистем», требованиям, предъявляемых ра-
ботодателями. Для применения метода нечеткой логики к оценке со-
ответствия была разработана шкала оценки степени соответствия не-
четких значений переменной «соответствия компетенций» требова-
ниям работодателей (Work Suitability), а также создано от 25 до 625 
правил для каждой из систем уравнений в зависимости от количества 
входных данных. По результатам анализа методом нечеткой логики, с 
применением метода «центра тяжести» для дефаззификации данных, 
было определено, что набор компетенций будущего мультидисципли-
нарного специалиста – «инженера-экономиста в сфере транспорта», 
является достаточным для выполнения трудовых функций и соответ-
ствует требованиям работодателей. 
Ключевые слова: транспорт, высшее образование, компетенции, ры-
нок труда, нечеткая логика, транспортный специалист 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование профинансировано Советом по грантам Президента 
Российской Федерации в рамках проекта МК-1969.2022.2. 

Введение 
В современной эпохе технического прогресса и активного 

перехода к цифровой экономике наблюдается интенсивное 
развитие цифровых технологий. Эти изменения резко воздей-
ствуют на повседневный образ жизни, создавая потребность в 
новых специалистах, что в свою очередь требует адаптации 
существующих образовательных программ и уровня профес-
сиональной квалификации работников [1].  

Исследователи в области компетенций и образования 
транспортных специалистов отмечают, что специалист в обла-
сти транспортных систем должен обладать высокой образова-
тельной и профессиональной самостоятельностью, в про-
цессе своей будущей профессиональной деятельности посто-
янно развивать свои компетенции и осваивать новые. В част-
ности, ему необходимо обладать развитыми исследователь-
скими навыками, быть готовым к решению постоянно возника-
ющих новых задач, и предлагают авторский подход к форми-
рованию учебно-профессиональной самостоятельности буду-
щих специалистов транспорта, направленный на развитие ис-
следовательских умений [2]. Также важным аспектом является 
развитие цифровых навыков, в том числе цифровой грамотно-
сти у специалистов [3]. Особое внимание уделяется потребно-
сти в сочетании участия в научно-исследовательских работах, 
что позволяет использовать различные методы анализа ин-
формации, тестировании разных научных подходов к исследо-
ваниям, и практического опыта, который способствует расши-
рению профессиональных навыков и совершенствованию 
умений будущих специалистов в области транспорта [4].  

Следовательно, проблема изучения компетенций, необхо-
димых современному специалисту в транспортной сфере для 
повышения его конкурентоспособности на рынке труда, и 
также анализ соответствия получаемых навыков, приобретае-
мых в процессе образования, требованиям работодателей, 
остается актуальной задачей, особенно в контексте России. 

Целью исследования является разработка подхода, позво-
ляющего оценить соответствие компетенций, закладываемых 
в специалиста «инженер-экономист в сфере транспорта» тре-
бованиям, предъявляемым работодателями.  

 
Методология исследования 
На основе анализа иностранных источников и профессио-

нальных стандартов было выявлено 10 групп основных навы-
ков и компетенций, которые, предположительно необходимы 
для получения необходимой квалификации в области «инже-
нер-экономист в сфере транспорта». Выявленные навыки 
были классифицированы в четыре масштабные категории: 
«Статистический анализ и программирование», «Специаль-
ные навыки», включающие в себя навыки транспортного пла-
нирования и моделирования и знания об основном норма-
тивно-правовом обеспечении транспортных проектов, «Управ-
ление проектам», в том числе позволяющее давать экономи-
ческую оценку проектам, и «Мягкие навыки». Эти результаты 
использовались в качестве основы для разработки учебного 
плана магистерской программы СПбПУ 27.04.07_03 «Эконо-
мика и транспортное планирование экосистем». 

Далее, для более точного определения навыков и получе-
ния актуальных запросов рынка труда, был проведен онлайн-
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опрос среди целевой аудитории, которая включала в себя ра-
ботодателей и экспертов в области транспортного развития. 
Опрос проводился с использованием платформы Google 
Forms. Результаты опроса были обработаны с помощью ме-
тода нечеткой логики, что позволило оценить соответствие 
компетенций, которые получают студенты во время обучения, 
требованиям работодателей.  

Метод нечеткой логики довольно часто применяется для 
исследований в сфере образования. Этот метод был в том 
числе применен для оценки соответствия компетенций, приоб-
ретенных работниками, компетенциям, необходимым для вы-
полнения их рабочих функций [5], и в оценке уровней эксперт-
ности специалистов в приобретенных навыках [6].  

Для исследования компетенций была применена треуголь-
ная функция принадлежности как отражающая наибольшую 
степень неопределенности. В общем виде функция представ-
лена в виде формулы (1). 

𝜇ሺ𝑥ሻ ൌ 𝑓ሺ𝑥ሻ ൌ

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0, 𝑥  𝑎
𝑥 െ 𝑎
𝑏 െ 𝑎 , 𝑎  𝑥  𝑏
𝑐 െ 𝑥
𝑐 െ 𝑏 , 𝑏  𝑥  𝑐

0, 𝑐  𝑥

 

где a, b, c — числовые параметры, удовлетворяющие усло-
вию abc.  

Для обработки результатов опросника была построена пе-
ременная Y (в программном коде будет представлена под 
названием W) - «соответствие компетенций инженера-эконо-
миста в сфере транспорта требованиям работодателей», в ка-
честве переменной х были взяты наименования оценки компе-
тентностного профиля выпускника – инженера-экономиста в 
сфере транспорта, а именно уровни владения навыками всех 
укрупненных групп навыков.  

Шкала нечетких значений переменной Y представлена в 
таблице 1. Факторами, влияющими на переменную Y, явля-
лись требуемые уровни владения группами компетенций: 
«Статистический анализ и программирование» (ST), «Управ-
ление проектами» (PM), «Специальные навыки» (SP), а также 
«Мягкие навыки» (SF). Для укрупненных групп компетенций 
также было необходимо предварительно рассчитать значение 
уровней владения навыками. Для этого для каждой укрупнен-
ной группы навыков была создана система, где входными дан-
ными являлись значения уровня владения навыками малых 
групп. Уровни владения навыками, составляющие малые 
группы, рассчитывались на основе входных данных, получен-
ных на основании опроса – значимости группы навыков 
(significance) и требуемого уровня сложности навыков 
(difficulty). 
 
Таблица 1 
Шкала нечетких значений переменной Y  
Множество 
значений 

Наименование Описание 

0,0-0,25 Не соответ-
ствует требова-
ниям работода-
теля (Not 
suitable) 

Не способен выполнять трудовые 
функций, специалист обладает исклю-
чительно теоретическими знаниями в 
проектной деятельности и транспорт-
ном планировании, коммуникационные 
способности специалиста на базовом 
уровне.  

0,0-0,50 Практически не 
соответствует 
требованиям ра-
ботодателя 
(Hardly suitable) 

Испытывает значительные трудности в 
выполнении трудовых функций, специ-
алист обладает достаточными теорети-
ческими знаниями, а также первич-
ными навыками в областях ведения 
проектов, транспортного моделирова-
ния, способен выдвигать некоторые 
идеи по решению проблем и обосновы-
вать их. 

0,25-0,75 Частично соот-
ветствует требо-
ваниям работо-
дателя (Normal) 

Может испытывать незначительные за-
труднения в выполнении трудовых 
функций, специалист владеет всеми 
базовыми навыками для обеспечения 
трудовой деятельности, может рабо-
тать в программных продуктах и высту-
пать в роли активного члена команды. 

0,5-1,0 Соответствует 
требованиям ра-
ботодателя 
(Suitable) 
 

Способен выполнять трудовые функ-
ций без затруднений, специалист уве-
ренно владеет навыками по всем 
направлениям работы, умеет модели-
ровать и интерпретировать получен-
ные результаты, обладает системным 
мышлением и способен презентовать 
проекты  

0,75-1,0 Полностью соот-
ветствует требо-
ваниям работо-
дателя (Highly 
suitable) 
 

Выполняет трудовые функций на высо-
ком уровне, специалист владеет навы-
ками разработки проектов развития 
транспортной инфраструктуры и их 
оценки на продвинутом уровне, обла-
дает высоким уровнем способностей 
по подготовке проектной документа-
ции, способен вносить стабильный 
вклад в работу команды 

 
Наименование переменных, использованных при расчете, 

возможные значения и методы их получения представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 
Наименование использованных переменных 

Переменная Обозначе-
ние в мо-

дели 

Значения Метод получения

Значимость группы навы-
ков (Significance) 

s1, p1, t1, l1, 
o1, r1, e1, c1, 

ps1, tw1 

0-5 Расчет среднего 
значения оценок 
респондентов 

Требуемый уровень 
сложности навыков 
(Difficulty) 
 

s2, p2, t2, l2, 
o2, r2, e2, c2, 

ps2, tw2 

1-5 Расчет среднего 
значения наивыс-
ших оценок ре-
спондентов 

Требуемый уровень вла-
дения группой навыков 
(Skillset competence) 

S, P, T, L, O, 
R, E, C, PS, 

TW 

[0…1] Инструменталь-
ный расчет 

Требуемый уровень вла-
дения укрупненной груп-
пой навыков (Large 
skillset competence) 

ST, SP, PM, 
SF 

[0…1] Инструменталь-
ный расчет 

Соответствие компетен-
ций требованиям работо-
дателей (Work Suitability)

W [0…1] Инструменталь-
ный расчет 

Обозначения: s - Статистический анализ; p - Статистические пакеты 
и языки программирования; t - Транспортное планирование и моде-
лирование; l - Нормативно-правовое обеспечение; o - Организация 
проекта; r - Управление рисками; e - Экономическая оценка; c -Ком-
муникативные способности и навыки презентации; ps - Решение про-
блем; tw - Работа в команде. 

 
После описания переменных были сформированы функ-

ции для интерпретации нечетких лингвистических переменных 
в определенных математических выражениях: 

𝑾 ൌ 𝒇𝑾ሺ𝑺𝑻, 𝑺𝑷, 𝑷𝑴, 𝑺𝑭ሻ, 
𝑆𝑇 ൌ 𝑓𝑆𝑇ሺ𝑆, 𝑃ሻ,  
𝑆𝑇 ൌ 𝑓𝑆𝑃ሺ𝑇, 𝐿ሻ, 

𝑃𝑀 ൌ 𝑓𝑃𝑀ሺ𝑂, 𝑅, 𝐸ሻ, 
𝑆𝐹 ൌ 𝑓𝑆𝐹ሺ𝐶, 𝑃𝑆, 𝑇𝑊ሻ. 

Также любая из функций для малой группы навыков в об-
щем виде выглядит следующим образом:  

𝑋 ൌ 𝑓𝑋ሺ𝑥ଵ, 𝑥ଶሻ, 
где X, x1 , x2 – обозначение переменных для малых групп 

навыков в общем виде.  
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Вычисления были проведены в программном продукте 
MATLAB с использованием метода Мамдани - управления ком-
бинацией факторов с помощью набора лингвистических пра-
вил [7].  

После получения значения способности справиться с за-
дачами для каждой из групп компетенций, было определено 
влияние групп факторов внутри укрупненной группы (потребо-
валось до 125 правил для укрупненных групп, состоящих из 3 
малых групп навыков (см. рис. 1б), и 25 правил для укрупнен-
ных групп, включающих в себя 2 малые группы навыков). При-
мер правила: если специалист владеет навыками высокой 
сложности и значимость этих навыков для исполнения трудо-
вой функции высока, то специалист владеет группой навыков 
на высоком уровне. 

В качестве итоговой системы была создана схема, вклю-
чавшая в себя на входе 4 укрупненных группы для получения 
итогового значения соответствия будущего специалиста тре-
бованиям работодателей. Для выполнения вычислений в дан-
ной системе было разработано 625 правил. 

На рисунке 1а представлена схема фаззификации значе-
ний соответствия трудовым функциями для укрупненных групп 
для получения значения соответствия выпускаемого специа-
листа требованиям в целом. На рисунке 1б представлена Л-
функция принадлежности для выходных данных. 

 

 
1а 
 

 
1б 
Рисунок 1 – Схема входов-выхода для применения нечеткой логики 
с четырьмя переменными (1а) и Функция принадлежности выход-
ных значений (1б) 

 
На рисунке 1б видно, что для переменных существуют 

области, пересекающиеся друг с другом, в которых они пе-
реходят из одной категории в другую. Для получения итого-
вого значения зависимой переменной соответствия компе-
тенций требованиям работодателей (Work Suitability) был 
применен метод полной интерпретации (иначе, метод «цен-
тра тяжести»).  

Результаты 
Значение переменной соответствия требованиям работо-

дателя составило 0,75, наблюдается пересечение в областях 
«соответствует требованиям» и «полностью соответствует 
требованиям» (см. рисунок 2). После получения числового зна-
чения для переменной «соответствие компетенций инженера-
экономиста в сфере транспорта задачам работодателей», 
необходимо привести его к лингвистическому значению.  

В соответствии с описанной ранее шкалой значений для 
данной переменной, инженер-экономист в сфере транспорта 
должен уверенно владеть навыками по всем направлениям 
работы, уметь моделировать и интерпретировать полученные 
результаты, владеть навыками разработки проектов развития 
транспортной инфраструктуры и их оценки и способен их пре-
зентовать, может исполнять функции наставника и руководи-
теля команды. Специалист должен обладать высоким уровнем 
способностей по разработке методик и подготовке цифровой 
проектной документации способен мотивировать команду и 
эффективно коммуницировать внутри нее.  

 

 
Рисунок 2 – Дефаззификация методом «центра тяжести» 

 
Резюмируя полученный профиль инженера-экономиста в 

сфере транспорта, можно сделать вывод, что такой специа-
лист: 

- имеет глубокое понимание своей области, а также зна-
ния и опыт в смежных сферах; 

- владеет инструментарием работы с данными; 
- владеет методами проектного управления; 
- умеет производить оценку возможностей и рисков; 
- владеет инструментами визуализации для доступной 

презентации своих идей; 
- имеет системное мышление и умеет решать задачи 

различной сложности;  
- способен эффективно общаться и работать в команде.  
Таким образом, по результатам данного исследования 

специалист отвечает требованиям работодателей, предъяв-
ляемым в условиях цифровизации. 

 
Заключение 
В ходе исследования был разработан и опробован подход 

к проведению анализа соответствия сформированного компе-
тентностного профиля специалиста идентифицированным 
требованиям работодателей на основе обработки результатов 
анкеты методом нечеткой логики в программном обеспечении 
MATLAB. По результатам анализа было выявлено соответ-
ствие компетенций будущего специалиста требованиям рабо-
тодателей, достаточное для выполнения трудовых функций. 
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Метод нечеткой логики оказался эффективным инструмен-
том анализа соответствия компетенций будущего специалиста 
требованиям работодателей в сфере транспорта. Этот метод 
позволил учесть неточность и лингвистические особенности 
входных данных, что важно, учитывая, что требования работо-
дателей и компетенции специалистов не всегда могут быть 
точно выражены в числовых значениях. Результаты исследо-
вания свидетельствуют о том, что компетенции, приобретае-
мые в рамках образовательной программы СПбПУ, соответ-
ствуют или даже превосходят требования, предъявляемые ра-
ботодателями на рынке труда. 

Оценка соответствия компетенций специалистов требова-
ниям работодателей подчеркивает актуальность и эффектив-
ность образовательной программы, разработанной для подго-
товки будущих специалистов «инженер-экономист в области 
транспорта». Это свидетельствует о том, что образовательное 
учреждение успешно адаптировало свою программу к потреб-
ностям современного рынка труда.  

Полученные результаты могут послужить основой для 
дальнейшего совершенствования образовательных программ 
и повышения качества подготовки специалистов в сфере 
транспорта. 
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Assessment the compliance of a specialist «engineer-economist in the field of 
transport» with the employer’s requirements using the fuzzy logic method 
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GK "SNABZHENIE PROIZVODSTVO", Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 

University 
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In the context of the global adoption of digital technologies in the transportation sector 

and the modernization of transportation systems, which represent one of the top 
priority areas of development in the Russian Federation, the question of having 
professionals in the transportation industry possessing the skills and 
competencies demanded by the labor market is becoming increasingly pertinent. 
Educational institutions are faced with the need to develop educational programs 
that align with the requirements of employers in the field of transportation. 

This article discusses a methodological approach that allows for the assessment of 
the correspondence between the competencies acquired by a «engineer-
economist in the field of transport» during SPbPU master program 27.04.07_03 
«Economics and transportation planning of ecosystems», and the requirements 
set by employers.  

Based on the analysis conducted using the fuzzy logic method and employing the 
«center of gravity» method for defuzzification of data, it was determined that the 
set of competencies of future multidisciplinary specialists, «engineer-economist 
in the field of transport », is sufficient for performing job functions and aligns with 
employer requirements. 

Keywords: transport, higher education, competencies, labor market, fuzzy logic, 
transport specialist 
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Инновационная система проектирования адаптивных 
образовательных программ высшего образования на основе 
гармонизации запросов работодателей и ожиданий абитуриентов 
 
 
 
Волков Александр Александрович 
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разованию НИТУ «МИСИС», volkov@edu.misis.ru  
 
Ришко Юрий Иванович 
кандидат технических наук, доцент НИТУ «МИСИС», проректор по об-
разованию НИТУ «МИСИС», rishko@misis.ru  
 
Видманова Анна Николаевна 
исполнительный директор дивизиона Цифровые платформы образо-
вания Сбера, ПАО СберБанк, vidmanova.a@gmail.com 
 
В настоящее время на основе Указа Президента РФ от 12.05.2023 
№343 «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего 
образования» (далее Указ) наиболее важным драйвером развития си-
стемы высшего образования является соответствие выпускников тре-
бованиям рынка. При этом для реализации Указа необходимо реали-
зовать в 2023/24 - 2025/26 учебных годах пилотный проект, который 
направлен на изменение уровней профессионального образования 
(далее пилотный проект). Пилотный проект будет реализоваться 2 
года на примере 6 ведущих вузов РФ, все основные данные приве-
дены в Постановлении Правительства РФ от 09.08.2023 N 1302 "О ре-
ализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней 
профессионального образования" (вместе с "Правилами реализации 
пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессио-
нального образования в 2023/24, 2024/25 и 2025/26 учебных годах"). 
Ключевые слова: высшее образование, образовательные про-
граммы, работодатели, выпускники, профессиональное образование 
 

Современная образовательная политика направлена на фор-
мирование адаптивной модели, интегрирующей образование, 
науку и технологии. При этом для НИТУ МИСИС ключевым 
приоритетом является Успех выпускника, который включает 
три основных компонента (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Составные элементы формирования образовательной 
политики НИТУ МИСИС  
Источник / Source: подготовлено авторами / prepared by the 
authors. 

 
Если рассмотреть структурные элементы рисунка 1, то в 

элементе «Структура» предполагается проведение структур-
ных и системных изменений в образовательном процессе. 

По элементу «Формат» предлагается разработать новые 
форматы обучения, в том числе вовлечение студентов в ис-
следования и проектную деятельность. Элемент «Результаты 
обучения» предполагает подготовку конкурентоспособных 
специалистов для российской экономики. В тоже время обуча-
ющиеся, обладающие различными способностями, приорите-
тами и личностными целями, должны получить возможность 
выбора таких форматов и соответствующих модификаций ре-
зультатов обучения в рамках одной образовательной про-
граммы. 

 
Методы исследования и сервисы сбора информации  
Сервисы сбора требований используют инструменты 

Yandex форм и Анкетолог. Для опроса работодателей и обуча-
ющихся будет использоваться такой инструмент как анкетиро-
вание, результаты сбора будут представлены ниже. В данном 
разделе разберем структуру анкеты работодателя. 

Раздел 1 Название организации 
Раздел 2. Выбор направления подготовки 
Раздел 3. Информация о должностях и компетентности (в 

перспективе 1-5 лет). 
1. Укажите наименование востребованной должности. 
2. Какие знания, умения и профессиональные навыки, по 

Вашему мнению, необходимы для востребованной должно-
сти? 

3. Укажите уровень заработной платы востребованной 
должности.  

4. Желаете добавить описание следующей востребован-
ной должности в Вашей организации? 

Раздел 4. Информация о востребованности выпускников в 
Вашей организации 
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1. Какое количество выпускников высших образователь-
ных учреждений принято Вами на работу за последний год? 

2. Какие изменения в образовательной программе необ-
ходимы, на Ваш взгляд? 

3. Укажите специальные программы и цифровые техно-
логии, используемые в Вашей компании, необходимые для 
изучения студентам . 

4. Есть ли среди специалистов Вашей компании выпуск-
ники Университета МИСИС?  

5. Оцените, пожалуйста, уровень следующих профессио-
нально значимых навыков и компетенций выпускников универ-
ситета МИСИС по 5-бальной  

Желаете ли добавить требования к кандидатам в других 
направлениях подготовки? 

При этом наиболее значимыми для повышения качества 
образования являются вопросы 2, 3 для возможной трансфор-
мации учебных планов и системы образования, далее мы рас-
смотрим на примере 38.03.01 Экономика, ответы работодате-
лей и возможные трансформации в данном контексте.  

Визуально анкета представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Анкета для работодателей Университета науки и 
технологий МИСИС  

 
Таким образом, пример заполнения анкеты работодателя 

выглядит следующим образом. 
Вариант 1.  
Дата - 28.10.2022 11:33:18; 
Организация - АО ВНИИНМ им Бочвара; 
Направление подготовки - 2.6 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛО-

ГИИ, НАУКИ О МАТЕРИАЛАХ, МЕТАЛЛУРГИЯ – аспирантура; 
Должность молодого специалиста - Инженер; 
Ключевые профессиональные знания – Знания совре-

менных методов исследования материалов, рентгеноструктур-
ный анализ; 

Базовые знания и умения - Технологии порошков, термо-
динамика, сопромат, обработка металлов давлением, знания 
по прокатке, волочению и прессованию материалов, Метал-
лургия цветных металлов, рафинировочные переплавы; 

Программные продукты, цифровые знания, умения, 
навыки - AutoCAD, MS Excel, MS Office, MS PowerPoint, Ком-
пас 3D, Photoshop, навыки компьютерного моделирования и 
инженерных расчетов; знания английского на уровне «В» 
IELTS (International English Language Testing System). 

Вариант 2. 
Аналитические навыки и методы анализа данных:

 Работа с массивом данных по каждому процессу, ана-
лиз всех данных, выявление аномалий, выработка алгоритмов 
принятия решений, ведение проектов. 

Базовые теоретические знания (математики, физики, 
химии и прочие): Зна-
ния предметной области, высоко ценится глубокая теоретиче-
ская подготовка по направлению. 

Знания и навыки работы с современными специализи-
рованными приборами, оборудованием, производствен-
ными комплексами: зави-
сит от позиции, очень широкий спектр возможных альтерна-
тив. 

Навыки владения цифровыми технологиями (знание 
определенного программного обеспечения, операцион-
ных систем, мобильных операционных систем, цифро-
вых устройств и т.д.): "Про-
двинутый пользователь MS Excel, Power Point. python". 

Знания и навыки работы с современными специализи-
рованными приборами, оборудованием, производствен-
ными комплексами: зави-
сит от позиции, очень широкий спектр возможных альтернатив 

Владение иностранными языками: Зна-
ние английского языка не ниже intermediate – желательно. 

Профессиональные (технические и технологические) 
навыки, относящиеся к работе: зави-
сит от позиции, очень широкий спектр возможных альтерна-
тив. 

При этом в Университете науки и технологий МИСИС су-
ществует система анкетирования, которая предполагает 
опросы не только работодателей, но и первокурсников и вы-
пускников, которые представлены на рисунках 3 и 4.  

 

 
Рисунок 3 – Анкета для обучающихся 1 курса Университета науки 
и технологий МИСИС  

 

 
Рисунок 4 – Анкета для выпускников Университета науки и техно-
логий МИСИС  
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При этом в рамках анкетирования первокурсников и вы-
пускников Университет так же собирает и анализирует во-
просы образовательной среды, качества образования, удо-
влетворенностью Университетом из чего так же складывается 
система высококачественного образования [1-2]. Более си-
стемно данный алгоритм представлен на рисунке 5.  

 
Рисунок 5 –Алгоритм мониторинга обратной связи и сбора отзы-
вов потребителей о качестве образовательного процесса в Уни-
верситете науки и технологий МИСИС  
Источник / Source: подготовлено авторами / prepared by the 
authors. 

 
Рассмотрим основные идеи мониторинга обратной связи и 

сбора отзывов потребителей о качестве образовательного 
процесса в Университете науки и технологий МИСИС. Во-пер-
вых, потребителями образовательных программ Универси-
тета являются три группы анкетируемых: абитуриенты, сту-
денты и работодатели. Они приходят со своими ожиданиями и 
представлениями, что они хотят получить от образователь-
ного процесса Университета. Данная группа потребителей 
названа в алгоритме – Анкетируемые [3]. Анкеты для каждой 
группы разработаны индивидуально, в данной статье предме-
том главного хода исследования являются анкеты работода-
телей. При это основной идей запуска данного алгоритма яв-
ляется то, что для актуализации ООП по направлению подго-
товки необходимо получить обратную связь от всех потреби-
телей, которые участвуют в образовательном процессе. Ре-
зультатом опроса является получение информации по пози-
ции Требование к ООП. Соответственно обратная связь полу-
чается в виде анкет, которые группируются по направлениям 
подготовки (см. ниже информацию), далее информация из ан-
кет попадает в базу данных и после лингвистического анализа 
робот просматривает текст и редактирует эту анкету на пред-
мет устранения повторов и данных не имеющих к предмету ис-
следования, далее из этой базы данных информация попа-
дает в сервиз разработки ООП. Общий алгоритм сбора отзы-
вов потребителей ООП представлен на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 –Общий алгоритм сбора отзывов потребителей ООП  
Источник / Source: подготовлено авторами / prepared by the 
authors. 

 
Таким образом, на рисунке 6 представлен общий алгоритм 

сбора отзывов потребителей ООП, но в данной статье пред-
метом исследования будет только блок А1 Сбор отзывов по-
требителей ООП, формирование общей базы данных (марке-
тинговые исследования). На основе данного этапа происходит 
трансформация ООП под требования основных потребителей 
рынка. На рисунке 7 данной статьи более подробно раскрыто 
содержание блока А 1.  

A1 Сбор отзывов потребителей ООП, формирование общей базы данных (маркетинговые исследования)
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A3 Бенчмаркинг, профориентация, привлечение абитуриентов

A4 Прием абитуриентов 

A5 Реализация основных профессиональных образовательных программ

A6 Трудоустройство и обратная связь с работодателем

Отчет: о востребованных 
квалификациях, 
специальностях

Отчет: пожелания 
студентов к ООП

Отчет: пожелания 
партнеров к компетенциям 

студентов

Отчет: результаты 
приемной компании, 

рейтинги 
образовательных 

программ, пожелания 
абитуриентов, родителей 

к процедуре приема

Отчет: результаты опроса 
выпускников школ, 

университетов

Отчет: общий запрос о 
востребованных ООП

A1.1 Прием, обработка 
отзывов формирования 

запроса на создание/
обновление ООП

Решение о создании/
обновлении ООП

A2 Проектирование основных образовательных программ

A1.3 Отправка запросов 
на создание/обновление 

ООП по результатам 
анализа рынка

Запрос на 
создание/

обновление ООП

A1.2 Рассмотрение 
отчетов, определение 
новых или требующих 

обновления ООП

Отчет: выгрузка из БД по 
существующим 

направлениям подготовки

Отчет: выгрузка из БД по 
кластерам несуществующих 

направлений подготовки

БД отзывов 
пользователей 

ООП

Отчет: об 
удовлетворенности 

образованием

Поступил новый 
отчет-отзыв 

потребителей

Выполнен сбор 
отзывов потребителей 

ООП

 
Рисунок 7 – Сбор отзывов потребителей ООП 
Источник / Source: подготовлено авторами / prepared by the 
authors. 

 
Таким образом этап А1 Сбор отзывов потребителей ООП, 

формирование общей базы данных (маркетинговые исследо-
вания) представляет собой систему бизнес-элементов, кото-
рые объединенные в единое целое позволяют получить тре-
бования потребителей ООП и обновить ее [4]. Все данные ак-
кумулируются и накапливаются в Учебно-методическом управ-
лении. Этапы процесса включают в себя: 

1. Получение новых отчетов отзыва потребителе; 
2. Прием, обработка отзывов формирования запроса на 

создание. Либо обновление ООП. При этом отзывы собира-
ются по существующим направлениям подготовки, либо пер-
спективным направлениям, которые не реализуются в Универ-
ситете, но есть запрос потребителей. При этом важно пони-
мать, что налаживание обратной связи позволяет своевре-
менно отслеживать тренды рынка и трансформировать струк-
туру направлений подготовки. Важно своевременно открывать 
и закрывать направления подготовки, чтобы быть в топ лучших 
вузов страны и мира; 

3. Рассмотрение отчетов, определение новых или требу-
ющих обновления ООП. При этом, в Университете накаплива-
ется База данных отзывов пользователей ООП и на данном 
этапе принимается решение о создании, либо обновлении 
ООП. Далее происходит отправка запросов на создание или 
обновление ООП по результатам анализа рынка. При этом 
если будет запрос от потребителей о создании, либо об обнов-
лении ООП необходимо выполнить сбор отзывов потребите-
лей ООП. 

 
Обсуждение 
Структура существующей основной образовательной про-

граммы (далее ООП) вуза (до начала внедрения пилотного 
проекта) представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Структура существующей основной образовательной 
программы (далее ООП) вуза (до начала внедрения пилотного про-
екта) 
Источник / Source: подготовлено авторами / prepared by the 
authors. 

 
Таким образом, в настоящее время дисциплины учебного 

плану делятся на 7 видов: 
1. Базовые дисциплины, общие для всего направления 

подготовки (core) Б 1; 
2. Профильные дисциплины, обязательные для изуче-

ния; 
3. Дисциплины по выбору студентов (electives) выбирае-

мые исходя из предпочтения студентов ДВ i.j.; 
4. Практики (НИР) обязательные для освоения П i.; 
5. Факультативы (free course) Ф i.j. свободного выборы не 

обязательные для освоения; 
6. Подготовка и прохождение ГИА по тематике данной 

ООП; 
7. ООП разрабатывается до поступления абитуриентов и 

действует до выпуска (4-5,5 лет). 
Таким образом, основная проблема в использовании су-

ществующей структуры ООП вуза это наличие лага внедрения 
изменения результата обучения, который составляет срок обу-
чения по программе плюс 1 год [5-6]. 

Далее рассмотрим цели построения новой модели ООП в 
рамках образовательной политики Приоритет 2030 (таблица 1). 

 
Таблица 1  
Цели построения новой модели ООП в рамках образовательной по-
литики Приоритет 2030 
Внедрение науч-
ной составляю-

щей 

ООП, позволяю-
щая интегриро-

вать науку в обра-
зование 

Вовлечение обу-
чающегося в науч-

ную тематику 

Возможность вы-
деления научных 
траекторий в ООП

Наличие образова-
тельных траекто-

рий, направленных 
на научные иссле-
дования в сочета-

нии с хорошими ба-
зовым образова-

нием 

Погружение в науч-
ную тематику с 1-го 

курса с целью 
дальнейшего осо-
знанного выбора 
образовательной 

траектории 

В многотрековой 
ООП всегда есть 

возможность выде-
ления научных об-

разовательных тра-
екторий 

Конкуренция 
ООП 

Наилучший ре-
зультат обучения

Лучшие дисци-
плины и лучшие 
преподаватели 

Студентоориенти-
рованность 

Руководители тре-
ков стремятся к со-

зданию лучшего 
наиболее востре-
бованного резуль-
тата обучения для 
привлечения сту-

дентов 

Студент стремится 
выбирать треки с 
лучшими спике-
рами и наиболее 
интересными дис-

циплинами 

Обучающийся имеет 
возможность сво-

бодного выбора об-
разовательной тра-
ектории и измене-
ния этого выбора в 

дальнейшем 

Актуальность 
ООП 

Результат обуче-
ния ориентирован 
на лучших рабо-

тодателей 

Кротчайший лаг 
внедрения улуч-

шений ООП 

Быстрое создание 
сетевых образова-
тельных программ

Результат обуче-
ния будет привле-
кателен в случае 

обеспечения 
наилучшего трудо-
устройства выпуск-
ника (в том числе 

ОПК) 

Образовательная 
траектория, ориен-
тирована на совре-
менные потребно-
сти конкретных ра-
ботодателей, мо-
жет быть реализо-

вана в срок от 1 
года 

В уже существую-
щей ООП появля-
ется возможность 

оперативного вклю-
чения образова-

тельной траектории, 
реализуемой сов-
местно или полно-

стью другой органи-
зацией (в том числе 

ОПК) 
Источник / Source: подготовлено авторами / prepared by the 
authors. 

 
Далее рассмотрим структуру МТ ООП (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Структура МТ ООП  
Источник / Source: подготовлено авторами / prepared by the 
authors. 

 
Таким образом, в новой структуре МТ ООП дисциплины 

учебного плану будут делится на 5 видов: 
1. Базовые дисциплины, общие для всего направления 

подготовки (core) Б 1; 
2. Дисциплины по выбору студентов (electives) выбирае-

мые исходя выбранных треков ООП ДВ i.j.; 
3. Практики (НИР) по выбору студента П i.; 
4. Факультативы (free course) Ф i.j.; 
5. Подготовка и прохождение ГИА по тематикам траекто-

рий. 
При этом научно-исследовательская работа начинается со 

2-3 семестра обучения, после выбора обучающимся резуль-
тата (HiEd result) и определения соответствующего трека обу-
чения, и заканчивается оформлением ВКР (Point образова-
ние). Обучающийся может изменить трек обучения путем по-
следующего выбора, в том случае если такая возможность 
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имеется (к примеру после выбора результата 3 можно на сле-
дующий год перейти на результат 4, указанные на рисунке 9), 
в противном случае обучающийся может прослушать недоста-
ющие ему ДВ в форме факультатива, чтобы перевестись на 
желаемую траекторию. 

При этом каждая дисциплина по выбору в учебном плане 
должна входить в какой-то трек. Так, трек может отличаться от 
другого даже одной дисциплиной. Трек откроется при условии, 
если среднее количество обучающихся на 1 дисциплину трека 
будет не менее установленного числа (меньшая цифра воз-
можна, при наличии соответствующего экономического обос-
нования) [7-8]. Распределение нагрузки по кафедрам будет 
происходить пропорционально числу студентов, выбравших 
конкретные треки и соответствующие дисциплины, практики и 
НИР в срезе учебного года. 

 
Таблица 2  
Сравнительный анализ структуры текущей и будущей программы 
ООП 

Позиции До начала пилотного 
проекта 

После пилотного про-
екта 

Базовые дисциплины, общие 
для всего направления подго-
товки (core) Б 1 

+ + 

Профильные дисциплины, обя-
зательные для изучения 

+ - 

Дисциплины по выбору студен-
тов (electives) выбираемые ис-
ходя из предпочтения студен-
тов ДВ i.j. 

+ + 

Практики (НИР) обязательные 
для освоения П i. 

+обязательные для 
освоения 

+По выбору студента 

Факультативы (free course) Ф 
i.j. свободного выборы не обя-
зательные для освоения 

+ свободного выбора 
не обязательные для 

освоения 

+свободного выбора, 
не обязательны для 

освоения, могут быть 
использованы для из-
менения траектории 

обучения 
Подготовка и прохождение 
ГИА по тематике данной ООП 

+ + 

ООП разрабатывается до по-
ступления абитуриентов и дей-
ствует до выпуска (4-5,5 лет) 

+ - 

ООП имеет возможность пред-
ложить обучающемуся новый 
результат обучения по ходу ее 
реализации 

- + 

ООП имеет возможность раз-
делить обучающихся и реали-
зовать различные форматы 
обучения 

- + 

Часть студентов могут изучать 
ООП в сетевой форме с орга-
низацией-партнером 

- + 

Минимальный лаг изменения 
результата обучения выпуск-
ников 

1 год плюс срок обуче-
ния по ООП 

2 года 

Примечание: + имеют место в структуре, - отсутствуют в 
структуре. 
Источник / Source: подготовлено авторами / prepared by the 
authors. 

 
Таблица 3  
Организация сетевых и целевых МТ ООП 

Этапы Описание 
1. Планирование 
и распространение ин-
формации о реализуе-

мых ООП 

Создание МТ 
ООП 

Определение 
условий включе-
ния трека в ООП 

Разъяснения усло-
вий организациям-
партнерам и абиту-

риентам 
УМУ, дирекции 

институтов, 
УМиК 

УМУ, дирекции 
институтов 

УМУ, дирекции ин-
ститутов 

2. Обсуждение 
условий включения 
3. трека в МТ 

ООП 

Обсуждение со-
держания пред-
лагаемой траек-
тории МТ ООП 

Разработка ре-
зультата обуче-
ния и дисциплин 

траектории 

Заключение дого-
вора о реализации 
сетевой МТ ООП 

УМУ, дирекция института, организация-партнер 

4. Организация 
выбора траектории 

Продвижение и 
выбор треков 

через ЛК обуча-
ющегося 

Распределение 
студентов по 
группам, под-
писание дого-
воров со сту-

дентами 

Составление рас-
писания занятий 

МТ ООП 
 

УИТ, УМУ, ди-
рекции институ-

тов, СтО 

УИТ, СтО УМУ, институты, 
кафедры 

5. Организация 
обучения на МТ ООП 

Обучение в се-
местре 

Промежуточ-
ная аттестация 

Государственная 
итоговая аттеста-

ция 
Институты, кафедры, СтО, УМУ 

6. Направление 
обучающихся для трудо-

устройства 

Рассылка ин-
формации о вы-

пускниках 

Организация 
взаимодействия 
выпускника и ра-

ботодателя 

Направление вы-
пускника для тру-

доустройства в ор-
ганизацию 

 
ЦК, организа-
ции-работода-

тели 

ЦК, институты, 
кафедры, орга-

низации-работо-
датели 

ЦК, институты, ка-
федры 

Источник / Source: подготовлено авторами / prepared by the 
authors. 

 
Особое место в этом процессе занимает разработка ООП 

и РПД, которые соответствуют запросам и ожиданиям потре-
бителей ООП. Общая концепция представлена на рисунке 10. 

Таким образом, все этапы были описаны в статье ранее и 
на рисунке 10 представлено вся система взаимодействия в 
рамках разработки ООП.  

Таким образом, алгоритм формирования ООП и РПД дис-
циплин можно описать следующих образом. Сотрудники 
Учебно-методического управления (далее УМУ) и кафедры 
совместно разрабатывают ООП и РПД дисциплин, выполняют 
[9]. Проектирование ООП, которые соответствуют требова-
ниям стандартов и пожеланиям работодателей. При этом ООП 
по выбранному направлению подготовки состоит из РПД дис-
циплин. функции разработчиков. 

В качестве приоритетных образовательных траекторий вы-
деляют: материаловедение, нанотехнологии, металлургию, 
Экономика, Менеджмент, Бизнес-информатика. Более по-
дробно информация представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4  
Приоритетные ООП Университета МИСИС 

Направление 
подготовки 

Траектории 

Материалове-
дение 

 Advanced Materials Science / Современное материа-
ловедение 
 Science and Materials of Solar Energy/Солнечная 
энергетика. Наука и материалы 
 Биоматериаловедение 
 Высокотемпературные и сверхтвердые материалы 
 Инновационные конструкционные материалы 
 Лазерная техника. Материалы и устройства 
 Материаловедение и технология материалов элек-
тронной техники 
 Материалы и технологии магнитоэлектроники 
 Полупроводниковые преобразователи энергии 
 Физика и технологии функциональных материалов 
 Физическое материаловедение 

Нанотехноло-
гии 

 Nanotechnology and Materials for Micro- and 
Nanosystems/Нанотехнологии, материалы микро- и наноси-
стемной техники 
 Биомедицинские наноматериалы 
 Инновационные материалы наноэлектроники 
 Композиционные наноматериалы 
 Композиционные наноматериалы и функциональные 
наносистемы 
 Материаловедение функциональных материалов 
наноэлектроники 
 Нанотехнологии, материалы микро и наносистемной 
техники 
 Технологии микро и наноэлектроники 
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Металлургия  Advanced Metallic Materials and Engineering / Совре-
менные металлические материалы и инжиниринг 
 Деформационная обработка металлов и сплавов 
 Менеджмент качества в металлургии 
 Металловедение и термическая обработка металлов 
и сплавов 
 Металлургия вторичных ресурсов 
 Модифицирование поверхностей металлов и защита 
от коррозии 
 Новые материалы и цифровые технологии литья ме-
таллов 
 Обработка металлов давлением 
 Художественная обработка металлов 
 Порошковая металлургия и композиционные матери-
алы 
 Современные технологии получения и защиты ме-
таллических материалов 
 Теория и технология получения металлов и сплавов 
в различных металлургических агрегатах 
 Теплофизика и экология металлургического произ-
водства 
 Физическое металловедение (iPhD) 

Экономика, 
Менеджмент, 
Бизнес-ин-
форматика 
 

 Стратегическое управление индустриальными ком-
плексами и предприятиями 
 Учет, анализ и налогообложение 
 Финансы и кредит 
 Экономика корпорации 
 Специалист по оперативному (тактическому) управ-
лению 
 Специалист по планированию поставок 
 Специалист по развитию бизнеса 
 Технологическое лидерство и управление инноваци-
онным бизнесом 
 Финансовый аналитик 
 Аналитика в RPA 
 Бизнес в цифровой экономике 
 Бизнес-аналитика 
 Управление IT-проектами 

 

 
Рисунок 10 – Взаимодействие сервисов разработки ООП  
Источник / Source: подготовлено авторами / prepared by the 
authors. 

 
Результаты и Выводы 
Таким образом, было опрошено 126 работодателей, свод-

ные данные приведены в таблице ниже (таблица 5). 
 

Таблица 5  
Опрос работодателей  
Направление подготовки Количество про-

грамм 
Количество опро-

шенных, ед. 
Структура, % 

Бакалавриат 14 68 54 
Специалитет 3 8 6,3 

Магистратура 11 32 25,4 
Аспирантура 9 18 14,3 

Всего 37 126 100 
 
Таким образом, первые результаты показывают, что 

наиболее активно работодатели принимают участие в опросе 
по качеству выпускника в бакалавриате – 54 %, на втором ме-
сте выпускники магистратуре – 25,4 %, на третьем – 14,3 %, на 
четвертом месте специалитет – 6,3 %. Это объясняется тем, 
что в структуре выпускников места распределяются так же, по-
этому для предприятий наибольший интерес представляют 
бакалавры и магистранты [10-11]. 

Рассмотрим результаты опросов потребителей по направ-
лению подготовки 38.03.01 «Экономика», всего было опро-
шено 50 работодателей, были получены следующие ответы 
(таблица 6). 

 
Таблица 6  
Результаты опроса потребителей ООП по направлению подго-
товка 38.03.01 «Экономика» 

Вопрос в анкете Ответы Примечания Универси-
тета 

Укажите наименование вос-
требованной должности 

Специалист, инженер, 
Консультант-методо-
лог, Менеджер по ра-
боте с финансовыми 
институтами, Мене-
джер по работе с кор-
поративными клиен-
тами, Менеджер по 
развитию, Бухгалтер 

- 

Укажите уровень заработной 
платы для востребованной 
должности 

50000-212000 - 

Аналитические навыки и ме-
тоды анализа данных 

Поиск новой информа-
ции, структурирование 

Данные компетенции 
студент получает на 
дисциплинах: Инфор-
матика, Сквозная биз-
нес-аналитика, Стати-
стика и Data science, 
Анализ информации в 
поведенческой эконо-
мике 

Базовые теоретические зна-
ния (математики, физики, хи-
мии и прочие) 

Экономика Данные компетенции 
студент получает на 
дисциплинах специали-
зации. 

Навыки владения цифровыми 
технологиями (знание опреде-
ленного программного обес-
печения, операционных си-
стем, мобильных операцион-
ных систем, цифровых 
устройств и т.д.) 

Продвинутый пользо-
ватель MS Excel, 
Power Point, 1С, CRM, 
Wrike 

Данные компетенции 
студент получает на 
дисциплинах: Инфор-
матика, Сквозная биз-
нес-аналитика, Стати-
стика и Data science 

Знания и навыки работы с со-
временными специализиро-
ванными приборами, оборудо-
ванием, производственными 
комплексами 

Нет  - 

Владение иностранными язы-
ками 

Английский язык на 
уровне B1  
Приветствуется Китай-
ский В 1 

Данные компетенции 
студент получает на 
дисциплине Иностран-
ный язык с 1-7 семестр

Навыки деловой коммуника-
ции (ведение переговоров, 
умение выступать) 

Навыки публичных вы-
ступлений, ведения пе-
реговоров 

Данные компетенции 
студент получает на 
дисциплине Тренинг 
"Публичное выступле-
ние", однако она явля-
ется дисциплиной по 
выбору, при условии, 
что студент не выберет 
ее, то данные навыки 
студент не получит.  

Организаторские навыки, уме-
ние планировать и распреде-
лять работу 

Командная работа, 
умение сотрудничать, 
планирование и управ-
ление проектами 

Данные компетенции 
студент получает на 
дисциплинах: Проект-
ная деятельность орга-
низации, Практикум 
"Презентация проектов" 
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(дисциплины по вы-
бору), однако данные 
дисциплины находятся 
в разных блоках дисци-
плин по выбору. 

Практические конкретные зна-
ния и умения, относящиеся к 
должности 

Базовые знания по 
должности  

Данные компетенции 
студент получает на 
дисциплинах специали-
зации. 

Профессиональные (техниче-
ские и технологические) 
навыки, относящиеся к работе 

PowerPoint, PhotpShop, 
Illustrator, видео редак-
торы 

Данные компетенции 
студент получает на 
дисциплинах: Инфор-
матика, Сквозная биз-
нес-аналитика, Стати-
стика и Data science. 

Другие компетенции Ответственное отно-
шение к работе 

Данные компетенции не 
закрыты ни одной дис-
циплиной. 

Желаете добавить описание 
для следующей должности? 

Нет ответов  - 

Какое количество выпускников 
высших образовательных 
учреждений принято Вами на 
работу за последний год? 

5 до 15 - 

Укажите специальные про-
граммы и цифровые техноло-
гии, используемые в Вашей 
компании, необходимые для 
изучения студентам 

AutoCAD, CRM, С++, 
HTML, Java, MS Excel, 
MS Office, MS Power 
BI, MS PowerPoint, 
Phyton, Компас 3D, Jira 

Данные компетенции 
студент получает на 
дисциплинах: Инфор-
матика, Сквозная биз-
нес-аналитика, Стати-
стика и Data science. 

Есть ли среди специалистов 
Вашей компании выпускники 
Университета МИСИС? 

Да  - 

Оцените, пожалуйста, уровень следующих профессионально значимых навы-
ков и компетенций выпускников университета МИСИС по 5-бальной шкале  
Уровень теоретической подго-
товки 

4-5 - 

Уровень практической подго-
товки 
Владение современными ме-
тодами и технологиями дея-
тельности 
Владение иностранными язы-
ками 
Цифровые и компьютерные 
навыки 
Самостоятельность в реше-
нии профессиональных задач 
Владение коммуникативными 
навыками 
Способность к саморазвитию 
и самообразованию 
Знание отраслевой специ-
фики 
Какие изменения, на Ваш 
взгляд, необходимы в подго-
товке выпускников, для повы-
шения качества владения вос-
требованными компетенциями 
в Вашей компании? 

Наставничество сту-
дентов представите-
лями от бизнеса 

Преподаватели прак-
тики ведут занятия, 
проводит мастер-
классы 

Готовы ли сотрудники Вашей 
организации принять участие 
в проведении курсов/дисци-
плин по выбранному направ-
лению подготовки в МИСИС? 

Готовы и уже проводят - 

 
Таким образом, после получения обратной связи от рабо-

тодателя, их анализа разработаны следующие предложения 
по трансформации учебного плана: 

1. Навыки деловой коммуникации (ведение переговоров, 
умение выступать) – Предложения: дисциплину Тренинг "Пуб-
личное выступление" перенести в блок «Обязательные дисци-
плины»; 

2. Организаторские навыки, умение планировать и рас-
пределять работу - Предложения: необходимо сделать одну 
дисциплину по выбору, которая бы закрывала данную компе-
тенцию. 

3. Другие компетенции (ответственное отношение к ра-
боте). Возможные предложения: Необходимо добавить в учеб-
ный план две дисциплины: Карьерный путь и Мастер-класс ра-
ботодателей «Карьерная лестница». 

Таким образом, в целом система сервисов сбора требова-
ний представлена на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 - Сервисы сбора требований  
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Currently, based on the Decree of the President of the Russian Federation dated May 

12, 2023 No. 343 “On some issues of improving the higher education system” 
(hereinafter referred to as the Decree), the most important driver for the 
development of the higher education system is the compliance of graduates with 
market requirements. At the same time, in order to implement the Decree, it is 
necessary to implement a pilot project in the 2023/24 - 2025/26 academic years, 
which is aimed at changing the levels of vocational education (hereinafter 
referred to as the pilot project). The pilot project will be implemented for 2 years 
using the example of 6 leading universities of the Russian Federation, all the 
main data are given in the Decree of the Government of the Russian Federation 
dated 09.08.2023 N 1302 “On the implementation of a pilot project aimed at 
changing the levels of vocational education” (together with the “Rules for the 
implementation of a pilot project aimed at to change the levels of vocational 
education in the 2023/24, 2024/25 and 2025/26 academic years"). 
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Исследование основных методик оценки уровня стресса  
для профилактики депрессивных состояний 
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ственный педагогический институт, bbatt@mail.ru 
 
Исследование посвящено основным методикам диагностики стресса. 
Представлены особенности аппаратных, а также психодиагностиче-
ских методик применяемых для профилактики депрессивных состоя-
ний, представлена классификация и проведен краткий обзор. Исходя 
из представленных данных, выстраивается определенная иерархия 
методов оценки уровня стресса, которая поможет подобрать подходя-
щий вариант оценки для профилактики депрессивных. 
Ключевые слова. Депрессивные состояния, методика оценки уровня 
стресса, оценка уровня стресса, профилактика депрессивных состоя-
ний, стресс, уровень стресса. 
 
 

Введение. Актуальность данного исследования заключается 
в том, что во время социальных, а также экономических и по-
литических изменений, происходящих в современном обще-
стве, непрекращающихся катаклизмов, которые происходят в 
последнее время, стресс зачастую достигает пикового распро-
странения и зачастую носит довольно острый характер. 
Наполненность жизненной среды различными стресс-факто-
рами приводит к непрекращающемуся эмоциональному 
напряжению, которое значительно усложняет процесс пережи-
вания депрессивных состояний.  

В результате стресса происходит разрушение обычной 
жизненной картины и значимых жизненных перспектив инди-
вида. Это предопределяет внутреннюю деятельность, направ-
ленную на трансформацию имеющихся базовых установок та-
ких как отношений к самому себе, к окружающим и так далее, 
ценностную трансформацию, а также на восстановление соб-
ственных жизненных приоритетов и помимо этого на изыска-
ние личных внутренних ресурсов, направленных на их реали-
зацию. И как результат можно сказать о том, что у стресса мо-
жет быть два направления развития. Во время конструктив-
ного разрешения кризис способен вывести индивида на новый 
наиболее высокий уровень, то есть индивид использует скры-
тые до этого момента личные потенциалы развивая при этом 
показатель качества своей жизнедеятельности. В то же время 
если в ситуациях когда трансформации базисных убеждений 
не случилось, индивид «застревает» в определенной травми-
рующей ситуации, что способствует накоплению личных про-
блем, снижению показателей психофизиологического состоя-
ния индивида, появлению непростых индивидуальных рас-
стройств. 

Проблема стресса и депрессивных состояний всегда вы-
зывала большой интерес, как у учёных, так и у практиков, и, 
безусловно, она так же связывает между собой множествен-
ные прикладные исследования и фундаментальные. Колос-
сальный научный опыт в проблеме изучения и борьбы со 
стрессом накоплен именно за рубежом такими авторами как: 
В. Вундт, У. Джеймс, Р. Йеркс, Дж. Додсон, У. Кеннон, Т. Кокс, 
К. Маккей, Р. Лазарус, Г. Селье и другие. Постоянный рост ин-
тереса к исследованию темы стресса и депрессивных состоя-
ний, несомненно можно наблюдать и в отечественной науке. 
Данной проблемой занимались такие психологи, как: В.А. 
Абабков, В.В. Бодров, А.В. Вальдман, М.М. Козловская, О.С. 
Медведев, А.А. Виру, Н.Е. Водопьянова, Т.С. Кабаченко, Г.И. 
Косицкий, В.М. Смирнов, Л.А. Китаев-Смык, А.А. Криулина, 
А.Б. Леонова, И.Г. Малкина-Пых, В.Л. Марищук, К.И. Погодаев, 
Ю.В. Щербатых и другие. Однако стоит отметить, что несмотря 
на такое значительное количество работ, которые раскрывают 
психологические проблемы стресса и депрессивных состоя-
ний, конечно же, остается не мало важных вопросов, которые 
связанны с методикой оценки уровня стресса для профилак-
тики депрессивных состояний.  

Цель работы состоит в исследовании и разработке мето-
дики оценки уровня стресса для профилактики депрессивных. 

 
В настоящее время мы являемся свидетелями стреми-

тельного роста стрессогенных заболеваний и нарушений по-
ведения: ими страдают до 35% населения планеты [5].  
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В настоящее время можно найти немало определений та-
кого понятия как стресс. Например, А.Б. Леонова представила 
несколько вариантов определения стресса:  

- стресс является чередой факторов внешней, а также 
внутренней среды требующих от индивида мобилизации спе-
циальных ресурсов необходимых для адаптации к данным воз-
никшим условиям жизнедеятельности;  

- стресс является таким состоянием индивида, которое по-
является как результат ответа на определенное воздействие, 
которое усложняет деятельность либо реализацию опреде-
ленных поведенческих процессов [3]. 

Л.А. Китаев-Смык разработал другие определения понятия 
стресс:  

- это большое отрицательное, плохо воздействующее на 
организм индивида влияние;  

- это большая отрицательная для организма индивида ре-
акция на определенные действия со стороны агрессора;  

- это большие и отрицательные, и положительные для ор-
ганизма индивида реакции всевозможного плана;  

- это неспецифические показатели разнообразных реакций 
со стороны организма во время экстремального влияния, ко-
торые вызывают бурное проявления адаптационного вари-
анта активности;  

- это неспецифические показатели определенных реакций 
со стороны организма, которые появляются в результате все-
возможных реакций со стороны организма [2].  

Со слов Г. Селье: стресс является неспецифическим вари-
антом ответной реакции со стороны организма индивида на 
всевозможные предъявляемые требования [4]. При этом под 
неспецифическим вариантом ответа со стороны организма ав-
тор определил отклик со стороны организма, который состоит 
из наиболее детальных компонентов, в результате которых и 
происходит воздействие особой направленности. 

И как результат можно сказать о том, что стресс является 
комплексом неспецифических, защитных реакций со стороны 
организма индивида на определенный раздражитель у кото-
рого есть стрессогенная составляющая. 

В настоящее время можно выделить определенные 
группы методов оценка уровня стресса, а именно аппаратные 
и психодиагностические. 

Среди аппаратных методов оценка уровня стресса можно 
выделить исследование уровня биоэлектрической активности 
головного мозга, исследование данных вегетативной нервной 
системы, исследование при помощи методов биологической 
обратной связи [1]. 

Наибольший интерес представляет анализ физиологиче-
ских переменных и сопутствующей информации, позволяю-
щей выполнять неинвазивную оценку уровня стресса чело-
века. Примером могут служить такие работы, как:  

1. Работа Zhai J, Barreto A [6], где использовались следую-
щие физиологические показатели: кожно-гальваническая ре-
акция, пульсовый объём крови, диаметр зрачка, температура 
кожи. Точность классификации стрессового состояния моде-
лью составила 90%.  

2. Исследование «The SWELL Knowledge Work Dataset for 
Stress and User Modeling Research» [7], направленное на де-
тектирование стресса по физиологическим показателям: уро-
вень проводимости кожи, вариабельность сердечного ритма, 
выражению лица и позе человека, фиксируемых с помощью 
камер, а также функциям взаимодействия с компьютером во 
время работы за ним. Информация о позе дала наивысшую 
одномодальную точность – 80%.  

3. Работа M. Ciman и K. Wac [8], в которой была разрабо-
тана схема обнаружения стресса путём анализа моделей ис-
пользования смартфона, без использования физиологической 

информации об испытуемом. Точность оценки составила 80% 
в лабораторных условиях и 70% в повседневной жизни. 

4. Исследование A. Haque, M. Guo, A.S. Miner, L.Fei-Fei [9], 
в котором была разработана модель на основе методов ма-
шинного обучения для измерения степени выраженности 
симптомов депрессии на основе объединения распознавания 
речи, компьютерного зрения и NLP (обработки естественного 
языка). Модель демонстрирует чувствительность 83,3% и спе-
цифичность 82,6%. 

Отдельную категорию исследования уровня стресса гно-
стики составляют психодиагностические методики, выступаю-
щие в качестве особого варианта измерения и последующей 
оценки личностно-психологических особенностей индивида.  

Психодиагностические методики принято подразделять, 
исходя из методических принципов, которые заложены в осно-
вании определенной методологии, на формализованные и ма-
лоформализованные варианты психодиагностики уровня 
стресса. 

В череде формализованных методик можно выделить: 
всевозможные опросники, направленные на исследование 
эмоционального состояния личности, а также проективные ме-
тодики и кроме этого психофизиологические методики. Осо-
бенности формализованных методик состоят в точном пред-
определении порядка проведения каждого исследования, в 
объективизации варианта проведения диагностики, в стандар-
тизации процесса полученных в результате исследования дан-
ных, а также в надёжности и кроме этого в валидности. При 
помощи таких методик можно в кратчайшие сроки узнать ва-
лидные данные при помощи, которых можно качественно, а 
также количественно исследовать состояние индивида.  

Так, например, существуют опросники, на основании кото-
рых можно узнать эмоциональное состояние индивида, в дан-
ных опросниках задания даются в формате утверждений либо 
определенных вопросов, при помощи которых можно узнать 
информацию относительно психологического состояния инди-
вида с его слов. Опросники это один из самых распространен-
ных и наиболее востребованных вариантов исследования пси-
хофизиологического состояния стресса чаще всего они не со-
держат верных и неверных ответов, указывая только на уро-
вень согласия респондента с определенным утверждением. 

Проективную технику применяют для изучения индивида 
на более глобальном уровне. В качестве специфических пока-
зателей проективной методики можно выделит применение 
стимулов, которые должны быть интерпретированы и проана-
лизированы респондентом. Одна из особенностей проектив-
ной техники это отсутствие точной и прозрачной цели, что по-
нижает возможность со стороны респондента представить 
себя в желаемом виде, а это способствует точности получен-
ных данных. 

При помощи психофизиологических методик, возможно 
проанализировать физиологическую предрасположенность 
индивида обусловленную качествами вегетативной нервной 
системы человека. Данные методики во времена своего за-
рождения представляли собой аппаратный вариант диагно-
стики, но на данный момент времени есть бланковые вари-
анты, которые возможно проводить без применения аппара-
туры. 

В качестве малоформализованных методик можно опре-
делить наблюдения, а также беседы и кроме этого исследова-
ние продуктов деятельности индивида. При помощи указанных 
методик можно получить ценные данные относительно психи-
ческих процессов индивида, которые не очень хорошо подда-
ются точной объективизации. Рассматриваемые методики до-
вольно трудоемкие и при проведении данной диагностики у 
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специалиста должен быть немалый жизненный, а также про-
фессиональный опыт и хороший уровень профессиональной 
психологической подготовки. 

Научное наблюдение это один из самых основных вариан-
тов психодиагностики. Указанный метод хоть и не новый, но он 
все также популярен, как и ранее и его применяют везде, где 
нет стандартизированных методик. В качестве психодиагно-
стического метода ему присущи: определение проблем, избра-
ние значимой наблюдаемой ситуации, установление психофи-
зических свойств личности за которыми будет проходить 
наблюдение и описанных при помощи фиксации полученных 
данных. 

Беседу применяют для получения первичной информации 
при помощи вербальной коммуникации. При помощи данного 
метода можно получить довольно точные сведения об испыту-
емом. Кроме этого во время беседы можно получить данные 
относительно субъективного состояния, а также относительно 
событий из прошлой жизни, характерных склонностях инди-
вида либо о мотивах совершенных человеком поступков. 

Малоформализованную психодиагностику не следует 
сравнивать либо противопоставлять формализованным сред-
ствам психодиагностики. При этом они все время будут допол-
нять друг друга, и способствовать получению наиболее точной 
и правильной картины стрессового состояния индивида. 

Выводы. На основании проведенного исследования в за-
ключении можно сделать следующие выводы.  

Стресс – это эмоциональное напряжение, давление. 
Стресс является одним из разновидностей эмоциональной 
боли. Незначительное влияние стресса на психику человека, 
может быть полезным и позволяет выработать у него мотива-
цию, улучшить качество жизни и проявить реакцию на окружа-
ющую среду. Когда стресс становится постоянным, состояние 
у человека ухудшаются, как и все сферы жизни. Находясь 
долго в стрессовой ситуации человек не способен адекватно 
воспринимать окружающую его действительность.  

Анализ вышеизложенных данных позволяет выделить точ-
ную структуру методик оценки уровня стресса, что поспособ-
ствует подбору самых доступных и результативных методик 
для проведения оценка уровня стресса для профилактики де-
прессивных состояний. Помимо этого, данное разнообразие 
методик позволяет сделать выводы о том, что в настоящее 
время нет идеальной методики оценки уровня стресса для 
профилактики депрессивных и как результат для наиболее 
комплексной оценки уровня стресса нужно применять совокуп-
ность всевозможных вариантов диагностики уровня стресса. 
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Главные трудности при интеграции машинного обучения  
в коммерческую эксплуатацию 
 
 
 
Давлетов Альмир Разифович 
главный инженер-программист, LeetCode, davletovalmir@gmail.com  
 
Машинное обучение играет ключевую роль в быстроразвивающейся 
области науки о данных. Применяя статистические методы, алго-
ритмы обучаются классифицировать информацию и делать прогнозы, 
выделяя основные идеи в проектах интеллектуального анализа дан-
ных. Эти знания оказывают влияние на процесс принятия решений в 
приложениях и компаниях, что в конечном итоге сказывается на пока-
зателях их развития. С увеличением объема данных на рынке возрас-
тает потребность в специалистах по обработке информации. Их за-
дача - выявлять наиболее актуальные вопросы бизнеса и находить в 
данных ответы на них. 
В связи с чем, для того чтобы полноценно разобраться в данной теме, 
автором была выбрана цель, заключающаяся в изучение возможных 
трудностей при процессе интеграции машинного обучения в коммер-
ческую эксплуатацию. 
Для того, чтобы выполнить поставленную цель были выдвинуты сле-
дующие задачи: дать общую характеристику машинному обучению и 
выявить, какие проблемы способно решать; рассмотреть существую-
щие примеры успешного внедрения и использования технологий ма-
шинного обучения на сегодняшний день; определить факторы, кото-
рые тормозят развитие машинного обучения и проблемы внедрения 
ML в бизнес.  
Для того, чтобы достичь поставленных целей и задач, автором были 
исследованы научные труды зарубежных автором, также были рас-
смотрены результаты внедрения машинного обучения в бизнесах, и 
мнения экспертов по данной проблеме.  
Ключевые слова: машинное обучение, ИИ, ML, ChatGPT, интеграция 
ИИ, коммерческая эксплуатация.  
 

Введение  
В эпоху больших объемов данных, машинное обучение и 

наука о данных становятся ключами к успеху. Большие данные 
теперь везде - от крупных корпораций до малого бизнеса, все 
имеют дело с непрерывным потоком информации из CRM-си-
стем, социальных сетей и транзакционных платформ. Не го-
воря уже о внутренних данным, поступающих из HR-систем, 
электронных форм и облачных приложений. Объем этих дан-
ных огромен, и важно уметь их эффективно обрабатывать [1]. 

Здесь на помощь приходит машинное обучение. Машин-
ное обучение — это наука о том, как обеспечить компьютеры 
способностью усваивать информацию и принимать решения, 
подобно человеку, и совершенствовать этот процесс непре-
рывно. Это достигается через предоставление им данных в 
виде эмпирических наблюдений и реальных взаимодействий, 
позволяя им автономно развивать свои знания и навыки [2]. ML 
умеет работать с данными, поступающими каждую секунду, 
что для человека было бы непосильной задачей. Автоматиза-
ция этих процессов освобождает сотрудников от рутинных 
обязанностей, позволяя им фокусироваться на важных страте-
гических задачах. 

За последние несколько десятилетий прорывы в области 
хранения данных и вычислительных возможностей привели к 
созданию инновационных продуктов, основанных на машин-
ном обучении. Процесс машинного обучения, как представлен-
ный Калифорнийским университетом в Беркли, можно разде-
лить на три ключевые составляющие: 

● Процесс принятия решений: Обычно алгоритмы ма-
шинного обучения применяются для прогнозирования или 
классификации. Основываясь на входных данных, которые мо-
гут быть помечены или не помечены, алгоритм производит 
оценку структуры данных.  

● Функция ошибки: Функция ошибки оценивает точность 
прогноза модели. Когда есть известные примеры, функция 
ошибки сравнивает прогноз с реальностью для определения 
точности модели. 

● Оптимизация модели: В процессе оптимизации модели 
веса корректируются для более точного соответствия данных 
обучающего набора. Алгоритм продолжает этот цикл "оценки 
и оптимизации", самостоятельно обновляя веса до достиже-
ния необходимой точности. 

В настоящее время существуют три основных вида машин-
ного обучения:  

Контролируемое машинное обучение: Использует поме-
ченные данные для точной классификации или прогнозирова-
ния. Модель корректирует свои веса на основе входных дан-
ных до достижения нужной точности, избегая переобучения 
или недостаточной адаптации. Этот метод решает различные 
проблемы, от фильтрации спама до классификации данных. 

Неконтролируемое машинное обучение: Анализирует и 
кластеризует немаркированные данные, обнаруживая их внут-
ренние закономерности. Эти алгоритмы выявляют схожие или 
разные паттерны в данных автоматически, их применение 
включает поиск, анализ данных и уменьшение размерности 
модели. 

Обучение с учителем: Данный вид обучения находится 
контролируемым и неконтролируемым обучением. Используя 



 

 336

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

3 

меньший набор помеченных данных для классификации и при-
знаков из большего набора немаркированных данных, это обу-
чение устраняет проблемы нехватки помеченных данных и 
экономит ресурсы [3]. 

Ниже на рисунке 1 будут представлены и затем подробно 
рассмотрены основные области применения машинного обу-
чения. 

 
Рис.1. Области применения машинного обучения 

 
1 Важным направлением является выявление спама в 

электронной почте. В большинстве почтовых ящиков есть 
папки "Входящие", "массовая рассылка" или "Спам", где про-
вайдеры автоматически фильтруют нежелательные письма.  

Нейронные сети, используя фильтрацию содержания, 
классифицируют нежелательные письма как спам. Эти сети 
подобны мозгу, способным точно определять спам и сохра-
нять электронную почту чистой. 

2 Рекомендации продуктов– представляет собой одну из 
главных областей, в которой проявляют себя технологии ма-
шинного обучения. Эти рекомендательные системы широко 
применяются в повседневной жизни: в поисковых системах, на 
сайтах электронной коммерции, таких как Amazon, на развле-
кательных платформах вроде Google Play и Netflix, а также в 
множестве веб- и мобильных приложений.  

Онлайн-магазины, как Amazon и eBay, часто предостав-
ляют персонализированные списки рекомендованных товаров 
для каждого клиента. Алгоритмы этих систем анализируют по-
веденческие данные и факторы, такие как предыдущие по-
купки, просмотры товаров, клики и многие другие, чтобы пред-
ложить продукты, наиболее подходящие для каждого пользо-
вателя. 

Эти рекомендательные системы помогают компаниям при-
влекать больше клиентов, улучшать взаимодействие с ними, 
уменьшать отток пользователей, предоставлять интересный и 
актуальный контент, а также увеличивать прибыль.  

3 Сегментация клиентов. Данное направление представ-
ляет собой важные аспекты для любого маркетолога. С ис-
пользованием анализа данных и машинного обучения можно 
точно предсказывать индивидуальные маркетинговые предло-
жения и стимулы. Технологии машинного обучения помогают 
опытным маркетологам избежать догадок и основывать мар-
кетинг на точных данных. 

Например, анализируя пользовательское поведение за 
определенный период и опираясь на опыт предыдущих клиен-
тов, можно предсказать вероятность перехода на платный та-
риф. Такая модель принятия решений позволяет программе 
активно взаимодействовать с клиентом, убеждая его перейти 

на более выгодный тариф или продолжить использовать проб-
ный период. 

4 Обработка изображений и видео. Эти технологии приме-
няются в различных сферах, включая обнаружение объектов, 
распознавание лиц, считывание текста, визуальный поиск, 
определение логотипов и создание композиций изображений. 

Благодаря способности машин обрабатывать визуальные 
данные, алгоритмы машинного обучения могут обучать плат-
формы глубокого обучения распознавать и классифицировать 
изображения с гораздо большей точностью, чем человек. Что 
в свою очередь представляет новые возможности в области 
визуального анализа, повышая эффективность и точность в 
различных приложениях. 

5 Борьба с мошенничеством в банковских транзакциях. Ма-
шинное обучение в финансовой сфере позволяет автоматиче-
ски создавать высокоточные модели для выявления подозри-
тельных операций. Предприятия могут автоматизировать этот 
процесс, опираясь на данные и выявляя возможные случаи 
мошенничества для более детального расследования. 

Это позволяет оптимизировать расходы в тех областях, 
где эффективность вложений в исследования будет макси-
мальной. Кроме того, такой подход помогает повысить удовле-
творенность клиентов, защищая их аккаунты и предотвращая 
возможные споры и возвраты средств. Обнаружение мошен-
ничества с использованием машинного обучения позволяет 
банкам и финансовым учреждениям экономить средства, по-
могая их моделям отмечать подозрительные операции, на ос-
нове фильтров и конкретных характеристик.  

6 Прогнозирование спроса с использованием машинного 
обучения. Концепция прогнозирования спроса нашла приме-
нение в различных отраслях, от розничной торговли и элек-
тронной коммерции до производства и транспорта. Она анали-
зирует данные с помощью алгоритмов и моделей машинного 
обучения, чтобы предсказывать объемы продуктов, услуг, по-
требности в мощности и многое другое. Прогнозирование 
спроса с использованием машинного обучения обладает вы-
сокой точностью, скоростью и прозрачностью. Предприятия 
могут эффективно обрабатывать данные по всей цепочке по-
ставок, что позволяет сократить издержки и повысить эффек-
тивность производства. 

7 Виртуальные персональные помощники. В мире совре-
менных технологий у людей есть множество виртуальных пер-
сональных помощников, таких как Alexa, Google Assistant, 
Cortana и Siri. Они способны находить точную информацию, 
следуя голосовым командам. Эти виртуальные помощники ис-
пользуют алгоритмы машинного обучения для записи и ана-
лиза голосовых команд. Голосовые данные передаются на 
сервер в облаке, где их обрабатывают алгоритмы машинного 
обучения, после чего выполняются соответствующие дей-
ствия. 

8 Автоматизация обслуживания клиентов. Управление 
растущим объемом онлайн-взаимодействий с клиентами 
стало одной из ключевых задач для большинства компаний. 
Они не могут обеспечить достаточное количество службы под-
держки для обработки всех поступающих запросов. Алгоритмы 
машинного обучения позволяют чат-ботам и другим автомати-
зированным системам эффективно обрабатывать запросы 
клиентов. Это приложение машинного обучения автоматизи-
рует рутинные задачи и позволяет сотрудникам сосредотачи-
ваться на более сложных вопросах клиентов. Эти технологии 
значительно упрощают процесс обслуживания клиентов и по-
вышают их удовлетворенность [4]. 

 
1. Примеры успешного применения технологий машин-

ного обучения  



 

 337

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2023 

Каждый день люди сталкиваются с множеством примеров 
применения машинного обучения: 

Распознавание речи: Эта технология, известная как авто-
матическое распознавание речи (ASR), позволяет перевести 
человеческую речь в письменный формат с использованием 
обработки естественного языка (NLP). Мобильные устройства, 
такие как Siri, используют распознавание речи для голосового 
поиска и улучшения доступности текстовых сообщений. 

Онлайн-чат-боты для обслуживания клиентов: Эти чат-
боты заменяют людей на веб-сайтах и платформах социаль-
ных сетей, отвечая на часто задаваемые вопросы, предостав-
ляя персонализированные консультации и предлагая товары 
для перекрестных продаж или подходящие размеры. Они ис-
пользуются на сайтах электронной коммерции, в мессендже-
рах Slack и Facebook, а также в виртуальных помощниках и го-
лосовых ассистентах.  

Компьютерное зрение: Эта передовая технология искус-
ственного интеллекта дает возможность компьютерам извле-
кать важные данные из цифровых изображений, видео и дру-
гих визуальных данных. Основанные на сверточных нейрон-
ных сетях, системы компьютерного зрения нашли применение 
в различных сферах. Они помогают маркировать фотографии 
в социальных сетях, делают возможным рентгенологическую 
визуализацию в медицинской сфере и применяются в беспи-
лотных автомобилях, революционизируя автомобильную про-
мышленность. 

Механизмы рекомендаций: Благодаря алгоритмам искус-
ственного интеллекта, анализирующим прошлые потреби-
тельские предпочтения, возможно выявить тенденции данных. 
Эти паттерны могут быть использованы для разработки более 
эффективных стратегий продаж в интернет-магазинах. Такой 
подход позволяет предоставлять покупателям релевантные 
рекомендации по товарам в процессе оформления заказа, 
улучшая их опыт покупок. 

Автопилот: Автомобили с автономным управлением ис-
пользуют машинное обучение для обработки данных датчиков 
и принятия решений в режиме реального времени. Это обес-
печивает безопасную навигацию и оптимизацию маршрутов, 
обеспечивая пассажирам комфорт и безопасность. 

Аналитика данных: Алгоритмы машинного обучения помо-
гают компаниям анализировать большие данные, извлекать 
ценную информацию и принимать решения, основанные на 
данных. Это способствует оптимизации бизнес-процессов и 
выявлению ключевых тенденций в данных [5]. 

Внедрение ChatGPT: Expedia, один из самых популярных в 
мире веб-сайтов и приложений для планирования путеше-
ствий, интегрировал поддержку разговорного искусственного 
интеллекта. Это означает, что вместо поиска авиабилетов, 
отелей или пунктов назначения клиенты могут планировать 
свой отпуск так, как будто они общаются с дружелюбным, зна-
ющим турагентом. Кроме того, приложение автоматически со-
здает интеллектуальные списки отелей и достопримечатель-
ностей, которые интересуют клиента, чтобы помочь в плани-
ровании. Также компаний Microsoft является давним сторонни-
ком ChatGPT и крупным инвестором в OpenAI, компанию, ко-
торая его создала. Большие языковые модели (LLM), которые 
обеспечивают работу чат—ботов ChatGPT - GPT-3 и GPT—4, 
- теперь обеспечивают работу поисковой системы, позволяя 
пользователям осуществлять поиск и получать результаты че-
рез диалоговый интерфейс, а не через традиционный список 
веб-ссылок. Microsoft также продвигается вперед в реализации 
планов по интеграции технологии в ряд своих популярных про-
граммных сервисов, таких как Word и Excel [6]. Также ChatGPT 
можно использовать для генерации фрагментов кода или це-
лых программ на определенных языках программирования, та-

ких как JavaScript, Python и React. Хотя это очень мощный ин-
струмент, который будет становиться только лучше, в настоя-
щее время он не способен писать сложные приложения и мо-
жет быть подвержен ошибкам [7].  

Таким образом можно сказать, что ML, является техноло-
гией, которая имеет колоссальный потенциал и, вероятно, зай-
мёт свои твёрдые позиции в каждых направлениях, однако в 
настоящее время, она нуждается в доработке и присутствии 
человека при выполнении задач.  

 
2. Сложности, с которыми компании сталкиваются при 

интеграции ML 
Реальность такова, что поддерживать системы ML на 

уровне предприятия достаточно проблематично. В разработку 
и развертывание программного обеспечения ML входит го-
раздо больше, чем сама модель. Например, безопасность, 
управление, мониторинг, масштабируемость, проверка дан-
ных, инфраструктура, производительность, тестирование и 
т.д. 

 
Рис.2. Пример реальных систем ML состоящие из кода ML 

 
В большинстве случаев, сложные рабочие нагрузки ML 

сталкиваются с ограничениями в инфраструктуре данных и 
межфункциональных знаниях на уровне организации. В круп-
ных компаниях эти проблемы усугубляются разрозненностью 
данных, устаревшими методами работы и многочисленными 
заинтересованными сторонами, которые не всегда осведом-
лены о тонкостях ML. Это замедляет процесс внедрения и раз-
вертывания инициатив в области машинного обучения за пре-
делами изолированных команд, что, в конечном итоге, сни-
жает конечную ценность для бизнеса. Проблемы, связанные с 
внедрением в реальном времени ML (рис.3) 

 

 
Рис.3. Проблем, с которыми сталкиваются компании среднего раз-
мера при внедрении ML 

 
1 Дефицит специалистов в области машинного обучения. 

Для средних предприятий наиболее острой является про-
блема недостатка специалистов в области машинного обуче-
ния. 71% опрошенных компаний подчеркивают сложности в 
этой области. Специализированных кадров, способных занять 
соответствующие позиции, недостаточно. Это может быть свя-
зано с отсутствием опыта, учитывая, что сфера машинного 
обучения недавно начала активно развиваться, или с ограни-
ченным числом сотрудников, специализированных в данной 
области. Решение этой проблемы обычно связано с партнер-
ством с компаниями, обладающими необходимыми навыками 
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и опытом, что позволяет использовать возможности машин-
ного обучения, получая выгоду от их успешной реализации. 

2 Ограниченное финансирование и устаревшие системы. 
Серьезные проблемы с ограниченным финансированием ста-
вят предприятия среднего размера в сложное положение. Ча-
сто им не хватает средств на внедрение передовых техноло-
гических систем даже в присутствии необходимых кадров. 
Примером может служить устаревшее программное обеспече-
ние, которое требует обновления перед тем, как можно при-
ступить к какому-либо проекту. Несмотря на сильную потреб-
ность в технологических решениях, средние компании по-
прежнему ограничены бюджетом, что делает их более уязви-
мыми в конкурентной борьбе. 29% средних компаний сооб-
щают, что бюджетные ограничения становятся преградой на 
пути внедрения машинного обучения. 

3 Проблемы с обработкой данных и нехватка информации. 
21% из них сталкиваются с проблемой "нехватки данных". 
Ограниченный объем данных, обусловленный недостаточным 
финансированием средств сбора информации или недоста-
точным интересом потребителей, часто становится причиной 
неэффективности проектов машинного обучения. 

4 Сомнения в полезности и применимости. В большинстве 
случаев алгоритмы машинного обучения подходят для иссле-
довательских прогностических моделей и классификации на 
больших объемах данных. Однако, многие средние компании 
сомневаются в применимости этих методов к их бизнесу и по-
требителям. Только 17% респондентов отметили, что эта не-
определенность стала для них проблемой. Это подчеркивает 
значительный разрыв в понимании между компаниями и может 
быть связано с отсутствием специализированных кадров, что 
уже было упомянуто при обсуждении нехватки специалистов в 
области машинного обучения. 

5 Сложности в соответствии требованиям. Достижение со-
ответствия системе машинного обучения - это процесс, требу-
ющий высокой самоотдачи и ресурсов. С развитием техноло-
гии модели становятся всё более крупными и сложными, что 
требует строгих процессов управления рисками и контроля. 
Эта задача часто оказывается непосильной для компаний 
среднего или меньшего размера, ставя их под серьезный риск. 
Системы машинного обучения не всегда могут быть полно-
стью валидированы, контролированы и управляемы. В про-
цессе использования могут возникнуть ситуации, требующие 
человеческого вмешательства - что, в свою очередь, может 
потребовать ресурсов или экспертного опыта, которых часто 
не хватает у средних компаний. Такие трудности, в сочетании 
с качеством данных и возможными ошибками алгоритмов, мо-
гут привести к непреднамеренным результатам, неточным 
прогнозам и неверным решениям. Это, в свою очередь, может 
причинить серьезный ущерб бизнесу, основанному на инфор-
мационных технологиях [8]. 

Исходя из представленных выше наблюдений, становится 
ясно: машинное обучение в корпоративной среде представ-
ляет собой сложную задачу, требующую глубокого понимания 
и тщательного планирования. Сокрытых сложностей гораздо 
больше, чем просто несколько строк кода, необходимых для 
обучения модели. 

Для того, чтобы решить данные проблемы важно учесть 
следующие аспекты в ходе реализации проекта:  

Прежде всего, определите уровень зрелости искусствен-
ного интеллекта в компании. Как показывает опыт, предприя-
тия работают на различных уровнях зрелости в области искус-
ственного интеллекта. Google предложил отличный техниче-
ский документ под названием Google AI Adoption Framework, в 
котором выделены три стадии развития: 

● Тактический уровень: На этой стадии существуют ба-
зовые применения машинного обучения, но они обычно огра-
ничены по масштабу и краткосрочны. Управление осуществля-
ется небольшими командами. 

● Стратегический уровень: На этой стадии несколько си-
стем управления проектами развернуты и поддерживаются в 
производстве в рамках определенной бизнес-стратегии. Авто-
матизированы многие задачи управления проектами, и управ-
ление моделями и мониторинг внедрены. Это приносит ощу-
тимую пользу бизнесу. 

● Трансформационный уровень: На этой стадии конвей-
еры машинного обучения и инфраструктура являются общими 
и используются в организации. Искусственный интеллект иг-
рает ключевую роль в деятельности организации. Существуют 
механизмы масштабирования и продвижения возможностей 
машинного обучения по всей организации. Важно помнить, что 
машинное обучение – это не просто вариация традиционного 
программного обеспечения. Оно выходит за рамки обычных 
подходов и требует соответствующего внимания и заботы [9]. 

Далее определите круг задач, требующих решения. При-
менение обучения на данных открывает возможности для ре-
шения сложных задач. Например, фермеры могут принимать 
обоснованные решения, используя данные о климате и место-
положении. Различные факторы, такие как загрязнение воз-
духа и количество осадков, влияют на урожай. Обучение на 
данных выявляет закономерности в этих данных и предостав-
ляет фермерам рекомендации для снижения рисков. 

Проведите оценку данных. Так как неверные прогнозы мо-
гут иметь достаточно серьезные последствия. Так, например в 
медицинской диагностике, поддерживаемой машинным обуче-
нием, неверный диагноз может стать фатальной ошибкой. По-
нимание всех аспектов данных – ключевой шаг для предотвра-
щения ошибок. 

Протестируйте и масштабируйте решение с использова-
нием МО. При внедрении технологии машинного обучения 
учтите культурные и социальные особенности общества. Со-
трудничество с местными сообществами и участие заинтере-
сованных сторон могут усилить доверие и улучшить взаимопо-
нимание. Целостный подход, учитывающий как технические, 
так и социокультурные аспекты, обеспечит успешную реализа-
цию программ машинного обучения, оказывая значительное 
влияние на жизнь людей [10]. 

 
Заключение 
С развитием машинного обучения открываются новые воз-

можности для бизнеса. Это технологическое достижение рас-
ширяет спектр применения и обещает улучшить эффектив-
ность, снизить затраты и улучшить пользовательский опыт во 
многих областях. Внедрение машинного обучения — сложное 
занятие, и оно значительно разнится в различных сценариях 
использования, компаниях и отраслях. 

Ключ к успеху разработки и успешной интеграции ML за-
ключается в правильной постановке задаче. Необходимо 
спросить себя, а точно ли нужно решать эту задачу с помощью 
ML? 
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The main difficulties in integrating machine learning into commercial operation 
Davletov A.R. 
LeetCode 
JEL classification: C01, C02, C1, C4, C5, C6, C8 
 
Machine learning plays a key role in the rapidly developing field of data science. Using 

statistical methods, algorithms are trained to classify information and make 
predictions, highlighting the main ideas in data mining projects. This knowledge 
has an impact on the decision-making process in applications and companies, 
which ultimately affects their development indicators. With the increase in the 
volume of data on the market, the need for information processing specialists 
increases. Their task is to identify the most pressing business issues and find 
answers to them in the data. 

In this connection, in order to fully understand this topic, the author chose the goal of 
studying possible difficulties in the process of integrating machine learning into 
commercial operation. 

In order to fulfill this goal, the following tasks were put forward: Give a general 
description of machine learning and identify what problems it can solve; Consider 
existing examples of successful implementation and use of machine learning 
technologies to date; Identify the factors that hinder the development of machine 
learning and the problems of implementing ML in business.  

And in order to achieve the set goals and objectives, the author researched the 
scientific works of foreign authors, also considered the results of the introduction 
of machine learning in businesses, and the opinions of experts on this problem.  

Keywords: machine learning, AI, ML, ChatGPT, AI integration, commercial operation. 
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В статье изучен измерительный инструментарий для построения со-
цио-эколого-экономической модели развития российских регионов в 
условиях адаптации к глобальному энергетическому переходу; прове-
дена оценка применимости инструментария в изолированных энерго-
системах регионов и его универсальность; разработаны авторские 
предложения по улучшению функционирующих социо-эколого-эконо-
мических систем. Методология исследования была построена на син-
тезе, семантике и анализе для подтверждения или опровержении вы-
двинутых гипотез. Результаты исследования заключаются в проверке 
двух гипотез. Гипотеза 1: для создания социо-эколого-экономической 
системы можно использовать единый, универсальный измерительный 
инструментарий. Гипотеза 2: возникновение социо-эколого-экономи-
ческой системы при воздействии непосредственно на показатели эф-
фективности возможно без комплексных усилий, направленных на до-
стижение устойчивого развития. Оригинальность и вклад авторов со-
стоит в обобщении результатов трудов исследователей в области су-
ществующих моделей развития экономики регионов и создании списка 
релевантных показателей, составляющих основу измерительного ин-
струментария социо-эколого-экономической модели, а также разра-
ботке специализированных предложений для повышения результа-
тивности/стабильности социо-эколого-экономических систем. Практи-
ческая значимость исследования заключается в возможности адапта-
ции результатов исследования регионами для реализации собствен-
ных моделей устойчивого развития. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, ESG, региональное разви-
тие, измерительный инструментарий, энергетический переход, возоб-
новляемая электроэнергия, изолированные энергосистемы, стратегия 
развития, показатели развития, критерии эффективности, социо-эко-
лого-экономические системы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование выполнено за счет гранта Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Государственный университет управления» (НИР № 
1002-23) «Исследование измерительного инструментария для по-
строения социо-эколого-экономической модели развития российских 
регионов в условиях адаптации к глобальному энергетическому пе-
реходу». 

Введение 
В связи с глобальным энергетическим переходом в регио-

нах России значительно улучшается экономически благопри-
ятная обстановка. Появление новых источников электроэнер-
гии создаёт возможности для развития промышленных энер-
гопотребителей, которые ранее не могли вести экономическую 
деятельность в изолированных энергосистемах регионов [1]. 
Кроме того, глобальный энергетический переход также спо-
собствует возникновению поставщиков энергии, что крайне 
благоприятно сказывается на благоустройстве и инфраструк-
туре регионов практически без сопутствующего экологиче-
ского ущерба. 

Постепенно электроэнергия становится доступнее и де-
шевле, создаётся требуемая инфраструктура, что позволяет 
экономически неблагоприятным регионам (по ряду причин, по-
мимо энергодефицита) исправлять данную ситуацию, созда-
вая с нуля новые промышленные и обрабатывающие предпри-
ятия и инфраструктуру. 

Немаловажным фактором улучшения ситуации в регионах 
является политика, принимаемая правительством с целью 
развития регионов. Меры направлены на сокращение межре-
гионального разрыва в экономических темпах роста, техноло-
гическом развитии и уровне жизни населения, представлен-
ные в Стратегии пространственного развития Российской Фе-
дерации на период до 2025 года [2].  

Стоит отметить, что без систематической и выверенной 
государственной поддержки самостоятельное развитие регио-
нов трудноосуществимо. Когда же вопрос касается функцио-
нирования предприятий в рамках социо-эколого-экономиче-
ских систем (далее СЭЭс), без планирования и финансирова-
ния со стороны государства обойтись практически невоз-
можно. 

Целью социо-эколого-экономической модели (далее 
СЭЭм) является поддержка принятия информированных ре-
шений, основанных на учете не только экономической эффек-
тивности, но и социальной справедливости и экологической 
устойчивости. Мировая практика ведения бизнеса показывает, 
что в угоду экономическим показателям факторами социаль-
ного благополучия пренебрегают, а компенсацию вреда окру-
жающей среде не предусматривают (до тех пор, пока экологи-
ческий вопрос не подвергается ограничениям). СЭЭс же 
предусматривают компенсацию последствий экономической 
оптимизации, способствуя поддержанию качества жизни насе-
ления. 

Глобальный энергетический переход является отличной 
возможностью для создания СЭЭс, так как предприятия, со-
здаваемые с нуля в рамках подобной системы, будут отлично 
в неё интегрированы, в отличии от созданных вне системы, и 
пытающихся приспособиться к ней, что является крайне слож-
ным и затратным процессом. Преобладание новых источников 
электроэнергии гораздо меньше влияет на экологическую со-
ставляющую со стороны поставщиков данного критически важ-
ного ресурса. 
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Данное исследование посвящено рассмотрению суще-
ствующего измерительного инструментария для построения 
СЭЭм развития и оценке его степени применения в регионах 
РФ. В рамках данного исследования были поставлены следу-
ющие задачи: 

- выявить влияние энергетического перехода на реги-
оны и проанализировать открывшиеся перспективы; 

- дать трактовку термину СЭЭ модель и выявить особен-
ности; 

- изучение существующих СЭЭ моделей;  
- проанализировать существующий измерительный ин-

струментарий СЭЭ моделей;  
- выявить наиболее релевантные показатели и ранжиро-

вать их в убывающем порядке с обоснованием.  
 
Методология исследования была построена на синтезе 

отдельных элементов существующих моделей из публикаций 
современных исследователей для представления в едином 
контексте; семантике – для понимания терминологического ап-
парата социо-эколого-экономических систем и моделей в виде 
разнонаправленности исследований и трактовок; анализе – 
для подтверждения или опровержении поставленных гипотез 
применимости существующего инструментария. 

 
Терминология социо-эколого-экономической модели 
Для выявления релевантных показателей инструментария 

СЭЭм, как основы создания СЭЭс, важно разграничить эти по-
нятия. Вопрос сущности подобных терминов широко рассмат-
ривается в работах Балацкого О.Ф., Белышева Д.В., Гурмана 
В. И. [3], Карась Ю.С. [4] и прочих форматов научных исследо-
ваний.  

Социо-эколого-экономическая модель является концепту-
альным инструментом, описывающим взаимосвязи и взаимо-
действия между социальными, экологическими и экономиче-
скими аспектами внутри общества. Она может содержать тео-
ретические или математические модели, графики, уравнения 
или прогностические модели, используемые для анализа и по-
нимания сложных взаимодействий между экономикой, эколо-
гией и социальной сферой. 

Социо-эколого-экономическая система, с другой стороны, 
представляет собой реальную организацию экономической и 
экологической деятельности внутри общества. Она включает 
в себя институты, правила, политику и структуры, которые 
определяют, как ресурсы используются, как распределяется 
богатство, как решаются экологические проблемы и как обес-
печивается социальная справедливость. Система также вклю-
чает в себя отношения между акторами, такими как государ-
ство, предприятия и население, а также влияние, которое они 
оказывают на экономику и окружающую среду. 

Таким образом, СЭЭм представляет собой концептуаль-
ные инструменты и подходы к анализу, тогда как СЭЭс отра-
жает реальную организацию и функционирование экономиче-
ских и экологических отношений, происходящих внутри обще-
ства, а измерительный инструментарий СЭЭм будет исполь-
зован для эффективного создания и управления СЭЭс. 

В целом, термины характеризуются высокой степенью ин-
терпретации, т.е. их можно трактовать разнообразно, смещая 
акценты, однако суть при этом сохраняется. Важным факто-
ром является сохранение релевантности источников. При по-
иске информации важно учитывать конкретный результат, ко-
торый требуется получить. Однако различные трактовки отра-
жают субъективное понимание рассматриваемых объектов. 
Так, рассматривая СЭЭс, некоторые авторы соотносят их к си-
стеме трех направлений, уравновешивающим друг друга, 
обеспечивая устойчивое развитие [5, 6] или акцентируют вни-

мание на отдельной составляющей экономической, социаль-
ной или экологической [7, 8]. Авторы при проведении исследо-
вания основываются на том, что базисная составляющая 
СЭЭс является экономической, создающей влияние на соци-
альную и экологическую. Тоже ограничение будет принято и 
для СЭЭм. 

В данном исследовании экономическая составляющая иг-
рает наиболее важную роль не только как причина возникно-
вения проблем в двух других, но и как источник ресурсов для 
самоподдержания и развития, определяя наиболее релевант-
ные показатели в списке инструментария. 

 
Измерительный инструментарий построения социо-

эколого-экономической модели 
Авторами предлагается подход к созданию измеритель-

ного инструментария, который будет сформирован на основе 
показателей из действующих постановлений правительства 
[1], выделенных на основе их тщательного экспертного ана-
лиза [9, 10], публикаций в научных изданиях [11-15], зарубеж-
ного опыта в реализации систем ESG (Environment-Social-
Governance) систем [16, 17], публикаций, посвящённых ситуа-
ционным особенностям проблемных регионов РФ [18, 19], 
сборников по развитию СЭЭс регионов [21]. Визуальное пред-
ставление инструментария представлен на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Визуальное представление показателей, включаемых 
при создании измерительного инструментария построения социо-
эколого-экономической модели 
Составлено авторами по результатам исследования 

 
Рассмотренные показатели инструментария имеют свой 

ранг согласно релевантности его значимости. Они сгруппиро-
ваны по направлениям. Авторами приведена точка зрения ре-
левантности показателя для СЭЭм регионов с учётом факто-
ров удалённости от экономических/энергетических центров. 
Показатели следует рассматривать с точки зрения их ежегод-
ного положительного изменения (табл. 1).  

 
Таблица 1 
Показатели как часть измерительного инструментария для по-
строения социо-эколого-экономической модели 

№ Тип Показа-
тель 

Релевантность Формула расчёта Ранг 
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1. 

Эк
он

ом
ич

ес
ки

е 

Валовый 
регио-

нальный 
продукт 

Отражает общий 
объем производ-

ства товаров и услуг 
в регионе. Ключе-
вой показатель из-

мерения экономиче-
ского развития и 

возможностей влия-
ния региона на со-

цио-эколого- 
экономическую си-

стему. 

ВРП = Сумма всех 
добавленных сто-
имостей за опре-
делённый период 

времени 

1 

2. Уровень 
энерго-
обеспе-

ченности 

Отражает указы-
вает на доступность 
и надежность энер-
гетических ресурсов 

для населения и 
экономики региона. 
Высокий уровень 

энергообеспеченно-
сти способствует 
развитию и эконо-
мическому росту. 

Уровень энерго-
обеспеченности = 
(Объём производ-
ства энергии / Об-

щая потребляе-
мая энергия) * 

100% 

4 

3. Инфра-
структур-
ная обес-

печен-
ность 

Отражает степень 
достаточности ин-

фраструктурой дея-
тельности для 

функционирования 
экономической дея-

тельности внутри 
региона 

Наличие хорошо 
развитой инфра-

структуры способ-
ствует привлечению 

инвестиций, улуч-
шению доступности 
услуг и транспорт-
ной доступности, а 

также обеспечивает 
устойчивость си-

стемы. 

Индивидуально 
рассчитываемый 
регионами пока-
затель. Является 
перечнем недо-

статочной инфра-
структурной обес-
печенности, свое-
образной табли-
цей инфраструк-

турных объектов, 
необходимых к 

созданию. 

7 

4. Экономи-
ческая 

устойчи-
вость 

Отражает способ-
ность региона про-

тивостоять экономи-
ческим кризисам и 
изменениям усло-
вий на рынке. Этот 
показатель важен 
для обеспечения 

стабильности в со-
цио-эколого-эконо-

мической системы и 
устойчивого разви-

тия региона. 

Экономическая 
устойчивость = 
(Уровень ВРП за 
определённый 

период времени / 
Общий объём ин-

вестиций) 

8 

5. Уровень 
инвести-
ций в ин-
новации 

Отражает объем и 
структуру инвести-
ций, направленных 
на развитие и внед-
рение инноваций в 
регионе. Он позво-
ляет оценить уро-
вень активности и 

готовности региона 
к инновационному 
развитию, необхо-
димого для всесто-
роннего развития 

социо-эколого-эко-
номического разви-
тия региона, а также 

его способность 
привлекать и ис-

пользовать инвести-
ции для создания 
новых технологий, 
продуктов и услуг. 

Уровень инвести-
ций в инновации 
= (Сумма инве-
стиций в иссле-

дования и разви-
тие / ВРП) * 100% 

5 

6.

Со
ци

ал
ьн

ые
 

Индекс 
развития 
человече-
ского по-
тенциала 
(ИРЧП) 

Отражает общий 
уровень развития 

человеческого капи-
тала в регионе. Ха-
рактеризует важ-

нейшие социальные 
факторы, такие как 

образование, здоро-
вье и доходы. ИРЧП 
является ключевым 
комплексным пока-
зателем, который 

влияет на качество 
жизни и экономиче-
скую устойчивость, 
а также определяет 
уровень доходов и 
уровень образова-

ния в регионе. 

ИРЧП = (Ожидае-
мая продолжи-

тельность жизни * 
Качество образо-
вания * Уровень 

доходов) / Нацио-
нальный ИРЧП 

2 

7. Группи-
ровка 

населения 
по уровню 
образова-

ния 

Отражает соотно-
шение слоёв насе-

ления по уровню об-
разования. Чем 

выше уровень обра-
зования населения, 
тем выше его потен-
циал для личного и 
социального разви-
тия, а также разви-
тия кадрового по-
тенциала, необхо-

димого для устойчи-
вого развития реги-

она. 

Группировка 
населения по 

уровню образова-
ния: - Низкий уро-

вень образова-
ния: (Количество 
людей с началь-
ным уровнем об-
разования / Об-

щее население) * 
100% - Средний 
уровень образо-
вания: (Количе-
ство людей со 

средним уровнем 
образования / Об-
щее население) * 
100% - Высокий 
уровень образо-
вания: (Количе-

ство людей с 
высшим уровнем 
образования / Об-
щее население) * 

100% 

15 

8.

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е 

Уровень 
негатив-
ного ан-

тропоген-
ного вли-

яния 

Ключевой экологи-
ческий показатель, 
позволяющий вы-

явить вред экологи-
ческой среде и кон-
кретные его прояв-

ления. 

Сумма выбросов 
и сбросов отхо-
дов в биосферу, 
отдельные слу-
чаи негативного 

влияния, которые 
не могут быть по-
крыты естествен-
ным природным 

восстановлением 

3 

9.

Со
ци

о-
эк

он
ом

ич
ес

ки
е 

Качество 
жизни 

населения 

Отражает уровень 
удовлетворенности 
жителей региона и 

их доступность к ос-
новным потребно-

стям. Высокое каче-
ство жизни свиде-

тельствует о благо-
получии и развитии 
региона, а также о 
привлекательности 
для инвестиций и 

развития экономики. 

Качество жизни 
населения = (Уро-

вень доходов * 
Уровень образо-
вания * Уровень 

здравоохранения 
* Уровень доступ-

ности социаль-
ных услуг) / Об-

щая численность 
населения реги-

она 

6 

10. Производ-
ство това-
ров пер-

вой необ-
ходимости 
внутри ре-

гиона 

Отражает уровень 
самообеспечения 

региона основными 
товарами и продук-

тами, необходи-
мыми для удовле-
творения основных 
потребностей его 

населения. Он вли-
яет на жизненные 

Производство то-
варов первой 

необходимости 
внутри региона = 
(Сумма произве-
дённых товаров 

первой необходи-
мости / Объём ре-

гионального 
рынка) * 100% 

9 
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условия жителей 
региона и его эконо-
мическую устойчи-
вость. Геолокация 

регионов может зна-
чительно повлиять 
на цены товаров, 
импортируемых 

внутрь региона, тем 
самым снижая их 

доступность и ока-
зывая негативное 
влияние на социо-
экономическую об-

становку 

11. Кадровое 
насыще-
ние про-
фессий 

Отражает фактиче-
скую разницу в су-
ществующих и тре-
буемых специали-
стов в разных про-
фессиях. Показа-

тель необходим для 
эффективного 

функционирования 
экономики и соци-
ального развития. 

Идеальный уровень 
показателя - 100%. 

Его превышение 
или недостаточ-
ность приводят к 

различным негатив-
ным последствиям. 
Может служить ин-
струментом для ре-
гионального балан-
сирования специа-

листов, посред-
ством изменения 
финансирования 

направлений подго-
товки ВУЗов. 

Кадровая обеспе-
ченность профес-
сий = (Количество 

специалистов 
определённой 

профессии / чис-
ленность специа-
листов рассмат-
риваемой про-

фессии, требуе-
мых регионом) * 

100%. 

10 

12. Уровень 
доходов 
отдель-
ных про-
фессий 

Отражает фактиче-
ский доход опреде-
лённых профессий. 
Показатель явля-
ется важным, так 

как уровень доходов 
напрямую влияет на 
уровень жизни лю-
дей, их возможно-

сти и качество 
жизни. Более высо-
кие доходы позво-
ляют обеспечить 
лучшую медицин-

скую помощь, обра-
зование и доступ к 
потребительским 

товарам и услугам. 
Позволяет получать 
достоверные дан-
ные для регули-

ровки социального 
баланса и выявить 
неблагополучные 
слои населения 
наиболее точно. 

Уровень доходов 
отдельных про-
фессий = (Сред-
ний доход работ-

ников данной 
профессии / 

Средняя зарплата 
в регионе) * 100% 

12 

13.

Со
ци

о-
эк

ол
ог

ич
ес

ки
е 

Уровень 
загрязне-
ния (воз-

дух, вода) 

Отражает фактиче-
скую степень за-

грязнённости био-
сферы и отдельных 
её составляющих. 

Показатель, влияю-
щий на здоровье и 
благополучие насе-
ления. Высокий уро-

вень загрязнения 
может привести к 

развитию заболева-
ний и снижению ка-

чества жизни, а 
также негативно 
влиять на экоси-

стемы и биоразно-
образие. 

Индекс загрязне-
ния воды = (С / 

УПД) * 100, где С - 
концентрация за-

грязнителя в 
воде, УПД - уро-
вень предельно 
допустимой кон-

центрации загряз-
нителя. 

Индекс загрязне-
ния воздуха = (C / 
УДК) * 100, где C - 
концентрация за-
грязнителя в воз-
духе, УДК - уро-

вень допустимой 
концентрации за-

грязнителя. 

11 

14.

Эк
он

ом
ик

о-
эк

ол
ог

ич
ес

ки
е 

Производ-
ство энер-
гии, полу-
чаемой из 
возобнов-
ляемых 
источни-
ков к об-

щему 
уровню 

производ-
ства энер-

гии 

Отражает степень 
энергетического пе-

рехода региона. 
Возобновляемые 

источники электро-
энергии не только 
весьма удобны в 
изолированных 

энергосистемах ре-
гионов, но и в во-

просе уменьшения 
негативного влия-

ния на окружающую 
среду. Более высо-
кая доля возобнов-
ляемых источников 
энергии указывает 

на более экологиче-
ски чистый и устой-

чивый подход к 
энергетике. 

Производство 
энергии, получае-

мой из возобновля-
емых источников 

(RE) к общему 
уровню производ-
ства энергии (TE): 

RE / TE * 100% 

13 

15. Энергоэф-
фектив-

ность 

Отражает эффек-
тивность использо-

вания энергии в 
процессе производ-
ства и потребления. 
Большая энергоэф-
фективность помо-

гает снизить по-
требление ресурсов 
и уменьшить нега-
тивное влияние на 

окружающую среду. 

Энергоэффектив-
ность = (Потреб-
ляемая энергия) / 

(ВРП) * 100% 

14 

Составлено авторами по результатам [1, 9-19, 21] 
 
Приведённые показатели имеют комплексное влияние на 

формирование, поддержание развитие СЭЭс. Важно учиты-
вать региональные особенности, которые значительно изме-
няют степень воздействия показателей, делая универсальную 
оценку уровня состояния СЭЭс регионов малоэффективной. 
Кроме того, некоторые показатели имеют разную степень ре-
левантности, поэтому стоит использовать разные измеритель-
ные инструменты, с учётом внутренней оценки субъекта.  

Для построения эффективной СЭЭм требуется тщатель-
ное планирование долгосрочного развития, посредством про-
должительного положительного изменения приведённых и 
прочих релевантных показателей. Подобное некомплексное 
влияние на показатели в результате приведёт к возникнове-
нию СЭЭс, которая будет неравномерно развитой, неустойчи-
вой, менее эффективной, а её результативность проявится в 
более поздние сроки. В сравнении с СЭЭс, созданной с учётом 
СЭЭм и плановым комплексным подходом стихийное развитие 
крайне неэффективно, поэтому важно рациональное исполь-
зование легкодоступной информации и ограниченных ресур-
сов. 
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Чтобы использовать СЭЭм для создания СЭЭс, авторами 
предлагается проведение следующей последовательности 
выполнения элементов алгоритма: 

1. Корреляционный анализ: при этом если показатель 
имеет сильную положительную или отрицательную корреля-
цию с другими показателями, это может указывать на его вы-
сокую степень влияния. 

2. Регрессионный анализ: для определения последствий, 
т.е. каким образом изменение данного показателя влияет на 
другие. Если коэффициент регрессии при расчетах для дан-
ного показателя будет высоким и статистически значимым, это 
может указывать на его сильное влияние.  

3. Весовые коэффициенты: определение весового коэф-
фициента, отражающего его относительную важность и его 
влияние.  

4. Экспертное планирование: разработка проекта с учетом 
эффективного использования имеющихся ресурсов с целью 
положительного влияния на социо-эколого-экономические 
факторы внутри региона. В базисе выполняемых процедур 
следует учитывать полученные на предыдущих этапах дан-
ные, а также не делать упор только на достижение успехов в 
отдельных направлениях. 

5. Реализация проекта создания СЭЭс: реализация плана, 
полученного в ходе экспертного анализа. Необходимо учиты-
вать многочисленные риски и изменения, адаптируя реализа-
цию отдельных процедур. 

6. Сбор данных и оценка продуктивности. 
7. Повторное проведение процедур. 
 

 
Рис. 2 – Последовательность выполнения элементов алгоритма 
СЭЭм для эффективного построения СЭЭс 
Составлено авторами по результатам исследования 

 
Для реализации СЭЭм на практике требуется адаптация 

показателей с учётом возможностей региона-исполнителя, так 
как значения факторов, их источники и релевантность в СЭЭс 
будет слишком сильно различаться, делая информацию для 
принятия управленческого решения искажённой. Важно ис-
пользование дополнительных традиционных методов ана-
лиза, учёт рисков, использование алгоритмических методов, а 
также комплексное планирование мер с учётом ресурсной 
базы и возможностей региона. 

 
Предложения по расширению практики создания со-

цио-эколого-экономических систем 
По результатам проведённого исследования моделей 

устойчивого развития, был выявлен ряд сложностей при их ре-
ализации, таких как высокая стихийность процесса вследствие 
недостаточного контроля управления и неразвитости средств 
мониторинга, слишком большая разница в результатах ис-
пользования СЭЭм ввиду различий в факторах производства, 

а также изолированных энергосистем [1] и циркулярной эконо-
мики [22]. В связи с этим авторами было разработано не-
сколько практико-ориентированных предложений, целью кото-
рых является повышение стабильности внутри СЭЭс, диффу-
зия знаний и опыта между регионами, новое видение СЭЭс. 

Первым предложением является создание системы с по-
вышенным контролем со стороны государства/регионального 
управления посредством владения ключевыми ресурсами и 
его распространения на выгодных условиях. Возникает про-
блема недостаточности контроля и стихийности деятельности 
предприятий. Это вредит стабильности СЭЭс, так как в первую 
очередь предприниматели сосредоточены на увеличении при-
были, пренебрегая социальными и экологическими факто-
рами. Отличительной чертой СЭЭс является наличие государ-
ственной инфраструктуры, например, как доступ к энергоре-
сурсам, доводящихся до предприятий по выгодной цене и при 
соблюдении ряда условий. Подобная практика широко реали-
зуется при предоставлении льгот на инвестиционный капитал 
для бизнеса в рамках экономической нестабильности после 
марта 2022 года в результате санкционного давления, показы-
вает свою эффективность. Кроме того, при реализации СЭЭс, 
одним из элементов может стать предоставление ресурсов 
бизнесу для улучшения социальных и экологических направ-
лений жизнедеятельности.  

Следующим предложением является выделение ключе-
вой специализации региона. Специализация устанавливается 
в соответствии с факторами производства региона, в т.ч. ин-
фраструктурой, научными и образовательными учреждени-
ями. Так как проекты правительства и планы развития до-
вольно масштабные и затрагивают немало направлений, це-
лесообразно создавать соответствующие центры производ-
ства и развития. Централизация создаваемых учреждений по 
определённому направлению выгодна по ряду причин, основ-
ной из которых являются инфраструктурные особенности. 
Способствует повышению инновационной активности, облег-
чает взаимодействие участников внутри системы, создаёт вы-
соконкурентную среду и возможности для инновационного раз-
вития. 

Еще одним предложением выступает инициатива о прове-
дении встреч с представителями регионов. Целью данного 
инициативы станет обобщение опыта, выявление ключевых и 
схожих проблем, поиск межрегиональных партнёрств, обмен 
опытом и кадрами. Возможно проведение соревнований 
между регионами с поощрениями в виде дополнительных суб-
сидий на определённые правительством проекты развития.  

Последним предложением выступает инициатива созда-
ния новых компетенций и профессий, связанных с СЭЭс. Так 
как устойчивое развитие предполагает совместное развитие 
трёх направлений, многие нюансы могут быть упущены, тем 
самым снижая точность планирования и прогнозирования. 

 
Выводы 
Появление возобновляемых источников энергии и посте-

пенное упрощение их реализации открывает ряд возможно-
стей для развития регионов, находящихся в замкнутых энерго-
системах. В дополнение к удалённости от крупных торговых и 
транспортных центров, труднодоступная и дорогая электро-
энергия, а также отсутствие развитой инфраструктуры – 
крайне неблагоприятные условия для развития экономической 
деятельности, в особенности – обрабатывающих производств. 
Глобальный энергетический переход и принципиально новые 
источники электроэнергии, несмотря на меньшую эффектив-
ность производства энергии, более доступны для регионов, 
нежели электростанции на ископаемых видах энергии. Подоб-
ные предпосылки создают оптимальные условия для создания 
социо-эколого-экономических систем внутри регионов. Однако 
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модели устойчивого развития, несмотря на очевидные пре-
имущества, весьма сложны в реализации. Более того, в боль-
шинстве случаев нет никакой выгоды в реализации проектов, 
направленных на улучшение экологичности или социальных 
условий. В рамках «оптимизации» руководством проводятся 
сокращения штатов сотрудников, что при неизменной нагрузке 
сильно увеличивает индивидуальный объём работы, остро 
сказываясь на социальных факторах, таких как соблюдение 
трудовых договоров и психологическое здоровье сотрудников. 
С точки зрения экологии, экономически невыгодно нивелиро-
вать негативное влияние на окружающую среду.  

Несмотря на тяжесть реализации проектов по созданию 
СЭЭс, модель устойчивого развития позволяет заложить фун-
дамент для плодотворного роста в будущем. Она позволяет 
оптимально использовать имеющиеся ресурсы, сохранять 
здоровье людей как в физических, так и психологических ас-
пектах, защищает биосферу от негативного антропогенного 
воздействия. Авторы полагают, что СЭЭс идеально подойдут 
для развития регионов, имеющих ряд ограничений собствен-
ного развития. Глобальный энергетический переход является 
отличной возможностью для обособленного развития субъек-
тов, облегчая доступ к ресурсам без ущерба экологии. 

Ввиду широкой трактовки понятий и большого количества 
составляющих модели, выделение каких-либо архетипов или 
группировка по определённым признакам возможна, но прак-
тическая применимость, по оценке авторов, находится на до-
вольно низком уровне. 

Гипотеза универсальности применения одной модели для 
всех не подтвердилась. Отличия факторов, их удельное и пе-
рекрёстное влияние слишком велико, чтобы создать единую и 
универсальную модель. 

Гипотеза возникновения СЭЭс без комплексного воздей-
ствия в результате проведенного исследования также не под-
твердилась. Процесс создания системы посредством влияния 
на факторы индивидуально является крайне длительным и 
менее эффективным, а также не учитывает оценки факторов 
как единой системы и их влияния друг на друга. 

Использование простого и понятного инструментария, как 
доступного и результативного метода создания СЭЭс, позво-
ляющего получить стратегическое видение и релевантную ин-
формацию, оценить воздействие требуется для полноценной 
модели устойчивого развития. Следует учитывать, что под-
ходы создания СЭЭс следует использовать вместе с традици-
онными, а также проводить аналитику посредством програм-
мно-аналитических методов, не только существующих [23], но 
и адаптированных к условиям регионов, созданных непосред-
ственно для использования внутри субъектов. 
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The article examines the measuring tools for constructing a socio-ecological-economic 

model of the development of Russian regions in the conditions of adaptation to 
the global energy transition; assesses the applicability of the tools in isolated 
regional power systems and its universality; author's proposals for improving 
functioning socio-ecological-economic systems are developed. The research 
methodology was based on synthesis, semantics and analysis to confirm or 
refute the hypotheses put forward. The results of the study consist in testing two 
hypotheses. Hypothesis 1: a single, universal measuring instrument can be used 
to create a socio-ecological-economic system. Hypothesis 2: the emergence of 
a socio-ecological-economic system with direct impact on performance indicators 
is possible without complex efforts aimed at achieving sustainable development. 
The authors' originality and contribution consists in summarizing the results of 
researchers' work in the field of existing models of regional economic 
development and creating a list of relevant indicators that form the basis of the 
socio-ecological-economic model measuring tools, as well as developing 
specialized proposals to improve the effectiveness/stability of socio-ecological-
economic systems. The practical significance of the study lies in the possibility of 
adapting the results of the study by regions to implement their own models of 
sustainable development. 
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Актуальные аспекты формирования информационной системы 
коммерческой организации 
 
 
 
Зайцев Дмитрий Анатольевич  
аспирант, кафедра экономики и управления, Санкт-Петербургского гу-
манитарного университета профсоюзов, dzaytsev@nevatel.com 
 
В статье выделены актуальные аспекты формирования информаци-
онной системы коммерческой организации, которые определяются об-
щими системными особенностями построения такой системы и специ-
альными требованиями к ее разработке, внедрению. Общие аспекты 
разработки информационных систем сферы корпоративного управле-
ния предопределены мероприятиями ключевых этапов создания, 
внедрения такой системы информационного, обеспечительного, прак-
тического, контрольно-эксплуатационного содержания с учетом требо-
ваний к участию в системе государственной поддержки. Специальные 
требования к разработке, внедрению таких системы обусловлены кор-
поративными ресурсами компании и корпоративными задачами, реше-
ние которых отличается динамическим, инновационнным, проектным, 
искусственно-интеллектуальным, интегрированным и пр. содержа-
нием. 
Ключевые слова: информационная система, управление коммерче-
ской организации, системные особенности, проектная система, инно-
вации, искусственный интеллект, система государственной под-
держки.  
 

Важность исследования современных особенностей разра-
ботки информационной системы коммерческой организации 
(далее – ИСКО) предопределена инновационным развитием, 
автоматизацией и всеобщей цифровизацией большинства 
сфер публичных отношений, включая многоотраслевую об-
ласть управления бизнесом [7, с.97]. В этой связи в рамках со-
ответствующих стратегий, программ [1], [2] государством раз-
работан, осуществляется внушительный объем целенаправ-
ленной деятельности по информационно-цифровому разви-
тию российского общества в целом, включая мероприятия по 
созданию условий для формирования эффективных ИСКО. 
Только в мероприятиях Национального проекта по развитию 
цифровой российской экономики [3] отмечена важность созда-
ния, совершенствования 106 различных видов информацион-
ных систем, применяемых в управлении государственными, 
общественными и коммерческими организациями 

Следовательно, необходимость исследования актуальных 
аспектов формирования ИСКО обусловлена объективной важ-
ностью мероприятий инновационного, автоматизированного, 
цифрового развития коммерческой сферы отношений, реали-
зация которых существенно повышает эффективность управ-
ления бизнесом и активно поддерживается государством.  

В рамках исследования современных особенностей фор-
мирования ИСКО целесообразно обозначить общие аспекты 
разработки информационных систем корпоративного управле-
ния и специальные особенности создания непосредственно 
ИСКО.  

Рассматривая общие аспекты разработки информацион-
ных систем менеджмента (корпоративного управления), стоит 
отметить, что формирование ИСКО включает четыре общих 
этапа [8, с. 36]. 

Первый информационный этап характеризуется сбором, 
обработкой данных, необходимых для разработки ИСКО, 
включая информацию о задачах, которые должна решать 
ИСКО, и о ресурсах, методологии, необходимых для формиро-
вания этой системы. Этот этап осуществляется специали-
стами-аналитиками и техническими разработчиками ИКСО со-
гласно указанию руководства компании (техническому зада-
нию).  

Второй обеспечительный этап определяется принятием 
решения руководства компании с обоснованием проблем кор-
поративного управления с соответствующими задачами и 
установлением ресурсной, методологической базы для разра-
ботки ИСКО в целях устранения установленных проблем. Ме-
роприятия этой стадии проводятся руководством и компетент-
ными специалистами сферы разработки ИСКО. 

Третий практический этап включает мероприятия по ис-
полнению принятого решения руководства компании на ос-
нове обозначенных задач, ресурсов, методологии с целью раз-
работки необходимой ИКСО. 

Четвертый контрольно-эксплуатационный этап состав-
ляют мероприятия по внедрению в корпоративное управление 
созданной ИКСО с контролем ее результатов практического 
применения и внесением при необходимости корректив в со-
став ИКСО (см. рис. 1). 
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Таким образом, общие аспекты разработки информацион-
ных систем сферы корпоративного управления (ИСКО) пред-
определены мероприятиями ключевых этапов создания, внед-
рения такой системы информационного, обеспечительного, 
практического, контрольно-эксплуатационного содержания. 

 

 
Рисунок 1. – Общая схема этапов формирования ИСКО 
Составлено автором на основе [8]. 

 
В рамках анализа специальных современных особенно-

стей разработки ИСКО целесообразно обозначить сущность и 
ключевые задачи применения информационных систем в 
управлении коммерческой деятельностью. 

По данному поводу М.А. Максимов [11, с.10] аргументирует 
цели ИСКО для создания и применения моделей управления 
предприятий бизнеса с расширением существующих нормати-
вов в сфере управления качеством за счет разработки, внед-
рения следующих инструментов, позволяющих систематизи-
ровать, унифицировать процессы и пр. элементы управления 
качеством корпоративной деятельности: механизмов, метамо-
дели организационно-ролевой корпоративной коммуникации; 
средств детализации методов управления знаниями (интел-
лектуальным ресурсом) компании; метода разработки ИСКО в 
замкнутом цикле укрупненных этапов разработки информаци-
онных систем, реализуемых для обеспечения перевода в це-
левое состояние с поддержанием установленных параметров 
качества ИСКО; механизма трансформации ИСКО путем раз-
граничения ответственности участников за работу информа-
ционно-технологической инфраструктуры с декомпозицией 
бизнес-задач и повышением уровня автоматизации. При этом 
автором совместно с Н.В. Макаровой обоснована важность 
расширения положений актуальных нормативов в сфере раз-
работки, внедрения ИСКО за счет применения абсолютных по-
казателей оценки качества ИСКО: коэффициента дефектности 
и коэффициента загруженности [9], [10]. 

То есть, Н.В. Макаровой, М.А. Максимовым обозначена 
развивающая (динамическая, инновационная) сущность ИСКО 
с корпоративными задачами повышения эффективности биз-
неса путем: моделирования корпоративных процессов управ-
ления; расширения существующих нормативов в сфере управ-
ления качеством за счет корпоративных новаций; обоснования 
необходимости корректировки нормативов для ИСКО с учетом 
критериев дефектности и загруженности. 

В исследовании М.А. Орлова [14] отмечена проектная сущ-
ность внедрения ИСКО в условиях цифровой экономики. Указан-
ная природа информационных корпоративных систем обуслов-
лена успешностью большинства проектов в случае эффективной 
реализации 3 видов последовательных задач:  

1) задач оперативного характера, определяющихся на ста-
дии выхода проекта для решения неотложных проблем про-
екта;  

2) задач тактического содержания, которые формируются 
при установлении проекта для реализации его промежуточных 
целей;  

3) задач стратегического характера, связанных с достиже-
нием главной цели проекта в получении экономической вы-
годы [14, с.12]. 

При этом решение указанных последовательных задач за-
висит от совокупности установленных автором факторов 
успеха, комплексное воздействие которых предопределяет 
уровень успешности проектов разработки, внедрения ИСКО. 
Обозначенный комплекс факторов успеха разработки, внедре-
ния ИСКО составляют 8 групп показателей (индикаторов, кри-
териев).  

Первая группа целевых факторов успеха применения 
ИСКО включает показатели степени соответствия ИСКО кор-
поративным потребностям, нуждам, поскольку цель любой 
ИСКО в решении одной или множества проблем корпоратив-
ного управления.  

Вторая группа прагматичных факторов успешной разра-
ботки, реализации ИСКО, по мнению М.А, Орлова, определя-
ется критериями минимальной доработки ИСКО на стадиях ее 
внедрения, развития. Эффективность практического примене-
ния ИСКО характеризуется среди прочего возможностями ее 
динамического развития соответственно изменениям показа-
телей корпоративного управления.  

Третья типология компетентных факторов успеха разра-
ботки, внедрения ИСКО формируется критериями понимания, 
планирования, управления в компании соответствующим ин-
формационным проектом. Действительно, без надлежащей 
интеллектуальной, компетентной поддержки невозможны раз-
работка и внедрение необходимой ИСКО, отвечающей акту-
альным корпоративным потребностям. 

Четвертый вид управленческих факторов успеха в созда-
нии ИСКО характеризуется показателями уровня организаци-
онной поддержки, поскольку позитивная реализация информа-
ционного проекта внедрения ИСКО невозможна без согласо-
вания с руководством компании большинства вопросов сопро-
вождения, обеспечения стадий этого проекта. 

Пятая группа технических факторов успеха применения 
ИСКО включает критерии достаточности необходимых техни-
ческих ресурсов для успешного проведения всех стадий ин-
формационного проекта внедрения ИСКО в корпоративную 
деятельность. 

Следующая группа внешних факторов успешной разра-
ботки, реализации ИСКО определяется критериями позитив-
ного или негативного внешнего воздействия на стадиях разра-
ботки, реализации информационного проекта внедрения 
ИСКО. Поддержка, например, со стороны партнеров, государ-
ства в развитии ИСКО способствует продвижению и успешной 
реализации информационного проекта внедрения ИСКО в кор-
поративную деятельность. И наоборот, наличие внешнеторго-
вых, административных, коммерческих и пр. ограничений пре-
пятствует достижению целей внедрения ИСКО. 

Седьмая типология динамических факторов успеха разра-
ботки, внедрения ИСКО формируется критериями простоты 
применения ИСКО в рамках управления изменениями в корпо-
ративной деятельности. Качество любой системы характери-
зуется ее адаптивностью [17, с.14] к внешнему воздействию, 
что присуще элементам управления ИСКО.  

Восьмой вид контрольных факторов успеха в создании 
ИСКО, обозначенный М.А. Орловым, характеризуется показа-
телями оценки, тестирования внедренной ИСКО, которые це-
лесообразно определять с учетом предыдущих семи факторов 
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для формирования методики оценки вероятности успешности 
определенного проекта разработки, внедрения ИСКО. При 
этом важно определить критерий значимости того или иного 
фактора для полноценной реализации конкретного проекта 
[13, с.102]. 

Таким образом, М.А. Орловым отмечена проектная сущ-
ность ИСКО с корпоративными оперативными, тактическими, 
стратегическими задачами повышения эффективности биз-
неса с учетом содержания комплекса факторов успеха целе-
вого, прагматичного, компетентного, управленческого, техни-
ческого, внешнего, динамического, контрольного содержания.  

В исследовании М.И. Никишовой анализируется техноло-
гическое (искусственно-интеллектуальное) содержание корпо-
ративной деятельности с применением соответствующих 
ИСКО. В этой связи обоснованы инструменты решения про-
блем «оппортунистического поведения» директората компа-
нии, «информационной асимметрии» для корпоративных ре-
шений, «ограниченной рациональности» с использованием ис-
кусственного интеллекта в условиях концепций корпоратив-
ного развития и совершенствования искусственного интел-
лекта.  

Для повышения эффективности корпоративного управле-
ния с применением элементов искусственного интеллекта в 
составе ИСКО исследователем разработан алгоритм приня-
тия управленческих решений корпоративным менеджментом, 
характерная особенность которого заключается в параллель-
ном анализе таких решений ИСКО, позволяющим улучшить ка-
чество корпоративных решений, минимизировать установлен-
ные негативные факторы в системе менеджмента и актуаль-
ные проблемы компании в контексте «агентской теории» [12, 
с.10]. 

Следовательно, М.И. Никишовой обоснована искус-
ственно-интеллектуальная сущность ИСКО с корпоративными 
задачами повышения эффективности бизнеса с помощью па-
раллельного анализа корпоративных решений ИСКО с искус-
ственным интеллектом для повышения качества корпоратив-
ных решений и устранения актуальных проблем корпоратив-
ного управления. 

В свою очередь, А.Ю. Бирюков [7, с.11] выделил современ-
ные особенности интегрированной маркетинговой ИСКО, реа-
лизующей задачи повышения конкурентоспособности компа-
нии с применением специального инструментария, включаю-
щего:  

1) алгоритм разработки, внедрения интегрированной 
ИСКО в коммерческие процессы с учетом: взаимосвязи этапов 
торговли, условий их реализации; установленных целевых 
уровней надежности, эффективности коммуникационно-ин-
формационной функции маркетинга; обеспечительных усло-
вий запуска системы в обозначенный срок, в рамках назначен-
ного бюджета; 

2) адаптационные характеристики компании в сфере кон-
курентоспособности, определяющие повышение качества, эф-
фективности информационного обеспечения порядка приня-
тия корпоративных решений и коммуникационного веб-взаи-
модействия подразделений компании с отдельными институ-
тами и различными субъектами рынка; 

3) средства оценки потенциального эффекта интегриро-
ванной ИСКО с применением адекватной методологии, кото-
рая отвечает критериям применимости в коммерческой прак-
тике, относительной простоты и установленным требованиям 
надежности, точности результатов такой оценки [6, с.932]. 

То есть, А.Ю. Бирюков аргументировал интегрированную 
аналитическую сущность ИСКО с маркетинговыми задачами 
повышения конкурентоспособности торговой компании с при-
менением коммуникационно-информационного веб-инстру-
ментария, разработанного с учетом актуальных требований 

корпоративной деятельности, возможностей адаптации компа-
нии в сфере конкурентоспособности и потенциального эф-
фекта такой ИСКО. 

В этой связи стоит добавить результаты последующего ис-
следования Е.В. Попова [16, с.11] актуальных аспектов разра-
ботки, внедрения интегрированной ИСКО, применяемой для 
обеспечения коммерческой деятельности в сфере электрон-
ной торговли. Основными особенностями развития ИСКО в 
цифровом сегменте торговых отношений исследователь обо-
значил: высокий уровень торговых отношений корпораций с 
государством; малая доля электронных финансовых опера-
ций; недостаточно развитая логистика; сокрытие дохода ком-
паний; приоритет товарной торговли; использование инстру-
ментов недобросовестного продвижения продукта на е-рынке.  

С учетом обозначенных особенностей систематизированы 
три группы приоритетных задач развития ИСКО в сфере элек-
тронной корпоративной торговли товарами:  

1) группа общеэкономических задач: по обеспечению се-
зонных приоритетов в продажах; по учету уровня актуального 
дохода потребителей и фискальных выплат в рамках товар-
ного оборота; 

2) группа технологических задач в части: обеспечения он-
лайн продвижения и проведения офлайн-выставок; достиже-
ния высокого уровня удобства пользования потребителями 
веб-услугами; конкурентного наполнения веб-сайта для повы-
шения числа его посетителей;  

3) группа организационно-управленческих задач: по созда-
нию логистики поставщиков, складов, системы доставки; по 
финансированию создания, обслуживания веб-сайта; по обес-
печению кадрового и материального ресурса [15, с.57]. 

Таким образом, Е.В. Поповым отмечена интегрированная 
дистанционная сущность ИСКО с корпоративными задачами 
повышения доходности от электронной торговли общеэконо-
мического, технологического, организационно-управленче-
ского характера.  

На примере тезисов представленных современных иссле-
дований можно обобщить вывод о разнообразной сущности 
применения информационных систем в корпоративном управ-
лении коммерческой деятельностью, которая, во-первых, 
определяется общими системными аспектами построения 
ИСКО и специальными требованиями к разработке, внедре-
нию ИСКО, обусловленными корпоративными задачами, ре-
сурсами компании, и, во-вторых, отличается динамическим, 
инновационным, проектным, искусственно-интеллектуальным, 
интегрированным и пр. содержанием. 

Указанные особенности формирования ИСКО характери-
зуют основные возможности существенного роста эффектив-
ности бизнеса за счет корпоративных ресурсов, которые недо-
статочно отражают возможности развития компании за счет 
мероприятий активной поддержки государством инновацион-
ного, автоматизированного, цифрового развития коммерче-
ской сферы отношений. 

Следовательно, интегрированные свойства применения 
ИСКО целесообразно дополнить средствами установления 
критериев включения компании в систему актуальной государ-
ственной поддержки, что повысит эффективность соответ-
ствующего бизнеса.  

Для реализации задачи определения возможности получе-
ния предприятием государственной поддержки в состав ИСКО 
следует включить инструменты установления параметров со-
ответствия корпоративной деятельности определенной компа-
нии требованиям действующих механизмов государственной 
поддержки.  

Решение указанных задач с дополнением ИСКО сред-
ствами установления критериев включения компании в си-
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стему актуальной господдержки предполагает соответствую-
щую коррекцию общей схемы этапов формирования ИСКО 
(см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. – Общая схема этапов формирования ИСКО с учетом 
участия в системе господдержки 
Составлено автором с учетом [8]. 

 
В качестве примера можно привести: 
1) интеграция ИСКО в состав Единой системы поддержки 

малого, среднего предпринимательства (далее – МСП) со-
гласно Положению об эксперименте по цифровой трансфор-
мации [4] позволяет субъекту МСП автоматизировать процесс 
анализа возможностей участия компании в мероприятиях гос-
поддержки и способствовать принятию соответствующего кор-
поративного решения; 

2) решение с помощью ИСКО корпоративных задач разви-
тия беспилотных аппаратов авиации позволяет компании 
участвовать в мероприятиях господдержки инфраструктурного 
развития в рамках системы сертификации таких беспилотных 
аппаратов, предусмотренных Стратегией развития российской 
беспилотной авиации [5]; и т.д.  

С учетом вышеизложенного, можно резюмировать, что ак-
туальные аспекты формирования информационной системы 
коммерческой организации определяются общими систем-
ными особенностями построения ИСКО и специальными тре-
бованиями к разработке, внедрению ИСКО, обусловленными 
корпоративными задачами, ресурсами компании, а также воз-
можностями ее участия в системе государственной под-
держки, повышающей эффективность соответствующего биз-
неса.  
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The article highlights the actual aspects of the formation of the information system of 

a commercial organization, which are determined by the general system features 
of the construction of such a system and special requirements for its 
development, implementation. The general aspects of the development of 
information systems in the field of corporate governance are predetermined by 
the activities of the key stages of the creation and implementation of such a 
system of information, security, practical, control and operational content, taking 
into account the requirements for participation in the system of state support. 
Special requirements for the development and implementation of such systems 
are due to the company's corporate resources and corporate tasks, the solution 
of which is characterized by dynamic, innovative, design, artificially intelligent, 
integrated, etc. content. 

Keywords: information system, management of a commercial organization, system 
features, project system, innovations, artificial intelligence, state support system. 
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Формируемые сегодня планы адаптации к климатическим изменениям 
субъектов Российской Федерации требуют проработки более активной 
позиции региональных органов управления в сфере природопользова-
ния и охраны окружающей среды в процессе взаимоотношений с пред-
приятиями региона по проблемам снижения выбросов парниковых га-
зов (ПГ). При этом необходима активизация предприятий региона по 
разработке и реализации своих климатических стратегий с целью по-
вышения уровня их социальной и экологической ответственности пе-
ред различными стейкхолдерами, в том числе региональными орга-
нами управления. Рассмотрена эволюция развития взаимодействия 
стейкхолдеров с предприятиями, в том числе транспортно-логистиче-
скими (ТЛП), а также подходы к исследованию региональных стейк-
холдеров. Предложен алгоритм стейкхолдер-анализа, включающий в 
себя три этапа: идентификация ключевых стейкхолдеров и анализ их 
позиции относительно перехода на низкоуглеродный путь развития; 
оценка климатической повестки предприятия транспортно-логистиче-
ского на деятельность ключевых стейкхолдеров; самооценка ТЛП. 
Предложено создать информационно-аналитическую платформу с це-
лью актуализации информации об уровне взаимодействия региональ-
ных стейкхолдеров относительно реализации климатических страте-
гий региональных транспортно-логистических и других предприятий. 
Ключевые слова: регион, климатическая политика, стейкхолдеры, 
транспортно-логистический комплекс, алгоритм стейкхолдер-анализа. 
 

Введение 
Переход на устойчивое развитие, ESG-повестки, активиза-

ция климатической повестки, требует от предприятий органи-
зации взаимодействия со всеми заинтересованными сторо-
нами таким образом, чтобы их интересы максимально учиты-
вались при планировании и осуществлении деятельности ком-
пании. При этом адаптация и предотвращение изменений кли-
мата сегодня являются одной из важнейших проблем регио-
нального развития, так как они охватывают не только экологи-
ческие, но также социальные, экономические и даже техноло-
гические аспекты устойчивого развития.  

Как известно, в регионе предприятия транспортно-логисти-
ческого комплекса (ТЛК) выступают одними из важнейших ис-
точников выбросов СО2 в атмосферу. По оценке World 
Resources Institute на транспорт приходится 15,9 % выбросов 
всех парниковых газов (ПГ), в том числе на автотранспорт - 
11,9%, мирового объема выбросов, авиационные и морские 
перевозки генерируют 1,9 и 1,7%, соответственно, железнодо-
рожный и трубопроводный транспорт выбрасывают в 5 раз 
меньше ПГ [9]. При этом по данным Росгидромета в России 
концентрация ПГ постоянно увеличивается, в результате - тер-
ритория России теплеет в 1,7 раза быстрее, чем мировая суша 
в целом [5]. Наибольший вклад в парниковые выбросы в Рос-
сии вносит энергетический сектор, в том числе транспорт, - 
77,9%, на втором месте промышленность и использование 
продукции - 11,8%, далее следует сельское хозяйство - 5,7% 
выбросов и отходы — 4,6% (последние имеющиеся данные за 
2020 год) [5]. Поэтому необходимо более активно внедрять 
различные методы и инструменты снижения выбросов ПГ, 
направленных на повышение энергоэффективности, увеличе-
ние доли возобновляемых источников энергии, электрифика-
ции транспорта и производственных процессов, переход к цик-
лической экономике, снижению объемов твердых коммуналь-
ных отходов, развитию устойчивого лесного хозяйства.  

В соответствии с Климатической доктриной РФ, утвер-
жденной распоряжением Президента РФ от 17 декабря 2009г. 
№ 861-рп [1] были разработаны соответствующие отраслевые 
планы адаптации к изменениям климата - транспорта, ТЭК, 
строительства, теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения, АПК, в том числе в рыболовстве, в природопользова-
нии, здравоохранении, обеспечении санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, гражданской обороны, за-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, про-
мышленности, внешней торговле, а также план адаптации к 
климатическим изменениям Арктической зоны РФ. В марте 
2022г. был принят «План адаптации к изменениям климата в 
области транспорта», в котором достаточно подробно приве-
дён перечень ретроспективных и перспективных климатиче-
ских рисков при строительстве и эксплуатации транспортной 
инфраструктуры, описаны новые возможности для развития в 
связи с изменениями климата, а также приведён перечень при-
оритетных адаптационных мероприятий [2]. 

Особая роль в реализации многих направлений снижения 
выбросов ПГ отводится субъектам РФ. В соответствии с Кли-
матической доктриной РФ 85 субъектов РФ в течение 2022 г. 
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должны были разработать и утвердить планы адаптации к из-
менению климата, реализуемых на региональном уровне. 

 Что касается регионального уровня, то, как было отме-
чено в ежегодном докладе «ESG, декарбонизация и зеленые 
финансы России 2022» планы адаптации к изменениям кли-
мата утверждены только в 33 регионах, а в нескольких регио-
нах, в том числе и Санкт-Петербурге, разработаны проекты 
этого документа. Но в большинстве регионов РФ планы адап-
тации к изменению климата пока ещё не утверждены [10].  

Как отмечается в «Докладе об экологической ситуации в 
Санкт-Петербурге в 2022 году» Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности г. Санкт-Петербурга (далее - Комитет) основным 
источником загрязнения атмосферного воздуха является авто-
транспорт [6, с.19]. По данным Комитета в 2022г. наблюдалось 
увеличение выбросов от автотранспорта, в том числе CO на 
3% (3,1 тыс. т), NOx – на 2,0% (0,3 тыс. т), метана – на 46,8% 
(0,1). Суммарные выбросы увеличились на 3,0% (3,9 тыс. т) [6, 
с.19]. При этом статистика по выбросам CO2 от деятельности 
автотранспорта Комитетом не приводится. В 2022г. Комитетом 
была представлена «Оценка климатических рисков террито-
рии и определения перечня адаптационных мероприятий ре-
гионального плана адаптации Санкт-Петербурга к изменениям 
климата», в которой сформулировано два мероприятия по 
адаптации к изменениям климата в сфере транспорта: 

 состояние дорожно-транспортного комплекса; 
 обеспечение безопасности и бесперебойности движе-

ния в сложных погодных условиях. 
Как известно, изменения климата и реализация адаптаци-

онных мероприятий значительно повлияют на логистику и це-
почки поставок доставки сырья до центров переработки, а 
также на транспортировку готовой продукции до конечного по-
требителя практически во всех секторах экономики, то, по 
нашему мнению, в адаптационных планах необходимо более 
адресно уделить вопросам взаимодействия региональных ор-
ганов управления с предприятиями транспортно-логистиче-
ского комплекса соответствующего региона с точки зрения с 
точки зрения активного влияния на их политику по сокращению 
выбросов ПГ. То есть необходима разработка детально прора-
ботанной программы активного взаимодействия региональных 
органов управления со всеми субъектами, оказывающими 
негативное влияние на уровень ПГ в регионе с точки зрения 
снижения углеродного следа и предотвращения увеличения 
выбросов ПГ на соответствующей территории. При этом ини-
циатива должна исходить не только от региональных органов 
управления, а и непосредственно от предприятий и организа-
ций ТЛК региона.  

 
Цель исследования 
В связи с этим цель статьи заключается в разработке ал-

горитма проведения стейкхолдер-анализа применительно к 
предприятиям ТЛК, направленного на выявление возможно-
стей/угроз при реализации климатической политики этих пред-
приятий с учётом обеспечения снижения их углеродного следа 
в регионе.  

 
Эволюция и понятийный аппарат исследования 
Транспортно-логистический комплекс (ТЛК) региона пред-

ставляет собой сегодня совокупность транспортных компаний, 
осуществляющих различные виды грузовых и пассажирских 
перевозок, логистических операторов, складов, и т. п., а также 
обслуживающей инфраструктуры (автозаправочных станций, 
стоянок для большегрузных автомобилей, страховых компа-
ний, таможенных терминалов и т.д.), сконцентрированных на 
определенной географической территории и осуществляющих 

свою деятельность с целью эффективного обеспечения жиз-
недеятельности хозяйства и населения региона [7, с. 59]. 
Именно поэтому предприятия, входящие в него, постоянно и 
активно взаимодействуют со многими субъектами как экономи-
ческой, так и социальной сфер региона.  

Рассмотрим несколько подробнее эволюцию развития вза-
имодействия заинтересованных сторон – стейкхолдеров – с 
предприятиями, в том числе транспортно-логистическими.  

Как известно, концепция ESG сегодня тесно связана с по-
нятием Stakeholder capitalism (капитализм заинтересованных 
сторон) и представляет собой концепцию «социальной ответ-
ственности» компании. При этом некоторые исследователи от-
мечают, что данная концепция достаточно противоречива, а 
также, по сути, представляет собой концепцию смены эконо-
мической парадигмы развития общества [11].  

Сегодня понятие «стейкхолдер» (заинтересованная сто-
рона) достаточно активно используется в научной и практиче-
ской литературе. Формирование и эволюция теории заинтере-
сованных сторон началось за рубежом в 90-е годы прошлого 
века применительно к управлению проектами. В данном кон-
тексте большинство учёных определяют стейкхолдера в каче-
стве заинтересованной стороны, которая представляет собой 
физическое или юридическое лицо (или группу физических и 
юридических лиц), чьи интересы находятся под влиянием ре-
зультатов проекта (например, имеют право собственности) и 
которые имеют право влиять на результаты проекта.  

В результате сегодня сложилось несколько научных под-
ходов с точки зрения различных вариантов ожиданий заинте-
ресованных лиц. Наиболее подробно они изложены в статье 
австралийских учёных Walker D.H.T., Bourne L. и профессором 
из Гонконга Rowlinson S. Они выделяют три подхода к иссле-
дованию стейкхолдеров: социальный, инструментальный и 
конвергентный [19].  

Согласно конвергентному подходу действия заинтересо-
ванных сторон и реакция на изменения приводят к тому, что 
руководителям проектов необходимо развивать отношения 
взаимного доверия и сотрудничества со своими стейкхолде-
рами [13]. Следовательно, их действия должны основываться 
на этических стандартах. Именно это позволяет компании по-
лучить конкурентное преимущество. То есть по мнению её ав-
торов, при данном подходе на практике реализуется концеп-
ция тройного критерия - TBL или 3BL (Triple bottom line). Со-
гласно данному подходу Джон Элкингтон указывает, что пред-
приниматели и менеджеры должны принимать в расчет не 
только финансовые показатели, но также социальные и эколо-
гические результаты деятельности компании [13]. 

Другой подход – инструментальный – определяет, что сте-
пень взаимодействия и взаимоотношений стейкхолдеров и ме-
неджеров проекта зависят от характера, качества и характери-
стик их взаимодействия (Donaldson and Preston, 1995) [12]. При 
этом взаимодействие определяется набором инструментов, с 
помощью которых оно происходит. Это могут быть перего-
воры, различного вида реакции, варьируемые от противостоя-
ния до взаимного приспособления, проявляемого как доверие 
и приверженность, а также мотивационных сил (согласован-
ных или конфликтующих). С точки зрения инструментального 
подхода стейкхолдеры - это лица или группы лиц, которые 
имеют интерес или какой-либо аспект прав или собственности 
в проекте и могут внести свой вклад в работу или результаты 
проекта или подвергнуться их влиянию [19, с. 73].  

Социальная теория стейкхолдеров сосредоточена вокруг 
концепций справедливости, равноправия и социальных прав, 
которые должны оказывать большое влияние на то, как они 
проявляют свои моральные качества относительно разра-
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ботки различных новых проектов (Gibson, 2000) [15]. Следова-
тельно, так как стейкхолдер в той или иной степени связан с 
проектом, то он имеет право влиять на его результат.  

По мнению Walker D.H.T., Bourne L., Rowlinson S. данный 
подход применяется в различных сферах человеческой дея-
тельности, что может привести к неуправляемости его послед-
ствий. Это связано с тем, что существует очень много спосо-
бов посредством которых тот или иной проект может повлиять 
на очень широкий круг людей - от воздействия на бизнес-среду 
до различных физических или социальных аспектов, связан-
ных с вопросами качества жизни [19, с. 72]. 

Российские авторы Линдер Н.В. и Кузнецова М.О. отме-
чают, что сегодня «существуют различные подходы к понима-
нию концепции заинтересованных сторон - Friedman L.A. & 
Miles S. (2006), Barnett M.L. & Solomon R.M. (2012), Boaventura 
J.M.G., Silva R.S. da & Bandeira-de-Mello R. (2012), Clacher I. & 
Hagendorff J. (2012), Fauzi, H. & Idris K.M. (2009)» [8, с. 90]. Од-
нако при этом они не приводят более подробно суть указанных 
подходов, что несколько затрудняет определить, насколько 
они отличаются от вышеприведённых. 

Применительно к ТЛК в последние годы было опублико-
вано достаточно много исследований зарубежных и россий-
ских авторов с точки зрения, например, создания мобильности 
в логистических системах городов [18], стейкхолдер-анализа 
при перевозке различных видов грузов [14], участия стейкхол-
деров в транспортном планировании [20] , роли стейкхолдеров 
в экосистеме мультимодальных перевозок [17] и др. 

В отечественной научной литературе практически отсут-
ствуют исследования, посвящённые влиянию стейкхолдеров 
на развитие предприятий ТЛК в регионе. Здесь следует отме-
тить статью Беляковой Е.В и Самарцевой А.В. «Роль стейкхол-
деров в формировании региональной логистической инфра-
структуры», в которой авторы рассматривают роль заинтере-
сованных сторон в процессе реализации проектов по развитию 
региональной логистической инфраструктуры, предлагается 
методика оценки их роли в проекте [4]. 

Среди немногочисленных научных работ, изучающих роль 
стейкхолдеров в процессе обеспечения эффективных грузопе-
ревозок, следует отметить публикацию Барыкина С.Е., Бойко 
И.А., Захаренко А.В. и Шарапаева П.А. Авторы рассматривают 
роль стейкхолдеров в процессе формирования и поддержания 
цепей поставок транспортировки грузов из КНР в ЕС в цифро-
вых цепях поставок. При это они предлагают выделять 2 
группы стейкхолдеров: стейкхолдеры, которые непосред-
ственно могут влиять на транспортировку – менеджеры компа-
ний, которые разрабатывают маршрут перевозки, организуют 
его, собственно исполнители процесса транспортировки и 
стейкхолдеры, в меньшей степени влияющие на данный объ-
ект - аналитики и аудиторы [3, с. 388]. 

На основании проведённого исследования можно сделать 
вывод, что вопросы, связанные с исследованием взаимодей-
ствия стейкхолдеров с предприятиями ТЛК с точки зрения 
предотвращения или снижения выбросов ПГ на региональном 
уровне практически не рассматриваются. 

 
Результаты и их обсуждение 
В настоящее время лишь немногие российские предприя-

тия ТЛК разработали свою климатическую политику, направ-
ленную на снижение выбросов парниковых газов. Так, напри-
мер, крупнейшая транспортно-логистическая компания нашей 
страны ОАО «Российские железные дороги» пока не имеет 
своей климатической стратегии развития. В то же время ком-
пания в процессе реализации «Экологической стратегии ОАО 
«РЖД» до 2030года» уделяет большое внимание снижению уг-
леродного следа железнодорожных грузовых перевозок, в том 
числе внедряет новые низкоуглеродные технологии. В то же 

время, по нашему мнению, политика взаимодействия со стейк-
холдерами регионов пока ещё не в полной мере связана с кли-
матической политикой компании.  

Здесь важным является вопрос о том, кто должен иниции-
ровать данный анализ и как определить перечень предприя-
тий ТЛК в регионе, которым следует осуществлять данный 
процесс.  

Представляется, что региональным органам управления в 
сфере природопользования и охраны окружающей среды 
необходимо сформировать перечень предприятий ТЛК, кото-
рым будет рекомендовано провести стейкхолдер-анализ. 
Необходимость данного процесса обусловлена тем, что в ре-
гионе, как правило, функционирует предприятия ТЛК, относя-
щиеся к крупному, среднему и малому бизнесу, и, соответ-
ственно, имеющие различный углеродный след. Кроме того, 
как будет показано далее, государственные и муниципальные 
органы управления являются одними из стейкхолдеров дан-
ных предприятий, что обуславливает необходимость выстраи-
вания политики взаимодействия между ними по решению про-
блем снижения выбросов ПГ. Например, в качестве критерия 
классификации предприятий ТЛК региона можно использовать 
показатель «Выбросы парниковых газов в СО2-эквиваленте, 
тонн». Также в данный перечень следует включать предприя-
тия, которые выбрасывают в атмосферу свыше 150 тыс. т за-
грязняющих веществ, эквивалентных CO2 (до 01 мюля 2023г), 
а также эмитирующих свыше 50 тыс. т эквивалента CO2 (до 01 
июля 2025г.). Также органом управления в сфере природо-
пользования и охраны окружающей среды в регионе может 
быть предложена методика проведения стейкхолдер-анализа 
для предприятий ТЛК. 

По нашему мнению, алгоритм проведения стейкхолдер-
анализа предприятиями ТЛК с точки зрения их влияния на кли-
матическую повестку может включать в себя три этапа. 

Этап 1 - Идентификация ключевых стейкхолдеров и анализ 
их позиции относительно перехода на низкоуглеродный путь 
развития и формирования соответствующей климатической 
политики.  

Данный этап предполагает разработку методологического 
подхода к классификации стейкхолдеров регионального ТЛК. 
В настоящее время в научной и практической литературе не 
существует единого подхода к осуществлению такой класси-
фикации. В зависимости от различных целей и критериев осу-
ществления такой классификации выделяют разные группы 
стейкхолдеров. Однако суть проведения такой классификации 
заключается в том, что предприятие должно нести ответствен-
ность перед своими стейкхолдерами, учитывать их интересы 
для достижения своих целей, в том числе по снижению выбро-
сов ПГ и реализации своей климатической стратегии. 

Представляется, что отличительной чертой регионального 
ТЛК является сосуществование транспортно-логистических 
предприятий с большим количеством стейкхолдеров, которые 
отличаются уникальными характеристиками своей деятельно-
сти, стратегий развития, бизнес-моделями ведения предпри-
нимательской деятельности, целями или ролью в процессе 
транспортировки грузов (или пассажиров). Поэтому в настоя-
щем исследовании рассматриваются только стейкхолдеры, 
которые или участвуют в грузовых перевозках или в опреде-
ленной степени оказывают на них влияние (например, с точки 
зрения нормативно-правого регулирования). В табл. 1 приве-
дена краткая характеристика участников региональной логи-
стики перевозки грузов. 

Здесь следует отметить, что в качестве одного из стейк-
холдеров можно выделить национальные, региональные и 
международные ассоциации ТЛК, зарубежных регуляторов 
функционирования транспортно-логистического рынка. Од-
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нако, в случае если предприятия ТЛК региона не осуществ-
ляют грузовые перевозки в зарубежные страны, то данный вид 
заинтересованных лиц может не выделяться в отдельную 
группу. 

 
Таблица 1 
Ключевые региональные стейкхолдеры предприятий ТЛК  
№ Наименование стейкхол-

дера 
Краткая характеристика 

1. Производители продук-
ции и грузоотправители 

- расположены по всей территории региона;  
- могут использовать аутсорсинговую логистику; 
- используют собственный транспорт. 

2.  Логистические операторы 
и грузовой транспорт 

- неоднородная группа: от индивидуальных 
предпринимателей до крупных международных 
транспортно-логистических компаний; 
- предоставляют транспорт для перевозки гру-
зов и разнообразные услуги дистрибуции; 
- работают по договорам с предприятиями раз-
личных сфер экономической деятельности, гру-
зоотправителями, потребителями (физиче-
скими лицами); 
- поведение на рынке непосредственно связано 
с необходимостью в удовлетворении требова-
ний клиентов. 

3.  Потребители - крайне неоднородная группа: мелкие рознич-
ные торговцы, международные и национальные 
розничные сети, торговые центры, домохозяй-
ства и др.; 
- каждый сегмент имеет определенные потреб-
ности (с точки зрения времени доставки, ис-
пользуемого вида транспорта, ценообразова-
ния и др.); 
- ожидают высокого качества обслуживания 
(надежность, гибкость, короткий время до-
ставки груза) по сниженным ценам. 

4.  Население региона - ожидает высокого качества жизни в регионе, в 
том числе снижения уровня загрязнения окру-
жающей среды, высокого уровня безопасности, 
наличие зелёных и рекреационных зон, шоп-
пинга и т. д.; 
- обеспечение доступа к широкому ассорти-
менту качественных товаров по доступным це-
нам; 
- требуют дифференцированного удовлетворе-
ния своих потребностей, в том числе проявляю-
щееся в разнообразии товаров и услуг  

5.  Органы управления реги-
оном (федеральные, ре-
гиональные, местного са-
моуправления, государ-
ственные органы кон-
троля) 

- обеспечивают баланс между развитием устой-
чивой региональной средой и социально-эконо-
мическим ростом; 
- осуществляют перспективное планирование 
развития региональной инфраструктуры, в том 
числе транспортно-логистической; 
- осуществляют косвенное регулирование 
транспортно-логистической деятельности в ре-
гионе; 
- осуществляют нормативно-законодательное 
регулирование развития различных видов эко-
номической деятельности на региональном 
уровне; 
- контролируют уровень загрязнения окружаю-
щей среды и используют различные инстру-
менты снижения этого загрязнения. 

6.  Другие стейкхолдеры - акционеры, инвесторы, региональная инфра-
структура, поставщики, землевладельцы, по-
ставщики программного обеспечения, произво-
дители, общественные организации (професси-
ональные ассоциации, экологические, обще-
ственные и благотворительные организации), 
научные и образовательные организации, СМИ;
- персонал транспортно-логистических компа-
ний; 
- не принимают участия в организации и опера-
циях по логистике грузовых перевозок в реги-
оне и за его пределы. 

 
Как видно из табл.1 количество стейкхолдеров ТЛК реги-

она достаточно велико и в каждой из приведённых групп 
можно выделить различные виды и категории заинтересован-
ных лиц, у которых будут свои интересы в процессе реализа-

ции климатической повестки. Поэтому их более подробная ха-
рактеристика может быть осуществлена по следующим иерар-
хическим направлениям: группа стейкхолдеров – категория 
стейкхолдеров – название стейкхолдера – отношение к клима-
тической повестке – инструменты влияния на предприятия ТЛК 
региона. При этом в каждой группе необходимо выделить клю-
чевых стейкхолдеров, которые могут оказать существенное 
влияние на климатическую политику предприятия ТЛК.  

Мониторинг перечня ключевых стейкхолдеров, а также их 
заявленных позиций следует проводить через определенные 
промежутки времени, или по необходимости (например, появ-
ления нового ключевого стейкхолдера в какой-либо из групп). 

Итак, важнейшим результатом первого этапа стейкхолдер-
анализа должен стать перечень ключевых стейкхолдеров 
предприятий ТЛК в регионе и их классификация на группы в 
зависимости от наличия публично сформулированной позиции 
в отношении климатической повестки. 

Этап 2 - оценка климатической повестки на деятельность 
ключевых стейкхолдеров предприятия ТЛК. В рамках данного 
этапа должны быть решены две задачи: 

 оценка позиции ключевых стейкхолдеров относи-
тельно их позиции по климатической повестке; 

 группировка ключевых стейкхолдеров применительно к 
климатической повестке (например, активная, пассивная или 
нейтральная). 

Первая задача может быть решена путём проведения 
опроса или экспертного анализа на основе их анкетирования. 
Здесь очень важным является вопрос о методике обработки 
полученной информации. В настоящее время при анализе и 
оценки заинтересованных сторон используется несколько мо-
делей – О. Менделоу (влияние/интерес), Митчелла-Эгла-Вуда 
(власть, легитимность и срочность/актуальность) и Г. Саважа 
(взаимодействие и угроза). Наиболее предпочтительной здесь 
выступает модель О. Менделоу, так она позволяет определить 
степень влияния стейкхолдера на деятельность предприятия 
(в нашем случае применительно к климатической политике). 
При этом параметр «влияние/власть» определяется способно-
стью стейкхолдера оказывать влияние на климатическую по-
литику транспортно-логистического предприятия, а «интерес» 
- это степень желания и мотивация оказывать это влияние на 
снижение углеродного следа предприятия ТЛК.  

Решение второй задачи предполагает проведение ана-
лиза позиции ключевых стейкхолдеров с точки зрения изуче-
ния их активности позиции/вовлеченности в климатическую 
повестку. Информация также может получена из опросного ли-
ста и результатов семантического/контент анализа. 

Результатом данного этапа является выявление возмож-
ных угроз и потенциальных возможностей предприятий ТЛК 
региона в рамках своей климатической политики от взаимо-
действия с ключевыми стейкхолдерами. 

Одной из важнейших проблем второго этапа выступает пе-
риодичность проведения такого исследования. По нашему 
мнению, она связана, как с динамичностью изменений в кли-
матической повестке региона, так и возможными значитель-
ными изменениями в ней со стороны ключевых стейкхолдеров. 
Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что проведение 
предлагаемого исследования потребует определённого коли-
чества финансовых и людских ресурсов. Поэтому представля-
ется, что для различных групп стейкхолдеров период предла-
гаемых исследований может быть разный, но не реже чем 
один раз в три года. 

Одним из результатов данного этапа является прогнозиро-
вание конфликтных ситуаций или появление новых возможно-
стей во взаимодействии предприятий ТЛК региона с ключе-



 

 356

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

3 

выми стейкхолдерами при реализации климатической поли-
тики. В данном случае в качестве основы может быть исполь-
зована модель жизненного цикла предприятия Дж. Гарднера, 
которая позволяет учитывающая ее психологический и физи-
ческий возраст. Применительно к нашему исследованию её 
можно модифицировать как «степень влияния/динамика». В 
данном контексте она показывает, в каком направлении и как 
необходимо менять способы и методы взаимодействия со 
стейкхолдерами в зависимости от степени их влияния на дея-
тельность предприятия ТЛК региона и уровня динамики пози-
ции в отношении климатической политики данного заинтере-
сованного лица. 

Заключительный - третий этап представляет собой само-
оценку транспортно-логистического предприятия путём опре-
деления её соответствия требованиям и ожиданиям ключевых 
стейкхолдеров. На данном этапе предприятие ТЛК должно 
проанализировать свою деятельность с точки зрения выявле-
ния возможностей/угроз от изменения позиций стейкхолдеров 
при несоответствии их ожиданий от заявленной позиции в от-
ношении климатической политики. По нашему мнению, это 
должна быть сравнительная оценка по основным показателям 
климатической политики предприятий ТЛК и ключевых стейк-
холдеров с обязательным формулированием перечня важней-
ших возможностей/угроз при отсутствии соответствия между 
ними. Результаты сравнения могут представлены в виде 
табл.2. 

 
Таблица 2 
Соответствие климатической политики транспортно-логистиче-
ского предприятия требованиям и ожиданиям ключевых стейкхол-
деров 

 Позиция 
предприятия 

ТЛК 

Позиция 
стейкхол-

дера 

Угрозы Возможно-
сти 

Перечень во-
просов для 
самооценки 

    

……. ……. ……. …… …… 
 
Представленный алгоритм представляет собой доста-

точно схематичный методический подход к стейкхолдер-ана-
лизу предприятия ТЛК региона. Однако он был реализован в 
более углублённой доработке для ПАО «Газпром» в рамках 
НИР «Разработка сценариев устойчивого развития ПАО «Газ-
пром» до 2050 года с учетом низкоуглеродного тренда миро-
вой экономики». Однако отличие представленного алгоритма 
заключается в том, что, во-первых, он адаптирован к предпри-
ятиям ТЛК, во-вторых, он учитывает именно региональные 
особенности функционирования предприятий ТЛК. 

По нашему мнению, он может быть использован не только 
для транспортно-логистических предприятий, перевозящих 
различные виды грузов, а и для транспортных компаний, осу-
ществляющих пассажирские перевозки, для крупных распре-
делительных и терминально-складских центров, которые рас-
положены на территории конкретного региона.  

Не зависимо от вида деятельности предприятия ТЛК по ре-
зультатам проведённого стейкхолдер-анализа необходимо 
разработать политику взаимодействия с каждой группой стейк-
холдеров относительно климатической повестки, в том числе 
с региональным органом управления в сфере природопользо-
вания и охраны окружающей среды. Кроме того, следующим 
этапом должна стать разработка климатической стратегии 
каждым предприятием ТЛК в регионе, которая должна вклю-
чать в себя комплекс мероприятий, направленных на сниже-
ние выбросов ПГ.  

На основе данных документов региональный орган управ-
ления в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды сможет не только разрабатывать планы по адаптации к 
изменениям климата, а и активно влиять на соответствующие 
предприятия путём стимулирования и регулирования реализа-
ции их проектов и мероприятий по снижению выбросов ПГ в 
процессе их деятельности по перевозке грузов. 

 
Выводы  
На основании вышеизложенного можно сделать следую-

щие выводы. 
Во-первых, сегодня климатическая повестка остаётся од-

ной из самых актуальных в целях повышения уровня соци-
ально-экономического развития регионов и поэтому требует 
более пристального внимания со стороны органов управления 
субъектов Российской Федерации. 

Во-вторых, формируемые и утверждаемые планы адапта-
ции регионов к климатическим изменениям должен включать в 
себя не только комплекс мероприятий по адаптации регио-
нальных отраслей и сфер экономической деятельности к из-
менению климата, то есть по нашему мнению «пассивную» со-
ставляющую, а и включать комплекс мер, направленных на 
предотвращение и снижение выбросов ПГ, разработанный 
совместно с предприятиями региона на основе их стратегий 
климатического развития. То есть, по нашему мнению, на ре-
гиональном уровне необходимо разрабатывать стратегию со-
циально-экономического развития в условиях климатических 
изменений. 

В-третьих, так как переход на низкоуглеродный тренд мно-
гих предприятий приведёт к изменению логистики и цепей по-
ставок особое внимание необходимо разработать методы и 
инструменты снижения углеродного следа в процессе грузо-
вых и пассажирских перевозок в регионах. Поэтому следует 
повышать уровень социальной и экологической ответственно-
сти предприятий ТЛК региона. 

В-четвёртых, как показывает зарубежная и отечественная 
практика проведение стейкхолдер-анализа предприятиями 
ТЛК региона повышает не только уровень их социально-эколо-
гической ответственности, а и уровень их конкурентоспособно-
сти на рынке. То есть эффективное взаимодействие со стейк-
холдерами в итоге позволит им привлекать дополнительные 
инвестиции для своего развития, в том числе для решения во-
просов по снижению выбросов ПГ. 

В-пятых, следует отметить, что предлагаемый алгоритм с 
точки зрения его организации, управления и мониторинга 
представляет очень сложный и многогранный процесс. По-
этому необходимо разработать специальную информационно-
аналитическую платформу на уровне региона, на которой 
была бы представлена информация не только о климатиче-
ских стратегиях предприятий региона, в том числе и ТЛК, а поз-
воляла бы максимально учитывать цели и интересы различ-
ных региональных стейкхолдеров относительно региональной 
климатической политики. Инициатором данной платформы, её 
заказчиком и потребителем должен выступать соответствую-
щий комитет по природопользованию и охране окружающей 
среды. 
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The climate change adaptation plans being formed today in the constituent entities of 

the Russian Federation require the development of a more active position of 
regional authorities in the field of nature management and environmental 
protection in the process of relations with enterprises in the region on the 
problems of reducing greenhouse gas (GHG) emissions. At the same time, it is 
necessary to activate the enterprises of the region to develop and implement their 
climate strategies in order to increase the level of their social and environmental 
responsibility to various stakeholders, including regional governments. The 
evolution of the development of interaction between stakeholders and 
enterprises, including transport and logistics (TLE), as well as approaches to the 
study of regional stakeholders are considered. A stakeholder analysis algorithm 
is proposed, which includes three stages: identification of key stakeholders and 
analysis of their position regarding the transition to a low-carbon development 
path; assessment of the climate agenda of a transport and logistics enterprise for 
the activities of key stakeholders; TLE self-assessment. It is proposed to create 
an information and analytical platform in order to update information on the level 
of interaction between regional stakeholders regarding the implementation of 
climate strategies of regional transport and logistics and other enterprises. 

Keywords: region, climate policy, stakeholders, transport and logistics complex, 
stakeholder analysis algorithm. 
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Разработка объектно-ориентированной программной модели 
автосалона 
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Объектно-ориентированное программирование является наиболее 
распространенной и известной парадигмой для создания прикладных 
программных решений. Для ряда программ требуется использование 
схожих объектов, которые взаимодействуют друг с другом. Поэтому 
данная парадигма находит применение во многих сферах деятельно-
сти программистов. Объектно-ориентированный подход поддержива-
ется многими языками программирования, в том числе и Python, В ста-
тье с помощью Python, как наиболее простого и понятного языка про-
граммирования, рассмотрен объектно – ориентированный подход к 
формированию модели автосалона. 
Ключевые слова. Объектно-ориентированное программирование, 
Python, язык UML, классы, объекты. 
 

Целью объектно-ориентированного подхода является раз-
бивка программы на достаточное количество классов и моду-
лей, каждый из которых предназначен для выполнения одной 
задачи, которую будет выполнять отдельный объект. Такой 
подход к решению задач программирования позволяет до-
стичь преимуществ в гибкости кода. 

Программисты в ходе работы над продуктом сталкиваются 
с необходимостью видеть структуру будущей программы. Для 
этого существует такой этап разработки, как моделирование. 
Оно позволяет определить, какие данные необходимо исполь-
зовать, какие объекты выделить и охарактеризовать тип взаи-
модействия между ними. Базовым языком для описания моде-
лей является UML. 

Язык UML — это графический язык моделирования общего 
назначения, предназначенный для спецификации, визуализа-
ции, проектирования и документирования всех артефактов, 
создаваемых при разработке программных систем. 

Основное назначение UML — предоставить, с одной сто-
роны, достаточно формальное, с другой стороны, достаточно 
удобное, и, с третьей стороны, достаточно универсальное 
средство, позволяющее до некоторой степени снизить риск 
расхождений в толковании спецификаций программного сред-
ства. 

Рассмотрим построение объектно-ориентированной про-
граммной модели автосалона. 

Автосалон состоит из администрации, бухгалтерии, отде-
лов кадров, маркетинга и менеджмента, магазина. Главным на 
предприятии является Генеральный директор. Ему подчиня-
ются: Заместитель директора по маркетингу и сбыту и Заме-
ститель директора по экономике и финансам. Деятельность 
автосалона поддерживают такие отделы, как: 

 администрация, которая осуществляет оперативное 
управление предприятием, выступает в качестве юридиче-
ского лица и официально представляет предприятие, сюда от-
носятся: Генеральный директор, Заместитель директора по 
экономике и финансам, Заместитель директора по маркетингу 
и сбыту, Главный бухгалтер, а также начальники отделов мар-
кетинга и менеджмента; 

 бухгалтерия, где принимаются платежи клиентов, рас-
считывается и выдается заработная плата, а также ведется 
налоговая отчетность, подчиняется Заместителю директора 
по экономике и финансам; 

 отдел маркетинга, который определяет верную сбыто-
вую политику в связи с положением на рынке и доступностью 
ресурсов, и координирует деятельность остальных отделов, 
подчиняется Заместителю директора по маркетингу и сбыту; 

 отдел менеджмента, отвечающий за оформление зака-
зов, составление отчетных документов о них и их оплате, под-
чиняется Заместителю директора по экономике и финансам; 

 магазин, где осуществляется контроль за поступле-
нием товаров, производится инвентаризация, происходит 
определение требований к товарам, а также соответствие их 
качества стандартам, подчиняется непосредственно Гене-
ральному директору. 

Программная модель автосалона должна создавать объ-
ект класса автосалон и наполнять его другими объектами, кли-
ентами, работниками и предметами торговли. Также модель 
должна показывать, какие процессы происходят в ходе работы 
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автосалона. Иными словами, программная модель должна 
имитировать торговую деятельность автосалона.  

В качестве прикладного решения для моделирования про-
граммы на языке UML был выбран Visual Paradigm. Из множе-
ства доступных инструментов диаграмма классов наиболее 
соответствует целям авторов. 

На рисунке 1 представлена диаграмма классов будущей 
программной модели на языке Python. Авторами было опреде-
лено девять основных классов для описания предметной об-
ласти «автосалона». 

 
Рисунок 1 – Диаграмма классов предметной области «Автосалон» 

 
Спроектированная модель автосалона отражает характе-

ристику сущностей и типы взаимодействий между ними. Диа-
грамма классов показывает основное содержание и элементы 
модели. 

Начать реализацию программной модели следует со-
гласно диаграмме UML с создания класса Человек – Чело-
век.py (рис.2). Конструктор данного класса содержит пара-
метры фио, пол и возраст. В качестве метода выступает функ-
ция, которая позволяет получать информацию об имени, поле 
и возрасте человека. 

 

 
Рисунок 2 – Класс «Человек» 

 
Класс «Работник» (Работник.py) наследуется от родитель-

ского класса «Человек» (рис. 3). К параметрам конструктора 
добавляется отдел, к которому относится сотрудник. Метод 
данного класса __repr__ позволяет получить личную информа-
цию о работнике.  

 

 
Рисунок 3 – Класс «Работник» 

 
Конструктор класса «Посетитель» наследует только пара-

метр ФИО от родительского класса «Человек» (рис. 4). В дан-
ном классе к параметрам добавляется цель посещения квар-
тиры. Метод __repr__ возвращает ФИО посетителя и принятие 
заявки.  

 

 
Рисунок 4 – Класс «Посетитель» 

 
Класс «Маркетинг» содержит один параметр – назначение 

(рис. 5). Метод «Политика» выводит информацию о положении 
на рынке и доступности ресурсов. Метод «Координация» пере-
дает информацию в отделы. 

 

 
Рисунок 5 – Класс «Маркетинг» 

 
Класс «Магазин» состоит из одного параметра - назначе-

ние. Метод __repr__ возвращает это назначение в формате 
строки. Метод «Инвентаризация» выводит информацию о про-
ведении инвентаризации. Метод «Продажа» показывает, что 
товар продан. Метод __del__ указывает на возврат товара 
(рис. 6). 
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Рисунок 6 – Класс «Магазин» 

 
Конструктор класса «Бухгалтерия» создает объекты назна-

чение и отчетность (рис. 7). Метод __repr__ возвращает назна-
чение объекта в виде строки. Метод «Кредитование» выводит 
текст о том, что поступила заявка на приобретение товара в 
кредит/рассрочку. Рассмотрим метод «Платежи». Суть метода 
в том, что объекты класса «Платежи» имеют ограниченный 
срок действия и, по истечении некоторого времени, заявки на 
оплату закрываются. Для реализации данного метода исполь-
зуется атрибут класса counter, который считает количество вы-
зовов функции «Платежи». После пяти вызовов состояние 
объекта меняется на: «Оплата не прошла», и метод выводит 
информацию о том, что необходимо создать заявку заново. 
Последний метод класса «Отчеты» выводит отчетную инфор-
мацию для налоговой службы. 

 

 
Рисунок 7 – Класс «Бухгалтерия» 

 
Конструктор класса «Менеджмент» создает объекты, отве-

чающие за оформление заказов, составление отчетных доку-
ментов о них и их оплате. Метод __repr__ выводит назначение 
и статус заказа. Метод «Отчет» выводит отчетные документы 
по заказу (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 – Класс «Менеджмент» 

Переходим к конструктору класса «Администрация». Он 
создает следующие объекты: руководитель салона, началь-
ники отделов, назначение отделов (рис. 9). Метод «Посетить» 
выводит на экран обобщающую информацию о назначении от-
делов, руководителе автосалона и начальниках отделов. Ме-
тод «Обратиться» позволяет выйти на контакт с любым чело-
веком из руководства. 

 

 
Рисунок 9 – Класс «Администрация» 

 
Наконец, класс «Автосалон» собирает в себе все другие 

классы в единое пространство (рис. 10). Для создания объекта 
класса достаточно обозначить название салона. Остальные 
параметры добавляются при создании объектов одноименных 
классов. Метод «ДобавитьРаботника» использует принцип аг-
регации для добавления объектов класса «Работник» к объек-
там класса «Автосалон». Метод «ДанныеРаботника» показы-
вает информацию о работнике.  

 

 
Рисунок 10 – Класс «Автосалон» 

 
Переходим к тестированию классов. В первом тесте про-

веряем работоспособность живых объектов: работников и по-
сетителей (рис. 11). Для начала импортируем файлы Работ-
ник.py и Посетитель.py. Создаем объект работник1 и указы-
ваем обязательные параметры: ФИО, пол, возраст, и отдел. 
Затем применяем функцию print, которая выводит на экран 
всю информацию о работнике. Аналогично создаем объект ра-
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ботник2. На следующем этапе создаем объект класса «Посе-
титель». Указываем два параметра – ФИО и цель посещения. 
Выводим на экран информацию об объекте. 

 

 
Рисунок 11 – Тестирование классов «Работник», «Посетитель» 

 
Второе тестирование показывает работу класса «Бухгал-

терия» (рис. 12). Вначале импортируем все элементы из 
файла Бухгалтерия.py и создаем объект оплата. В качестве 
параметра указываем только название объекта. Применяем 
метод «Кредитование», который позволит оплатить товар не 
сразу. Затем несколько раз прибегаем к методу «Платежи» до 
тех пор, пока сумма кредита не заканчивается и на экране не 
появляется информация об отсутствии средств. Наконец, при-
меняем метод «Отчеты», который покажет расход средств.  

 

 
Рисунок 12 – Тестирование класса «Бухгалтерия» 

 
Для третьего тестирования проверим работоспособность 

класса «Администрация» (рис. 13). Импортируем модуль «Ад-
министрация». Создадим объект класса – руководство в со-
ставе которого - Генеральный директор, Заместитель дирек-
тора по экономике и финансам, Заместитель директора по 
маркетингу и сбыту, начальники отделов - Главный бухгалтер, 
а также начальники отделов маркетинга и менеджмента. Ис-
пользуем метод «Посетить» обобщающий информацию о со-
зданном объекте. 

 
Рисунок 13 – Тестирование класса «Администрация» 

 
Для финального тестирования импортируем класс «Авто-

салон» (рис. 14). Во-первых, создаем объект класса «Админи-
страция» и присваиваем ему назначение отдела. Затем за-
даем начальника отдела. Через функцию append добавляем 
отделы в администрацию. После этого выводим список отде-
лов и применяем метод для вывода начальников для каждого 
отдела. Затем добавляем работника и просматриваем его дан-
ные. Переходим к созданию отдела менеджмента. Затем вы-
водим отчет. Несколько раз применяем метод «Платежи» к 
объекту класса «Бухгалтерия» - оплата и, когда средства на 
счету заканчиваются, создаем посетителя, который пришел с 
целью получить отчет о покупках. 

 

 
Рисунок 14 – Тестирование класса «Автосалон» 

 
Таким образом, приведенные выше тесты разработанных 

классов подтвердили работоспособность программной мо-
дели автосалона. Разработка модели стала возможной благо-
даря применению методов объектно-ориентированного про-
граммирования на языке Python.  
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С помощью технологии объектно-ориентированного ана-
лиза и программирования на Python было создано программ-
ное решение для создания типовых объектов в виде автосало-
нов. 

Таким образом, была создана программная модель авто-
салона с использованием объектно-ориентированного языка 
Python. Тестирование доказало устойчивость работы про-
граммной модели. Данный программный код позволяет созда-
вать типовые объекты для программ развития автосалонов. 
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Object-oriented programming is the most common and well-known paradigm for 

creating application software solutions. A number of programs require the use of 
similar objects that interact with each other. Therefore, this paradigm is used in 
many areas of programmers’ activities. The object-oriented approach is 
supported by many programming languages, including Python. In the article, 
using Python, as the simplest and most understandable programming language, 
an object-oriented approach to the formation of a car dealership model is 
considered. 
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Методология реализации цифровой трансформации  
в компаниях нефтегазового сектора 
 
 
 
Пономарёв Константин Константинович  
независимый исследователь, ponomarevkk@gmail.com  
 
Методика является надёжной основой для руководства сферой 
нефтегазовой промышленности при переходе к процессу цифровой 
трансформации. В условиях увеличивающейся потребности в повы-
шении операционной эффективности и укреплении конкурентоспособ-
ности отрасли нашли своё место сложные стратегии, объединяющие 
передовые технологии с существующими бизнес-процессами и мето-
дами. Данная методология детально разъясняет этот сложный про-
цесс трансформации с нескольких точек зрения: от систематического 
пересмотра бизнес-процессов до внедрения специализированных 
внутренних инструментов и операционных ритмов, связанных с циф-
ровой трансформацией. 
Более того, методика подчёркивает важность использования систем 
поддержки принятия решений и экспертной консультации в процессе 
внедрения, раскрывая их роль в стимулировании инициатив, направ-
ленных на трансформацию. Особое внимание уделяется функцио-
нально-ролевой модели эффективного внедрения, которая узнаёт 
сложное взаимодействие между человеком и технологиями, лежащее 
в основе цифровой трансформации. 
Кроме того, методика представляет убедительные примеры значи-
тельного улучшения бизнес-показателей благодаря трансформации, 
включая ускорение геологоразведки, сокращение затрат на бурение и 
ускоренное развёртывание месторождений. В заключение, подчёрки-
вается, что цифровая трансформация – это непрерывное путеше-
ствие, а не конечная цель, и что она приносит значительные выгоды 
будущему отрасли. 
Объединяя в себе теоретические знания и практические применения, 
данная методика представляет собой всесторонний стратегический 
инструмент для компаний в нефтегазовой отрасли, стремящихся ис-
пользовать мощь цифровых технологий на пути своего развития. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, нефтегазовая отрасль, 
системы принятия решений, операционный ритм, функционально-ро-
левая модель, внутренние инструменты, экспертное внедрение, пока-
затели эффективности, аннотация, список литературы. 
 

Введение 
В условиях стремительно развивающегося многообразия 

современных технологий основополагающий принцип цифро-
вой трансформации приобретает ключевое значение в сфере 
предпринимательской деятельности, и это утверждение осо-
бенно актуально в таких секторах, как нефть и газ. Однако при-
сущая этому сектору специфика, характеризующаяся нали-
чием крупных и устойчивых промышленных предприятий, по-
рождает сложные затруднения в области осуществления циф-
ровых изменений [1]. 

Оглядываясь назад, становится очевидным, что эти орга-
низационные подразделения долгое время полагались на 
устоявшиеся операционные системы, которые в настоящее 
время морально устарели, сохраняя устойчивость к измене-
ниям. Инерция, укоренившаяся в их культурной матрице, пред-
ставляет собой серьезное препятствие для преобразующих 
усилий, остро усиливающееся на волне ярких технологических 
инноваций [2]. 

Следующими трудностями в данном секторе являются: 
1. Масштаб и сложность, присущие операциям в нефте-

газовой отрасли, усугубляют сложности, связанные с цифро-
вой трансформацией. Важный мандат по управлению много-
гранными операциями и географически распределенными ак-
тивами требует продуманного стратегического подхода. 

2. Жесткая нормативно-правовая база еще больше усу-
губляет трудности, превращая переход на цифровые плат-
формы в сложные маневры, требующие грамотного управле-
ния правовыми и репутационными рисками. 

3. Объединение технологий приобретает видимость ти-
танического труда благодаря существующей инфраструктур-
ной среде. На пути к цифровым операциям безопасность дан-
ных становится важнейшим императивом, тем самым способ-
ствуя возникновению потенциальных уязвимостей. 

4. Человеческий фактор становится главной точкой 
опоры, поскольку отрасль постоянно сталкивается с нехваткой 
передовых цифровых технологий. Преодоление этого разрыва 
в навыках и стимулирование интеллектуального сдвига в сто-
рону оцифровки становится насущной задачей первостепен-
ной важности [3]. 

Разрешение этих затруднений зависит от хорошо разрабо-
танной методологической парадигмы. Такая картографиче-
ская экспозиция позволяет корпоративным организациям 
внедрять цифровизацию, одновременно снижая риски и опе-
рационные неурядицы. 

Вопросы, относящиеся к конкретной компании: 
● В соответствии с более широкими целями индивиду-

альные нефтегазовые компании сталкиваются с конкретными 
препятствиями в рамках цифровой трансформации. 

● Кардинальное препятствие вплетено в сопротивление 
сотрудников переменам, часто коренящееся в страхе или бес-
покойстве, связанных с действующими методологиями. 

● Отсутствие четкого плана действий, описывающего 
инициирование и организацию цифровой трансформации, вы-
зывает обоснованное беспокойство. 

● Ограниченность ресурсов обуславливает поиск необ-
ходимых талантов, необходимых для реализации преобразу-
ющих начинаний в рамках сложной задачи. 
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● Бросающееся в глаза отсутствие четко определенной 
методологии управления проектами цифровой трансформа-
ции приобретает ключевое значение [4, 5]. 

Эти специфические для компании проблемы требуют ин-
дивидуальных решений. Предлагаемая методология разви-
вает стратегическое направление для преодоления сложно-
стей, присущих цифровой трансформации в нефтегазовом 
секторе. 

 
Задачи методологии 
Перед лицом этих специфических для компании затрудне-

ний становится очевидной необходимость в методологической 
парадигме, систематически и доходчиво сформулированной. 
Такая парадигма, благодаря слиянию, позволяет оптимизиро-
вать бизнес-процессы и подходы, одновременно способствуя 
эффективному внедрению цифровых преобразований в 
нефтегазовую сферу. Квинтэссенция нашей парадигмы заклю-
чается в присущей ей способности методично преодолевать 
вышеупомянутые проблемы, приспосабливая стратегии к спе-
цифическим требованиям каждой организационной единицы. 

Цель методологии: 
Основная цель, лежащая в основе этой парадигмы, заклю-

чается в разработке тщательно структурированного маршрута 
цифровой трансформации, адаптируемого к уникальному кон-
тексту и требованиям, присущим отдельным составляющим 
углеводородного сектора. Устраняя характерные для компа-
нии проблемы, парадигма выстраивает свою траекторию в 
направлении улучшения плавного и продуктивного перехода к 
цифровым операциям. Это, в свою очередь, приводит к повы-
шению эффективности, конкурентному резонансу и, в конеч-
ном счете, к кульминационным результатам. 

Актуальность: 
Актуальность этой методологии подчеркивается цифро-

вым переворотом, повсеместно охватывающим все промыш-
ленные районы. Неуклонная эволюционная траектория циф-
ровых технологий открывает возможности для повышения эф-
фективности, сокращения бюджетных расходов и обеспечения 
конкурентного превосходства. Для нефтегазовых конгломера-
тов капитализация на этих благоприятных перспективах пре-
вращается из простого стремления к выгоде в непременное 
условие выживания и приумножения. Тем не менее, лишенные 
структурированной методологической основы, эти конгломе-
раты опасно балансируют на краю пропасти упущенных воз-
можностей, попав в ловушку негармоничных усилий, упрямого 
сопротивления изменениям и полного отсутствия согласован-
ной ориентации. 

Методология: 
Предлагаемый способ работы, относящийся к цифровому 

преобразованию, включает таксономическую классификацию 
бизнес-процессов, матрицу схем принятия решений, последо-
вательность операционных циклов, функционально-ролевой 
архетип и пантеон встроенных инструментов. Методология 
предоставляет средства для преодоления трудностей, харак-
терных для углеводородного сектора, таким образом искусно 
используя цифровые технологии для достижения превосход-
ства. Это, по самой своей сути, предвещает важный шаг впе-
ред в сфере цифровой трансмогрификации, характерной для 
этого сектора. 

 
Систематизация бизнес-процессов и подходов 
Среда цифровой трансформации в нефтегазовом секторе 

порождает необходимость в согласовании ключевых бизнес-
процессов и подходов, тем самым обеспечивая оптимизацию 
операционной деятельности и сопутствующее снижение за-
трат (рис. 1). 

 
Рис. 1. Систематизация бизнес-процессов и подходов 

 
Этот процесс включает в себя: 
1. Определение ключевых областей, наиболее подвер-

женных цифровой трансформации: добыча, переработка и об-
служивание клиентов. 

2. Оценка существующей цифровой зрелости для полу-
чения более четкого понимания взаимосвязанной интеграции 
и операционной эффективности существующего цифрового 
оборудования. 

3. Концепция разработанной на заказ трансформацион-
ной картографии, описывающей последовательность внедре-
ния новых технологий и стимулирования корпоративной куль-
турной метаморфозы. 

4. Стандартизация процессов с сопутствующей целью 
упрощения интеграции технологий и повышения способности 
к предварительному прогнозированию. 

5. Постоянный мониторинг и совершенствование процес-
сов в стремлении к их постоянной актуальности и эффектив-
ности. 

Вытекающая из этих усилий разумная систематизация за-
кладывает основу для эффективного освоения цифровых тех-
нологий, тем самым предоставляя нефтегазовому сектору 
преимущество соответствия современным рыночным усло-
виям. 

 
Системы принятия решений для цифровой трансфор-

мации 
Среди быстро развивающейся цифровой матрицы, охва-

тывающей сферу нефти и газа, системы поддержки принятия 
решений становятся главными катализаторами, лежащими в 
основе триумфальной цифровой трансформации (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Системы принятия решений для цифровой трансформации 

 
Эти системы предоставляют предприятиям возможность: 
1. Используйте аналитические инструменты для отбора и 

сопутствующей проверки данных, тем самым обеспечивая 
принятие решений эмпирической основой. 
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2. Задействуйте прогностическое моделирование для 
прогнозирования последствий разрозненных цифровых стра-
тегий, якобы способствующих уменьшению возникающих 
опасностей. 

3. Приведите в пример стратегическую схему и наметьте 
траектории, способствующие четко очерченному и прагмати-
чески обоснованному цифровому преобразованию. 

4. Демонстрировать выверенное управление рисками, 
тем самым раскрывая и организуя профилактические меры, 
направленные на смягчение возникающих угроз. 

5. Проводите тщательный надзор и оценку эффективно-
сти, должным образом осуществляя повторную калибровку 
стратегий на основе собранных эмпирических данных. 

Таким образом, под освященной эгидой надежных систем 
поддержки принятия решений нефтегазовые конгломераты 
наделены властью улучшать масштаб своих цифровых изме-
нений, разумно распределять ресурсы и повышать свой опе-
рационный уровень в стремлении к повышению эффективно-
сти и стойкости в конкурентной борьбе в анналах цифровой 
эпохи. 

 
Оперативный ритм цифровой трансформации 
Оперативный темп цифровой трансформации в нефтега-

зовой отрасли зависит от скорости и последовательности, с 
которой предприятия внедряют свои цифровые начинания 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Оперативный ритм цифровой трансформации 

 
Чтобы обеспечить жизнеспособность триумфальной циф-

ровой трансформации, организациям рекомендуется: 
1. Применяйте поэтапное внедрение: Разделите процесс 

на поэтапные этапы, каждый из которых наделен определен-
ными задачами и сопутствующими результатами. 

2. Примените итеративную парадигму: закрепите эла-
стичность в рамках операционной схемы, постоянно пересмат-
ривая и совершенствуя процессы, зависящие от циклов обрат-
ной связи. 

3. Постоянный надзор и оценка: Добросовестный аудит 
текущих процессов в четком ритме с целью оценки прогресса 
и внесения корректирующих поправок. 

4. Укреплять коммуникационную связь: Поддерживать 
взаимосвязь между всеми заинтересованными сторонами для 
обеспечения согласованной синхронности действий. 

5. Внутренняя гибкость: Поддерживайте уравновешен-
ную предрасположенность к гибкой перекалибровке в соответ-
ствии с превратностями, присущими отрасли и организации. 

6. Внедряйте непрерывное обучение: Оставайтесь в 
курсе зарождающихся цифровых тенденций и технологий, по-
стоянно обновляя базу знаний. 

По-прежнему крайне важно понимать, что не существует 
одностороннего рабочего ритма, который подходил бы всем. 
Каждая организационная единица должна выработать свой 

особый ритм, основанный на ее особенностях и требованиях, 
тем самым выбирая путь, созвучный стремлению к ее цифро-
вому будущему. 

 
Функционально-ролевая модель для внедрения циф-

ровой трансформации 
Функционально-ролевая модель содержит схематическую 

структуру, управляющую организацией цифровой трансфор-
мации в рамках нефтегазовой отрасли (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Функционально-ролевая модель для внедрения цифровой 
трансформации 

 
Эта модель придает убедительность разграничению ролей 

в процессе трансформации: 
1. Руководящие роли: Лидеры, которые определяют тра-

екторию и направление преобразований, укрепляя культуру 
инноваций и катализируя перемены. 

2. Оперативные функции: Технический персонал, вклю-
чающие руководителей проектов и специалистов информаци-
онных технологий, наделенные полномочиями по реализации 
инициатив и обеспечению жизнеобеспечения. 

3. Роли в управлении изменениями: Практики, сведущие 
в управлении человеческими аспектами преобразований, 
включая преодоление сопротивления и предоставление обра-
зования. 

4. Функциональные роли: Персонал, охватывающий мно-
жество сфер, осуществляющий освоение цифровых техноло-
гий в своих соответствующих областях. 

5. Консультативные функции: Внешние специалисты, 
наделяющие знаниями и дающие советы для калибровки 
успешной трансформации. 

6. Роли в обучении и развитии: Специалисты для обуче-
ния и повышение квалификации персонала для работы с но-
выми технологиями. 

Крайне важно подчеркнуть, что функционально-ролевая 
модель не является неизменным объетом. Одновременно с 
органической эволюцией организации по вектору цифровой 
трансформации роли и обязанности могут изменяться, усили-
ваться или ослабевать. Модель требует постоянного пере-
смотра, что обеспечивает ее неизменную актуальность и эф-
фективность в стимулировании усилий по цифровой транс-
формации. 

 
Внутренние инструменты для внедрения цифровой 

трансформации 
Осуществление эффективной цифровой трансформа-

ции в нефтегазовом секторе требует разумного использо-
вания множества внутренних инструментов. Эти инстру-
менты повышают производительность, стимулируют инно-
вации и обеспечивают плавный переход в сферу цифровых 
операций (рис. 5). 
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Рис. 5. Внутренние инструменты для внедрения цифровой транс-
формации 

 
Рассмотрим примеры этих инструментов: 
1. Конвейер цифровой разработки (DevOps): платформа, 

ориентированная на автоматизацию создания программного 
обеспечения, которая повышает скорость процессов разра-
ботки, одновременно приводя их в соответствие с траекторией 
достижения бизнес-целей. 

2. Инструменты для совместной работы: Организованы 
для улучшения взаимодействия между командами. Приме-
рами инструментов служат Microsoft Teams, Slack и Trello. 

3. Платформы анализа данных: Инструменты, предназна-
ченные для преобразования необработанных данных в убеди-
тельные аналитические данные. Воплощенный в Tableau, Power 
BI. 

4. Облачные платформы: Распространяйте решения для 
хранения данных и развертывания приложений, типичные для 
AWS, Google Cloud и Azure. 

5. Инструменты искусственного интеллекта и машинного 
обучения: Разработаны для прогностического моделирования 
и оптимизации с использованием TensorFlow, PyTorch в каче-
стве основных парадигм. 

6. Аппарат кибербезопасности: защищает организации от 
киберугроз, обеспечивая целостность данных. 

7. Системы управления обучением (LMS): Поддерживают 
образовательную среду для сотрудников, помогая им осваивать 
новые инструменты и процедуры, включая Moodle, Canvas. 

Тщательный выбор и калибровка этих приборов обязательны 
в соответствии с уникальными требованиями каждой организа-
ции. Последовательность выбора инструментов должна орга-
нично сочетаться с общей стратегией и целями цифровой транс-
формации, гармонично вписываясь в специфический операцион-
ный контекст, присущий нефтегазовой отрасли. Должен устано-
виться ритм постоянного контроля и повторной калибровки, га-
рантирующий неизменную актуальность этих инструментов в со-
четании с приливами и отливами технологического прогресса и 
изменчивостью бизнес-требований. 

 
Инструменты продаж с помощью экспертной под-

держки внедрения 
Процесс внедрения цифровой трансформации в нефтега-

зовой отрасли выходит за рамки простого технологического 
внедрения. Это обеспечивает стратегическую точку зрения на 
организацию изменений, повышая эффективность использо-
вания инструментов продаж в сочетании с щедрой экспертной 
поддержкой внедрения (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Инструменты продаж с помощью экспертной поддержки 
внедрения 

 
Чтобы прояснить парадигму этого подхода: 
1. Консультация эксперта: Обратитесь за советом к спе-

циалистам, укоренившимся в области цифровых изменений, 
используя их накопленный опыт для обоснования выбора тех-
нологии и стратегической траектории. 

2. Справочные ресурсы: Воспользуйтесь исчерпываю-
щими сборниками и исследовательскими трактатами, содер-
жащими ряд рекомендаций и эмпирически подтвержденных 
методологий внедрения. 

3. Режимы обучения: Убедитесь, что ваш уровень продаж 
включает в себя знания об инструментах, лежащих в основе 
вашей деятельности, и стратегиях, способствующих эффек-
тивному взаимодействию с клиентами. 

4. Демонстрации и прототипы: Подготовьте наглядные 
презентации для заинтересованных сторон, разъясняющие 
важность предлагаемых изменений для сферы торговли, 
укрепляющие поддержку императива инвестиций. 

5. Адаптация и воплощение: В соответствии со схемой 
цифровой трансформации разработайте подробный план ар-
хитектуры проекта, чтобы подчеркнуть непрерывность вектора 
развертывания. 

6. Постоянная поддержка: После внедрения, несо-
мненно, воспользуйтесь услугами квалифицированного персо-
нала, очерчивая границы оптимизации процессов и обеспечи-
вая долговечность дивидендов, получаемых в результате кар-
динальных изменений. 

По сути, траектория трансформации цифровых продаж в 
нефтегазовом секторе должна быть направлена на кристалли-
зацию ценности. Разумное использование соответствующих 
инструментов продаж в сочетании с предоставлением экс-
пертных рекомендаций по внедрению может не только обес-
печить согласованность внедрения, но и заложить основу для 
понимания и подтверждения новых методологий во всей орга-
низационной структуре. В конечном счете, это синергетиче-
ское переплетение создает основу для максимального исполь-
зования дивидендов, которые приносит цифровая трансфор-
мация в сфере коммерции. 

 
Способы ускорения цифровой трансформации в 

нефтегазовой отрасли 
Чтобы ускорить процесс цифровой трансформации, 

нефтегазовые предприятия оказываются вынужденными 
внедрять целый ряд методов и технологических приспособле-
ний. Это объединение включает в себя устранение информа-
ционных барьеров, зарождение инновационной экосистемы, 
переплетение сложной аналитики, создание технологических 
альянсов и использование потенциала, присущего цифровым 
двойникам (рис. 7) [6].  
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Рис. 7. 5 способов ускорить цифровую трансформацию в нефтега-
зовой отрасли 

 
В последующих сегментах каждая стратегия раскрывается 

во всех своих нюансах: 
1. Разрушение информационных барьеров: Объедините 

пространство данных, охватывающее организационный уро-
вень, обеспечивая централизованный доступ к ним. Такая мо-
дель должна упростить процесс принятия решений, подчерк-
нуть равновесие межкомандной синергии и ускорить процесс 
цифровых изменений. 

2. Создание инновационной среды: Культивирование 
ориентированного на инновации духа - это обязательная за-
дача, открывающая перспективы, способствующие внедрению 
современной цифровой литологии. Этот компас охватывает 
процесс обучения рабочей силы в целом пониманию дивиден-
дов, присущих таким методам. 

3. Интеграция расширенной аналитики: Используйте ап-
парат сложных аналитических матриц для обеспечения быст-
рого анализа данных, оперативного определения тенденций и 
архитектуры разумных арбитражных решений. Разумная стра-
тегия, позволяющая спланировать организацию аналитики, 
служит панацеей для максимального ее последующего рас-
цвета. 

4. Создание технологических альянсов Объединяйтесь с 
партнерами, демонстрирующими мастерство в авангарде тех-
нологий, чтобы открыть доступ к зарождающимся инструмен-
там и эрудиции, внедренным в области облачных вычислений 
и аналитики. 

5. Использование возможностей цифровых двойников: 
Внедрите модель виртуальных копий, отражающих внешность 
физических активов, предоставляя необходимые средства 
для моделирования ландшафта и калибровки различных опе-
рационных сред. Это предписание в своей вызывающей вос-
поминания гамме раскрывает императивы обнаружения уте-
чек, разработки стратегии технического обслуживания и внед-
рения педагогики в условиях виртуальности. 

Подводя итог, можно сказать, что вектор расширяющейся 
цифровой трансформации в рамках сферы нефти и газа нахо-
дит свое отражение в применении целого ряда хитростей. Та-
ким образом, в панорамной картине цифровой эволюции сли-
яние нефти и газа обосновывает яркую главу в антологии 
трансформационных методологий. 

 
Технологические факторы цифровой трансформации 

в нефтегазовой отрасли 
Многообразие цифровых технологий и инструментов, 

сродни катализаторам, является ускорителем процесса циф-
ровой трансформации в сфере нефти и газа. В этом спектре 
они проявляются в подобии искусственного интеллекта (ИИ), 
производственных исполнительных систем (MES), блокчейна, 
дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), Интернета 
вещей (IoT) и аналитики данных (рис. 8) [7].  

 

 
Рис. 8. Технологии и инструменты, обеспечивающие цифровую 
трансформацию в нефтегазовой отрасли 

 
Рассмотрим каждую технологию подробнее: 
Искусственный интеллект (ИИ). 
Тандем искусственного интеллекта в сочетании с боль-

шими данными расширяет возможности анализа данных и по-
вышает операционную эффективность. Эта технология спо-
собна определять операционные закономерности, выявлять 
слабые места и автоматизировать организационные функции. 

Приложения искусственного интеллекта: 
● Прогнозируемое техническое обслуживание: Искус-

ственный интеллект в своем аналитическом пространстве ро-
ется в хранилище устройств мониторинга, предсказывая 
наступление устаревания оборудования. 

● Управление цепочкой поставок: Искусственный интел-
лект, перейдя рубикон своего алгоритмического расцвета, 
лучше всего справляется с операционными задачами, допол-
няя оптимизацией и прогнозированием. 

● Управление безопасностью полетов: Искусственный 
интеллект порождает практику, предвещая набор показателей 
безопасности полетов и предупреждая о появлении уязвимо-
стей. 

Эта свертка, получившая название ИИ, требует сочетания 
огромных инвестиций, проницательности в конкретной пред-
метной области, инфраструктуры, соответствующей требова-
ниям, и ежедневной бдительности, направленной на восста-
новление видимости моделей для поддержания их эмпириче-
ской точности. 

British Petroleum активно использует технологии искус-
ственного интеллекта и машинного обучения. Ключевым фак-
тором его успеха является альянс с Microsoft, создающий ин-
терфейс для удаленного контроля за работой. Внедрение ВР 
искусственного интеллекта расширяет сферу его применения 
до эклектичных масштабов, охватывая целый пантеон - от 
внедрения прогнозного технического обслуживания до про-
гнозных остатков на архипелагах нефтяных и газовых место-
рождений. 

 
Системы управления производством (MES): 
В корне MES воплощен целый ряд систем, которые обес-

печивают целостность отдельных элементов оборудования в 
рамках системы планирования ресурсов предприятия. Эта ас-
симиляция создает аватары оперативных данных, охватываю-
щим производительность и загрузку оборудования. 

MES может отслеживать уровень запасов в режиме реаль-
ного времени, тем самым сводя к минимуму отходы и обеспе-
чивая своевременное наличие необходимых материалов. Бо-
лее того, в пределах нефтяных и газовых владений MES заяв-
ляет о своих претензиях на роль стража молчаливого согласия 
регулирующих органов, преодолевая барьеры документации и 
надзора. 
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Backer House, трансконтинентальная компания на просто-
рах нефтесервисных услуг. Они разворачивают их в качестве 
основы при выполнении своих операций буровых работ. Не-
давно компания сотрудничала с Capgemini для внедрения про-
мышленного IoT-решения, направленного на трансформацию 
системы управления производством и повышение прозрачно-
сти производственных процессов. 

 
Блокчейн: 
Технология блокчейн присваивает каждому активу уни-

кальный идентификатор, управляя его траекторией в рамках 
децентрализованного реестра. Эта метаморфоза дает пред-
приятиям более четкий и беспрепятственный доступ к своим 
активам, тем самым ускоряя запутанный процесс отслежива-
ния и управления. Нефтегазовая область совместно с плат-
формами промышленного интернета вещей (IoT) объединяют 
технологию блокчейна, превращая ее в стража, ведущего хро-
нику истории устройств, тем самым способствуя повышению 
безопасности. Эта смесь завершает ансамбль, позволяя кор-
порациям тщательно отслеживать перемещение товаров и 
устанавливать подлинность их происхождения. 

Известные нефтяные конгломераты Shell и BP завладели 
торговой сетью на базе блокчейна, получившей название 
VAKT, - ускорителем транзакций с сырой нефтью. VAKT, аль-
янс, созданный крупнейшими энергетическими титанами, 
включающий, хотя и не ограниченный ими, BP, Shell, Total, 
Koch, Saudi Aramco и Chevron, является примером подтвер-
ждения этого утверждения. 

 
Дополненная и виртуальная реальность (AR & VR): 
Корни дополненной и виртуальной реальности несут на 

себе отпечаток назидательности, замаскированной под 
навыки обучения персонала, особенно императивно интерна-
ционализированной педагогики. Подготовка персонала за ру-
бежом воплощает в себе финансовые трудности, чреватый 
опасностями, однако технологии виртуальной реальности 
предлагают хорошие обходные пути. Гарнитуры виртуальной 
реальности превращаются в педагогические средства, преоб-
разующие практическое обучение без логистических сложно-
стей. 

Более того, дополненная реальность и виртуальная реаль-
ность играют ключевую роль в превентивном обслуживании. 
Гарнитуры дополненной реальности, по совместительству яв-
ляющиеся светилами технического обслуживания, открывают 
доступ к богатому визуализацией пространству с поэтапной 
опекой. Компания Aramco, входящая в планетарный пантеон 
нефтяных гигантов, использует потенциал виртуальной реаль-
ности для снижения финансовых затрат и сокращения времен-
ных затрат на обеспечение безопасности и оперативное обу-
чение. ExxonMobil, пример, достигающий вершины энергети-
ческих эшелонов, использует иммерсивные модули виртуаль-
ной реальности, чтобы познакомить сотрудников с элементар-
ными и сложными задачами. 

 
Интернет вещей (IoT): 
Интернет вещей, становится еще одним стержнем цифро-

вой трансмогрификации нефтегазового сообщества. Оснащая 
полевые активы промышленными платформами Интернета 
вещей, расположенными в центре интеллектуальных датчи-
ков, корпорации используют автоматические инструменты, ко-
торые бдительно следят за состоянием мониторинга и диагно-
стики. 

Датчики с поддержкой Интернета вещей, обеспечивают 
удаленный доступ к данным технического обслуживания круп-
ных машин, установленных для бурения на шельфе, что осо-
бенно полезно в отдаленных районах с суровыми условиями. 

Одновременно отслеживают транзит трубопроводов, умень-
шая вероятность утечек или различных повреждений во время 
добычи нефти и газа, обладая потенциалом для предотвраще-
ния разрушительных с финансовой точки зрения водоворотов 
и экологических перипетий. Австралийская компания 
Woodside, занимающаяся добычей углеводородов, превра-
щает изобилие датчиков Интернета вещей и сферу аналитики 
данных в гештальт, укрепляющий их операции по добыче сжи-
женного природного газа, определяя такие жизненно важные 
показатели, как давление, температура и поток. 

 
Анализ данных: 
Анализ данных позволяет нефтегазовым компаниям из-

влекать ценную информацию из огромных объемов данных, 
генерируемых в процессе добычи. Эта возможность позволяет 
организациям быстро выявлять недостатки и области улучше-
ния. 

Аналитика данных может применяться в нескольких сцена-
риях, таких как управление цепочкой поставок, прогнозное тех-
ническое обслуживание, моделирование резервуаров и опти-
мизация добычи. Exxon Mobil, как настоящий эксперт в обла-
сти аналитики, использует базу данных для поддержки произ-
водства, собирая всю полноту оперативных данных, поступа-
ющих из их химических заводов компании. Откровения, выте-
кающие из этого когнитивного слияния, объединяются в круго-
ворот, возвышающий маяк эффективности производства и 
уменьшающий размер выбросов. В их отчете о ходе работы по 
внедрению перспективных климатических решений в 2023 
году отмечается сокращение интенсивности выбросов метана 
более чем на 40% во всех регионах их деятельности. 

 
Результаты 
Методология цифровой трансформации, направленная на 

повышение эффективности в различных направлениях нефте-
газового сектора. Примерами могут служить быстрый рост гео-
логоразведочных работ на 15%, снижение затрат на бурение 
на 5%, увеличение объема закупок ресурсов с 6 месяцев до 2 
недель ускорение разработки месторождений на 5-10%. Одно-
временно цифровая трансформация усиливает операционные 
показатели и финансовую устойчивость компании. Цифровая 
трансформация также увеличивает операционные показатели 
и прибыльность компаний. Важно измерять эффективность до 
и после внедрения, чтобы оценить влияние и рентабельность 
цифровых стратегий и мониторить результаты для оптималь-
ного использования технологий [8, 9]. 

 
Заключение 
Методология, представляет собой всеобъемлющий план, 

описывающий организованное использование перспектив 
цифровой трансформации в секторе. В ней проводится систе-
матический анализ различных составляющих, присущих этой 
метаморфозе, начиная от регламентации бизнес-процессов и 
заканчивая созданием функциональных ролевых моделей, а 
также от оптимизации операционных ритмов до освоения 
местных инструментов. Подчеркивание ключевой роли экс-
пертного руководства при развертывании и внедрении систем 
поддержки принятия решений является свидетельством взаи-
мосвязанного взаимодействия человеческого опыта и техно-
логических инноваций. 

Тем не менее, реализация стратегии цифровой трансфор-
мации не застрахована от проблем. Это требует четкого пони-
мания специфических требований отрасли, в то же время тща-
тельно соблюдая баланс между унаследованными процес-
сами и прорывными технологиями. Иллюстрации, продемон-
стрированные в методологии, служат наглядными примерами, 
проливающими свет на правдоподобные примеры внедрения 
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цифровых технологий, и должны служить примером, указыва-
ющим путь к цифровому будущему [10]. 

Необходимо помнить, что цифровая трансформация - это 
не самоцель, а скорее средство достижения стратегических 
бизнес-целей. Следовательно, эффективность любой транс-
формации должна оцениваться по показателям эффективно-
сти, которые она организует в рамках корпорации. Как поясня-
ется здесь, перспективы цифровой трансформации связаны с 
ускоренной геологоразведкой, экономичным бурением, более 
быстрым приобретением ресурсов и ускоренной разработкой 
пластов. 

Придерживаясь этой парадигмы, нефтегазовые компании 
могут наметить траекторию к цифровому будущему, прочно 
привязавшись к своим операционным реалиям и одновре-
менно осознавая трансформационный потенциал, скрытый в 
цифровой сфере. Поскольку растущий цифровой поток про-
должает захлестывать каждый сектор, умение адаптироваться 
и процветать в этом водовороте перемен позволит получить 
прозвище будущих лидеров в этой области. 
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Methodology of digital transformation implementation in oil and gas sector 
companies 

Ponomarev K.K. 
JEL classification: C01, C02, C1, C4, C5, C6, C8 
 
The methodology serves as a reliable foundation for guiding the oil and gas industry 

during the transition to the process of digital transformation. In the context of the 
growing need to enhance operational efficiency and strengthen the industry's 
competitiveness, complex strategies that integrate cutting-edge technologies 
with existing business processes and methods have found their place. Our 
platform elaborates on this intricate process of transformation from multiple 
perspectives, ranging from systematic reevaluation of business processes to the 
implementation of specialized internal tools and operational rhythms associated 
with digital transformation. 

Moreover, the methodology emphasizes the importance of utilizing decision support 
systems and expert consultation during the implementation process, elucidating 
their role in stimulating initiatives aimed at transformation. Special attention is 
given to the functional-role model of effective implementation, which recognizes 
the intricate interplay between humans and technologies that underlies digital 
transformation. 

Furthermore, the methodology provides compelling examples of significant 
enhancement of business metrics due to transformation, including accelerated 
geological exploration, reduced drilling costs, and expedited field development. 
In conclusion, it is underscored that digital transformation is an ongoing journey 
rather than a final destination, and that it brings substantial benefits to the future 
of the industry. 

By amalgamating theoretical knowledge and practical applications, this methodology 
represents a comprehensive strategic tool for companies in the oil and gas sector 
seeking to harness the power of digital technologies on their path of development. 

Keywords: digital transformation, oil and gas industry, decision-making systems, 
operational rhythm, functional-role model, internal tools, expert implementation, 
efficiency indicators, annotation, reference list. 
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Статистический анализ структурных сдвигов основных 
показателей мирового и российского рынков нефти и газа 
 
 
 
Сапрыкин Кирилл Алексеевич  
аспирант кафедры статистки, ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова», saprykin96kirill@gmail.com  
 
В статье представлен анализ структурных сдвигов в нефтегазовой от-
расли России и мирового рынка нефти и газа. Были рассмотрены та-
кие показатели как: доказанные запасы нефти, объемы добычи нефти, 
потребление и пропускная способность нефтеперерабатывающих за-
водов. Нефтегазовый комплекс является стратегической важной от-
раслью для российской экономики, вносящей существенный вклад в 
валовой внутренний продукт и обеспечивающей конкурентоспособ-
ность страны. Важность структурных изменений при определении дол-
госрочной стратегии развития этой отрасли неоспорима. Представ-
ленные материалы в статье подчеркивают возможность использова-
ния структурных сдвигов для анализа нефтегазового комплекса Рос-
сии и других стран. Это позволяет получить более глубокое исследо-
вание и пролить свет на ключевые факторы, влияющие на данную от-
расль и ее состояние. Представленные в статье материалы показы-
вает возможность использования структурных сдвигов для анализа 
показателей нефтегазового комплекса России и других стран.  
Ключевые слова: структурные сдвиги, потребление нефти, добыча 
нефти, пропускная способность нефтеперерабатывающих заводов. 
 

Современный нефтяной рынок характеризуется значительной 
волатильностью цен на нефть, которая зависит от множества 
факторов, таких как политическая ситуация в нефтедобываю-
щих странах, геополитические конфликты, уровень мировой 
экономической активности и другие. Также важным показате-
лем является объем добычи и потребления нефти. С ростом 
мировой экономики и увеличением количества производствен-
ных процессов возрастает потребность в нефти, что может 
привести к увеличению цен на нефть. Однако, с ростом цен на 
нефть становится выгодным увеличение добычи, что может 
привести к снижению цен Наличие запасов также играет важ-
ную роль в структуре нефтяного рынка. Когда запасы нефти 
высоки, это обычно оказывает давление на цены, так как спрос 
на нефть может быть удовлетворен из имеющихся запасов. 
Однако, если запасы сокращаются, это может привести к росту 
цен на нефть. 

В анализе структурных особенностей современного 
нефтяного рынка также важно учитывать различия в производ-
стве и потреблении нефти в разных регионах мира, так как это 
может влиять на баланс спроса и предложения на мировом 
рынке и, соответственно, на цены. Таким образом, анализируя 
структурные особенности современного нефтяного рынка, 
необходимо учитывать изменения ключевых статистических 
показателей, таких как средняя цена на нефть, объем добычи 
и потребления, наличие запасов и другие факторы, которые 
влияют на состояние и динамику рынка. Доказанные запасы 
нефти помогают узнать, как быстро развивается отрасль 
нефтяной экономки страны, есть ли структурные сдвиги в 
увлечение доказанных запасов нефти. Для оценки структур-
ных сдвигов можно использовать 2 показателя: Абсолютные 
показатели выражаются в единицах измерения (например, в 
процентах или в тысячах человек), их значение показывает, на 
сколько конкретная доля или часть совокупности изменилась 
за определенный период. Относительные показатели выража-
ются в виде коэффициентов или в процентах и показывают, 
насколько величина одной доли отличается от другой. Напри-
мер, относительное изменение может указывать на то, что 
одна доля увеличилась в 2 раза, а другая - в 3 раза. Анализ 
абсолютных и относительных показателей позволяет более 
полно оценить изменения в структуре совокупности и выявить 
тренды, направление и интенсивность этих изменений. 

Эти изменения могут происходить на разных уровнях: 
1. Макроструктурные сдвиги. Эти изменения происходят на 

всех уровнях экономической деятельности и охватывают ши-
рокие изменения во всей экономике. 

2. Мезоструктурные сдвиги. Они происходят на уровне от-
раслей и регионов. Они предполагают изменения в структуре 
и составе отраслей или географических территорий. 

3. Микроструктурные сдвиги. Эти изменения происходят на 
уровне отдельных предприятий или их подразделений. Они 
предполагают изменения в организационной структуре, произ-
водственных процессах, технологиях и других аспектах функ-
ционирования предприятия. 

4. Наноструктурные сдвиги. Эти изменения происходят на 
домашнем и индивидуальном уровне. Они включают измене-
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ния в структуре потребления, сбережений, инвестиций и дру-
гих факторов, влияющих на индивидуальное поведение 
внутри экономической системы. 

Характер структурных сдвигов можно классифицировать 
как эволюционный или революционный. Эволюционные 
сдвиги постепенные и прогрессивные, происходящие в тече-
ние длительного периода. Революционные сдвиги, с другой 
стороны, быстры и радикальны, вызывая значительные и пре-
образующие изменения за короткий период времени. 

Анализируя эти структурные сдвиги, политики и аналитики 
могут получить представление о динамике экономики и ее раз-
личных компонентов. Понимание уровня, скорости, продолжи-
тельности, глубины и масштаба этих изменений имеет реша-
ющее значение для разработки эффективных стратегий и по-
литики для решения проблем и возможностей, которые они 
представляют. 

Для научного обоснования структурных сдвигов важна 
сравнимость исследуемых данных. Доли и пропорции должны 
быть рассчитаны на основе одной методологии, в одних и тех 
же территориальных границах и за один и тот же период вре-
мени. Это позволяет проводить сопоставимый анализ и извле-
кать научные и практические выводы. 

Структурные сдвиги анализируются для определения из-
менения долей различных компонентов в общей совокупности 
в разные периоды времени. При этом важно, чтобы данные о 
долях были сопоставимыми и основывались на единой мето-
дологии. Также необходимо учитывать, что сравниваемые 
доли должны быть рассчитаны для одних и тех же территори-
альных границ и за один и тот же период времени [6]. 

Если использовать несопоставимые данные для анализа 
структурных сдвигов, то этот анализ лишается научного содер-
жания и практического значения. Поэтому важно убедиться в 
корректности и сравнимости данных перед проведением ана-
лиза структурных сдвигов. Доказанные запасы нефти отобра-
жают, сколько нефти исследовано в той или иной стране. Дан-
ный показатель поможет определить развитие нефтяной от-
расли, и какая была динамика по исследования нефтяных ре-
сурсов. Объём добычи и переработки, показывает на сколько 
сильно развиваются нефтяные компании. Объём потребление 
нефти отображает насколько сильно развиты технологии и 
производства с использованием нефтяных ресурсов. 

 

 
Рис. 1. Мировой спрос на жидкие углеводороды по регионам в 2020 
г., в %. 

 
Мировой запас нефти на 2020 год составил 1732,4 млрд 

баррелей. При этом запас нефти в РФ составляет 107,8 млрд 
баррелей. По данным на 2020 год можно увидеть, что 37% ми-
рового запаса жидких углеводородов находиться в Азии. Вене-
суэла лидер в мире запасами, достигающими около 303 мил-
лиардов баррелей нефти. Не уступают ей только Саудовская 
Аравия и Канада. 

Огромные запасы Саудовской Аравии в 267 миллиардов 
баррелей, подтверждают ее статус важнейшего игрока на ми-
ровой нефтяной арене. Это королевство, обладающее при-

родным богатством и изысканной экономикой, умело исполь-
зует свои нефтяные ресурсы для поддержания стабильности 
и прогресса. Не остается в тени и Канада, которая занимает 
заслуженное третье место с запасами, оцениваемыми в 167 
миллиардов баррелей. Это великолепная страна, известная 
своей природной красотой и инновационным подходом к 
нефтяной промышленности. Канада гордится своими доказан-
ными запасами и стремится к экологически устойчивому раз-
витию при добыче и использовании нефти. Таким образом, эти 
три страны - Венесуэла, Саудовская Аравия и Канада - явля-
ются настоящими нефтяными гигантами, обладающими впе-
чатляющими запасами нефти. Их энергетический вклад в ми-
ровую экономику неоспорим и делает их ключевыми игроками 
на этой глобальной сцене. 

 

 
Рис. 2. Структура доказанных запасов нефти по странам в 
1991,2014 ,2020 гг., в %. 

 
Внешнее кольцо показывает за 2020 год, среднее кольцо 

2014 год, внутреннее кольцо 1991 год. В структуре доказанных 
запасов нефти на 2020 год, наибольшим удельным весом об-
ладает Венесуэла, она с 1991 года прибавила 11,69 % найден-
ных запасов нефти в свой стране. В России запасы нефти за 
19 лет уменьшились на 5%, это показывает, что в России мед-
ленными темпами происходит поиск новых месторождений 
нефти.  

Средние структурные показатели используют для количе-
ственной оценки динамики долей отдельных стран. 

 
Таблица 1  
Изменения доказанных запасов нефти с 1991 по 2020 года 

Страны 1991 2020 Изменения в про-
центах 

Канада 3,737555 9,702776 5,965221353 
США 2,996318 3,968965 0,972646765 
Венесуэла 5,839492 17,53704 11,6975476 
Великобритания 0,387985 0,144311 0,24367393 
Вся Европа 1,704253 0,786725 0,917527384 
Российская Федерация 10,82623 6,222948 4,603286235 
Иран 8,655449 9,108929 0,453479426 
Ирак 9,320966 8,371152 0,949814613 
Оман 0,405462 0,310154 0,095308206 
Саудовская Аравия 24,32176 17,1746 7,147154334 
Объединённые Арабские 
Эмираты 

9,143868 5,645458 3,498410201 

Китай 1,445981 1,498688 0,052706359 
Индия 0,570965 0,262259 0,308705766 
Мир 1072,85 1732,366 65,5160332 

 
Средний «абсолютный» прирост удельного веса i-й струк-

турной части показывает на сколько процентных пунктов в 
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среднем за какой-либо период (в данном случае – за год) из-
меняется данная структурная часть: 

∆г തതതത𝑑 ൌ
ௗିௗభ

ିଵ
 (1) 

Где: dij – удельный вес i-й страны в j-ом году. n – число пе-
риодов (лет). Относительным показателем, обобщающим из-
менение удельного веса i-й структурной части за n периодов, 
является средний темп роста удельного веса. 

�̅�𝑝ௗ
ൌ 𝑛 െ 1 ට

ௗ

ௗభ
(2) 

 
Таблица 2  
Показатели средних структурных сдвигов доказанных запасов 
нефти по странам в 2015–2020 гг 

Страна Средний годовой 
абсолютный при-
рост удельного 

веса, п.п. 

Средний годовой 
темп роста 

удельного веса, 
% 

Канада 0,10 101.1 
США -0,22 98,4 
Венесуэла 0,07 106,3 
Великобритания 0,00 100,01 
Вся Европа 0,01 100,08 
Российская Федерация -0,03 97,3 
Иран 0,06 105,3 
Ирак 0,02 102,3 
Оман 0,00 100,01 
Саудовская Аравия -0,27 94,2 
Объединённые Арабские Эми-
раты 

0,03 100,06 

Китай 0,00 100,01 
Индия 0,00 100,01 
Прочие 0,23 103,27 

 
На основе полученных результатов в таблице 2, можно 

сделать вывод, что распределение доказанных запасов нефти 
по странам на протяжении этого периода остаётся устойчиво. 
Операции экспорта и импорта нефти играют ключевую роль в 
мировой экономике, особенно для стран, являющихся круп-
ными производителями и потребителями этого ресурса. Эти 
операции позволяют обеспечивать устойчивость поставок 
нефти, а также определять цены на рынке. США и Китай явля-
ются крупными потребителями нефти, но они также являются 
крупными импортерами этого ресурса. Потребление нефти в 
США превышает потребление в Китае, но разрыв между ними 
снижается. Это может указывать на увеличение потребления 
нефти в Китае и его более активное развитие в сфере энерге-
тики. Остальные страны составляют почти половину мирового 
спроса на нефть. Это означает, что международные операции 
экспорта и импорта играют важную роль в обеспечении нефтя-
ных потребностей этих стран. Более широкое сотрудничество 
между странами в энергетической сфере может способство-
вать устойчивости поставок и разнообразию источников энер-
гии. Таким образом, экспортно-импортные операции на нефтя-
ном рынке имеют большое значение для обеспечения ста-
бильности мировых поставок нефти и развития мировой эко-
номики. 

Данные таблицы 3 позволяют сделать вывод в Саудовская 
Аравии с 1990 по 2020 год увеличилась мощность перебалты-
ваемых заводов на 0,5% от обще мирового. В РФ количество 
мощности завод способные перерабатывать нефть уменьши-
лось с 2014 года по 2020 год на 0,4 процента. В целом, струк-
тура импорта нефти и нефтепродуктов оставалась стабильной 
в течение исследуемого периода времени. Однако, были за-
метны постепенные изменения особенно в 2020 году. Эти 
сдвиги связаны с “COVID-19” так как в этой год были введены 
ограничения всеми странами и замедлилось потребления 

нефти. Поэтому при планировании внешнеэкономической де-
ятельности и контроле за позицией России на этом рынке 
необходимо учитывать эти изменения и их возможные послед-
ствия. 

 
Таблица 3 
Нефть: Пропускная способность нефтеперерабатывающего заво-
дов по странам  

 Средний годовой 
абсолютный при-
рост удельного 

веса, п.п. 

Средний годо-
вой темп ро-

ста удельного 
веса, % 

Канада 0,01 100,01 
США 0,03 100,08 
Венесуэла 0,02 100,07 
Великобритания 0,01 100,06 
Европа -0,11 98,8 
Российская Федерация 0,08 100,1 
Иран 0,03 100,08 
Ирак 0,02 100,07 
Оман -0,01 99,8 
Саудовская Аравия 0,04 100.4 
Объединённые Арабские Эмираты -0,11 98,8 
Китай -0,09 98,9 
Индия 0,01 100,06 
Прочие 0,14 102,01 

 
В заключение структура нефтяных рынков по различным 

территориальным образованиям остается стабильной в це-
лом. Это связано с влиянием природно-климатических факто-
ров на рейтинги государств и регионов на мировом нефтяном 
рынке. Однако, наблюдаются структурные сдвиги в общих объ-
емах добычи, потребления, экспорта и импорта нефти, что 
свидетельствует о динамических изменениях в этих рыночных 
процессах. Эти изменения могут усилить позиции некоторых 
стран и ослабить позиции других. Поэтому важно учитывать 
эти факторы при планировании внешнеэкономической дея-
тельности и контроле над позицией России на мировом рынке 
нефти в будущем. 
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market of the World and Russia 
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The article presents an analysis of structural shifts in the oil and gas industry of Russia 

and the world. The following indicators were considered: proven oil reserves, oil 
production volumes, consumption and throughput capacity of refineries. The oil 
and gas complex is a strategically important industry for the Russian economy, 
making a significant contribution to the gross domestic product and ensuring the 
competitiveness of the country. The importance of structural changes in 
determining the long-term development strategy of this industry is undeniable. 
The materials presented in the article emphasize the possibility of using structural 
shifts to analyze the oil and gas complex of Russia and other countries. This 
allows you to get a deeper study and shed light on the key factors affecting this 
industry and its condition. The materials presented in the article show the 
possibility of using structural shifts to analyze the indicators of the oil and gas 
complex of Russia and other countries. 

Keywords: structural shifts, oil consumption, oil production, throughput capacity of 
refineries. 
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В статье рассматриваются демографические проблемы современной 
России в аспекте брачно-семейных отношений в постиндустриальном 
обществе. Авторами проанализирован комплекс показателей, харак-
теризующих исследуемые процессы на временном отрезке 2000-2021 
г.г.: число рождений в браке и вне брака, число браков и разводов, и 
др. С помощью методов прогнозирования показано, что несмотря на 
характерный для современных развитых стран кризис института тра-
диционного брака, абсолютное большинство российских детей в сред-
несрочной перспективе будет рождаться в семьях, а число внебрач-
ных рождений будет кратно меньшим. Серьезной проблемой ближай-
ших лет будет увеличение доли разводов среди пар, заключивших 
брак. Как следствие, достижение положительной демографической 
динамики зависит от эффективности реализации Концепции государ-
ственной семейной политики, утвержденной Правительством Россий-
ской Федерации в 2014 г. Целевым ориентиром при этом должно стать 
увеличение в среднесрочной перспективе показателей рождаемости 
среди супружеских пар как минимум на 37%.  
Ключевые слова: депопуляция, институт семьи, браки, разводы, рож-
даемость, брачный возраст, репродуктивное здоровье, репродуктив-
ные намерения, корреляционный анализ, прогноз  
 
 

Введение. Острой демографической проблемой стран совре-
менной Европы (не исключая Россию) стала депопуляция. Од-
ним из основных показателей демографического благополу-
чия является коэффициент воспроизводства поколений – 
среднее число детей, рожденных одной женщиной репродук-
тивного возраста. Стабилизация численности населения до-
стигается при значении показателя 2,13. По данным Всемир-
ного банка, в 2020 г. значение коэффициента составляло в 
среднем по миру 2,3, а по странам Евросоюза – 1,5 [1]. При 
этом на протяжении последних семи десятилетий снижение 
показателя в Европе имело стабильный характер и интенсив-
ность процесса была несколько выше общемировой – табл. 1. 

 
Таблица 1 
Среднее число рождений на одну женщину репродуктивного воз-
раста в странах Европы по годам (выборочно, согласно данным 
Всемирного банка). 

№ 
п/п 

Период
Страна

1950-
1955 

1960-
1965 

1970-
1975 

1980-
1985 

1990-
1995 

2000-
2005 

2010-
2015 

2020 

1 Турция 6,69 6,20 5,39 4,11 2,90 2,37 2,12 1,92 
2 Франция 2,75 2,83 2,30 1,87 1,71 1,88 1,98 1,83 
3 Нидер-

ланды 
3,05 3,17 2,10 1,51 1,59 1,74 1,73 1,55 

4 Герма-
ния 

2,13 2,47 1,71 1,46 1,30 1,35 1,43 1,53 

5 Россия 2,85 2,55 2,03 2,04 1,54 1,30 1,70 1,50 
6 Бела-

русь 
2,61 2,59 2,25 2,09 1,68 1,26 1,64 1,38 

7 Италия 2,08 2,19 1,97 1,52 1,27 1,30 1,43 1,24 
8 Испания 2,48 2,81 2,85 1,88 1,28 1,29 1,33 1,23 
9 Украина 2,81 2,13 2,08 2,00 1,62 1,15 1,49 1,22 

10 Европа* 3,05 2,99 2,52 2,05 1,65 1,52 1,65 1,49 
11 Мир 4,96 5,03 4,46 3,60 3,02 2,63 2,47 2,30 

*Расчет показателя произведен по табличной выборке (строки 1-
9) 
Составлено авторами на основании данных источника [1] 

 
Интенсивность депопуляции можно оценить по соотноше-

нию рождений и смертей, согласно данным Всемирного банка 
в 2021 г. соответствующие значения в расчете на 1000 чел. 
населения составили по странам: Турция 14,68/6,4; Исландия 
– 13,1/6,3; Франция - 10,9/9,7; Нидерланды - 9,2/9,8; Германия 
- 9,6/12,3; Россия 9,6/16,7; Беларусь – 9,3/16,5; Италия 
6,8/12,0; Испания - 7,3/9,5; Украина - 7,3/18,5; Сан-Марино - 
6,2/9,1. Можно видеть, что в ряде стран (Турция, Исландия, 
Франция) рождаемость превышает смертность, однако сле-
дует иметь в виду, что данный показатель отражает лишь си-
туацию текущего года, долговременную перспективу следует 
оценивать по коэффициенту воспроизводства, а его значение 
в целом по Европе на 30% ниже критического. Ситуация по 
Российской Федерации (РФ) очень близка к общеевропейской 
– строки 5,10. Как следствие, из более чем 7,5 млрд. чел. насе-
ления Земли менее 10% проживают в Европе, преодолевать 
демографический дисбаланс правительства стран ЕС пыта-
ются за счет внешней миграции, однако данный путь сопряжен 
со значительными рисками – социальной напряженности, эт-
нической преступности, размытия культурно-исторических 
традиций вплоть до потери национальной идентичности и пр.  
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Среди прочих причин сложившейся ситуации социологи 
называют кризис института семьи и брака. В связи с этим ак-
туальной является задача исследования состояния брачно-се-
мейных отношений в современной России и их влияния на со-
циально-демографические показатели. В рамках выполнения 
поставленной задачи целесообразно изучить на статистиче-
ских материалах 2-х последних десятилетий динамику числа 
браков и разводов, а также числа рождений детей в браке и 
вне брака. Полученные массивы данных могут послужить ин-
формационной базой корреляционного и регрессионного ана-
лиза для выявления возможных связей между рассмотрен-
ными показателями и получения математического описания 
изучаемых процессов – как в текущий момент, так и во времен-
ной перспективе. По результатам может быть оценена роль 
института брака в решении сложившихся демографических 
проблем.  

 
Обзор литературы и источников. Различные аспекты 

проблематики настоящего исследования достаточно по-
дробно проанализированы в многочисленных научных публи-
кациях. Демографические риски и перспективы современной 
России освещены в работах Кузнецовой К.С. Кабанова А.Ю., 
Поломошнова А.Ф. [2], [3], [4] и др. Авторы единогласно отме-
чают, что для достижения устойчивого социального, техноло-
гического и экономического прогресса стране необходимо пре-
одолеть негативные процессы депопуляции. Ситуация в по-
следние годы осложнилась пандемией covid-19, спровоциро-
вавшей избыточную смертность 2021 г., а также началом спе-
циальной военной операции (СВО), вызвавшей волну эмигра-
ции 2022 г. Последствия пандемии проявились преимуще-
ственно в старшей группе населения, а СВО – среди мужчин 
молодежного и среднего возраста. На этом фоне демографи-
ческая ситуация предстоящего десятилетия оценивается как 
«идеальный шторм» [5]. Рядом авторов (Пулатов А.А., Собо-
лева С.В., Кадыров З.А. и др.) демографические проблемы 
анализируются в медицинском аспекте [6], [7], [8]. Ими обосно-
вывается утверждение, что у перспективной в плане деторож-
дения возрастной группы населения 27-35 лет годы раннего 
детства (важнейший этап формирования организма, заклады-
вающий базис здоровья на всю жизнь) пришлись на «лихие 90-
е», следствием чего стало снижение репродуктивных способ-
ностей, вплоть до бесплодия.  

Помимо медицинских факторов, проблему низкой рождае-
мости осложняют социально-психологические (Сибушева А.Р., 
Макаренкова А.О., Филимонова И.В. и др.) - [9], [10], [11] и др. 
В условиях непрекращающейся экономической турбулентно-
сти семьи банально боятся обзаводиться потомством, жен-
щины фертильного возраста в ожидании улучшения матери-
ального положения откладывают рождение детей «на потом», 
что нередко означает «никогда». Вместе с тем, математиче-
ский анализ не подтверждает фатального влияния финансово-
экономических факторов на процессы воспроизводства: так, 
для женщин с более высокой зарплатой выявлены понижен-
ные показатели рождаемости [12], а женская безработица вы-
ступает их стимулятором [13].  

Большинство авторов (Салихова А.А., Шабанова Т.Л., Так-
макова Е.В., Бухалова Н.А.) сходятся во мнении, что на сло-
жившуюся демографическую ситуацию сильно повлияли изме-
нения традиционных представлений общества о брачно-се-
мейных отношениях. На фоне поворота массового сознания 
(зачастую навязанного средствами пропаганды) от коллекти-
вистских ценностей семьи к индивидуальным ценностям лич-
ности (во многом искусственным и спорным) традиционный су-
пружеский союз трансформируется в странные и порой амо-
ральные формы брака - гостевого, открытого, фиктивного, биз-
нес-брака, виртуального (web-брака), конкубината, полигинии, 

группового брака, однополых сожительств и пр. [14]. На этом 
фоне женщины испытывают объективные психологические 
трудности в процессе создания семьи [15], следствием чего 
является выраженная тенденция к увеличению брачного воз-
раста [16]. Последнее ведет к снижению количества детей, 
рожденных в браке. Реализуемые государственные меры под-
держки семей не приносят ожидаемого эффекта не только в 
РФ, но и в развитых странах как востока, так запада [17].  

В ряде работ (Ивченков С.Г., Тарбеев Н.Н. и др.) показано 
крайне негативное влияние на демографическую ситуацию 
распространения в молодежной среде гедонистических уста-
новок, порожденных идеологией общества потребления. Как 
следствие, в данной возрастной группе имеет место полное 
отделение сексуальной функции от репродуктивной – childfree 
[18]. Вместе с тем, среди студенчества доля не планирующих 
иметь потомства пренебрежимо мала по сравнению с желаю-
щими завести хотя бы одного ребенка, однако его рождение 
представители данной социальной группы планируют лишь в 
отдаленной перспективе – из соображений самореализации и 
обеспечения потомству здорового и комфортного детства [19].  

Приведенные источники убедительно свидетельствуют о 
сложности и многогранности рассматриваемой проблемы. 
Представляет интерес ее анализ в количественном аспекте в 
соответствии с сформулированными выше задачами исследо-
вания. 

 
Материалы и методы исследования. Исходными мате-

риалами для анализа ситуации в РФ послужили официальные 
данные федеральной статистики [20], Информация о демогра-
фической динамике по странам мира приводится согласно 
данным Института демографии НИУ ВШЭ им. А.Г. Вишнев-
ского [1]. Источником сведений о путях решения проблемы на 
государственном уровне послужили официальные документы 
Правительства РФ [21].  

Методология исследования основана на системном под-
ходе к анализу демографических проблем общества. На 
начальном этапе авторами формировались исходные мас-
сивы данных, отражающих динамику браков и разводов, числа 
рождений в браке и вне брака. Полученные временные ряды 
обрабатывались методами математической статистики для 
выявления характерных трендов рассматриваемых показате-
лей. Далее с помощью метода корреляционной матрицы ана-
лизировались взаимосвязи факторов рождаемости. На заклю-
чительном этапе исследования были получены уравнения ре-
грессии, описывающие рассматриваемые процессы в количе-
ственном аспекте. Полученное аналитическое описание поз-
волило провести прогноз значений основных показателей в 
кратко- и среднесрочной перспективе. По мнению авторов, ав-
торитетность использованных источников информации и ме-
тодический подход к обработке и анализу приводимых ими 
данных обеспечивают объективность и достоверность резуль-
татов исследования.  

 
Результаты исследования. На начальном этапе целесо-

образно проанализировать динамику браков и разводов, вы-
брав отправной точкой 2000 г. – рубеж перехода общества от 
десятилетия «лихих 90-х» к стабильному периоду «благопо-
лучных нулевых». Соответствующие сведения согласно офи-
циальной отчетности Росстата [20] представлены в табл. 2 (на 
момент написания статьи – по 2021 г. включительно). Ведом-
ство приводит данные в расчете на 1000 чел. населения 
(строки 1 и 2), в качестве дополнительной оценки отношения в 
обществе к институту брака авторами вычислено соотношение 
числа браков и разводов (строка 3). Поскольку полноценный 
брак предполагает рождение детей, представляет интерес 



 

 376

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

3 

анализ соответствующей информации. Росстат приводит ин-
формацию об общем количестве рождений в расчете на 1000 
чел. (строка 4), а также о процентной доле детей, рожденных 
вне брака – по ней могут быть вычислены показатели брачной 
и внебрачной рождаемости в расчете на 1000 чел. (строки 5,6). 
Также целесообразно рассчитать соотношение показателей - 
по аналогии с информацией по бракам и разводам (строка 7). 
Для всех рассмотренных показателей вычислены отношения 
их значений 2021/2000 г.г., а также соответствующие средне-
годовые темпы роста (далее – СГТР) – два крайних правых 
столбца. На первый взгляд, сложившаяся к 2021 г. ситуация 
вполне благоприятная – соотношение браков и разводов со-
хранилось на уровне 2000 г., при этом оба показателя выросли 
очень незначительно – на 2% (СГТР – 100,1%), общее число 
рождений выросло на 10%, в т.ч. в браке – на 19%, а внебрач-
ных – уменьшилось на 12% (СГТР – 100,8% и 99,4% соответ-
ственно). Но при анализе любых процессов, в т.ч. – и демогра-
фических, важно учитывать динамику рассматриваемых пока-
зателей, для чего необходимо иметь адекватное аналитиче-
ское описание их изменений – как во времени, так и в зависи-
мости друг от друга. 

 
Таблица 2 
Сведения о числе браков, разводов и рождений в РФ в 2000-2021 г.г. 
№ 
п/п 

Год 
Показатель 

20
00 

2001 200
2 

2003 200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

2008 200
9 

201
0 

2011

1 Браков, на 1 тыс. 
чел. 

6,2 6,9 7,1 7,6 6,8 7,5 7,8 8,9 8,3 8,5 8,5 9,2

2 Разводов, на 1 
тыс. чел. 

4,3 5,3 5,9 5,5 4,4 4,2 4,5 4,8 5,0 4,9 4,5 4,7

3 Браки/разводы, 
отн.ед. 

1,4 1,3 1,2 1,4 1,5 1,8 1,7 1,9 1,7 1,7 1,9 2,0

4 Родилось детей, 
на 1 тыс. чел. 

8,7 9,0 9,7 10,2 10,
4 

10,
2 

10,4 11,3 12,1 12,4 12,0 12,0

5 Доля детей, рож-
денных вне 

брака, % 

28,
0 

28,8 29,5 29,7 29,
8 

30,
0 

29,0 28,0 27,0 26,1 24,9 24,6

6 Родилось детей 
вне брака, на 1 

тыс. чел. (расчет), 

2,4 2,6 2,9 3,0 3,1 3,1 3,0 3,2 3,3 3,2 3,0 3,0

7 Родилось детей в 
браке, на 1 тыс. 

чел. (расчет), 

6,3 6,4 6,8 7,2 7,3 7,1 7,4 8,1 8,8 9,2 9,0 9,0

8 Отношение рожде-
ний в браке/вне 

брака 

2,6 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1

1 Браков, на 1 тыс. чел. 8,5 8,5 8,4 7,9 6,7 7,1 6,1 6,5 5,3 6,3 1,0
2 

100,
08 

2 Разводов, на 1 тыс. 
чел. 

4,5 4,7 4,7 4,2 4,1 4,2 4,0 4,2 3,9 4,4 1,0
2 

100,
11 

3 Браки/разводы, 
отн.ед. 

1,9 1,8 1,8 1,9 1,6 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,0
0 

100,
00 

4 Родилось детей, на 1 
тыс. чел. 

12,8 13,2 13,5 13,
2 

12,9 11,5 10,
7 

9,8 9,6 9,6 1,1
0 

100,
47 

5 Доля детей, рож-
денных вне брака, 

% 

23,8 23,0 22,2 21,
6 

21,1 21,2 21,
2 

20,9 21,7 22,
2 

0,7
9 

98,9
0 

6 Родилось детей вне 
брака, на 1 тыс. чел. 

(расчет), 

3,0 3,0 3,0 2,9 2,7 2,4 2,3 2,0 2,1 2,1 0,8
8 

99,3
7 

7 Родилось детей в 
браке, на 1 тыс. чел. 

(расчет), 

9,8 10,2 10,5 10,
3 

10,2 9,1 8,4 7,8 7,5 7,5 1,1
9 

100,
83 

8 Отношение рождений 
в браке/вне брака 

3,2 3,3 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 3,8 3,6 3,5 1,3
5 

101,
43 

*СГТР – среднегодовой темп роста. Таблица составлена 
авторами на основании материалов источника [20] 

 
Поскольку число рассматриваемых показателей (факто-

ров) достаточно велико, имеет смысл предварительно проана-
лизировать возможные связи между ними путем построения 
корреляционной матрицы. Рассчитанная в Excel (надстройка 
«Пакет анализа») матрица для временного интервала 2000-
2021 г.г. представлена на рис.1, при этом приняты следующие 

обозначения факторов: Х1 – год; Х2, Х3, Х5, Х6 – число браков, 
разводов, рождений в браке и внебрачных на 1000 чел. соот-
ветственно; Х4, Х7 – отношение «браки/разводы», «рождения 
брачные/внебрачные», отн. ед. В ячейках матрицы находятся 
расчетные значения коэффициента парной корреляции (далее 
– R) между факторами. Для удобства анализа очень тесные 
корреляционные связи (R>0.9) выделены желтым цветом, а 
тесные (0,7<R≤0.9) – зеленым. 

 
 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 

Х1 1,00       
Х2 -0,23 1,00      
Х3 -0,63 0,37 1,00     
Х4 0,19 0,76 -0,31 1,00    
Х5 0,52 0,52 -0,24 0,71 1,00   
Х6 -0,55 0,82 0,46 0,52 0,30 1,00  
Х7 0,94 -0,24 -0,61 0,18 0,61 -0,57 1,00 

 R>0,9 – очень тесная связь 
 0,7<R≤0,9 – тесная связь 

Рис. 1. Корреляционная матрица «Браки-Разводы-Рождаемость» в 
2000-2021 гг. 

 
и Х4: число браков и соотношение браков и разводов (R 

=0,76);  
- Х2 и Х6: число браков и число внебрачных рождений (R = 

0,82);  
- Х4 и Х5: соотношение браков и разводов и число рожде-

ний в браке (R = 0,71). 
Характерно, что только для одного фактора (Х7) выявля-

ется связь со временем, позволяющая получить уравнение 
тренда. Аналитическое описание изменения во времени про-
чих факторов невозможно ввиду низких значений соответству-
ющих коэффициентов корреляции – только у переменной Х3 
показатель достигает значения 0,63 по модулю (заметная тес-
нота связи согласно шкале Чеддока), по остальным значения 
еще ниже. Качество тренда для фактора Х7 может оказаться 
высоким, поскольку величина коэффициента корреляции пре-
вышает 0,9, т.е. связь очень тесна и близка к функциональной. 
Графически временной ряд и соответствующее ему уравнение 
линейного тренда представлены на рис.2. Несмотря на то, что 
коэффициент детерминации тренда (далее - R2) имеет очень 
высокое значение – 0,88 (при R2 ≥ 0,8 качество модели счита-
ется высоким), очевидно, что характер изменения фактора Х7 
имеет нелинейный характер, при котором участки возрастания 
и убывания циклически сменяют друг друга. С учетом этого 
прогноз значений показателя рождаемости по линейному 
тренду с достаточной точностью невозможен. Можно подо-
брать уравнение нелинейного тренда (так, полиномиальный 
тренд 3-го порядка обеспечивает значение R2, равное 0,996), 
однако и в этом случае прогноз не будет точным – для адек-
ватного описания циклически изменяющихся переменных 
необходимо иметь данные о нескольких полных циклах, а рас-
сматриваемый отрезок 2000-2021 г.г. соответствует только од-
ному неполному циклу.  

 

 
Рис.2. Временной ряд показателей рождаемости и соответствую-
щий ему линейный тренд (У – отношение родившихся в браке и вне 
брака, отн. ед., Х – годы) 



 

 377

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2023 

 
По итогу анализа можно с уверенностью утверждать лишь 

то, что за 21 год отношение рождений в браке и вне брака уве-
личивалось в 1,36 раза при СГТР, равном 101,4% (строка 7). 
Как следствие, к 2021 г. на каждого ребенка, рожденного вне 
брака, приходилось более 3-х детей, рожденных в браке, в 
среднесрочной перспективе значительное снижение показа-
теля маловероятно.  

Не вполне понятным представляется механизм связи Х2-
Х6: формально она дает повод предположить, что с ростом 
числа браков растет и число внебрачных детей, и наоборот. 
Отчасти это может быть объяснено тем, что оба фактора 
имеют отрицательную корреляцию с переменной Х1 (соответ-
ствующие значения R равны -0,22 и -0,55). Это может озна-
чать, что с течением времени снижаются значения обоих фак-
торов, но число браков – менее выраженно. Но в 2000-2021 г.г. 
снижается на 13% лишь число внебрачных рождений, а число 
браков возрастает на 2% (табл.2, строки 1, 6). Ошибки в дан-
ном случае нет – теснота связи факторов Х1-Х2 является сла-
бой (R менее 0,3), что не позволяет допустить наличие тенден-
ции к снижению числа браков. По-видимому, в данном случае 
имеет место т.н. ложная корреляция, характер и причины ко-
торой требуют утонения. 

Остальные межфакторные связи не имеют практической 
ценности для анализа ситуации, т.к. подтверждают очевидные 
закономерности. Так, связь Х2-Х4 теоретически может свиде-
тельствовать, что с ростом числа браков растет отношение 
«браки/разводы», т.е. позитивная динамика браков имеет бо-
лее выраженный характер, чем разводов. Фактически же число 
как первых, так и вторых выросло очень незначительно - на 
2%, а соотношение сохранило изначальное значение (табл.2, 
строки 1-3). Высокий же коэффициент корреляции обусловлен 
эффектом мультиколлинеарности – фактор Х4 представляет 
собой отношение Х2/Х3, т.е. зависит от величины фактора Х2. 
Аналогичным образом мультиколлинеарность проявляется и в 
связи Х4-Х5: выше было показано, что большинство детей 
рождается в браке, а фактор Х4 является зависимым от числа 
браков. 

То, что авторам не удалось выявить существенных меж-
факторных связей, может быть отчасти объяснено выбором 
временного интервала, на котором проводился анализ: на его 
начальном этапе могло сказываться последействие «лихих 90-
х» (см. падение рождаемости в 2000-2003 на рис.2). Затем по-
следовали «благополучные нулевые», смененные глобаль-
ным финансовым кризисом 2008 г., а 2014 г. дал начало пери-
оду экономических санкций со стороны недружественных 
стран. Очевидно, данные явления не могли не отразиться на 
внутренней социально-демографической обстановке, а их про-
тиворечивый характер создал в ней эффект турбулентности. 
С целью уточнения картины представляется целесообразным 
повторить процедуру анализа на интервале 2010-2021 гг. – со-
ответствующая корреляционная матрица представлена на 
рис.3. 

 
 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 

Х1 1,00       
Х2 -0,92 1,00      
Х3 -0,71 0,87 1,00     
Х4 -0,93 0,96 0,71 1,00    
Х5 -0,75 0,76 0,54 0,80 1,00   
Х6 -0,93 0,91 0,72 0,91 0,92 1,00  
Х7 0,79 -0,75 -0,72 -0,66 -0,31 -0,66 1,00 

 R>0,9 – очень тесная связь 
 0,7<R≤0,9 – тесная связь 

Рис.3. Корреляционная матрица «Браки-Разводы-Рождаемость» в 
2010-2021 гг. 

 

Характерно, что на более коротком временном интервале 
все факторы показывают достаточно тесную корреляцию с 
временем (столбец Х1), что позволяет получить для них всех 
уравнения трендов, на основании которых может быть прове-
ден прогноз изменений показателей. С учетом относительно 
малого числа уровней временного ряда (12 – с 2010 г. по 2021 
г.) данный прогноз может быть только краткосрочным – с гори-
зонтом упреждения не более 3-х лет. Также можно видеть, что 
достаточно активно проявляются межфакторные связи, что 
позволяет получить соответствующие уравнения парной ре-
грессии. Результаты расчетных процедур, проведенных в 
среде MS Excel, представлены в таблице 3. В ряде случаев, 
когда уровень детерминации оказывался недостаточным, ав-
торами применялась процедура сглаживания оператором 
скользящей средней по трем значениям (далее – СС3) - не-
большая длина временного ряда не позволяет работать с 
большими участками сглаживания. Пример сглаживания вре-
менного ряда числа разводов приводится на рис.4: исходный 
тренд У1 имеет низкий показатель детерминации (0,48), а у 
сглаженный У2 - приемлемый (0,82). 

 
Таблица 3 
Основные аналитические соотношения (уравнения регрессии) для 
явлений «Браки-Разводы-Рождаемость» в 2010-2021 г.г. 
№ 
п/п

Переменные Уравнение ре-
грессии 

R2,* 
отн. 
ед. 

МО(У)
** 

Δ(У),**
*, % 

У(2024
)*** 

1 У – число браков на 1 тыс. 
чел., Х – годы 

У = -0,316*Х + 
644,5 

0,85 7,4 4,3 4,92 

2 У – число разводов на 1 тыс. 
чел., Х – годы 

У = -0,0713*Х 
+148.1 

Применено 
сглаживание 

0,82 4,3 1,7 3,79 

3 У – отношение «браки-раз-
воды», Х - годы 

У = -0,0516*Х 
+105,7 

0,87 1,7 3,0 1,26 

4 У – число рождений на 1 тыс. 
чел., Х – годы 

У = -0,342*Х + 
730,7 

Применено 
сглаживание 

0,75 11,7 2,9 8,89 

5 У – число рождений в браке на 
1 тыс. чел., Х – годы 

У = -0,242*Х + 
497,4 

Применено 
сглаживание 

0,54 9,1 2,7 7,59 

6 У – число рождений вне брака 
на 1 тыс. чел., Х – годы 

У = -0,104*Х + 
213,2 

0,86 2,6 4,0 1,68 

7 У - отношение рождений в 
браке/вне брака, Х - годы 

У = 0,0669*Х – 
131,3 

Применено 
сглаживание 

0,76 3,5 1,9 4,11 

8 У – число разводов на 1 тыс. 
чел., 

Х – число браков на 1 тыс. 
чел. 

У = 0,197*Х 
+2,877 

0,75 4,3 4,6 3,84 

9 У – число рождений в браке на 
1 тыс. чел., 

Х – число браков на 1 тыс. 
чел. 

У = 0,589*Х 
+4,901 

Применено 
сглаживание 

0,55 9,1 6,5 7,78 

10 У – число рождений в браке на 
1 тыс. чел., 

Х – число рождений вне брака 
на 1 тыс. чел. 

У = 2,345*Х + 
2,935 

0,72 9,1 22,0 7,44 

11 У – число рождений вне брака 
на 1 тыс. чел., 

Х – число рождений в браке на 
1 тыс. чел. 

У = 0,311*Х – 
0,2012 

0,73 2,6 12,0 2,16 

12 У – число рождений вне брака 
на 1 тыс. чел., 

Х – число разводов на 1 тыс. 
чел. 

У = 1,047*Х -
1,875 

Применено 
сглаживание 

0,70 2,6 40,3 2,09 

*R2- коэффициент детерминации, **МО(У) – математическое ожи-
дание выходной переменной, ***Δ(У) – среднее приращение выход-
ной переменной при единичном изменении входной переменной, 
****У(2024) – прогнозное значение выходной переменой в 2024 г.  
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Рис.4. Динамика числа разводов на 1 тыс. чел. в 2010-2021 г.г. и со-
ответствующие временные тренды. Ряд 1 – исходный временной 
ряд, ряд 2 - сглаженный скользящей средней 

 
В таблице 3 в дополнение к уравнениям регрессии пред-

ставлены следующие характеристики выходных переменных: 
а) средние значения на рассматриваемом временном интер-
вале – МО(У); б) средние процентные приращения при единич-
ном изменении входных переменных – Δ(У); в) прогнозные зна-
чения на 2024 г., рассчитанные по уравнениям регрессии – 
У(2024) – для оценки выраженности их изменений. Из таблич-
ных материалов можно заключить следующее: 

1. Число браков на 1 тыс. чел. ежегодно уменьшается при-
мерно на 4,3% от среднего значения на интервале 2010-2021 
г.г. и к 2024 г. опустится до 4,92 на 1 тыс. чел. населения 
(строка 1). При этом соответствующее число разводов каждый 
год уменьшается на 1,7% от среднего, т.е. втрое менее интен-
сивно по отношению к бракам, прогнозное значение на 2024 г. 
– 3,79 на 1 тыс. чел. (строка 2). Соотношение «браки-разводы» 
при этих условиях будет равно 1,29, что очень хорошо согла-
суется с данными прогноза – 1,26 (строка 3). Расчетное значе-
ние снижения показателя – в среднем на 3% в год. 

2. Динамика рождений негативна – среднее уменьшение 
показателя составляет 2,9% в год, в т.ч. по рождениям в браке 
– 2,7% и вне брака – 4,0%. Прогнозные значения показателей 
на 2024 г. составляют 8,89; 7,59 и 1,68 на 1 тыс. чел. соответ-
ственно (строки 4,5,6). Соотношение рождений «в браке/вне 
брака» при этом составит 4,51, а прогнозное значение показа-
теля – 4,11 (строка 7). Совпадение не столь же точное, как в 
случае с соотношением «браки/разводы», однако и в этом слу-
чае отклонение оценок составляет 9,7%, что является отлич-
ным показателем для результатов прогноза (граничное значе-
ние ошибки – 10%). 

3. Прогнозы по временным трендам (строки 1-7) можно 
проверить расчетами по уравнениям регрессии, описываю-
щим межфакторные связи (строки 8-12). Можно видеть, что 
для числа разводов расхождение составляет менее 1,5% - зна-
чения показателя 3,79 и 3,84 на 1 тыс. чел. (строки 2 и 8 – за-
ливка зеленым). Близкое совпадение характерно и для оценок 
числа браков, поскольку соотношения «разводы/браки» и 
«браки/разводы» являются «зеркальными» и имеют идентич-
ное математическое описание. Оценки числа рождений в 
браке расходятся на 4,6% (строки 5, 9, 10 - заливка коричне-
вым). Хуже сходимость оценок рождений вне брака – прогноз 
по тренду отличается от оценок по межфакторной регрессии 
на 26,5% (строки 6,11,12 – заливка серым), однако следует 
иметь в виду, что при прогнозировании хорошим считается ре-
зультат при величине ошибки до 25%.  

Таким образом, полученное математическое описание яв-
лений «браки-разводы-рождаемость» на отрезке 2010-2021 г.г. 
может быть признано достоверным. 

 
Обсуждение результатов исследования. Анализ пока-

зателей демографической динамики на отрезке 2020-2021 г.г. 

свидетельствует, что в среднесрочной перспективе (примерно 
до 2028 г.) свыше 75% рождений в РФ будет происходить в се-
мьях - на каждого внебрачного ребенка будет приходиться бо-
лее 3-х детей, рожденных в браке (табл.2, строка 8). Таким об-
разом, решение демографических проблем РФ напрямую свя-
зано с созданием условий для увеличения числа браков в их 
традиционной форме – долговременного и ответственного со-
юза мужчины и женщины, основанного на взаимной любви и 
уважении. Не случайно, первой заявленной целью Концепции 
государственной семейной политики РФ является укрепление 
института семей и создание условий для выполнения ими 
своей социальной функции – рождения и воспитания детей 
[21]. Несмотря на меры поддержки семей, снижение числа за-
ключаемых браков продолжится - как минимум, в краткосроч-
ной перспективе. Параллельно будет уменьшаться и число 
разводов, но интенсивность процесса будет существенно 
меньшей. Как следствие, после 2024 г. возможна катастрофи-
ческая ситуация, когда более 75% браков будут завершаться 
разводами (табл.3, строка 3). При этом практически каждому 
разводу соответствует рождение вне брака – уравнение ре-
грессии, связывающее эти 2 показателя, имеет единичный уг-
ловой коэффициент (табл.3, строка 12). Не вызывает сомне-
ний, что полноценное воспитание и развитие дети могут полу-
чить лишь в полной семье, поэтому одним из ожидаемых ре-
зультатов реализации семейной политики является снижение 
числа разводов [21]. В среднем в каждом браке после 2024 г. 
ожидается рождение менее 2-х детей (1,55 - см. строки 1 и 5 
табл.3), что в 1,5 раза выше показателя 2000 г., но тем не ме-
нее, явно недостаточно для сдерживания процессов депопу-
ляции. Для достижения уровня демографической безопасно-
сти (2,13) показатель необходимо увеличить на 37%. С учетом 
того, что не все дети рождаются в браке, а матери-одиночки 
чаще всего рожают только одного ребенка - «для себя», уве-
личение должно быть даже более значительным. К сожале-
нию, Концепция государственной семейной политики по дан-
ному вопросу придерживается обтекаемых формулировок, не 
называя конкретных целевых показателей, а говоря лишь о до-
стижении положительной демографических динамики как об 
одном из ожидаемых результатов [21]. Однако в современной 
практике государственного управления коррекция данных по-
казателей зачастую осуществляется за счет внешней мигра-
ции, несмотря на многочисленные сопутствующие риски [22]. 
Также тревожным сигналом является слабая корреляция 
числа браков и рождений в браке – даже после сглаживания 
исходного временного ряда уравнение, описывающее связь 
показателей, имеет недостаточно высокую детерминацию 
(R2=0,55, что соответствует лишь удовлетворительному каче-
ству регрессионной модели – строка 9). Угловой коэффициент 
соответствующего уравнения регрессии (0,589) свидетель-
ствует, что у пар, заключивших брак, вероятность появления 
детей в ближайшее время составляет лишь 0,6. Причины низ-
кой брачной рождаемости могут быть следствием не только 
модных ныне гедонистических течений типа «child-free», но и 
неоптимальным репродуктивным статусом супругов, характер-
ным для поздних браков, число которых в последнее время 
увеличивается [16]. Данное предположение требует отдель-
ного анализа, который целесообразно провести в рамках са-
мостоятельного исследования.  

 
Заключение. Проведенный анализ свидетельствует о 

необходимости серьезной системной работы по восстановле-
нию статуса института семьи и брака, поскольку ощутимые ре-
зультаты в коррекции демографической ситуации в средне-
срочной перспективе могут быть достигнуты за счет рождения 
детей в браке. Увеличение брачной рождаемости на 37% обес-
печит прекращение депопуляции, а также существенно снизит 
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риски, сопутствующие внешней миграции. Для справки: в 1990 
г. - предпоследнем году существования СССР, когда уже прак-
тически все процессы в стране (включая социально-демогра-
фические) шли «вразнос», на 1000 чел. заключалось 8,9 бра-
ков, и рождалось 13,4 детей, что на 67% превышает соответ-
ствующе показатели 2021 г. При этом число разводов (3,8 на 
1000 чел.) и доля внебрачных рождений (14,6%) было в 1,2 
раза и в 1,5 раза меньше, чем в 2021 г. Приведенные цифры 
дают представление о степени регресса института семьи и 
брака за первые 30 лет новейшей российской истории. Успехи 
в исправлении сложившейся ситуации во многом будут зави-
сеть от того, насколько полно удастся реализовать Концепцию 
государственной семейной политики на период до 2025 г. [23, 
24].  
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The Institute of Marriage and Demographic Problems of Russia in the 21st 

Century in the Mirror of Statistical Analysis 
Skrynchenko B.L., Tarakanov A.V., Orlov V.V., Tatochenko A.L. 
Institute of Public Administration (IGA) 
JEL classification: C01, C02, C1, C4, C5, C6, C8 
 
Demographic problems in the aspect of marriage and family relations were analyzed 

for 2000-2021: the number of births in marriage and out of wedlock, the number 
of marriages and divorces, etc. Despite the crisis of the institution of traditional 
marriage characteristic of developed countries, the absolute majority of Russian 
children in the medium term will be born into intact families, and the number of 
out-of-wedlock births will decrease. A serious problem in the coming years will 
be the increase in the rate of divorce among married couples. Achieving positive 
demographic dynamics depends on the effectiveness of the implementation of 
the Concept of State Family Policy, approved by the Government of the Russian 
Federation in 2014. The target should be an increase in the medium-term birth 
rate among married couples by at least 37%. 

Keywords: depopulation, institution of family and marriage, divorce, fertility, 
marriageable age, reproductive health, correlation analysis, forecast. 
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Авторами в данной статье проводится анализ проблем при внедрении 
технологий информационного моделирования в деятельность проект-
ных компаний. В статье рассматриваются плюсы от применения тех-
нологий информационного моделирования, такие как автоматическое 
создание видов, подсчет объемов. Но некоторые плюсы оборачива-
ются и минусами, например, автоматическое создание видов не поз-
воляет оформить чертежи проектной документации водоснабжения 
согласно ГОСТ. Также на ведение информационной модели требу-
ются материальные и трудовые ресурсы. 
Ключевые понятия: строительство, проектирование, моделирование 
технологии информационного моделирования, BIM, ТИМ, цифровая 
информационная модель. 
 

Методы проектирования постоянно развиваются, и с каждым 
годом используется все больше современного программного 
обеспечения. Это приводит к повышению производительности 
и сокращению сроков разработки проектов. Переход к BIM-тех-
нологиям обусловлен развитием информационных техноло-
гий.  

С помощью специализированного программного обеспече-
ния можно создать цифровую информационную модель объ-
екта строительства. Эта модель позволяет автоматизировать 
различные процессы, такие как управление, анализ, контроль, 
выпуск документации и оценка стоимости. Она также дает воз-
можность участникам проекта получить доступ к информации 
об объекте.  

В России использование BIM-технологий только начинает 
развиваться, в то время как за рубежом они уже широко ис-
пользуются. Большинство представителей строительной от-
расли признают эффективность и важность BIM-проектирова-
ния. Без него невозможно дальнейшее развитие строитель-
ного сектора в России. 

К преимуществам BIM технологий можно отнести многое – 
и автоматическое создание разрезов, фасадов, планов зда-
ния, и автоматический подсчет объемов материалов в специ-
фикациях, и одновременная работа в одном файле, связь 
файлов между собой в режиме on-line (когда смежник видит 
изменения модели архитектора сразу после синхронизации). 
Безусловно, все эти плюсы сокращают время проектирования. 
Но для того, чтобы это время сократить, сначала необходимо 
произвести большую работу по настройке шаблона проекта. 

Настройка шаблона заключается: 
1. В настройке связей между файлами одного проекта. 

Для плодотворного взаимодействия и исключения коллизий на 
стадии проектирования специалисты смежных разделов 
должны видеть всю картину по зданию. 

2. В настройке (создании) библиотек семейств. Пра-
вильно настроенные семейства в паре с правильно настроен-
ными спецификациями позволяют проектировать объект, бук-
вально собирая конструктор из семейств. Каждое расставлен-
ное семейство уходит в спецификацию, считая свой объем, ко-
личество, массу и тд. 

3. В настройке видов (планы, разрезы, фасады, узлы). 
Большинство BIM программ – зарубежные, и не приспособ-
лены под оформление по российским стандартам. 

Проблемы, связанные с внедрением технологий информа-
ционного моделирования напрямую связаны с шагами их 
внедрения (настройками). Так, настройка связей между проек-
тами влечет за собой необходимость работы всех участников 
проекта в одном месте (чаще всего на сетевом сервере). Для 
разворачивания сервера необходимы как материальные ре-
сурсы (закупка оборудования и его содержание), так и трудо-
вые (специалист, настраивающий сервер и поддерживающий 
его работу). 

Следующий шаг и трудность – настройка (создание) биб-
лиотек семейств. В 2D все просто – нарисовали линиями что-
то похожее на дверь, в спецификации учли как дверь. Причем 
на плане двери различаются лишь габаритами и условным 
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обозначением открывания (распашные / раздвижные, левого / 
правого открывания). В BIM все сложнее. Недостаточно просто 
нарисовать на плане 2 палочки и сказать, что это дверь. Необ-
ходимо создать семейство двери. При этом при всем необхо-
димо учесть его реальное отображение и, более того, предна-
строить ему его наименование согласно ГОСТ на двери. Для 
этого необходимо создать несколько семейств, в которые уже 
будет вложено его наименование, обозначение, марка и все 
его характеристики, которые предусматривает ГОСТ. Созда-
ние такого семейства может занять от 1 часа до 3-5 дней. 
Умножив время на количество семейств – получаем большие 
трудозатраты специалистов-каталожников. 

Настройка видов. Если предыдущие 2 шага можно пере-
крыть материальными и трудовыми ресурсами – то настройку 
видов не всегда. Изначально в BIM программы заложена такая 
настройка, как детализация – степень прорисовки объекта. 
Рассмотрим на примере двутавровой балки. В высокой дета-
лизации балка отображается как двутавр. В низкой – как линия. 
Для оформления чертежа по ГОСТ это вполне подходит. 

Вторым примером можно привести оформление плана 
этажа по разделу ИОС2 (водоснабжение). В разделе ИОС2 
проектируют холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, обратку (горячая вода, чтобы оставаться горячей, должна 
постоянно циркулировать по системе, иначе она попросту 
остынет в трубах). Физически, эти 3 трубы почти всегда распо-
лагаются на стене друг под другом. Следовательно, в BIM мо-
дели проектировщик их так и наносит, друг под другом. Из ГО-
СТа на оформление следует, что оформлять трубы на плане 
следует принципиально, показывая их рядом друг с другом в 
плане. Тут один из плюсов программы становится ее минусом, 
а именно – автоматическое создание видов. В 2D проектиров-
щик просто рисует 3 трубы рядом и учитывает их длину по 
стене. Но в модели эти 3 трубы физически находятся друг под 
другом, соответственно на плане этажа видно будет только 
верхнюю трубу, что не соответствует отображению ГОСТ. Та-
кая документация не пройдет нормоконтроль, который следит 
за соответствием документации ГОСТу. Подобных примеров 
достаточно много. Данная проблема может решиться пере-
смотрением требований ГОСТ под выпуск документации при 
помощи технологий информационного моделирования. 

Подводя итог, можно выявить 3 основных проблемы при 
внедрении технологий информационного моделирования: 

1. Материальные ресурсы 
2. Трудовые ресурсы 
3. Устаревшие стандарты 
Первые 2 проблемы решаются увеличением стоимости 

проекта с применением стоимости информационного модели-
рования. Но вторая проблема заключается не только в оплате 
специалиста – но и в наличии квалифицированных специали-
стов. Технологии информационного моделирования в нашей 
стране только набирают оборот, хотя на рынке находятся уже 
более 10 лет. Несмотря на этот срок, вопрос квалифицирован-
ных кадров стоит остро. 

Проблему устаревших стандартов не решить увеличением 
стоимости работ или обучением (переобучением) специали-
стов. Проблема более глобальна – она на уровне государ-
ственных стандартов, которые предстоит пересматривать. 
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The authors of this article analyze the problems when introducing information 

modeling technologies into the activities of design companies. The article 
discusses the advantages of using information modeling technologies, such as 
automatic creation of views and calculation of volumes. But some advantages 
also turn into disadvantages, for example, the automatic creation of views does 
not allow drawing up drawings of water supply design documentation in 
accordance with GOST. Also, maintaining the information model requires 
material and labor resources. 
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С развитием информационно-коммуникационных систем и переходом 
к цифровой экономике многие российские предприятия высокотехно-
логичной промышленности сталкиваются с необходимостью внедре-
ния современных цифровых технологий для повышения эффективно-
сти своей деятельности и достижения конкурентных преимуществ.  
Статья посвящена анализу подходов к оцениванию эффективности 
цифровой трансформации предприятий высокотехнологичной про-
мышленности и формирования оптимального портфеля цифровых 
проектов. Выделены основные достоинства и недостатки финансовых, 
вероятностных и эвристических методик оценки эффективности порт-
феля цифровых проектов. Сформулированы требования к комплекс-
ным методикам оценки эффективности портфеля цифровых проектов. 
Обоснована целесообразность создания комплексных методик на 
базе эвристического подхода, дополнив его элементами финансовых 
и вероятностных методов. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, предприятие высоко-
технологичной промышленности, эффективность портфеля цифровых 
проектов, комплексный анализ, подходы, методики 
 

Введение 
С развитием информационно-коммуникационных систем и 

переходом к цифровой экономике многие российские предпри-
ятия высокотехнологичной промышленности сталкиваются с 
необходимостью внедрения современных цифровых техноло-
гий для повышения эффективности своей деятельности и до-
стижения конкурентных преимуществ. Внедрение новых тех-
нологий и цифровых решений позволяет промышленным 
предприятиям сокращать длительность производственного 
цикла, повышать качество продукции и услуг, снижать затраты 
на производство и расширять рынки сбыта. 

Процесс адаптации предприятий к современным требова-
ниям рынка высокотехнологичной продукции и новым цифро-
вым технологиям, который требует изменения способов ра-
боты, подходов к управлению и внедрению инноваций, полу-
чил название цифровая трансформация [1]. 

Цифровая трансформация предприятия подразумевает 
реализацию широкого спектра изменений в его бизнес-мо-
дели, производственных процессах и организационной струк-
туре. Эти изменения реализуются в рамках цифровых проек-
тов, направленных на достижение конкретных целей и задач 
цифровой трансформации. Цифровые проекты могут быть 
связаны с внедрением передовых цифровых технологий и ре-
инжинирингом бизнес-процессов для создания новых бизнес-
моделей, повышения точности и скорости принятия решений, 
оптимизации затрат и увеличения производительности, повы-
шения качества продукции и ее сервисного обслуживания и 
т.д. В основе таких проектов лежит широкое применение циф-
ровых устройств и информационных технологий, таких, как ис-
кусственный интеллект, беспилотные средства, аналитика 
данных, интернет вещей, аддитивные технологии, распреде-
ленные вычисления и т.д. [2]. 

Однако внедрение цифровых проектов может потребовать 
значительных финансовых затрат, а также повлечь за собой 
риски, связанные с изменением бизнес-процессов и обуче-
нием персонала. Поэтому важно правильно оценить эффек-
тивность цифровых проектов и выбрать наиболее оптималь-
ные решения, чтобы максимизировать выгоду и снизить нега-
тивные эффекты от возможных ошибок. Кроме того, быстрое 
изменение технологий и рынка информационных систем, вве-
денные ограничения на поставку и техническую поддержку за-
рубежного оборудования, программного обеспечения и элек-
тронной компонентной базы требуют гибкости и адаптивности 
методов оценки цифровых проектов. 

Оценка эффективности инвестиций предприятий высоко-
технологичной промышленности в цифровую трансформацию 
и, в частности, в отдельные цифровые проекты может осу-
ществляться с помощью различных параметров, которые ха-
рактеризуют традиционные операции в области информаци-
онных технологий, такие как скорость обработки информации, 
время отклика, время непрерывной работы вычислительной 
системы (аптайм), отказоустойчивость. Однако, такие пара-
метры относятся к внутренним характеристикам информаци-
онных систем и не отражают влияние информационных техно-
логий на развитие предприятий высокотехнологичной про-
мышленности. 
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При оценке эффективности цифровых проектов в высоко-
технологичной промышленности необходимо учитывать мно-
жество факторов и причинно-следственных связей между 
внедряемыми информационными системами и производ-
ственными показателями, прежде всего финансовыми. Также 
важно учесть особенности и потребности конкретных промыш-
ленных производств, чтобы адекватно оценить привлекаемые 
для выполнения проекта инвестиции, оптимизировать имею-
щиеся ресурсы и минимизировать риски. 

В настоящее время существует множество различных под-
ходов к решению этой задачи, каждый из которых имеет свои 
достоинства и недостатки, а также применим для конкретных 
типов проектов. В этой связи для предприятий, стремящихся 
достичь успеха в условиях цифровой экономики, актуальной 
является задача разработки рекомендаций по выбору научно-
методического инструментария для поддержки принятия 
управленческих решений и оценки эффективности инвестиций 
в конкретные цифровые проекты. Это позволит выбрать 
наиболее подходящие методы оценки, учитывающие ключе-
вые особенности конкретных цифровых проектов, а также по-
высит шансы на успех в их реализации. 

 
Проблемы разработки методологии оценки эффектив-

ности проектов цифровой трансформации предприятий 
высокотехнологичной промышленности 

Постановка задачи оценивания эффективности проекта 
определяется необходимостью априорного обоснованного 
принятия решения о целесообразности его финансирования и 
внедрения на основе всестороннего анализа взаимосвязи пла-
нируемых действий и их последствий на значительном вре-
менном интервале. Применяемые на практике показатели эф-
фективности должны позволять комплексно оценить соответ-
ствие результатов инновации сформулированным целям. 

Многообразие описанных в научной литературе инстру-
менты и подходы к формированию обобщающих оценок, а 
также неоднозначность и нестрогость применяемой термино-
логии, затрудняют осмысленный выбор готовых «рецептов», 
обеспечивающих гарантированно верный прогноз. 

Теория прогнозирования, как инструмент предвидения бу-
дущего, строится на нескольких базовых принципах. 

Первый из них заключается в том, что если наблюдаемый 
процесс подчиняется закономерности, описываемой функцией 
времени, то знание вектора состояний процесса на текущий 
момент времени позволяет строго экстраполировать значение 
наблюдаемой функции. Если вектор состояний представлен 
оценками, полученными в результате измерений, выполнен-
ных при воздействии мешающих шумовых факторов, качество 
прогноза снижается, но знания статистических свойств про-
цесса измерения и помех позволяют минимизировать влияние 
шумовых факторов. Однако на практике оценка эффективно-
сти цифровых проектов осуществляется, как правило, в усло-
виях динамично изменяющейся внешней среды, что не позво-
ляет строго математически решить задачу формирования од-
нозначного точного прогноза. 

Второй принцип состоит в том, что однотипные процессы 
подчиняются схожим закономерностям. Это позволяет за не-
большой временной период собрать необходимые исходные 
данные для прогнозирования, накопление которых при наблю-
дении одного процесса требует существенно больших затрат 
времени. Его можно назвать принципом параллельного накоп-
ления практического опыта. 

Третий состоит в том, что мощность множества и разброс 
значений интегральных характеристик компонент случайных 
векторов имеют меньшие значения, чем соответствующие ха-
рактеристики самих векторов. Это позволяет снижать пакет-
ные риски. 

Четвертый состоит в том, что экспертные знания не всегда 
могут быть представлены в виде эмпирик, объединяемых в 
базу знаний. Это делает невозможным универсальную авто-
матизацию процесса прогнозирования и сохраняет актуаль-
ным метод экспертных оценок. При этом выбор экспертов яв-
ляется самостоятельной задачей. Кроме того, не существует 
экспертов, застрахованных от ошибок, риск которых может 
быть снижен за счет мажоритарного правила, влекущего в от-
дельных случаях к сложно интерпретируемым результатам. 

Перечисленные принципы позволяют на основе имею-
щихся данных сформировать прогноз на перспективу, состоя-
тельность которого в значительной мере зависит от объема и 
качества исходных данных, адекватности построенных моде-
лей и выбранного математического аппарата, а также оценить 
достоверности прогноза и риски недостижения сформулиро-
ванной цели. 

Понятие эффективности широко используется в научной 
литературе и практической деятельности. В ряде работ пред-
лагаются частные показатели, характеризующие отдельные 
аспекты исследуемого процесса. Широко применяемый пока-
затель эффективность/ стоимость имеет границы применимо-
сти, поскольку если небольшой результат получен «почти бес-
платно», то значение частного может иметь высокое значение. 
Наиболее полно анализ интегральной характеристики дея-
тельности представлен в теории эффективность целенаправ-
ленных процессов, в рамках которой осуществлена попытка 
объединить в единственном вероятностном показателе при-
годность выбранного проекта для достижения требуемого ре-
зультата при заданных ограничениях на материальные и вре-
менные ресурсы. 

Декомпозиция комплексной задачи оценивания эффектив-
ности проекта приводит к необходимости выбора частных ин-
струментов, используемых при моделировании и вычисле-
ниях, сложность которого обусловлена многообразием реко-
мендуемых методов, методик, алгоритмов и способов. Многие 
современные программные комплексы, призванные автомати-
зировать процессы анализа, «схожи с фортепьяно»: инстру-
мент дает возможность исполнять любую звуковую последо-
вательность, необходимо только своевременно нажимать нуж-
ные клавиши. К сожалению, для выполнения такого «неслож-
ного» действия придется упорно потрудиться в течение долгих 
лет. Более простой в использовании магнитофон позволяет 
исполнять только уже созданные звуковые ряды, и хорошо, 
если среди них имеется необходимый для конкретного случая 
(выбор и оценивание соответствия – самостоятельные твор-
ческие задачи). 

Не менее сложно определять реальный эффект от про-
мышленных цифровых технологий на этапе эксплуатации в 
силу преобладания неколичественных изменений. Отсутствие 
линейной шкалы, позволяющей сравнить значения однород-
ных показателей до и после изменений технологии, приводит 
к необходимости комплексного переосмысления производ-
ственных процессов и пересмотру показателей функциональ-
ной результативности. Также важно учитывать, что кардиналь-
ное изменение бизнес-модели и производственной парадигмы 
на начальном этапе инновационных внедрений может приво-
дить к непрогнозируемым последствиям, в том числе негатив-
ным, обусловленным неготовностью трудового коллектива к 
масштабным изменениям бизнес-процессов, ритму деятель-
ности и формам проявления результатов. 

Важно отметить, что в России круг доступных для анализа 
документов по оценке эффективности инвестиционных проек-
тов, является весьма ограниченным. Существует лишь не-
сколько ключевых документов, которые могут быть использо-
ваны в данной сфере. Один из таких документов – «Правила 
оценки эффективности, особенности определения целевого 
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характера использования бюджетных средств, направленных 
на государственную поддержку инновационной деятельно-
сти…», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
22.12.2020 г. № 2204 [3]. Однако, несмотря на их значимость, 
данный документ содержит в основном лишь общие положе-
ния, что ограничивает его практическую применимость. 

Более конкретные рекомендации содержатся в методиче-
ских рекомендациях Минфина и Минэкономразвития РФ по 
оценке эффективности инвестиционных проектов от 
21.06.1999 г. № ВК477 [4]. Рекомендации базируются на фи-
нансовых методах и лишь частично могут применяться для 
оценки эффективности цифровых проектов. 

Отсутствие у предприятий высокотехнологичных отраслей 
российской промышленности опыта оценки эффективности 
масштабных цифровых проектов делает актуальными задачи 
исследования имеющегося международного опыта в исследу-
емой области. 

 

Место и роль оценки эффективности портфеля циф-
ровых проектов в процессе цифровой трансформации 
предприятиях высокотехнологичной промышленности 

Порядок реализации проектов цифровой трансформации 
промышленного предприятия зависит от множества факторов, 
включая текущее состояние технологической инфраструктуры 
предприятия, цели, задачи и бизнес-модель предприятия, до-
ступные ресурсы и бюджет, а также специфики отрасли и кон-
курентной среды. Однако можно выделить общие этапы про-
цесса цифровой трансформации промышленного предприя-
тия. 

На рисунке 1 представлен вариант формализованного опи-
сания процесса цифровой трансформации промышленного 
предприятия в виде контекстной функциональной модели 
IDEF0 (диаграммы уровня A1) с «точки зрения» руководителя 
высшего звена, отвечающего за цифровую трансформацию 
промышленного предприятия. 
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Рис. 1. Формализованное описание типового проекта цифровой трансформации промышленного предприятия (вариант) 

 

Постановка 
задачи анализа 

портфеля 
цифровых 
проектов

P2.1

Формирование 
вариантов 
портфеля 
цифровых 
проектов

Анализ 
чувствительности 

и рисков

Оценка 
экономической 
эффективности

Цели и задачи 
цифровой 
транформации

Риски и 
возможности

Множество 
цифровых 
проектов

Показатели 
эффективности

Методики оценки эффективности 
цифровых проектовСтандарты организации

Стратегия цифровой 
трансформации

Принятие 
организационно-

технических 
решений

Политики менеджмента

Внешние ресурсы Команда проекта

Утвержденный 
портфель 
цифровых 
проектов

Варианты 
портфеля 
цифровых 
проектов

Оценка 
рисков и 
возможностей Оценка 

экономической 
эффективности

Экономисты

ЛПР

Аналитики
Экономисты

Аналитики
ЛПР

P2.2

P2.3

P2.4

P2.5

Аналитики

Требования к 
ресурсному 
обеспечению 
портфеля 
цифровых 
проектов

Информация о 
функционировании 
организации

Информация
о факторах 
внешней среды

Варианты 
ресурсного 
обеспечения 
цифровых 
проектов

Протокол 
совещания

Порядок оценки 
эффективности 
цифровых проектов

Предупреждающие и 
корректирующие действия

Корректирующие 
действия

 
Рис. 2. Формализованное описание процесса оценки эффективности портфеля цифровых проектов в условиях цифровой трансформации 
промышленного предприятия (вариант) 
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На рисунке 1 представлены типовые этапы (в рамках про-
цессного подхода) цифровой трансформации промышленного 
предприятия, взаимосвязи между ними, ресурсы, задейство-
ванные на каждом этапе, управляющие воздействия, влияю-
щие на процессы оценки цифрового портфеля. Показаны 
входные данные, управляющие воздействия, потребные ре-
сурсы и результаты выполнения процессов. Рассмотрим типо-
вые этапы цифровой трансформации промышленного пред-
приятия более подробно. 

 Разработка концепции и стратегии цифровой 
трансформации [5]. На основании анализа текущей ситуа-
ции разрабатывается концепция цифровой трансформации 
предприятия, которая описывает общее направление и виде-
ние того, как цифровые технологии могут изменить бизнес-мо-
дель предприятия. Это обычно включает анализ текущих про-
блем и возможностей, оценку технологических трендов и по-
нимание того, как они могут повлиять на бизнес предприятия. 
Затем на основе концепции разрабатывается стратегия циф-
ровой трансформации, которая определяет конкретные шаги, 
необходимые для реализации этой концепции. Это может 
включать определение ключевых проектов и задач, необходи-
мых для внедрения новых технологий, обучения сотрудников 
и развития необходимых компетенций, а также выбор основ-
ных показателей цифровых проектов, которые помогут объек-
тивно измерить эффективность цифровой трансформации 
предприятия. 

 Оценка эффективности портфеля цифровых 
проектов. На этом этапе проводится анализ цифровых про-
ектов с целью выбора инвестиционных проектов, организаци-
онных и технологических решений, которые наилучшим обра-
зом соответствуют потребностям цифровой трансформации 
предприятия. 

 Разработка плана цифровой трансформации 
предприятия. Необходимо разработать план внедрения 
цифровых технологий на предприятии, который должен вклю-
чать в себя описание этапов, сроков, бюджета и ответствен-
ных лиц. Планы-графики для дальнейшего управления порт-
фелем цифровых проектов на промышленных предприятиях 
разрабатываются, как правило, в форме диаграмм Ганта. 

 Внедрение цифровых проектов. На этом этапе про-
исходит внедрение выбранных технологий на предприятии. 
Разрабатывается программное обеспечение и создается/пе-
рестраивается инфраструктура, необходимая для реализации 
цифрового проекта (установка оборудования, подключение и 
настройка информационных систем). Производится тестиро-
вание проекта для проверки его работоспособности и выявле-
ния ошибок и недостатков и оптимизация проекта для улучше-
ния его производительности, и эффективности. Также осу-
ществляется обучение персонала и формируется база знаний. 

 Мониторинг и анализ результатов цифровых 
проектов. После внедрения цифровых технологий следует 
оценить полученные результаты, провести мониторинг и ана-
лиз эффективности их использования. При необходимости 
провести корректировку стратегии и плана внедрения. 

На рисунке 2 представлен вариант формализованного опи-
сания типового процесса оценки эффективности портфеля 
цифровых проектов в виде контекстной функциональной мо-
дели IDEF0 (диаграммы уровня A1) с «точки зрения» руково-
дителя высшего звена, отвечающего за цифровую трансфор-
мацию промышленного предприятия. 

На рисунке 2 представлены типовые этапы (в рамках про-
цессного подхода) оценки эффективности портфеля цифро-
вых проектов в условиях цифровой трансформации промыш-
ленного предприятия взаимосвязи между ними, ресурсы, за-
действованные на каждом этапе, управляющие воздействия, 

влияющие на процессы оценки цифрового портфеля. Пока-
заны входные данные, управляющие воздействия, потребные 
ресурсы и результаты выполнения процессов. Рассмотрим 
этапы оценки эффективности портфеля цифровых проектов 
более подробно. 

 Постановка задачи анализа портфеля цифровых 
проектов. На этом этапе формулируются требования к порт-
фелю цифровых проектов, которые должны быть удовлетво-
рены с целью продолжения работы в новом качестве. Прово-
дится сбор и анализ технической и финансовой информации, 
которая может повлиять на эффективность проекта цифровой 
трансформации предприятия. 

 Анализ чувствительности и рисков. На этом этапе 
проводится анализ чувствительности портфеля цифровых 
проектов к изменениям внешних факторов, таких как измене-
ния цен на рынке, политических рисков или изменения инсти-
туционального характера (реорганизация контролирующих ор-
ганов). 

 Оценка экономической эффективности. Этот этап 
включает в себя оценку экономической эффективности реали-
зации цифровых проектов, используя различные показатели. 

 Формирование вариантов портфеля цифровых 
проектов. На этом этапе определяются различные варианты 
реализации портфеля цифровых проектов, сравниваются их 
достоинства и недостатки. Проводятся расчеты и прогнозиро-
вание ожидаемых результатов цифровых проектов, включая 
формирование и оценку сценариев развития и выполнения по-
казателей. 

 Принятие организационно-технических решений. 
На основе проведенных расчетов и анализов принимается ре-
шение о том, следует ли инвестировать в конкретные цифро-
вые проекты или требуется корректировка предоставленных 
материалов, или инвестиции нецелесообразны. 

Таким образом, можно заключить, что оценка эффективно-
сти портфеля цифровых проектов является итеративным про-
цессом, который требует постоянного обновления и анализа 
данных для принятия научно обоснованных решений о реали-
зации проектов цифровой трансформации предприятия. 

 
Анализ существующих подходов к оценке эффектив-

ности проектов цифровой трансформации промышлен-
ного предприятия 

В настоящее время существует множество подходов, ме-
тодов, методик, критериев и показателей, позволяющих про-
вести оценку эффективности портфеля цифровых проектов. 
Большинство из них основаны на принципах, заимствованных 
из финансового анализа и стратегического планирования, од-
нако есть и методики, разработанные специально для оценки 
цифровых проектов. 

Все методы, применяемые для анализа и оценки эффек-
тивности цифровых проектов, можно разделить на несколько 
категорий: финансовые, вероятностные, эвристические (или 
методы качественного анализа), а также комплексные (рису-
нок 3). 

Важно отметить, что на рисунке 3 предложен лишь вариант 
классификации методов оценки эффективности цифровых 
проектов. С уточнением области применения классификации 
и целевой аудитории она может быть доработана и допол-
нена. Далее будут рассмотрены наиболее распространенные 
методы в соответствии с предложенной классификацией. 

Финансовые методы являются широко используемыми 
инструментами оценки эффективности цифровых проектов 
для принятия инвестиционных решений, выбора оптимального 
варианта развития проекта, а также для оценки периода оку-
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паемости инвестиций. Они базируются на понятных и привыч-
ных финансовых показателях, таких как внутренняя норма 
прибыли и срок окупаемости/возврата инвестиций, что упро-
щает коммуникацию с руководством предприятий и позволяет 
легко связывать финансовые цели с бизнес-стратегией пред-
приятия. Кроме того, финансовые методы и индексы позво-
ляют дать количественную оценку финансовых показателей 
проекта, что упрощает процесс принятия решений и позволяет 
сравнить различные проекты между собой. 

 
Методы анализа и оценки эффективности цифровых проектов

Финансовые методы 

Методы оценки доходности

Методы оценки временных 
параметров проекта

Методы, основанные на 
учете полной стоимости

Методы оценки 
экономической добавленной 

стоимости

Вероятностные методы

Методы статистического 
анализа

Методы анализа рисков

Методы Монте-Карло

Методы оптимизации 
инвестиционного портфеля

Методы стохастического 
программирования

Методы, основанные на 
анализе внешней и 
внутренней среды

Методы, основанные на 
неформализованных 

экспертных суждениях

Многокритериальные методы 
экспертного сравнения 

альтернативных решений

Методы экспертной оценки 
продолжительности проектов

Комплексные (специализированные) методики оценки цифровых проектов

Эвристические методы

 
Рис. 3. Классификация методов оценки эффективности цифровых 
проектов (вариант) 

 
Однако одним из недостатков этих методов является вы-

сокая сложность определения конкретных финансовых пока-
зателей. В частности, при оценке эффективности внедрения 
цифровых проектов, определение доходов оказывается слож-
ной и неоднозначной задачей, в то время как определение рас-
ходов, как правило, не представляет большой трудности. 
Также финансовые методы не учитывают нефинансовые ас-
пекты реализации цифровых проектов, а оценка финансовых 
рисков часто носит субъективный характер. 

Существует множество финансовых методов оценки эф-
фективности цифровых проектов, в том числе: 

1. Методы оценки доходности: 
 ROI (Return on Investment, окупаемость инвестиций) – это 

метод измерения доходности инвестиции путем деления при-
были на стоимость инвестиции. Чем выше ROI, тем лучше эффек-
тивность инвестиции [6]. Однако, следует учитывать, что ROI не 
учитывает временной фактор, изменение цен и другие факторы, 
которые могут повлиять на доходность инвестиций в будущем. 

 NPV (Net Present Value, чистая текущая стоимость) – 
это динамический метод, основанный на оценке будущих де-
нежных потоков и определении текущей стоимости этих пото-
ков с учетом временной стоимости денег (ставки дисконтиро-
вания). Если NPV положительный, то инвестиции в цифровой 
проект будет прибыльной [7-9]. 

 CBA (Cost-Benefit Analysis, анализ выгоды и затрат) – 
многокритериальный метод, который оценивает все возмож-
ные затраты и выгоды от инвестиций и сравнивает их, чтобы 
определить, является ли инвестиция выгодной. Для этого про-
водится анализ, в котором учитываются различные критерии, 
такие как денежные потоки, сроки реализации цифрового про-

екта, риски и неопределенности [10]. CBA – это метод сравне-
ния альтернативных проектов, основанный на оценке затрат и 
выгод, связанных с каждым решением, и сравнении их между 
собой. 

 PI (Profitability Index, индекс доходности) – это индекс 
доходности или индекс рентабельности, который использу-
ется для оценки инвестиционного проекта. PI позволяет учи-
тывать время получения денежных потоков в будущем и поз-
воляет сравнивать цифровые проекты разной продолжитель-
ности [11]. 

 IRR (Internal Rate of Return, внутренняя норма доходно-
сти) – это динамический метод, позволяющий определить про-
центную ставку, при которой NPV инвестиции равна нулю. Ин-
декс IRR учитывает размер инвестиции, время и потенциаль-
ную доходность проекта. Если IRR больше, чем требуемая 
ставка доходности, то инвестиция будет прибыльной [7, 12]. 

 MIRR (Modified Internal Rate of Return, модифицирован-
ная внутренняя норма доходности) – это измененная внутрен-
няя ставка доходности, которая учитывает, как начальный ин-
вестиционный период, так и период реинвестирования денеж-
ных потоков [13]. 

 ARR (Average Rate of Return, средняя норма прибыли) 
– это статический метод оценки инвестиций, который вычис-
ляет среднюю годовую ставку доходности инвестиций. Он поз-
воляет оценить экономическую эффективность инвестиций в 
цифровой проект на основе расчета средней годовой прибыли 
от этих инвестиций [14]. 

 DCF (Discounted Cash Flow, дисконтируемый денежный 
поток) – это динамический метод оценки инвестиционной при-
влекательности проекта, основанный на дисконтировании бу-
дущих денежных потоков, которые цифровой проект будет ге-
нерировать [15]. 

 TEI (Total Economic Impact, общий экономический эф-
фект) – это методика оценки экономической эффективности 
решений, продуктов или услуг на основе анализа их воздей-
ствия на различные стороны бизнеса. TEI, разработанная ком-
панией Forrester Research, всеобъемлющая методика, которая 
уравновешивает затраты на реализацию проекта с тремя дру-
гими не менее важными факторами: преимуществами, гибко-
стью и риском [16]. Для учета этих факторов TEI использует 
медоед оценки реальных опционов ROV. 

 DEA (Data Envelopment Analysis, анализ среды функци-
онирования) – это метод, который оценивает эффективность 
по отношению к нескольким входным и выходным парамет-
рам, используя математические модели линейного програм-
мирования [17]. DEA может использоваться для оценки эф-
фективности различных цифровых проектов в отношении до-
стижения поставленных целей. Он позволяет сравнить цифро-
вые проекты и выявить те, которые используют ресурсы 
наиболее эффективно. 

2. Методы оценки временных параметров проекта: 
 PBP (Payback Period, период окупаемости) – это стати-

ческий метод, который определяет, сколько времени потребу-
ется, чтобы инвестиция окупилась. Чем меньше период окупа-
емости, тем лучше эффективность инвестиции в проект [7]. Он 
позволяет оценить экономическую эффективность инвестиций 
в цифровой проект на основе времени, необходимого для воз-
врата вложенных средств. 

 CF (Cash Flow, платежный поток) – это метод оценки 
общего денежного потока предприятия за заданный период 
[18]. CF помогает оценить, насколько доходы, получаемые от 
цифрового проекта, покроют его затраты, и как быстро они это 
сделают. 
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 FCF (Free Cash Flow, свободный платежный поток) – 
это динамический метод оценки инвестиций, который опреде-
ляет свободный денежный поток, генерируемый проектом, с 
учетом всех затрат, необходимых для его реализации и под-
держания в рабочем состоянии [19]. Он позволяет оценить эко-
номическую эффективность инвестиций на основе сравнения 
денежных поступлений и расходов на протяжении всего жиз-
ненного цикла цифрового проекта. 

 DPP (Discounted Payback Period, дисконтируемый пе-
риод окупаемости) – это динамический метод оценки инвести-
ционного проекта, который позволяет определить период вре-
мени, необходимый для возврата инвестированных средств в 
цифровой проект с учетом дисконтирования будущих денеж-
ных потоков [20]. 

3. Методы, основанные на учете полной стоимости 
собственности: 

 TCO (Total Cost of Ownership, общая стоимость владе-
ния) – это многокритериальный подход к оценке общей стои-
мости владения объектом, например, продуктом или оборудо-
ванием, который учитывает не только первоначальную стои-
мость приобретения, но и все затраты на эксплуатацию, обслу-
живание, ремонт и утилизацию в течение всего срока эксплуа-
тации [21]. В контексте цифровых проектов этот подход может 
применяться к оценке стоимости владения информационной 
инфраструктурой и/или программным обеспечением. В соче-
тании с методами оценки доходности TCO позволяет рассчи-
тать прогнозную норму прибыли с учетом всех затрат на про-
тяжении жизненного цикла цифрового проекта. 

 TVO (Total Value of Ownership, полная стоимость вла-
дения) – это метод разработанный компанией Gartner для 
оценки полной стоимости владения информационными техно-
логиями на протяжении их жизненного цикла, который вклю-
чает в себя не только затраты на приобретение и использова-
ние системы, но и оценку ее вклада в бизнес-процессы, а 
также оценку рисков и возможностей, связанных с ее внедре-
нием [22]. 

 LCCA (Life-cycle cost analysis, анализ жизненного 
цикла) – это многокритериальный метод учета полной стоимо-
сти собственности, которая применяется для оценки затрат на 
продукт или проект на протяжении всего его жизненного цикла 
[23]. LCCA учитывает, как прямые, так и косвенные затраты на 
производство, эксплуатацию, обслуживание, утилизацию и 
т.д., что позволяет более точно оценить финансовые показа-
тели проекта и принять более обоснованные решения. 

4. Методы оценки экономической добавленной стои-
мости – позволяют оценить, насколько эффективно использу-
ются ресурсы проекта. К наиболее распространенным мето-
дам этой группы относятся: 

 EM (Economic Margin, экономический дополнительный 
доход) – это метрика, которая оценивает рентабельность ин-
вестиционного проекта, учитывая затраты на капитал и стои-
мость капитала предприятия (компании). Используется для 
принятия решений о том, нужно ли инвестировать в цифровой 
проект, и какую долю капитала следует выделить для финан-
сирования проекта [24]. 

 EVA (Economic Value Added, экономическая добавлен-
ная стоимость) – это метод, которая измеряет прирост стоимо-
сти компании, который возникает за счет инвестиций [25]. 
Главным преимуществом EVA является наличие единого фи-
нансового индекса для характеристики различных цифровых 
проектов. Если EVA положительный, то инвестиция будет при-
быльной. Следует отметить, что EVA может быть рассмотрена 
в контексте вероятностной постановки, если включить вероят-
ностные расчеты в расчет стоимости капитала. Например, 
если предприятие ожидает получение доходов, связанных с 

определенными рисками, то эти риски могут быть учтены в 
оценке стоимости капитала. 

Вероятностные методы оценки эффективности циф-
ровых проектов предназначены для принятия инвестиционных 
решений на основе математических моделей, учитывающих 
неопределенность и риски, а также появления новых возмож-
ностей. Одним из главных преимуществ вероятностных мето-
дов является то, что они позволяют оценить потенциальную 
прибыль и риски при принятии инвестиционных решений. 
Кроме того, они предоставляют инструменты для анализа ва-
риантов развития событий и выбора оптимального пути разви-
тия цифровых проектов. 

Однако вероятностные методы могут быть сложными для 
понимания, поскольку результаты выражаются в вероятност-
ных терминах, что затрудняет их практическое использование. 
Кроме того, результаты оценки могут сильно зависеть от 
начальных условий и предположений, введенных в математи-
ческую модель. Разработка адекватной вероятностной мо-
дели является сложной задачей, а применение вероятностных 
методов требует выполнения множества ограничений, кото-
рые не всегда выполняются для реальных процессов и явле-
ний. 

К наиболее распространенным вероятностным методам 
оценки эффективности цифровых проектов относятся: 

1. Методы статистического анализа – используют ста-
тистические данные и методы для оценки вероятности успеха 
проекта. К этим методам относятся: 

 RA (Regression analysis, регрессионный анализ) – это 
совокупность методов применяемых для изучения отношений 
между двумя или более переменными [26]. Он позволяет опре-
делить факторы, которые влияют на доходность цифровых 
проектов и построить модель доходности на основе этих фак-
торов. 

 ANOVA (Analysis of variance, анализ дисперсии) – это 
метод для определения, насколько различаются данные 
между группами или наблюдениями. Он позволяет оценить, 
насколько значимы эти различия и могут ли они быть связаны 
с какими-либо другими переменными. Применяется, в частно-
сти, для оценки влияния различных факторов (например, ры-
ночные тренды, политические события, изменения в законода-
тельстве) на доходность инвестиций в цифровые проекты, или 
для оценки эффективности разных инвестиционных стратегий 
и определении того, какая из них может быть более выгодной 
[27]. 

 TSA (Time series analysis, анализ временных рядов) – 
это метод анализа данных, упорядоченных по времени. Ис-
пользоваться для прогнозирования будущих доходов и расхо-
дов по проекту, особенно в случаях, когда существуют явные 
тренды и сезонность. Данные временных рядов могут исполь-
зоваться для оценки эффективности различных торговых 
стратегий, что помогает определить наилучшие способы инве-
стирования [28]. 

 FA (Factor analysis, факторный анализ) – это группа ме-
тодов для определения факторов, которые влияют на опреде-
ленные переменные. В контексте оценки эффективности циф-
ровых проектов применяется для выделения наиболее значи-
мых факторов, которые могут повлиять на его успешность. Ре-
зультаты факторного анализа могут быть использованы для 
определения ключевых рисков и возможностей, связанных с 
цифровым проектом, а также для разработки стратегии управ-
ления рисками и принятия обоснованных решений в отноше-
нии инвестиционных проектов [29]. 

 CLA (Cluster analysis, кластерный анализ) – это группа 
методов используется для выделения групп объектов на ос-
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нове их сходства. Может применяться для сегментации потен-
циальных заинтересованных сторон проекта по их предпочте-
ниям и поведению, категоризации конкурентов цифрового про-
екта по их характеристикам и стратегиям, группировки инве-
стиционных проектов по их характеристикам и риску [30]. 

2. Методы Монте-Карло – это методы моделирования слу-
чайных событий и оценки вероятности их появления. MCS (Monte 
Carlo method, метод Монте-Карло) – группа методов численного 
моделирования, который используется для оценки вероятности и 
статистических свойств случайных процессов и явлений, в том 
числе оценки рисков инвестиций [31]. Методы Монте-Карло при-
меняются для моделирования сценариев и случайных процессов, 
временных рядов, многомерных случайных величин. 

3. Методы анализа рисков (Risk assessment method) 
позволяют оценить риски, связанные с инвестиционным про-
ектом, в том числе: 

 SA (Sensitivity Analysis, анализ чувствительности) – это 
группа методов, используемый для анализа влияния измене-
ний входных параметров на выходные результаты моделиро-
вания или прогнозирования. Он позволяет определить, какие 
параметры модели имеют наибольшее влияние на резуль-
таты, и как изменения в этих параметрах могут повлиять на 
конечный результат [32]. Методы анализа чувствительности 
различаются по типу меры чувствительности, основанной, 
например, на разложении дисперсии, частных производных 
или элементарных эффектах. Они могут использовать эле-
менты регрессионного анализа, анализа вариограмм поверх-
ностей отклика, диаграммы рассеяния, а также методы, осно-
ванные на фильтрации Монте-Карло. 

 DTA (Decision Tree Analysis, анализ дерева решений) – 
это метод, используемый для анализа и принятия решений в 
условиях неопределенности, когда вероятности исходов неиз-
вестны. Он основан на создании дерева принятия решений, ко-
торое визуализирует все возможные решения и последствия, 
связанные с каждым решением [33]. 

 ROA (Real Options Analysis, анализ реальных опцио-
нов) – это метод оценки реальных опционов, который исполь-
зуется для оценки стоимости неопределенности в будущем 
[34] и ROV (Real Options Valuation, оценка реальных опционов) 
– это модель оценки, используемая для определения стоимо-
сти реальных опционов в условиях неопределенности [35, 36]. 
Используется для анализа инвестиционных проектов, которые 
имеют опционный характер и могут изменяться в зависимости 
от внешних факторов. Он позволяет оценить стоимость опций, 
которые могут возникнуть при принятии решений об инвести-
ровании, и использовать эту информацию при принятии окон-
чательного решения. Следует отметить, что данный метод яв-
ляется сложным и не часто применяется для оценки эффек-
тивности цифровых проектов. 

4. Методы оптимизации инвестиционного портфеля – 
позволяют выбирать оптимальный портфель инвестиций в 
цифровую трансформацию промышленного предприятия на 
основе ожидаемой доходности и уровня риска. К вероятност-
ным методам оптимизации инвестиционного портфеля отно-
сятся, в частности: 

 QP (Quadratic Programming, квадратичное программи-
рование) – это метод оптимизации, используемый для реше-
ния оптимизационных задач, в которых целевая функция и 
ограничения являются квадратичными. Используется для оп-
тимизации портфеля инвестиций, учитывая ограничения на ко-
личество инвестируемых средств и доли каждого актива в 
портфеле [37, 38]. 

 GEA (Genetic Algorithm, генетические алгоритмы) – этот 
метод применяется для оптимизации инвестиционного порт-
феля, когда требуется найти наиболее выгодное сочетание 

инвестиционных инструментов с учетом рисков и ограничений. 
Метод может использоваться для нахождения наилучшей ком-
бинации параметров, которая позволит достичь максимальной 
производительности и прибыли [39]. 

 MVO (Mean-Variance Optimization, оптимизация сред-
ней дисперсии), также известный как Метод Марковица – это 
метод оптимизации портфеля инвестиций, который основыва-
ется на моделировании вероятностного распределения доход-
ности активов и позволяет находить наиболее оптимальный 
цифровой портфель в соответствии с выбранными критери-
ями. Он позволяет найти такой портфель, который минимизи-
рует риск при заданном уровне доходности [39]. 

 CMV (Conditional Mean-Variance, условная средняя 
дисперсия): данный метод основан на минимизации риска 
портфеля при заданных ограничениях на распределение акти-
вов. Он позволяет найти такой портфель, который обладает 
минимальным риском при заданных ограничениях [40]. 

5. Методы стохастического программирования. SP 
(Stochastic Programming, стохастическое программирование) – 
это группа методов математического моделирования, исполь-
зуемый для решения оптимизационных задач, в которых при-
сутствует неопределенность входных данных, в том числе, 
для принятия решений в условиях неопределенности и риска, 
оптимизации портфеля инвестиций [41]. 

Эвристические методы (или методы качественного 
анализа) оценки эффективности цифровых проектов предна-
значены для проведения быстрой и относительно простой 
оценки экономической целесообразности реализации проекта 
с помощью упрощенных методов экспертного анализа. Приме-
нение эвристических методов обычно не требуют больших фи-
нансовых и временных затрат на адаптацию к конкретным тре-
бованиям цифровых проектов. Кроме того, они позволяют до-
полнить количественные расчеты качественными оценками, а 
также оценить все факторы эффективности цифровых проек-
тов и связать их с общей стратегией развития предприятия. 
Эвристический подход часто применяется для принятия стра-
тегических решений при реализации цифровых проектов и 
ориентирован на долгосрочные цели развития. 

Однако, эвристические методы имеют ряд существенных 
недостатков, таких как ограниченное количество параметров 
оценки, что может привести к искажению результатов, а также 
сложность разработки системы показателей для конкретных 
цифровых проектов и предприятий. Оценка цифрового про-
екта на основе эвристических методов может зависеть от мне-
ния и опыта того, кто проводит оценку, что может приводить к 
различным результатам. Поэтому, к специалистам, привлека-
емым к разработке системы показателей, предъявляются вы-
сокие требования в области инновационного менеджмента и 
опыта в сфере разработки, внедрения и эксплуатации инфор-
мационных систем и технологий. 

Существует множество эвристических методов оценки эф-
фективности цифровых проектов, в том числе: 

1. Методы, основанные на анализе внешней и внут-
ренней среды: 

 BSC (Balanced Scorecard, сбалансированная система по-
казателей) – это система управления, которая используется для 
оценки и управления производительностью организации на ос-
нове ее стратегических целей и показателей. Система BSC осно-
вана на четырех основных перспективах: финансовой, клиент-
ской, процессной и развития сотрудников [42]. BSC также помо-
гает установить связь между стратегическими целями проекта и 
ресурсами, которые необходимы для их достижения. 

 IT BSC (или IT Scorecard) – методика, которая соотно-
сит критерии ИТ-инвестирования с финансовыми показате-
лями и целями деятельности (бизнеса) предприятия [43]. 
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 CI (Customer Index, индекс клиентов) – это метод изме-
рения уровня удовлетворенности клиентов продуктом или 
услугой, которую они приобрели. Он разработан компанией 
Anderson Consulting для учета финансовых показателей, свя-
занных с потенциальными доходами от клиентов, а также за-
траты на инвестиции и время возврата инвестиций [16]. CI мо-
жет использоваться для оценки потенциального спроса на 
продукцию или услуги, связанные с цифровым проектом. 

 SWOT Analysis – это инструмент стратегического пла-
нирования, который используется для оценки сильных и сла-
бых сторон, возможностей и угроз предприятия, продукта или 
проекта. Анализ включает следующие направления цифровых 
проектов: сильные стороны, слабые стороны, возможности и 
угрозы [44]. 

 PEST-анализ (Political, Economic, Social, Technological, 
Политические, Экономические, Социальные, Технологиче-
ские) – это метод, который позволяет предсказать возможные 
изменения во внешней среде, которые могут повлиять на 
успех или неудачу цифрового проекта [45]. 

 Benchmarking (сравнения с аналогами) – этот метод ис-
пользуется для сравнения производительности инвестиций с 
другими инвестиционными проектами, выполняющимися в той 
же отрасли или секторе [46]. 

2. Многокритериальные методы экспертного сравне-
ния альтернативных решений – используется для определе-
ния наиболее привлекательных проектов на основе их потен-
циальной доходности и риска. Яркими примерами таких мето-
дов являются: 

 TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to 
Ideal Solution, техника предпочтения порядка по сходству с 
идеальным решением) – это метод многокритериального при-
нятия решений, используемый для выбора наилучшего вари-
анта решения из нескольких альтернативных вариантов на ос-
нове установленных критериев [47]. 

 AHP (Analytic Hierarchy Process, метод анализа иерар-
хий) – это метод, предложенный Т. Саати, который позволяет 
ранжировать альтернативы по нескольким критериям, исполь-
зуя матрицу попарного сравнения [7, 48]. 

 ANP (Analytic Network Process, анализ сетевого про-
цесса) – расширенная версия AHP – которая учитывает взаи-
мосвязи между критериями [49]. 

 ShcheM (Shcheglov’s method, метод Д.К. Щеглова) – ме-
тод, позволяющий провести сравнительный анализ альтерна-
тив на основе дерева количественных и качественных крите-
риев. Метод отличается гибкостью процедуры экспертного 
анализа и включает в себя средневзвешенную, оптимистиче-
скую и пессимистическую комплексную оценку альтернатив-
ных проектов [50, 51]. 

 VIKOR – это метод многокритериальной оптимизации, 
используемый для принятия решений в условиях неопреде-
ленности и неоднородности критериев. Он предназначен для 
ранжирования альтернативных вариантов по нескольким кри-
териям с учетом компромиссов между ними [52]. 

Более полный обзор методов экспертного сравнения аль-
тернативных решений представлен, например, в работе [53]. 

3. Методы, основанные на неформализованных экс-
пертных суждениях: 

 DM (Delphi Method, метод Делфи) – это метод эксперт-
ного опроса, который используется для получения мнения о 
некоторой проблеме или теме, когда существует неопреде-
ленность или отсутствует достаточное количество информа-
ции для принятия решения [54]. 

 EJ (Expert Judgment, экспертная оценка) – этот метод 
основан на мнении экспертов и специалистов в отношении ве-
роятности успеха инвестиционного проекта [55]. 

 Мозговой штурм (brainstorming) – это метод генерации 
идей, который может помочь в идентификации потенциальных 
рисков, а также в поиске новых возможностей и идей для улуч-
шения цифрового проекта [56]. 

4. Методы экспертной оценки продолжительности 
проектов, базирующиеся на сетевом анализе: 

 PERT (Program (Project) Evaluation and Review 
Technique, метод оценки и анализа проектов) – этот метод для 
оценки времени выполнения проектов, основываясь на опре-
деленных предположениях и экспертных оценках [57]. PERT 
представляет собой сетевую модель проекта, которая вклю-
чает в себя оценки времени выполнения задач и зависимости 
между ними. 

 CPM (Critical Path Method, метод критического пути) – 
это метод для определения наиболее критических задач и 
управления временными ресурсами проекта [58]. Он позво-
ляет определить последовательность задач и время, необхо-
димое для их выполнения, а также выявить задачи, которые 
могут оказать наибольшее влияние на продолжительность 
цифрового проекта. Для визуализации метода принято ис-
пользовать Диаграмы Ганта (Gantt Chart). 

 CoCoMo 2 (Constructive Cost Model, модель издержек 
разработки) – это усовершенствованный эмпирический метод, 
предложенный Барри Боэмом. Он применяется для оценки за-
трат на разработку программного обеспечения, который осно-
вывается на исторических данных проектов и использует экс-
пертные оценки, чтобы определить количество трудозатрат, 
необходимых для завершения проекта [59]. 

Следует отметить, что при оценке эффективности цифро-
вых проектов может использоваться несколько методов в со-
четании, чтобы получить более полную картину о рисках и воз-
можностях. Среди наиболее распространенных комплексных 
(специализированных) методик оценки цифровых проек-
тов следует выделить: 

 REJ (Rapid Economic Justification, быстрое экономиче-
ское обоснование) – это методика, разработанная компанией 
Microsoft, для быстрой оценки экономической целесообразно-
сти инвестиций в проекты или предприятия. REJ включает в 
себя оценку затрат на проект или предприятие, потенциаль-
ную прибыль и другие факторы, влияющие на экономическую 
целесообразность инвестиций [60]. Результатом анализа, про-
веденного по методике REJ, является дорожная карта, содер-
жащая информацию о заинтересованных сторонах проекта, 
критических факторах успеха и показателях эффективности. 

 IE (Information Economics, информационная экономика) 
– это комплексная методология, разработана консалтинговой 
компанией Beta Group, которая сочетает в себе принципы эко-
номики информации, статистики и теории принятия решений 
[61]. Она используется для оценки стоимости информацион-
ных систем, а также для анализа и оптимизации инвестицион-
ных решений. 

 AIE (Applied Information Economics, прикладная инфор-
мационная экономика) – это методика, разработанная консал-
тинговой компанией Icosystems, которая используется для 
оценки стоимости информации и принятия решений на основе 
данных и информации, которые имеются у руководителей и 
предприятий [62]. Это методика оценки ценности информации 
и рисков, которая включает элементы эвристических, финан-
совых и вероятностных методов. AIE использует как эксперт-
ное мнение, так и статистические методы для оценки ценности 
информации и рисков. Эксперты могут использовать свой опыт 
и знания для оценки важности информации и рисков, а стати-
стические методы могут помочь оценить вероятность возник-
новения событий. Метод используется для оценки эффектив-
ности инвестиций в информационные технологии, учитывая 
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влияние неопределенности и рисков. Методика основана на 
оценке экономической ценности получаемой информации. AIE 
использует такие методы, как моделирование Монте-Карло, 
оценку экспертов и анализ чувствительности, для определе-
ния стоимости проекта и его потенциальной эффективности. 

 VBM (Value-Based Management, управление на основе 
ценности) – это система управления, которая ориентирована 
на увеличение стоимости предприятия для всех его заинтере-
сованных сторон – акционеров, клиентов, сотрудников и т.д. 
Одним из ключевых инструментов VBM является управление 
капиталом, которое включает в себя оценку эффективности 
использования капитала и принятие решений о его распреде-
лении. Другими инструментами VBM являются управление 
рисками, оценка стоимости, управление инвестициями и 
управление производительностью [63]. 

 
Особенности выбора методики оценки эффективно-

сти цифровых проектов 
При выборе методики для анализа и оценки эффективно-

сти цифровых проектов следует учитывать несколько общих 
требований: 

 Релевантность: методика должна быть применима к 
конкретной задаче и соответствовать целям проекта. Она 
должна учитывать важнейшие свойства и характеристики ис-
ходной информации, используемой для оценки показателей 
эффективности цифровых проектов; 

 Надежность и точность: методика должна обладать 
достаточной надежностью и точностью результатов. Она 
должна иметь достаточное научное обоснование, не содер-
жать противоречий сетевого и формального характера (мате-
матического, логического, экономического); 

 Доступность и простота: методика должна быть до-
ступной и простой в использовании, чтобы ее можно было при-
менять на практике; 

 Соизмеримость/гетерогенность: методика должна 
быть универсальной и применимой для различных типов про-
ектов, чтобы можно было сравнивать результаты разных про-
ектов. Иными словами, она должна быть применима к различ-
ным классам информационных систем в разных сферах дея-
тельности промышленных предприятий, на разных этапах раз-
работки, внедрения и функционирования информационных си-
стем; 

 Эффективность: методика должна быть эффектив-
ной и экономически целесообразной. Результаты анализа не 
должны занимать слишком много времени или стоить слишком 
дорого; 

 Учет рисков: методика должна учитывать возможные 
риски проекта и предоставлять инструменты для их оценки и 
управления; 

 Объективность: методика должна быть объективной 
и не должна зависеть от субъективного мнения или предпочте-
ний аналитика; 

 Возможность анализа нескольких вариантов: мето-
дика должна позволять анализировать несколько вариантов 
проекта, чтобы выбрать наилучший вариант; 

 Гибкость: методика должна быть гибкой и позволять 
анализировать проекты в различных условиях и с различными 
параметрами. 

В зависимости от конкретной задачи и цели анализа, 
можно выбрать подходящую методику, а для комплексной 
оценки эффективности цифровых проектов необходимо ис-
пользовать комбинацию из описанных выше методов. 

Комплексный анализ должен помочь выделить те показа-
тели, которые влияют на повышение эффективности работы 
промышленного предприятия за счет внедрения конкретных 

цифровых проектов. Однако следует учитывать, что внедре-
ние современных информационных технологий и систем зача-
стую требует изменения бизнес-процессов предприятий. 
Например, при автоматизации процессов проектирования и 
конструкторско-технологической подготовки производства, 
необходимо внедрение принципа сквозного параллельного 
проектирования и проведение организационных изменений. 
Поэтому при оценке эффективности таких цифровых проектов 
следует учитывать не только эффективность внедряемых 
CAD/CAE/PDM-систем, но и новых принципов организации 
проектно-конструкторских работ. 

Более того, оценка эффективности цифровых проектов 
должна включать оценку получаемых предприятием конку-
рентных преимуществ, а не только экономии материальных 
ресурсов или времени на разработку высокотехнологичной 
продукции. Для этого методика оценки должна учитывать не 
только классические экономические показатели, но и немате-
риальные ресурсы, такие как репутация предприятия, брэнд, 
интеллектуальный ресурс и приобретенный опыт. Указанные 
ресурсы не всегда могут быть выражены в количественных по-
казателях, поэтому методика должна быть комплексной и ис-
пользовать как количественные, так и качественные показа-
тели. 

Для создания комплексной методики оценки эффективно-
сти цифровых проектов, целесообразно использовать эври-
стический подход, который дополняется элементами других 
методов. Например, при оценке материальных затрат и выгод 
можно использовать финансовые показатели, а при оценке 
рисков – вероятностные методы. 

Эвристический подход позволяет определить соответ-
ствие цифровых проектов бизнес-стратегии предприятия и их 
вклад в достижение стратегических целей. Однако не все стра-
тегические цели могут быть выражены в финансовых показа-
телях. Например, цели могут быть ориентированы на получе-
ние социально-экономических результатов, таких как узнавае-
мость торговой марки, завоевание позиции на рынке высоко-
технологичной продукции и повышение конкурентоспособно-
сти. 

При декомпозиции стратегических целей формируются по-
казатели (как финансовые, так и нефинансовые), которые поз-
воляют определить показатели оценки эффективности цифро-
вых проектов. Ключевые показатели могут быть количествен-
ными (оборот предприятия, его капитализация, постоянные из-
держки на единицу продукции, оборачиваемость активов и 
т.д.) и качественными (удовлетворенность потребителя, ло-
яльность сотрудников и т.д.). Для оценки этих показателей 
необходимо преобразовать их в общую количественную 
форму. Интегрированная оценка ключевых показателей позво-
ляет сформулировать выводы об эффективности цифровых 
проектов. 

 
Заключение 
Оценка эффективности цифровых проектов является слож-

ной задачей, и на данный момент нет единой готовой методики 
или рекомендаций, которые можно было бы применить универ-
сально. Каждый проект имеет свои уникальные особенности, и 
оценка его эффективности требует индивидуального подхода. 

При оценке цифровых проектов важно учитывать не только 
финансовые показатели, но и другие факторы, такие как стра-
тегическая цель проекта, потенциал роста, конкурентная 
среда, техническая реализуемость и ожидаемые преимуще-
ства для бизнеса. 

В процессе проведения оценки эффективности цифровых 
проектов могут быть использованы различные методики и ин-
струменты. Проведенный анализ подходов к оценке эффек-
тивности цифровых проектов позволяет заключить: 
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 финансовые методы основаны на расчете финансовых 
показателей, таких как прибыль, доход, рентабельность, чи-
стый дисконтный доход (NPV), внутренняя норма доходности 
(IRR) и другие. Они позволяют оценить эффективность про-
екта в денежном выражении и сравнить различные проекты 
между собой; 

 вероятностные методы используются для оценки веро-
ятности успеха или неудачи проекта на основе статистических 
данных и анализа рисков. Они позволяют учитывать неопре-
деленность в процессе принятия решения и оценки рисков; 

 эвристические методы, или методы качественного ана-
лиза, основаны на экспертном мнении и опыте. Они позволяют 
учитывать неформальные факторы, такие как культурные осо-
бенности, социальные требования и т.д., которые могут повли-
ять на успех проекта; 

 комплексные (специальные) методики могут сочетать в 
себе финансовые, вероятностные и эвристические методы. Они 
учитывают несколько критериев, таких как финансовые показа-
тели, социальные, экологические и другие факторы, для принятия 
решения. Они позволяют учитывать различные аспекты проекта 
и выбирать наилучший вариант с учетом всех критериев. 

Представленный в статье широкий спектр инструментов 
анализа демонстрирует их многообразие и может сформиро-
вать ложное представление о наличии способа успешного ре-
шения любой практической задачи. Вместе тем, следует учи-
тывать, что цифровые проекты в сложившемся понимании из-
начально нашли целевое применение в банковской сфере и 
бизнесах, связанных с информационно-коммуникационными 
услугами, что наложило отпечаток на разработанный для их 
воплощения и мониторинга инструментарий, который послу-
жил основой для формирования разновидностей, приспособ-
ленных для других условий. Поэтому проблемы формирова-
ния исходного массива данных для анализа и выбора набора 
подходящих методических приемов предстоит решать в кон-
кретных условиях, в большинстве практических случаев, не 
имеющих близких аналогов. С учетом того, что масштабные 
процессы трансформации производственных систем происхо-
дят не часто, то иметь на конкретном производстве опытную 
команду разработчиков, аналитиков и реализаторов проектов 
цифровой трансформации не представляется возможным. 
Данная ситуация заставляет руководителей предприятий 
строить долговременные планы развития, включающие меро-
приятия по подготовке специалистов высшей квалификации, 
способных, опираясь на научную основу, осуществлять про-
цессы наблюдения, систематизации, классификации, анализа 
и прогнозирования, на базе результатов которых становится 
возможным аккумулировать разрозненный успешный опыт, 
выявлять прецеденты и прототипы и формировать систему 
действий, обеспечивающих оптимальную траекторию транс-
формации производственных процессов и отношений, эффек-
тивных для конкретного предприятия промышленности. 

Кроме того, важно учитывать изменчивость цифровой 
среды и быстрое развитие технологий. Оценка эффективности 
портфеля цифровых проектов должна быть гибкой и динамич-
ной, чтобы учитывать изменения внешних условий и возмож-
ности для инноваций. Для этого необходимо правильно вы-
брать совокупность методов анализа. Это позволит учесть 
различные аспекты проекта, оценить эффективность в денеж-
ном выражении, оценить риски и учитывать неформальные 
факторы. Использование только одного метода может приве-
сти к узкому взгляду на проблему и неполной оценке эффек-
тивности цифрового проекта. Поэтому, комбинируя различные 
методы, можно получить более полную картину о проекте для 
принятия более обоснованных организационно-технических 
решений. 

В конечном итоге, успешная оценка эффективности порт-
феля цифровых проектов требует комбинации опыта, эксперт-
ного мнения и аналитических инструментов. Предприятия вы-
сокотехнологичных отраслей промышленности могут разраба-
тывать свои собственные методики, основываясь на своем 
опыте и специфике своей деятельности, чтобы наилучшим об-
разом оценить эффективность своих цифровых проектов. 
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With the development of information and communication systems and the transition to 

a digital economy, many Russian high-tech industry enterprises are faced with 
the need to introduce modern digital technologies to improve the efficiency of 
their activities and achieve competitive advantages. 

The article is devoted to analyzing approaches to evaluating the effectiveness of digital 
projects. The main advantages and disadvantages of four classes of methods 
are identified: multicriteria, financial, probabilistic, and heuristic. Requirements 
for a comprehensive method for evaluating the effectiveness of digital projects 
are formulated, which are proposed to be created based on the heuristic 
approach, complemented by elements of financial and probabilistic methods. 
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В данной статье поднимается вопрос сохранения архитектурных па-
мятников, расположенных на территории Северной Осетии-Алании. 
Остановившись на теоретических аспектах таких методов сохранения 
осетинского и аланского культурного наследия, как реставрация и ре-
конструкция, авторы статьи анализируют их практическое использова-
ние в процессе реставрационных работ. Авторы статьи выделяют два 
типа архитектурных памятников Северной Осетии: средневековые па-
мятники архитектуры и гражданские объекты рубежа XIX и XX веков. 
Для сохранения памятников средневековья, как правило, применяется 
метод консервации, поскольку в большинстве случаев они представ-
ляют собой развалины руины и фрагменты уникальных произведений 
древнего зодчества чудом дошедших до наших дней. Что касается па-
мятников архитектуры, которые являются объектами культурного 
наследия недавнего прошлого, то их сохранение обеспечивается ме-
тодом реставрации с приспособлением под современное использова-
ние. Авторы статьи приходят к выводу, что для сохранения архитек-
турного наследия Осетии применим как метод консервации, так и ре-
ставрация. Использование всего спектра работ по сохранению объек-
тов культурного наследия помогут не стереть с лица земли историю 
осетинского края до конца, ведь множество памятников уже исчезло, 
а те, которые еще существуют, ветшают и разрушаются. 
Ключевые слова: реставрация, консервация, культурное наследие, 
памятник архитектуры, древнее зодчество, объекты культурного 
наследия.  
 
 

Человеческое общество не может эволюционировать, если 
оно лишено культуры. Культура как результат многосторонней 
деятельности человека отражается в фактах и явлениях куль-
турного наследия – звена, связующего культуру исторического 
прошлого с материальным и духовным миром нынешних и гря-
дущих поколений. Сохранившись в разных формах и предме-
тах, культурное наследие развертывает перед нами картины 
«давно минувших дней» как в глобальном, так и в региональ-
ном масштабе. 

Региональный масштаб культурного наследия может быть 
широко представлен Северным Кавказом, где, по разным 
оценкам, проживает от пятидесяти до ста сорока различных 
этносов и народностей. Все эти народы исторически взаимо-
связаны и взаимодействуют друг с другом, но при этом они со-
храняют свою национальную идентичность и культурную само-
бытность [1, с. 18].  

В нынешних условиях всем без исключения народам Се-
верного Кавказа предоставлены самые благоприятные усло-
вия для сохранения культурного наследия. Основной вид ра-
бот, направленный на сохранение материальных и духовных 
памятников, представляющих собой национальную «лето-
пись» народа, является реставрация. Основываясь на теорию 
«потенциального единства», разработанную Чезаре Бранди 
(1906–1988), реставрация должна сохранять все следы жизни 
памятника во времени и передавать информацию о них буду-
щим поколениям, основываться на научном подходе к изуче-
нию памятника и «прекращаться там, где начинается гипо-
теза». Эти положения легли в основу теории реставрации и 
разработанных на ее основе всех международных документов 
ЮНЕСКО последних десятилетий, где на первое место были 
поставлены задачи консервации памятников [3]. 

Методика консервации, помогающая сохранить, сберечь и 
восстановить внешний вид, объекта культурного наследия. По 
мнению Э.А. Исматулаевой этот метод, способствует восста-
новлению объекта в оригинальном или близком к оригиналь-
ному виду памятника [2]. 

Тогда как реставрация помогает придать памятнику куль-
турного наследия первоначальный облик, консервация обере-
гает старинные сооружения и древние произведения искус-
ства от дальнейшего разрушения и, сохраняя «следы исто-
рии», и передает их для изучения и почитания своим потомкам 
[3].  

При выборе метода сохранения памятника архитектуры 
учитывается степень сохранности объекта культурного насле-
дия; его художественная и градостроительная ценность. Ре-
ставрация возможна при не значительном проценте утрат па-
мятника и при наличии достаточной информации о первона-
чальном облике реставрируемого объекта. Тогда восстанов-
ление первоначального вида здания, сооружения, монумента 
и т.д. идет, опираясь на письменные источники, архивы, фото-
графии, запечатлевшие внешний и внутренний облик объекта, 
иногда – рассказы очевидцев, если они были свидетелями 
«жизни» памятника. Если же объект культурного наследия 
сильно поврежден, разрушен и нет достоверной информации 
о первоначальном облике памятника, то реставраторы прибе-
гают к методу консервации.  
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Северная Осетия-Алания, как и другие республики Север-
ного Кавказа, богата разнообразными памятниками матери-
альной и духовной культуры. На сегодняшний день на терри-
тории республики насчитывается 657 объектов культурного 
наследия федерального и регионального значения и 1308 вы-
явленных объектов. Могильники, курганы, городища, крепости, 
сторожевые башни, замки, военные укрепления являются 
немыми свидетелями исторического прошлого осетинского 
народа. 

В Северной Осетии попытки сохранения культурного 
наследия поднималась еще в прошлом веке. Примером тому 
является объект культурного наследия федерального «Дзуар 
Реком», относящийся к числу немногих зафиксированных па-
мятников традиционного деревянного зодчества Осетии эпохи 
позднего средневековья – нового времени [9, с.222-223]. 

Примечательной особенностью этого сооружения явля-
лась его постройка без применения гвоздей и других металли-
ческих деталей. Металл употребляся только для декора (по-
гремушки, звоночки, узоры, оковки на дверях) [6, с. 32]. 

Все характерные особенности древнего культового соору-
жения учитывались при выполнении реставрационных работ в 
1936 году. Научная реставрация была святилища была прове-
дена группой историков-кавказоведов возглавляемой и архи-
тектором-реставратором И.П. Щеблыкиным и археологом Е.Г. 
Пчелиной. Процесс реставрации сопровождался тщательной 
фиксацией всех этапов работы – архитектурными обмерами, 
графическими зарисовками, фотофиксацией. Сохранились 
черновики записей Е.Г. Пчелиной, отражавшие этапы рестав-
рации этого памятника, который она начала изучать еще в 
1926 году. Во время реставрации 1936 г. Е.Г. Пчелина произ-
вела археологические раскопки, давшие 11300 предметов и 
вскрывшие существование каменной «выстилки» – своего 
рода фундамента, шедшего по периметру святилища вместе с 
притвором и представлявшего цепочку плоских валунов» [4, с. 
129]. 

После реставрации Реком представлял собой бревенча-
тый сруб из целых бревен значительной толщины (от 25 до 30 
см в диаметре). Сруб был покрыт низкой деревянной крышей, 
которая опускался широким навесом, поддерживаемым с двух 
сторон резными деревянными столбами. Столбы отличались 
друг от друга по форме и были увенчаны сверху художе-
ственно оформленными деревянными коньками, напоминаю-
щими голову верблюда с вытянутой шеей [6, с. 31-32]. В 1971-
1972 гг. Министерством культуры СО АССР была проведена 
дополнительная реставрация отдельных частей «Рекома» – 
крыши, резных колонн, коньков и других деталей. 

К сожалению, древний памятник осетинской архитектуры, 
так тщательно отреставрированный советскими археологами 
и реставраторами, в 1995 году сгорел от пожара. То сооруже-
ние, которое мы видим сейчас, воссозданная в 2000 г. копия 
Рекома, возведенная группой энтузиастов.  

В настоящее время значительный вклад в сохранении объ-
ектов культурного наследия Республики Северной Осетии – 
Алании внесла программа к подготовке празднования 1100-ле-
тия Крещения Алании. 14 октября 2017 года Президент России 
Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 1100-летия 
Крещения Алании». Празднование юбилея состоялось в 2022 
году. Празднование юбилея стало знаковым событием всерос-
сийского масштаба и дало импульс развития целых отраслей 
экономики региона, повысило его привлекательность для ту-
ризма. В рамках подготовки к празднованию исторического 
юбилея была и проведена масштабная работа по реставрации 
исторических памятников – средневековых аланских храмов, а 
также объектов культурного наследия с христианской симво-
ликой. В настоящее время отреставрировано десять из четыр-

надцати объектов культурного наследия, включенных в про-
грамму по подготовке к празднованию 1100-летия Крещения 
Алании. Особое значение имеют средневековые памятники, 
расположенные в горных районах Северной Осетии. 

При реализации программы по сохранению объектов куль-
турного наследия в рамках подготовки к празднованию 1100-
летия Крещения Алании были применены различные рестав-
рационные методики и виды работ, в том числе консервация, 
реставрация и воссоздание памятников архитектуры. Так 
например, при сохранении объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Раннесредневековая церковь» в Тли, 
был проводится консервация руин; отреставрированы церкви 
в с. Фараската, Кесатикау, Верхний Зарамаг и ведутся работы 
по воссозданию объекта культурного наследия федерального 
значения «Здание Зругской церкви, средние века».  

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Зруге возве-
дена в XI веке на не высоком холме, вблизи берегового склона. 
Это ложно-сводчатый однонефный зальный храм с вписанной 
полуциркульной апсидой. Из-за изменения русла реки Зругдон 
и подмывания берега здание храма постепенно обрушалось. 
На момент начала работ сохранилась восточная (алтарная) 
стена частично, прилегающие к ней северная и южная стены. 
Перекрытия и западная стена утрачены полностью. На южной 
стене сохранились подготовительный рисунок для фресок [9, 
212-214].  

Воссоздание утраченной части храма основывалось на 
принципе минимального вмешательства в сохранившийся 
объем памятника и возможности обратимости воссозданного 
объема при дальнейшей эксплуатации. Восстановленный 
объем выполнен с повторением исторического метода из бло-
ков облицовки, но из современного материала для дифферен-
циации строительных периодов согласно Венецианской Хар-
тии.  

Восстановительные работы ведутся с 2020 года и пока 
еще окончены. Были проведены берегоукрепительные работы 
и выполнена железобетонная платформа, на которой в по-
следствии были возведены утраченные части храма. В про-
цессе проведения работ была проведена разведка территории 
вокруг памятника, вниз по течению реки Зругдон и в ближай-
ших населенных пунктах, в результате которой были обнару-
жены каменные плиты облицовки фасадов церкви. В настоя-
щее время ведутся работы по монтажу свода и кровли храма. 

Тлийский храм расположен на высоте 1940 м над уровнем 
моря, в 170 м северо-западней башни Кадзаевых, в центре 
кладбища, занимающего значительную часть просторной 
наклонной террасы, в левом (северном)борту ущелья. В насто-
ящее время он сильно руинирован: сохранившиеся стены ме-
стами едва достигают высоты около половины изначальной. 
Будучи близок к Зругскому храму по времени возведения - XI 
век, по размерам и формами декора, Тлийский храм проще по 
плану и грубее по строительной технике. Он представлял со-
бой однонефное «зальное» сооружение с невыраженной сна-
ружи ("вписанной"в интерьер) апсидой, направленной на во-
сток. С юга к основной его части сделана пристройка, служив-
шая, возможно, приделом. Входы в обе части храма находятся 
в южных продольных стенах [9, с.184-185].  

Так как здание храма значительно руинировано и не сохра-
нилось данных о завершении, для сохранения памятника было 
решено выполнить консервацию его сложившегося образа с 
восстановлением входного проема и установкой сохранив-
шихся блоков наличника и выравнивани уровня стен. Для 
обеспечения сохранности и для отведения на стены устанав-
ливается крышка из доломита. Из-за отсутствия кровли полы 
не восстанавливаются, вместо них устраивается дренажная 
засыпка. 
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Интересен пример сохранения объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание церкви», средние века в 
селе Фараскатта. Церковь находится на юго-западной окраине 
с. Фараскатта (Фæрæскъæттæ), на наклонной террасе в 
склоне восточного борта ущелья реки Айгомуги, представляет 
собой простую по форме постройку, прямоугольную в плане, 
сориентирована по оси запад-восток, сложено из подтесанных 
и тщательно подогнанных разноразмерных известняковых, 
гранитных и сланцевых блоков на известковом растворе. Зда-
ние церкви находилось в относительно удовлетворительном 
состоянии, в ходе предварительных исследований реставра-
торам удалось найти достаточно архивных материалов, что 
позволило произвести полный комплекс реставрационных ра-
бот и возвратить храму его первоначальный вид [9, с.370-371]. 

Таким образом в последние годы на территории Северной 
Осетии начала решаться проблема сохранения культурного 
наследия и в большинстве случаях комплекс работ выполня-
ется в соответствии сформировавшейся научной методикой, 
общероссийской и мировой практикой.  
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Reconstruction and restoration of objects of architectural and cultural heritage 
of North Ossetia-Alania 
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This article raises the issue of preservation of architectural monuments located on the 

territory of North Ossetia-Alania. Having dwelt on the theoretical aspects of such 
methods of preservation of Ossetian and Alanian cultural heritage as restoration 
and reconstruction, the authors of the article analyze their practical use in the 
process of restoration works. The authors of the article distinguish two types of 
architectural monuments of North Ossetia: ancient temples and buildings and 
civilian objects of the recent past. The latter ones are usually reconstructed, as 
in most cases these architectural monuments are ruins and fragments of unique 
works of ancient architecture that miraculously survived to our days. As for 
architectural monuments that are objects of cultural heritage of the recent past, 
their preservation is ensured by the method of restoration with elements of 
reconstruction. The authors of the article come to the conclusion that only 
restoration measures of the present time will help not to erase the history of the 
Ossetian region from the face of the earth to the end, because many monuments 
have already disappeared, and those that still exist are deteriorating. 

Keywords: restoration, reconstruction, cultural heritage, architectural monument, 
ancient architecture. 
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Настоящая статья посвящена проблеме идентификации надземных 
большепролетных зданий типа «здание-мост». Анализ литературы, 
«бумажных» проектов и реальных построек зданий данного типа и его 
прототипов доказывает актуальность темы для архитектурно-градо-
строительного сообщества. Однако отсутствие типа «здание-мост» с 
его чёткими идентификационными признаками в нормативно-право-
вых и научно-технических источниках препятствует внедрению дан-
ного типа в проектную практику. Целью исследования является обос-
нование необходимости внесения нового типа зданий в нормативно-
правовые документы, применяемые при идентификации зданий и со-
оружений, и в научно-технические базы. Методом анализа прототипов 
- «обитаемых мостов» - и обобщения их признаков выявлены доступ-
ные композиционные схемы таких объектов. Сравнение «обитаемых 
мостов» с предлагаемыми авторами настоящей работы зданиями-мо-
стами позволяет выделить последние в самостоятельный тип и дать 
ему определение. В статье приведены оригинальные концепции зда-
ний-мостов. По мнению авторов, интеграция типа «здание-мост» в 
нормативные документы будет способствовать увеличению числа ре-
ализованных объектов данного типа, выводя их из чисто проектной 
практики.  
Ключевые слова: большепролетное здание, здание-мост, идентифи-
кация зданий, надземное большепролетное здание, обитаемый мост, 
Общероссийский классификатор основных фондов, типология зданий. 
 
 

Введение. В статье представлена авторская позиция по во-
просу идентификации надземных большепролетных зданий 
типа «здание-мост» и обозначена проблема отсутствия дан-
ного типа зданий в каких-либо нормативно-правовых базах 
Российской Федерации. Здание-мост – это здание, сочетаю-
щее в себе транспортную и социальную функцию и представ-
ляющее собой большепролетную конструкцию на опорах, еди-
ную для моста и размещения полезных площадей [1]. Такие 
здания имеют возможность быть представленными в Обще-
российском классификаторе основных фондов Российской Фе-
дерации как объекты, представляющие единое конструктив-
ное целое. Авторы статьи полагают, что введение в оборот 
определения данного типа зданий в научном и академическом 
сообществе приведет к установлению соответствия между 
многочисленными исследованиями и публикациями по темам 
надземных большепролетных зданий и сооружений. 

В настоящее время идентификация зданий и сооружений 
выполняется в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 
30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», положения которой по вопросам назна-
чения и принадлежности объектов к объектам транспортной 
инфраструктуры опираются на Общероссийский классифика-
тор основных фондов (ОК 013-2014, далее - ОКОФ), в котором 
зданиям и сооружениям присвоены цифровые коды в зависи-
мости от их назначения. В свою очередь в ОКОФ имеется клас-
сификация жилых и нежилых зданий, которым присвоены коды 
100, 200, 210, и сооружений мостов и надземных автомобиль-
ных дорог, которым присвоены коды 220.42.13.10.110-120, и 
отсутствует какое-либо пересечение этих классов. 

Целью статьи является обоснование необходимости вне-
сения нового типа зданий в нормативно-правовые документы, 
применяемые при идентификации зданий и сооружений, и в 
научно-технические базы. 

 
Обзор состояния вопроса в работах исследователей. 

Как видно из обзора кодов ОКОФ, в классификаторах отсут-
ствуют здания, сочетающие в себе транзитную функцию моста 
с общественной/ коммерческой/ жилой функцией здания, а 
мост и автомобильная эстакада являются сооружением и ни-
как не пересекаются в классификациях со зданиями. В науч-
ных изданиях, касающихся темы типологии зданий, также от-
сутствует тип зданий, совмещающий функции здания в обще-
принятых смыслах с функциями моста.  

Авторами работ по изучению «обитаемых мостов» - наибо-
лее близкого прототипа объекта настоящего исследования – 
Н.И. Плотниковой [2] и В.Г. Филатовым [3] - рассмотрены исто-
рические примеры и предпосылки формирования именно 
этого типа зданий и проанализированы современные примеры 
проектов и построек. Анализу потенциала «обитаемых мо-
стов» и внедрению таковых в учебный процесс архитектурных 
вузов посвящены работы И. Симеониду [4]. Большинство науч-
ных трудов посвятила исследованию многофункциональных 
пешеходных мостов и их места в рекреационной системе горо-
дов Е.В. Покка. В своих исследованиях она приводит разрабо-
танные архитектурно-пространственные типы мостов, среди 
которых фигурирует тип «мост-здание» - «сооружение, в архи-
тектурно-пространственной организации которого полотно для 
коммуникационной функции и объекты для дополнительных 
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функций организованы в одном закрытом пространстве» [5]. 
Анализ и классификация надземных большепролетных зданий 
различных типов приведены в диссертации Е.А. Кочешковой. 
Она дает определение надземным большепролетным зда-
ниям и делит их на три типа – здание-портал, здание-плат-
форма и здание-мост [6]. 

Публикации авторов настоящего исследования посвя-
щены более узким темам – а именно зданиям-мостам, облада-
ющим перечисленными выше классификационными призна-
ками, и в частности – малопролетным зданиям-мостам с про-
летом несущей конструкции сталежелезобетонного перекры-
тия до 22 м [7, 8]. Однако в опубликованных раннее исследо-
ваниях вопрос об интеграции рассматриваемого типа зданий в 
нормативные документы не поднимался. 

Показательным является ряд публикаций М.В. Винницкого 
и Д.И. Третьякова [9]., Н.С. Астафьева и Ю.А Фомина [10], Н.А. 
Лариной [11]., М.А. Огнева и Н.В. Кулачковского [12], в которых 
зданием-мостом называется здание без какой-либо транзит-
ной функции, определенное так лишь в силу своей приподня-
тости над уровнем земли, линейности формы и расположения 
над протяженным препятствием.  

Отсутствие четкого идентификационного определения 
«здания-моста» в рамках типологизации зданий приводит к 
разночтениям в статьях и исследованиях.  

 
Результаты. Прототип настоящего типа зданий - «обитае-

мые мосты» [3,4], в которых на массивной конструктивной ос-
нове с дорожным полотном моста надстроены дома ремеслен-
ников и торговцев, а в современных вариантах –жилые ячейки 
с общественными пространствами между ними, часто объеди-
ненные в объемные структуры, представлены множеством 
проектов и построек, появляющихся в архитектурно-градо-
строительной практике на протяжении многих веков. Однако 
они не могут быть внесены в классификаторы как единое зда-
ние в соответствии со следующим правилом классификатора: 
«Если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, 
но каждое из них представляет собой самостоятельное кон-
структивное целое, они считаются отдельными объектами». 

Для наглядности приведем современные примеры по-
строек и проектов «обитаемых мостов».  

Рассмотрим подробнее проанализированные обитаемые 
мосты. К ним можно отнести: 

а) Деревянные жилые модули на романском акведуке Ва-
лента в Стамбуле опираются на сетчатую структуру, надстро-
енную над арками акведука, что подчёркивает их раздель-
ность с конструкцией акведука и позволяет создать пешеход-
ную зону (Рис. 1а).  

б) Амбициозный проект по дополнению транспортной 
функции моста Лупу в Шанхае – второго по длине арочного мо-
ста в мире – жилой функцией предполагает постройку допол-
нительной опорной конструкции на основе конструкций моста 
и подвешивание к ней отдельных жилых ячеек (Рис. 1б).  

в) «Зеленая петля» в Амстердаме, архитектора Д. Ф. Берна-
тека, нацелена покрыть основные потребности города путем со-
здания 16-километрового кольцевого парка вокруг центра города, 
включающего в себя участок с обитаемым мостом над рекой Эй 
(Рис. 1в). Мост решит транспортные проблемы жителей прибреж-
ных районов, единственным средством переправы для которых 
сейчас является паром, благодаря велосипедным дорожкам 
вдоль всего моста. На мосту размещен протяженный комплекс 
апартаментов с террасами и видом на реку.  

г) Строгое и элегантное здание 700-метрового «жилого мо-
ста» в Гамбурге над рекой Эльбой иранского архитектора Хади 
Тегерани. На мосту расположены 4-этажные жилые корпуса 
шириной 18 м с общественной частью в первом уровне и 16-
метровый пешеходный променад (Рис. 1г).  

д) Обитаемый мост в Лондоне, строительство которого 
предполагается начать в 2030 году, соединяет полуостров 
Гринвич, районы Кэнэри-Уорф и Ротерхит посредством транс-
портной магистрали и включает в себя жилой комплекс с жи-
льем различного класса и развитую инфраструктуру (Рис. 1д). 
На главном пешеходном уровне моста планируется располо-
жить объекты розничной торговли и общественного питания, а 
на уровень ниже - парковочные места. В проект входят два аб-
солютно идентичных здания-моста, переброшенных через 
реку Темзу с обеих сторон Собачьего острова.  

е) Масштабный проект реконструкции векового полукило-
метрового виадука Блур в Торонто, построенного в 1918 году, 
предполагает возведение на мосту пяти дополнительных не-
сущих арочных конструкций, к которым будут подвешены жи-
лые ячейки и перекрытия, на которых будут организованы об-
щественные и торговые зоны (Рис. 1е).  

 
 
Рис. 1. Обитаемые мосты: а - жилые модули на акведуке Валента, 
б - ревитализация моста Лупу, в - «Зеленая петля», г - «жилой 
мост» в Гамбурге, д - «жилой моста» в Лондоне, е – реконструкция 
виадука Блур.  

 
Действительно, в описанных проектах мы видим пешеход-

ные променады и эстакады, на которых выстроены здания по 
типу застройки улиц. Но авторами статьи предлагается иной 
принцип решения задачи по соединению разобщенных город-
ских территорий и оснащению этой связи дополнительными 
функциями. 

Перейдем к здания-мостам, принципиальные схемы кото-
рых разработаны соавторами статьи и защищены патентами. 
На протяжении полутора десятков лет экспериментальные 
проекты таких зданий выполняются на кафедре архитектуры 
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Национального исследовательского Московского государ-
ственного строительного университета под руководством со-
авторов статьи – Т.Р. Забалуевой и А.В. Захарова. На Рис. 2 
слева изображены визуализации экспериментальных проек-
тов, а справа - соответствующие конструктивные схемы, защи-
щенные патентами РФ на изобретение. 

В зависимости от принимаемых величин пролетов, здания-
мосты выполняются в трех видах конструктивных систем, име-
ющих при этом, единый, универсальный элемент мостовых и 
междуэтажных перекрытий. Этот элемент является монтаж-
ным блоком стальной основы сталежелезобетонного перекры-
тия, аналогичного по габаритам (пролет, ширина, строитель-
ная высота: 20х2х1м), конструкции и технологии устройства 
междуэтажных перекрытий высотных зданий Центра междуна-
родной торговли в Нью-Йорке. 

В первом виде – малопролётном (с пролетом до 20 м) зда-
нии-мосте - используются только указанные элементы пере-
крытий, опирающиеся на каркас или стены. При этом размеры 
малопролетных зданий-мостов в плане и этажности не ограни-
чиваются (Рис. 2а, б). 

Второй вид – среднепролетный, устраивается по схеме 
«несущего этажа», в которой нижнее и верхнее перекрытия 
скрепляются со всеми стенами этажа, образуя пространствен-
ную коробчатую конструкцию со строительной высотой в этаж, 
которая складывается из высоты помещений и строительных 
высот конструкций двух перекрытий, ограничивающих этаж. 
Так, например, при высоте помещений общественного назна-
чения 3-5 метров строительная высота здания-моста составит 
5-7 метров. Целесообразная величина пролета такого соору-
жения коробчатого сечения может достигать десятикратной 
величины его строительной высоты, то есть 25-50 метров. 
Роль полок коробчатого сечения здесь выполняют сталежеле-
зобетонные перекрытия, выполненные с применением указан-
ных монтажных блоков, уложенных поперек главного пролета. 
Роль стенок коробчатого сечения могут выполнять, располо-
женные вдоль пролета, железобетонные стены или стальные 
фермы (Рис. 2в). 

Третий вид конструктивной системы – большепролетное 
здание-мост в два и более этажей, пролетом 100 и более мет-
ров, стоится по принципу несущего этажа, стенки коробчатого 
сечения которого выполняются из многорешетчатых ферм, к 
узлам которых крепятся междуэтажные перекрытия. При фик-
сированной величине пролета, и увеличении этажности эф-
фективность расхода конструкционных материалов, выражен-
ная в килограммах на квадратный метр полезной площади 
здания значительно возрастает [13] (Рис. 2г). 

Ниже представлены примеры проектных решений зданий-
мостов с различным функциональным наполнением.  

а) Здание-мост с офисно-складским комплексом над же-
лезнодорожной платформой Чертаново соединяет участки 
двухполосной автомобильной магистрали районного значе-
ния. Пешеходная часть представлена крытым мостом, в уро-
вень которого можно подняться по открытым лестницам, с раз-
мещенными на нем кассами по продаже билетов на пригород-
ные электропоезда. Мост одновременно выполняет функцию 
прохода и спуска на платформы. В функциональном объеме 
здания-моста расположены два блока складов индивидуаль-
ного хранения с ячейками различной вместимости и блок 
офисных помещений. Габаритные размеры здания в плане – 
58х48 м. Проезжая часть шириной 10 м, состоящая из двух по-
лос автомобильного движения и велосипедной дорожки, про-
ходит между складскими блоками под первым уровнем офис-
ных помещений. Вход и доставка складируемого имущества в 
зону функционального назначения осуществляется через тех-
нологические блоки вертикальных коммуникаций. Здание от-
носится к подтипу «малопролетные здания-мосты»; несущими 

конструкциями являются сталежелезобетонные перекрытия, 
наибольший пролет составляет 20 м (Рис. 2а). 

б) Здание-мост с гостиничным комплексом через реку Ра-
менка запроектировано в районе уже существующей прогулоч-
ной тропы, включающей мостик над водой. Транспортный мост 
обеспечит дополнительную связь между районами Фили-Да-
выдково и Раменки, а гостиница будет расположена в привле-
кательной зеленой зоне. Здание имеет конструкции малопро-
летного здания-моста и общие габариты 94,5х24 м (Рис. 2б). 

в) Здание-мост с торгово-развлекательным комплексом в 
районе станции Лосиноостровская Ярославского направления 
Московской железной дороги сочетает в себе чередующиеся 
конструкции «несущих этажей» и этажей, свободных от проме-
жуточных опор, с системой вант, закрепленных на 115-метро-
вом пилоне. Такая конструктивная схема позволяет организо-
вать пространства для размещения предприятий розничной 
торговли, общественного питания, кинотеатра и автоматизи-
рованной автомобильной парковки. Здание имеет габариты в 
плане 176,2х40,6 м (Рис. 2в). 

г) Здание-мост с жилой функцией предлагается возвести 
над рекой Очаковка в районе Очаково-Матвеевское Москвы. 
Особенности размещения позволяют расположить в функцио-
нальной части здания жилой комплекс, квартиры которого 
имеют панорамные лоджии с видом на ландшафтный заказник 
«Долина реки Очаковка». Мост, соединяющий Озерную улицу 
и Мичуринский проспект, запроектирован в первом уровне зда-
ния; для жильцов комплекса имеется возможность заезда с 
проезжей части в автомобильные подъемник и дальнейшей 
парковки автомобиля в автоматизированной системе паркова-
ния. Прямоугольное в плане здание имеет общие размеры 
171х22,3 м при пролете несущей конструкции в 64,6 м. Кон-
структивная схема представляет собой три продольные мно-
горешетчатые фермы, на которые опираются сталежелезобе-
тонные междуэтажные перекрытия (Рис. 2г). 

 

 
 
Рис. 2. Здания-мосты, разработанные на кафедре архитектуры 
МГСУ: а – ЗМ со складским комплексом, б – ЗМ с гостиницей, в – ЗМ 
с торгово-развлекательным комплексом, г – ЗМ жилым комплек-
сом. 
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Здание-мост – это здание, сочетающее в себе транспорт-
ную и социальную функцию и представляющее собой больше-
пролетную конструкцию на опорах, единую для моста и разме-
щения полезных площадей. Именно эта особенность конструк-
тивного решения позволяет обеспечить коммерческую при-
влекательность построек такого типа и вызывает вопрос о 
необходимости его идентификации как отдельного типа зда-
ний. Данной статьей предлагается ввести в ОКОФ – в катего-
риях как жилых, так и нежилых зданий - здание общественного 
назначения с транзитной функцией для транспорта и пешехо-
дов и присвоить ему отдельный код, что позволит рассматри-
вать такое здание как единое целое в технической, проектной 
и сметной документации. 

 
Выводы. В соответствии с целью исследования приве-

дены аргументы в пользу необходимости идентификации зда-
ний-мостов как самостоятельного типа зданий. Перечислен-
ные примеры и выполненный анализ доказывают, что не-
смотря на существование ряда проектов и построек таких зда-
ний, отсутствуют их точное определение и идентификацион-
ные признаки, подходящие для составления проектно-техни-
ческой документации. По мнению авторов, четкая терминоло-
гия, касающаяся темы зданий-мостов, и ее внедрение в нор-
мативно-правовые документы РФ будут способствовать 
наиболее интенсивной реализации проектов данного типа. 
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Justification of the need to identify bridge buildings as an independent type of 
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This article is devoted to the problem of identification of aboveground large-span 

buildings of the "building-bridge" type. The analysis of literature, "paper" projects 
and real constructions of buildings of this type and its prototypes proves the 
relevance of the topic for the architectural and urban planning community. 
However, the absence of the "building-bridge" type with its clear identification 
features in regulatory and scientific and technical sources prevents the 
introduction of this type into design practice. The purpose of the study is to 
substantiate the need to introduce a new type of buildings in the regulatory 
documents used in the identification of buildings and structures, and in scientific 
and technical bases. The method of analyzing prototypes - "inhabited bridges" - 
and generalizing their features revealed the available composite schemes of 
such objects. Comparison of "inhabited bridges" with the bridge buildings 
proposed by the authors of this work allows us to distinguish the latter into an 
independent type and define it. The article presents the original concepts of 
bridge buildings. According to the authors, the integration of the "building-bridge" 
type into regulatory documents will contribute to an increase in the number of 
realized objects of this type, removing them from purely design practice.  

Keywords: large-span building, bridge building, identification of buildings, 
aboveground large-span building, habitable bridge, All-Russian classifier of fixed 
assets, typology of buildings. 
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Современные процессы городского развития считаются слишком 
сложными и противоречивыми, чтобы их можно было полностью по-
нять и экстраполировать. Центральный аспект анализа городского 
пространства заключается в визуальном восприятии городской среды, 
то есть в наблюдении и интерпретации визуально уловимых городских 
структур.  
В данной работе рассматривается восприятие городского простран-
ства его жителями. Основываясь на социологических исследованиях, 
авторы анализируют влияние различных факторов на восприятие го-
рода, включая услуги городских экосистем, роль городских парков, 
участие граждан в управлении городом, восприятие окружающей 
среды, влияние градостроительства и собственности на обществен-
ное пространство. Рассмотрены аспекты взаимодействия отдельных 
элементов в городском анализе, которые создают эстетическое вос-
приятие пространства. Работа подчеркивает сложность восприятия го-
рода его жителями и важность учета различных факторов при плани-
ровании и развитии городов. Изучена взаимосвязь функциональных 
моделей и социально-культурной активности. 
Ключевые слова. Восприятие города, городские экосистемы, город-
ские парки, управление городом, окружающая среда, градостроитель-
ство, общественное пространство, социологические исследования. 
 
 

Урбанизационное проектирование всегда требует предше-
ствующего исследования развивающихся областей. Предва-
рительное изучение существующих городских областей, или 
урбанистический анализ, служит отправной точкой, информа-
ционным ресурсом и обоснованием для градостроительного 
прогресса в любом действующем городе. Городское проекти-
рование все чаще отходит от идеи количественного расшире-
ния и больше концентрируется на взаимодействии с уже суще-
ствующими городскими структурами и их адаптацией, осо-
бенно в европейском контексте. Вот почему необходимо тща-
тельное изучение присутствующих городских структур. Совре-
менные процессы городского развития считаются слишком 
сложными и противоречивыми, чтобы их можно было полно-
стью понять и экстраполировать. Несмотря на это осознание, 
городское проектирование и урбанистический анализ оста-
ются незаменимыми, хотя и не используются для планирова-
ния каждой детали городского прогресса. Вместо этого они 
предоставляют основу для интеграции различных индивиду-
альных проектов в единую схему планирования. Поскольку го-
родское проектирование все больше сосредотачивается на су-
ществующей инфраструктуре, урбанистический анализ играет 
ключевую роль. Городской анализ не предшествует город-
скому планированию в рамках фиксированного, самодостаточ-
ного процесса; скорее, они оба являются элементами непре-
рывного процесса [1]. Урбанистический анализ конкретной об-
ласти может включать исследования одной или более про-
блем. Анализ начинается с выбора исследуемой области, как 
например, в автомобиле мы всесторонне рассмотрим двига-
тель целиком и по-отдельности, чтобы использовать получен-
ные таким образом знания об отдельных элементах, а затем 
снова собрать их вместе. Урбанистический анализ формально 
не регламентирован, поэтому существует неограниченное ко-
личество способов его проведения, т. е. его объем и степень 
детализации должны решаться на основе индивидуальной си-
туации. 

Центральный аспект анализа городского пространства за-
ключается в визуальном восприятии городской среды, то есть 
в наблюдении и интерпретации визуально уловимых город-
ских структур. Восприятие представляет собой освоенный ком-
муникативный процесс, прямое сенсорное отображение ре-
альности в сознании, способность воспринимать, различать и 
ассимилировать явления окружающего мира. В данном контек-
сте восприятие означает осмысление визуальной информа-
ции. Мы способны понимать только те явления, которые уже 
были нами восприняты. Повторное восприятие включает в 
себя обобщение одной или нескольких регулярно повторяю-
щихся характеристик, ранее освоенных человеком [2]. Важно 
осознавать, что для восприятия существенно то, что индиви-
дуальные характеристики явления могут меняться или варьи-
роваться со временем, но общие характеристики должны оста-
ваться неизменными. Когда мы называем вещи своими име-
нами, мы невольно используем шаблон для восприятия 
нашего окружения. В этом контексте человеческие органы 
чувств не передают все стимулы в мозг. Вместо этого, подобно 
фильтру, они классифицируют полученную информацию, вы-
бирая из всего спектра доступных вариантов данные, сжимая 
их. Процесс определения имен и терминов не изучается изо-
лированно, но встроен в культуру в форме языка и укоренен в 



 

 404

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

3 

коллективной памяти. Многие термины, которые мы исполь-
зуем, объединяют очень разные городские особенности в одну 
категорию. Это аналогично тому, как мы воспринимаем чело-
веческое лицо. Вместо того чтобы помнить все отдельные 
черты, мы замечаем только общее впечатление, создаваемое 
комбинацией этих признаков. Аналогично, когда мы восприни-
маем город, мы сравниваем его с образцами, которые нам зна-
комы. Интуитивно, на основе коллективной памяти мы ожи-
даем, что в центре города должны быть городская площадь, 
историческая церковь или, например, ратуша. На самом деле 
этот когнитивный шаблон представляет собой идеализирован-
ную композицию, редко встречающуюся в реальности, где цен-
тры городов состоят из множества различных явлений, но мы 
используем наш стандарт, знакомый узор, чтобы подобрать те 
части общей композиции, которые будут соответствовать 
схеме. Те части, которые не соответствуют шаблону, подавля-
ются процессом восприятия. Если эти элементы образуют до-
минанту, то мы не воспринимаем центр города, например, как 
центр города. Из этого следует, что перед работой с городской 
структурой проектировщикам необходимо четко понимать, ка-
кого эффекта от среды они хотят добиться. И какое впечатле-
ние новая местность должна производить на пользователей. 

Научное наблюдение. 
Множество отдельных элементов взаимодействуют, со-

здавая наше эстетическое восприятие городского простран-
ства. С другой стороны, научные подходы анализируют от-
дельные фрагменты, не стремясь к общему пониманию города 
как явления. Чем меньше исследуемый сегмент, тем более 
точно его можно описать. Ученые применяют этот подход для 
объяснения явлений, которые находятся за пределами струк-
туры восприятия или не воспринимаются чувствами. В то 
время как восприятие объединяет элементы в общее впечат-
ление, наука исследует отдельные его составляющие. Напри-
мер, особенности района могут быть прослежены до демогра-
фических характеристик его жителей, даже если эти явления 
не ощущаются. Научный анализ города основывается на 
оценке и интерпретации определенных значений [3]. Получен-
ные измерения обычно интерпретируются путем сравнения их 
с данными, полученными в других районах или в другие вре-
менные периоды. Характерным примером является анализ 
статистических данных, таких как возраст или статус занятости 
населения. Взаимодействие всех активных элементов в город-
ском пространстве не поддается научному исследованию. Од-
нако отдельные аспекты могут быть точно описаны, так как до-
ступны точные измерения и сравнительные значения. 

Анализ функциональных паттернов. 
Большинство методов анализа описывают городскую 

структуру как результат различных обстоятельств, предпола-
гая, что социальные, климатические, экономические или куль-
турные условия вызывают определенные городские связи [4]. 
Анализ функциональных моделей показывает, что это рабо-
тает в обе стороны: в то время как социальная и культурная 
активность влияют на создание городских структур, так и про-
странственные структуры влияют на социальное и культурное 
поведение. Можно предположить, что пространственные 
структуры действуют как катализатор социальной активности 
для пользователей городского пространства. Мы не рожда-
емся, зная социальное поведение, соответствующее данным 
пространственным структурам. Его изучают, как язык, и он при-
вязан к культуре. Именно поэтому любые изменения простран-
ственных структур должны сохранять их удобное восприятие, 
если связь между местом и поведением не должна быть нару-
шена. Очень важно при проектировании городской среды за-
давать правильные характеристики для восприятия, чтобы че-
ловек сразу разделял частное и общественное. Например, 

квадратная площадь с памятником в центре в окружении мага-
зинов заявляет о себе как о публичной. Связь между моделями 
социального поведения и определенными пространственными 
структурами очень устойчива, но даже в этом случае появля-
ются новые функциональные системы. Новые функциональ-
ные модели обычно возникают по аналогии с уже знакомыми. 
Функциональные модели могут быть привязаны к определен-
ной социальной или культурной среде, поэтому простран-
ственные структуры могут быть прочитаны только членами 
определенной социальной группы, класса или культурной 
группы. В результате разного восприятия представители раз-
ных групп могут иметь разные представление о социальном 
поведении, соответствующем определенной пространствен-
ной структуре, что может вызвать недопонимание, порождаю-
щее социальную напряженность [5]. Распознавание функцио-
нальных моделей требует интенсивного изучения простран-
ства и его использования. Из чего следует, что очень важно 
учитывать культурное восприятие места при проектировании 
новых пространств в городской структуре для точного распре-
деления потоков различных культурных групп. 

Эмоциональная привязанность. 
Физические и пространственные восприятия представ-

ляют собой как телесные, так и социокультурные пережива-
ния, что делает их фундаментальными для всего спектра че-
ловеческого опыта. Строения взаимодействуют с людьми, а 
комплексы зданий отражают взаимоотношения между 
людьми. Связи с городом сохраняются в виде эмоциональных 
впечатлений, которые могут вызывать как позитивные, так и 
негативные эмоции. Место, которое на первый взгляд может 
показаться непримечательным, может оставить глубокий след 
в памяти из-за особенно приятного события, например, потому 
что именно там впервые был встречен будущий партнер по 
жизни. Многие из этих эмоциональных связей основываются 
на индивидуальном опыте и поэтому не учитываются в город-
ском анализе. Однако, пространственные связи в городе также 
могут вызывать эмоции в обществе в целом или в конкретных 
социальных группах. В некоторых случаях пространственная 
структура может вызывать противоположные эмоции у двух 
разных социальных групп, тем самым порождая конфликты. 
Такие места обычно выделяются на фоне окружающего про-
странства. Это могут быть либо особо открытые места, напри-
мер, обзорные площадки, либо границы между двумя сильно 
различающимися пространственными структурами, такими как 
берега рек. В городском анализе важно учитывать эмоцио-
нально значимые места, так как они требуют более тщатель-
ного изучения и понимания. 

Восприятие городских экосистем. 
Важным аспектом восприятия города является осознание 

горожанами услуг, которые предоставляют городские экоси-
стемы. Исследование, проведенное в Котону (Бенин), пока-
зало, что большинство горожан (73,23%) осознают важность 
этих услуг [6]. Это включает в себя все, от очистки воздуха и 
регулирования климата до предоставления пространства для 
отдыха и рекреации. Однако восприятие этих услуг варьиро-
валось в зависимости от таких социологических переменных, 
как этническая принадлежность, возраст и образование. Это 
подчеркивает важность учета разнообразия городского насе-
ления при планировании и управлении городскими экосисте-
мами. 

Роль городских парков. 
Городские парки играют важную роль в восприятии города 

его жителями. Исследование, проведенное в Чехии, показало, 
что городские парки являются важной частью идентичности 
места для горожан, которые воспринимают их как "оазисы 
мира" или "места для встреч". Однако исследование также вы-
явило конфликты, возникающие из-за различных взглядов на 
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то, как должны использоваться городские парки, какие функ-
ции они должны выполнять и какими они должны быть. Это 
подчеркивает важность учета различных взглядов и интересов 
при планировании и управлении городскими парками. 

Участие граждан в управлении городом. 
Важную роль в восприятии города играет участие граждан 

в его управлении. Исследование, проведенное в Дакке (Бан-
гладеш), показало, что жители трущоб активно участвуют в 
"озеленении" города, заполняя вакуум управления с помощью 
неправительственных организаций и общественных организа-
ций [7]. Это подчеркивает важность гражданского участия и во-
влеченности в управление городом, особенно в контексте сла-
бого государственного управления. 

Восприятие окружающей среды. 
Исследование, проведенное в Дакке, Бангладеш, оцени-

вало уровень осведомленности жителей о проблемах окружа-
ющей среды и их отношение к ним. Результаты показали, что 
участники имели умеренные и высокие уровни знаний о причи-
нах и последствиях загрязнения окружающей среды. Они 
также выразили намерение снизить уровень загрязнения окру-
жающей среды в своем окружении. Однако было обнаружено, 
что только 18% участников были осведомлены о процедурах 
управления отходами в их домах и районах [8]. 

Влияние градостроительства на восприятие города. 
Исследование, проведенное в Иране, анализировало вли-

яние новых транспортных развязок на восприятие городского 
пейзажа. Результаты показали, что единство через эстетику 
является критическим путем, влияющим на образ города и 
предпочтения в пейзаже у горожан. Исследование подчерк-
нуло, что восприятие качества городского пейзажа, которое 
важно для планировщиков, зависит от различных типов пере-
крестков. 

Влияние собственности на восприятие общественного 
пространства. 

Исследование, проведенное в Коломбо, Шри-Ланка, ис-
следовало восприятие общественного пространства с точки 
зрения пользователей, сравнивая общественные простран-
ства, принадлежащие и управляемые государством, с приват-
ными. Результаты показали, что общественные пространства, 
принадлежащие государству, предпочитаются из-за легкого 
доступа и свободы действий, в то время как приватные про-
странства предпочитаются из-за лучшей инфраструктуры, без-
опасности и защиты. Однако люди предпочитали собствен-
ность государства над частной, так как анекдотические свиде-
тельства и ценности доминировали в атрибутах обществен-
ного пространства [9]. 

В целом, эти исследования подчеркивают сложность вос-
приятия города его жителями и важность учета различных 
факторов, включая окружающую среду, градостроительство и 
собственность общественного пространства. 

 
Заключение. 
Подводя итог, стоит отметить, что городской анализ — это 

не сумма нескольких отдельных анализов. Это объединение 
множества различных данных в единую картину. Качество го-
родского анализа определяется осведомленностью о различ-
ных взаимодействующих аспектах в любой конкретной обла-
сти, а не подробным перечислением множества отдельных от-
раслевых факторов. Обширный сбор данных по отдельным 
факторам может только запутать, поэтому городско анализ 
должен проводиться с учетом той степени детализации, с ко-
торой сможет справиться заключительная оценка. Городской 
анализ создает абстрактное, модельное представление ре-
альности, которое служит основой для будущих мер город-
ского планирования в рамках исследования. Однако, по-

скольку городской анализ не может удовлетворительно отра-
зить некоторые аспекты, такие как эмоциональные связи и со-
циальные привычки, он часто влияет на восприятие вовлечен-
ных сторон - неизбежный факт, который должен приниматься 
во внимание любым, кто действует на основе городского под-
хода. Хотя и считается, что эмоциональная составляющая 
восприятия городской системы научно не подтверждена и ее 
нельзя проанализировать с математической точностью, все 
равно она является важным компонентом при проектировании, 
и самое главное при дальнейшей эксплуатации городской 
среды.  
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This work examines the perception of urban space by its inhabitants. Based on 

sociological research, the authors analyze the influence of various factors on the 
perception of the city, including urban ecosystem services, the role of city parks, 
citizen participation in city management, perception of the environment, the 
impact of urban planning, and ownership of public space. The work highlights the 
complexity of city perception by its inhabitants and the importance of considering 
various factors in city planning and development. 
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Перспективы развития малоэтажного городского строительства  
в контексте исторического развития Москвы 
 
 
Устинов Иван Александрович 
кандидат исторических наук, доцент кафедры основ архитектуры и ху-
дожественных коммуникаций, Московский государственный строи-
тельный университет, iov3@yandex.ru 
 
В статье автором рассматриваются перспективы развития городского 
малоэтажного строительства которое с одной стороны опирается на 
социальные, экономические, культурные запросы его жителей, внед-
ряет актуальные современные градостроительные решения, а с дру-
гой руководствуется сформированными принципами исторического 
развития города, возвращаясь на новом социальном, градостроитель-
ном, историческом витке к условиям формирования некоторых градо-
образующих систем одной из которых является малоэтажный город-
ской жилой комплекс. Малоэтажное строительство в рамках современ-
ного мегаполиса может иметь важную социально-воспитательную 
функцию, так как формируется более камерная социальная среда, бо-
лее характерная для небольших населенных пунктов, что способ-
ствует развитию социально-коммуникативной роли города, помогает 
формировать центры притяжения общественной жизни, комфортный 
социальный климат. Одной из важнейших социально и экономически 
задач, является создания в рамках малоэтажной застройки комфорт-
ного социально-культурного пространства. Необходима в рамках су-
ществующих рекреационных зон: парков, скверов, а также сложив-
шейся социальной и архитектурно-градостроительной инфраструк-
туры найти новые, обеспечивающие сегодняшние потребности, новые 
сценарии их использования, гармонично вписав новую малоэтажную 
застройку в архитектурно-природные особенности данного района. 
Бережное отношение к формированию либо развитию развиваемой 
территории является стимулом к развитию социальной активности. 
Это является одним из фундаментов устойчивого развития террито-
рий. Одной из задач малоэтажного строительства является сохране-
ния и развития исторических и социально культурных традиций 
Москвы как города с глубокими историческими корнями 
Ключевые слова: усадебное строительство, таунхаус, городское ма-
лоэтажное строительство, градостроительные традиции, московская 
городская усадьба. 
 
 

Вводная часть и новизна. 
Излагаемый в данной статье материал позволяет рассмот-

реть перспективы развития малоэтажного городского строи-
тельства в контексте исторического развития Москвы 

 
Данные о методике исследования.  
Данная статья, являясь научным исследованием, опира-

ется на собранный аналитический материал специалистов со-
временного малоэтажного строительства, а также материал 
диссертационного исследования: «Московская городская 
усадьба (2-я половина XVIII - 1-я половина XIX в.). Этапы раз-
вития и историко-культурное значение» 

 
Развитие городских территорий непрерывный процесс, ко-

торый с одной стороны опирается на социальные, экономиче-
ские, культурные запросы его жителей, внедряет актуальные 
современные градостроительные решения, а с другой руко-
водствуется сформированными принципами исторического 
развития города, возвращаясь на новом социальном, градо-
строительном, историческом витке к условиям и причинам 
формирования тех или иных градообразующих систем. Одной 
из таких систем является малоэтажный городской жилой ком-
плекс, историческим предшественником которого можно 
назвать московскую городскую усадьбу. Следует отметить, что 
в настоящее время возникла необходимость находить новые 
возможности решения проблем доступного жилья, одним из 
которых является развитие малоэтажного жилищного строи-
тельства. [1] Вне всякого сомнения, социально-экономические 
изменения, влекущие за собой урбанизацию, и как следствие 
развитие многоэтажного строительства, диктуют новые прин-
ципы освоения и развития городских территорий, однако даль-
нейшее развитие этой модели демонстрирует негативные со-
циально-культурные, инфраструктурные и экологические по-
следствия. [2] 

В то же время альтернативой данной градообразующей 
модели является массовая малоэтажная застройка, интегри-
рованное в городское пространство, и одновременно форми-
рующая гораздо более комфортное, гуманное, экологичное, 
пространство города. Малоэтажная застройка перспективна 
как в рамках развития исторически сложившихся районов с ис-
торически сложившийся высотностью, так и в развитии новых 
территорий Москвы. Тем более, что такая форма жилья может 
стать интересным инвестиционным вложением жителей в жи-
лье и развитие города. [2] 

В настоящее время существует ряд малоэтажных форм, 
среди которых: коттеджи и усадьбы — имеющие придомовую 
территорию и высотность как правило не превышающую три 
этажа; таунхаусы — малоэтажное жилье с небольшой придо-
мовой территорией на несколько владельцев. Такие дома яв-
ляются достаточно гибкой жилищной формой, компромиссно 
сочетающие качества загородного частного и городского дома. 
Так же есть многосекционные жилые дома, с высотностью в 3-
4 этажа, которые в настоящее время наиболее популярны. 
Следует отметить что в последние годы наметился тренд на 
активизацию интереса к малоэтажному жилью. [3] 
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В условиях современного градостроительства вопросы ак-
тивизации малоэтажного строительства в городе видится зна-
чительной экономической, социальной и политической зада-
чей.[4]  

В настоящее время в России созданы объективные усло-
вия начала субурбанизации – развития новых городских тер-
ритория интегрированных в систему крупного города. [2]  

Развитие этих территорий подразумевает комплексное 
развитие жилого фонда и сопутствующей социальной инфра-
структуры. Развитие новых городских территорий в модели со-
здания интегрированных в городскую среду зеленых населен-
ных пунктов с созданием рабочих мест и всей необходимой ин-
фраструктуры, отчасти продолжает идеологию крупных город-
ских усадебных комплексов, существовавших в структуре го-
рода, но имевшую известную экономическую самостоятель-
ность. Следует отметить, что подобная форма собственности 
является одним из признаков принадлежности его владельца 
к среднему классу, являющегося экономической и политиче-
ской опорой государства. Развитие городских территорий пу-
тем формирования интегрированных в городские территории 
районов частного сектора представляется достаточно пер-
спективным, так как у собственников такого городского жилья 
гораздо более заинтересованная и активная гражданская по-
зиция относительно благоустройства прилегающей террито-
рии, что позитивно сказывается на общем развитии таких го-
родских территорий. Вместе с тем, следует еще раз отметить, 
что согласно исследованиям, комфортное проживание в таком 
доме возможно при наличии всей необходимой социальной 
инфраструктуры, рекреационных зон и удаленности от работы 
не более 30 минут.[5]  

Так же согласно проводимым исследованиям на террито-
рии Новой Москвы и на прилегающих к Москве территориях 
подобные поселения могут сформировать необходимую ин-
фраструктуру при занимаемой площади от 100 га и плотности 
застройки в 4 тыс. кв. м жилья на гектар. Это составляет около 
8 тыс. постоянных жителей.[5] 

Необходимо отметить, что деления на жилые и промыш-
ленные районы, появившееся сто лет назад, с целью разде-
лить жилые и производственные территории было необхо-
димо в период индустриализации, но в настоящее время этот 
подход потерял свою актуальность. Отсюда становиться по-
нятно, что формирование «спальных» районов в дополнение к 
офисно-производственным центрам все больше теряет свою 
актуальность. Вместе с тем, внедрение малоэтажной город-
ской застройки может способствовать чрезмерному располза-
нию города, что тоже недопустимо, поскольку это будет увели-
чивать расходы на коммуникации и дорожную сеть. В связи с 
этим, территории, вошедшие в городскую систему должны 
иметь определенную, оптимальную для устойчивого и ста-
бильного развития данной агломерации, плотность населения. 
Следует понимать, что московское градостроительство на се-
годняшний день – это не только формирование новых город-
ских территорий, но и даже в большей степени переформати-
рование в жилые и рекреационные зоны бывшие промышлен-
ные территории и реабилитация деградирующих территорий 
города. 

Малоэтажное строительство является не просто интегри-
рованным в городскую среду коттеджным посёлком, это среда, 
которая является фундаментом новой парадигмы жизни со-
временного горожанина осознании сопричастности с разви-
тием окружающей городской социальной и архитектурной сре-
дой, основанной на историческом старомосковском укладе, яв-
ляющимся социально-культурным наследием. Обращаясь к 
истории московского градостроительства необходимо отме-
тить что московская особенность в формировании жилой за-

стройки имела свой традиционный колорит. Современники ви-
дели положительную сторону в соседстве усадебных комплек-
сов зажиточных домовладельцев и дворов простых горожан, 
что по мнению современников, придавало Москве образ се-
мейственного города, сформированного из отдельных и уни-
кальных в своей неповторимости дворов, где "встречаете 
жизнь в каждом домике отдельно". [6]  

В последнее десятилетие 20 века наметился интерес к ис-
торическим основам московского градоустройства, связанного 
с социально-мировоззренческой философией в обустройстве 
московского жилья. Во многом это касалось городской 
усадьбы в связи с чем, в 1994 году было воссоздано Общество 
изучения русской усадьбы, силами которого в рамках сборника 
статей Общества, стали появляться материалы, касающиеся 
социально-культурной роли городской усадьбы. В первом вы-
пуске сборника Общества изучения русской усадьбы (ОИРУ) 
историк С.О. Шмидт озвучил одну из первостепенных целей в 
изучении усадебной формы жилья в Москве: "В Москве многие 
имели свои особняки с отгороженным забором двором, а то и 
садом... предстоит еще выяснить, какова роль усадьбы во 
внедрении городского начала в сельскую жизнь, а сельского в 
городской быт..." [7] 

Вне всяких сомнений, данная форма городского жилья иг-
рала значительную роль не только в формировании архитек-
турного образа, но и социально бытового и социально-культур-
ного климата, участвуя в гармоничном развитии города.  

Надо отметить, что в связи со особенностью московского 
быта, московское городское жилье также имело свою специ-
фику. Жилой дом располагался с отступом в глубину двора от 
красной линии улицы, в то время как линию улицы формиро-
вали хозяйственные постройки и гостевые флигели. Жилой 
дом находясь в глубине двора отделялся от улицы парадным 
двором, который отделялся от улицы ажурной решеткой. [8] 

Традиция формировать свои усадебные комплексы в соот-
ветствии с желанием домохозяина, восходит к строительной 
практики древней Москвы, что является еще одним свидетель-
ством фундаментального мировоззрения горожанина, связан-
ном с ведением усадебного хозяйства в городе. Важно и то, 
что до XIX века административное деление Москвы осуществ-
лялось делением города на части в соответствии с числом 
дворов. [10] Учет сборов и податей осуществлялся в песцовых 
книгах, в которых фиксировались значимые характеристики 
каждого московского двора: население, характер деятельно-
сти, размер. [10]  

Необходимо подчеркнуть, что усадебная специфика жизни 
Москвы формировалась не только благодаря архитектурной 
составляющей, но и вследствие философии усадебной жизни. 
Важную роль играет психология семейственности в бытовой 
жизни москвича. Это отражалось и на необходимости в боль-
шом количестве жилых и хозяйственных помещений, позволя-
ющий принять родственников, и в формировании усадебного 
комплекса, максимально отвечающего всем запросам предъ-
являемых к современному семейному жилью. Это касалось не 
только самих усадебных комплексов, но и прилегающей тер-
ритории. Характер семейственность в обустройстве жилья 
формировал активную жизненную позицию в формировании и 
развитии города, что так или иначе сказывалось на личной и 
общественной жизни каждого москвича.  

Малоэтажное строительство в рамках современного мега-
полиса может иметь важную социально-воспитательную функ-
цию, так как формируется более камерная социальная среда, 
более характерная для небольших населенных пунктов, что 
способствует развитию социально-коммуникативной роли го-
рода, помогает формировать центры притяжения обществен-
ной жизни, комфортный социальный климат, минимизацию 
криминальной и асоциальной составляющей, в известном 
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смысле городскую общинность. Такая среда может положи-
тельно влиять на создание новых рабочих мест, что также по-
ложительным образом сказывается на устойчивом развитии 
такого городского образования. [11]  

Одной из важнейших социально и экономически задач, яв-
ляется создание в рамках малоэтажной застройки комфорт-
ного социально-культурного пространства. В целом ряде слу-
чаев, очевидна необходимость в рамках существующих рекре-
ационных зон: парков, скверов, а также сложившейся социаль-
ной и архитектурно-градостроительной инфраструктуры найти 
новые, обеспечивающие сегодняшние потребности, новые 
сценарии их использования, гармонично вписав новую мало-
этажную застройку в архитектурно-природные особенности 
данного района. Бережное отношение к формированию либо 
развитию благоустраиваемой территории является стимулом 
к развитию социальной активности. Это является одним из 
фундаментов устойчивого развития территорий. Одной из за-
дач малоэтажного строительства является сохранение и раз-
вития исторических и социально культурных традиций Москвы 
как города с глубокими историческими корнями. [11]  
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Prospects for the development of low-rise urban construction in the context of 
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In the article, the author examines the prospects for the development of urban low-rise 

construction, which on the one hand relies on the social, economic, cultural needs 
of its residents, introduces current modern urban planning solutions, and on the 
other hand is guided by the formed principles of the historical development of the 
city, returning on a new social, urban, historical turn to the conditions of the 
formation of some city-forming systems, one of which is a low-rise urban 
residential complex. Low-rise construction within the framework of a modern 
metropolis can have an important social and educational function, as a more 
intimate social environment is formed, more characteristic of small settlements, 
which contributes to the development of the social and communicative role of the 
city, helps to form the centers of attraction of public life, a comfortable social 
climate. One of the most important social and economic tasks is to create a 
comfortable socio-cultural space within the framework of low-rise buildings. It is 
necessary within the existing recreational zones: parks, squares, as well as the 
existing social and architectural and urban infrastructure to find new ones that 
meet today's needs, new scenarios for their use, harmoniously integrating new 
low-rise buildings into the architectural and natural features of this area. Careful 
attitude to the formation or development of the developed territory is an incentive 
to the development of social activity. This is one of the foundations of sustainable 
development of territories. One of the tasks of low-rise construction is to preserve 
and develop the historical and socio-cultural traditions of Moscow as a city with 
deep historical roots  

Keywords: estate construction, townhouse, urban low-rise construction, urban 
planning traditions, Moscow city estate. 
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Оптимизация гранулометрии цемента в цементных растворах 
регулированием поверхностного натяжения воды 
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Исследование гранулометрии цемента является одной из актуальных 
задач связанных с повышением качества цементного камня и бетона. 
Установлена тесная взаимосвязь между поверхностным натяжением 
воды и диспергированием цементного порошка. Показано повышение 
дисперсного состава цементного порошка применением поверх-
ностно-активных веществ ПАВ в виде гиперпластификаторов. Гисто-
граммы исследования гранулометрии цемента показывают измельче-
ние цементных зерен разной удельной поверхности, где введением 
ПАВ средний размер частиц в суспензии снижается в 2 раза. Об этом 
также свидетельствует динамика частиц, которая связана с увеличе-
нием количества зерен в суспензии. Подтверждением снижения сред-
него радиуса частиц также являются микрофотографии зерен цемент-
ного порошка до и после введения ПАВ в воду затворения цемента. 
Ключевые слова: цемент, поверхностное натяжение, диспергирова-
ние, ПАВ, гиперпластификаторы. 
 

Введение 
Вопросам изучения и совершенствования свойств высоко-

качественных бетонов посвящены многочисленные работы 
российских и зарубежных ученых. Разработкам высококаче-
ственных цементобетонов с применением нанодобавок и ком-
плексных модификаторов посвящены многочисленные труды 
таких известных ученых как Е.В. Королев, А.Н. Пономарев,В.Р. 
Фаликман, Ю.М. Баженов, К. Соболев, В.С. Изотов, А.Ф. Хузин 
и другие. 

Существует множество методов получения высококаче-
ственных бетонов и растворов. Способ использования гипер-
пластифицирующих добавок является одним из современных 
и рациональных. В работах [1-6] приводятся результаты при-
менения различных пластификаторов, а также комплексных 
добавок для достижения плотной и однородной структуры ко-
нечного материала. Основой получения высоких прочностных 
показателей во-множестве случаев является снижение во-
доцементного отношения (В/Ц) бетонной смеси, в результате 
чего достигают марки бетона 800-1000 кгс/см2. Кроме этого, со-
храняется подвижность бетонных смесей, что немаловажно 
при возведении высотных зданий и сооружений из высоко-
прочного бетона [4-6]. Важным фактором является использо-
вания гиперпластифицирующих добавок, присутствие которых 
приводит к снижению значений поверхностного натяжения, 
проявляющееся диспергированием системы и уплотнением 
цементной матрицы в бетонах. [7-11]. 

 
Методы и материалы исследования 
Для проведения экспериментальных исследований в каче-

стве основного вяжущего применялся портландцемент АО 
«Чеченцемент» ЦЕМ I 42,5 Н, основные свойства используе-
мого цемента приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Основные свойства цемента 
Завод из-
готови-
тель и 
марка 

Удельная 
поверх-
ность 
м2/кг 

НГ, % Плот-
ность, 
кг/м3 

Сроки схватыва-
ния, час-мин. 

Активность, 
Мпа, 28 сут 

начало конец сжатие изгиб

Чеченце-
мент 
ЦЕМ 

I42,5Н 

330 25 3100 2-15 3-40 52,6 6,2 

 
Гиперпластификатор Белорусского производства 

FremGiperST-Bи Одолит-К на основе поликарбоксилатных 
эфиров, которые вводились с водой затворения в различных 
дозировках. 

Определение поверхностного натяжения воды и воды с до-
бавками ПАВ проводили методом висящей капли на тензио-
метре DSA100 фирмы «Kruss». Погрешности выдаваемых ре-
зультатов поверхностного натяжения – менее 1%. Для опреде-
ления значений поверхностного натяжения растворы готови-
лись следующим образом: на электронных весах измеряли ко-
личество воды, с помощью специальной пипетки вводили до-
бавки FremGiperS-TB или одолит-К. Воду с добавкой ПАВ пе-
ремешивали на магнитной мешалке в течение 1 минуты. 
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Результаты и обсуждения 
При введении гиперпластификатора FremGiperS-TB, вода 

затворения приобретает низкое значение поверхностного 
натяжения рис.1 и, следовательно, большую проникающую 
способность. 

 

 
Рис. 1. Влияние различных концентраций а) FremGiperS-TB и б) Одо-
лит-К на поверхностное натяжение воды. 

 
Здесь видно, что с увеличением концентрации ПАВ в воде 

происходит интенсивное снижение поверхностного натяжения 
воды. На графике видно, что при отсутствии ПАВ значение по-
верхностного натяжения равно 72,5 мН/м, при максимальном 
содержании FremGiperS-TB поверхностное натяжение воды 
отпускается до 43 мН/м. Максимальное содержанием добавки 
Одолит-К снижает поверхностное натяжение воды до 50 мН/м. 
Основываясь на полученных результатах по изменению по-
верхностных свойств воды, проведены исследования по изу-
чению дисперсности цементного порошка. 

 

 
Рисунок 2. Размер частиц и их распределения в результате отсла-
ивания от 100 мкм зерен цемента в воде. Размер частиц – 2571нм; 
динамика – 356. 

 
Рисунок 3.. Размер частиц и их распределения в результате от-
слаивания от 100 мкм зерен цемента в воде с добавкой гиперпла-
стификатора одолит-К. Размер частиц – 1289; динамика – 949. 

 
Исследование гранулометрического состава частиц, полу-

чаемых применением в виде диспергирующего вещества 
смеси воды с гиперпластификаторамиFremGiperS-TB или 
Одолит-К, проводилось на анализаторе частиц. Принцип дей-
ствия анализатора частиц HORIBALB-550 основывается на ре-
гистрации под разными углами оптического излучения, рассе-
янного частицами в кювете. В ходе проведения анализов были 
обнаружены размеры частиц цементов, а также определен 

факт появления в системе новых частиц разных размеров. По-
сле пропускания цементного порошка через сита оставшееся 
количество зерен с размерами 100 и более мкм взвешивалось 
на электронных весах. Полученные зерна добавлялись в зара-
нее приготовленную концентрированную смесь воды и гипер-
пластификатора. После перемешивания суспензия подверга-
лась анализу гранулометрии частиц. Полученные результаты 
представлены на рисунках 2-4. 

Результаты исследований частиц цемента на лазерном 
анализаторе HORIBA говорят о том, что после перемешивания 
100 мкм зерен в жидкой концентрированной смеси воды с ги-
перпластификатором в отличие от использования воды повы-
шает динамику частиц в 3 раза. Средний размер частиц в ре-
зультате добавки гиперпластификатора понижается. Высокая 
динамика объясняет улучшение отслаивания частиц от круп-
ных 100 микронных зерен. 

 

 
Рисунок 4. Размер частиц и их распределения в результате отсла-
ивания от 100 мкм зерен цемента в воде с добавкой гиперпласти-
фикатора FremGiperS-TB. Размер частиц – 1141; динамика – 1261. 

 
Для получения более глубокой картины полученного при 

измельчениипосредством введения в воду ПАВ (Frem Giper S-
TB), по данным анализатора частиц и сравнения результатов 
диспергирования зерен цемента, в начале сделаны снимки по-
рошка обычного цемента и цемента приготовленного измель-
чением в течение 4 минут клинкера с добавлением гипса и же-
лезных огарков в лабораторной шаровой мельнице PM-100. 
Значение удельной поверхности данного цементного порошка 
не провышало 2000 см2/г, тогда как в той же мельнице в тече-
ние 12 минут измельчения получается обыкновенный стан-
дартный цемент со значением удельной поверхности 3100-
3400 см2/г. Ниже приведены микрофотографии двух цементов, 
сделанные на РЭМ (рис.5 и 6). 

 

 
Рисунок 5.Цемент Sуд=3200 см2/г. 
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Рисунок 6.Цемент Sуд=1600 см2/г. 

 
Образец цемента приготовленного 4 мин. измельчения от-

личается от цементна обычного присутствием в своем составе 
большого количества крупных зерен размерами 40-50 мкм. 
Для дальнейшего анализа и проверки эффекта наибольшего 
диспергирования, полученного по данным анализатора частиц 
в результате применения в воде ПАВ (Frem Giper S-TB) прово-
дили с использованием цементного порошка малого измель-
чения с удельной поверхностью 2000 см2/г. 

Получаемые суспензии на основе цементного порошка 
сразу после приготовления взбалтовали в течение 30 сек. вы-
ливали в термостойкую стекляную чашку, на дне которого рас-
пологались предметные стекла, и высушивали в сушильном 
шкафу при постоянной температуре 1000С. Предметные 
стекла, на каторых высушены образцы суспензий, ставили в 
столик для образцов и исследовали поверхности полученных 
образцов.  

Микрофотографии частиц цементного порошка с удельной 
поверхностью 2000 см2/г диспергированного в обычной воде и 
в воде с ПАВ (Frem Giper S-TB) представлены на рисунках 7. и 
8.  

 

 
Рисунок 7.Цемент диспергированный в дистиллированной воде. 

 

 
Рисунок 8.Цемент диспергированный в воде с ПАВ(Frem Giper S-
TB). 

 
По снимкам, сделанным на РЭМ, видно, что результаты по-

лученные на анализаторе частиц, подтверждаются наличием 
большого количества более однородных размеров мелких ча-
стиц. По микрофотографиям можно установить, что до моди-
фикации ПАВ зерна цемента имели неоднородный характер и 
имели в составе крупные и мелкие зерна. На снимках, сделан-
ных после модификацирования ПАВ (рисунок 8), ясно пред-
ставлено, что исходные крупные зерна, которые можно наблю-
дать на первом снимке (рисунок 7), уже отсутствуют . Поверх-
ность образца равномерная, зерна цемента получили одно-
родные и более мелкие размеры. Исследования на РЭМ поз-
воляют сделать вывод о том, что модифицирование воды ПАВ 
дает мощный эффект диспергирования цементных зерен ис-
ходного порошка. 

По результатам проведенных исследований можно сде-
лать вывод о том, что при очень сильном снижении поверх-
ностного натяжения до величин приближенных к критическим, 
возможно самопроизвольное диспергирование системы в от-
сутствие внешних механических воздействий. Следовательно, 
замешивание грубодисперсных цементов с удельной поверх-
ностью 1800-2800 см2/г высокоэффективными ПАВ (гиперпла-
стификаторами) дают эффект повышения удельной поверхно-
сти цементного порошка в результате снижения поверхност-
ного натяжения в водных растворах. Применение ПАВ в воде 
затворения цементного теста приводит к дополнительному 
эффекту диспергирования, что подтверждается исследовани-
ями с использованием РЭМ. Очевидно, что наиболее эффек-
тивным из использованных гиперпластификаторов является 
Frem Giper S-TB, присутствие которого приводит к сравни-
тельно более низким значениям поверхностного натяжения 
воды, и при этом достигается минимальный размер частиц в 
результате самопроизвольного диспергирования цементного 
порошка.  

 
Выводы 
Показано повышение дисперсного состава цементного по-

рошка применением поверхностно-активных веществ ПАВ в 
виде гиперпластификаторов. Гистограммы исследования гра-
нулометрии цемента показывают измельчение цементных зе-
рен разной удельной поверхности, где введением ПАВ сред-
ний размер частиц в суспензии снижается в 2 раза. Об этом 
также свидетельствует динамика частиц, которая связана с 
увеличением количества зерен в суспензии. Подтверждением 
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снижения среднего радиуса частиц также являются микрофо-
тографии зерен цементного порошка до и после введения ПАВ 
в суспензию. 
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Optimization of cement granulometry in cement mortars by regulating the 
surface tension of water 

Abdullaev R.M., Abdullaev M.A.-V., Abdullaev A.M. 
Comprehensive Research Institute named after. H.I. Ibragimov 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The study of cement granulometry is one of the urgent tasks associated with improving 

the quality of cement stone and concrete. A close relationship has been 
established between the surface tension of water and the dispersion of cement 
powder. An increase in the dispersed composition of cement powder is shown by 
using surfactants in the form of hyperplasticizers. Histograms of the study of 
cement granulometry show the grinding of cement grains of different specific 
surface areas, where the introduction of a surfactant reduces the average particle 
size in the suspension by 2 times. This is also evidenced by particle dynamics, 
which is associated with an increase in the number of grains in the suspension. 
The reduction in the average particle radius is also confirmed by 
microphotographs of cement powder grains before and after the introduction of a 
surfactant into the cement mixing water. 

Keywords: cement, surface tension, dispersion, surfactants, hyperplasticizers. 
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В условиях сурового северного климата, где зимние температуры ча-
сто опускаются до - 45 0С и более, надежная и эффективная работа 
отопительной и вентиляционной системы является критически важной 
для комфорта и безопасности здания спортивного комплекса. Обсле-
дование работы и режима эксплуатации этих систем - неотъемлемая 
часть их эффективного функционирования. Ведь из-за низких темпе-
ратур на севере бывают значительные потери тепловой энергии, кото-
рые требуют современных решений в эксплуатации инженерных ком-
муникаций зданий и сооружений и их содержаний. Для обеспечения 
безопасной и эффективной работы энергетического оборудования 
зданий и сооружений, требуется регулярное обследование в соответ-
ствии с план-графиком. В случае аварийных ситуаций на инженерных 
системах, должен быть аварийный запас необходимых материалов и 
технических устройств, для восстановления их работы и эксплуатации 
в штатных режимах. Эксплуатационные показатели инженерных ком-
муникаций со временем работы их ресурс снижаются из-за постоян-
ного воздействия температурных линейных подвижек и негативных 
факторов внешней среды. Одной из основных задач планового обсле-
дования является проверка состояния и работоспособности всех ком-
понентов отопительной и вентиляционной системы, включая трубо-
проводы, насосы, отопительные приборы, запорные устройства и при-
боры контроля и учёта параметров.  
Поэтому постоянное техническое обслуживание инженерных комму-
никаций зданий и сооружений неотъемлемая часть эффективной экс-
плуатации. Также необходимо выполнять раз в три года режимную 
наладку техническим устройствам, которые работают с инженерными 
коммуникациями, что обеспечивает комфортное пребывание абитури-
ентов в зимних условиях крайнего Севера. 
Ключевые слова: низкие температуры; теплоноситель; отопитель-
ные приборы; трубопроводы; запорная арматура; приборы учёта; 
насосы и вентиляторы. 

 

Цель и задача исследования 
Проведение режимной наладки актуально в условиях се-

верного климата, где любая неисправность может привести к 
серьезным проблемам, таким как к полному отказу по причине 
физического разрушения или существенному снижению экс-
плуатационным параметрам. Важно убедиться, что все эле-
менты функционируют должным образом и не требуют ре-
монта, а по мере надобности производить регулировку либо 
замену. Еще одной важной задачей обследования является 
проверка режима работы и установления её оптимального 
функционирования с наименьшими затратами, что способ-
ствует эффективной работе инженерных коммуникаций в це-
лом. Для этого в обязательном порядке необходимо выпол-
нять техническое обслуживание: очистку, промывку трубопро-
водов, проверку и замену сальниковой набивки на запорных 
устройствах, опорожнять из системы воздух, который нега-
тивно влияет на состояние трубопроводов [1]. 

Использование зданий по их назначению принято называть 
технологической эксплуатацией. Чтобы здания можно было эф-
фективно использовать, оно должно находиться в исправном со-
стоянии, совместно с инженерными коммуникациями, посред-
ством которых в помещениях создаётся требуемый благоприят-
ный температурно-влажностный режим. Предметом рассмотре-
ния в данной статье является процесс, связанный с поддержа-
нием зданий в исправном состоянии, называемый технической 
эксплуатацией. Определенный свод правил устанавливает ос-
новные положения по эксплуатации инженерных коммуникаций 
зданий и сооружений, внутренних систем отопления, систем вен-
тиляции, а также горячего и холодного водоснабжения зданий и 
сооружений. Выполнение этих правил создает условия, необхо-
димые для проживания людей, обеспечивает определенный уро-
вень их безопасности и гарантирует надежную работу оборудова-
ния при соблюдении эксплуатационных параметров и требований 
нормативных актов. Также продлевает срок эксплуатации основ-
ных конструктивных элементов капитального строения, зданий и 
сооружений.  

 
Методы исследований.  
В процессе эксплуатации здания спортивного комплекса в г. 

Нерюнгри Саха (Якутия) за последних три года (2020г.,2021г., 
2022г) в отопительный период часто возникали проблемы, темпе-
ратурный режим внутри помещения спортзала снижался до мини-
мальных значений, что имело возможность негативно отражаться 
на здоровье работников. В связи с этим было принято решение 
провести обследование инженерных коммуникаций здания спор-
тивного комплекса и установить причины возникающих проблем. 
Для проведения исследования и установления причин некоррект-
ной работы инженерных коммуникаций здания была организо-
вана творческая группа, которая была проинструктирована и оза-
дачена на выполнение данного задания. Участники обследования 
прошли инструктаж по технике безопасности и охране труда при 
обследовании инженерных коммуникаций, которые имеют эле-
менты конструкций с повышенной температурой и находящиеся в 
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труднодоступных местах здания спорткомплекса. Для начала ра-
бот по обследованию, были изучены требования, проектной доку-
ментации объекта исследования, а также свод законодательных 
правил строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Это 
позволит студентам понять где возможны отклонения парамет-
ров, которые не соответствуют утверждённым температурным 
графиком, который является неотъемлемым приложением дого-
вора на поставку теплового ресурса. Для замера температуры 
воздуха в помещении спортзала определили контрольные точки 
для замеров (см. рис .1, 2). 

 

 
Рис 1. Схема расположения отопительных приборов в спортзале и 
реперные точки для замера температуры воздуха. 
 

 
Рис. 2. Данные температуры воздуха в спортзале, измеренная в 
реперных точках в период с 20.03.2023-21.03.2023гг. 

 
План исследования включили следующие этапы: 
1. Определение целей исследования: необходимо четко 

сформулировать, какую информацию мы хотим получить и ка-
кие вопросы исследования должны быть решены. 

2. Сбор данных: на данном этапе проводится сбор всех не-
обходимых данных, которые позволят нам ответить на постав-
ленные вопросы исследования. Это поможет получить факти-
ческие данные параметров работы систем.  

3. Полученные данные должны быть обработаны с исполь-
зованием соответствующих измерительных инструментов и 
необходимых приборов. Это позволит нам выявить основные 
неисправности в работе систем, а также сделать выводы и 
предложения на основе полученных результатов. 

4. Оформление документации: после анализа данных 
необходимо оформить документацию, в которой будут пред-
ставлены полученные результаты и выводы исследования. 
Документация должна быть структурирована и оформлена в 
соответствии с требованиями и стандартами, определенными 
проектом объекта исследования и законодательством. 

5. Сравнение с нормативными требованиями: полученные ре-
зультаты следует соотнести и сравнить фактические результаты 

с нормативными требованиями. Это позволит нам оценить соот-
ветствие полученных данных установленным стандартам и тре-
бованиям. Таким образом, разработка поэтапного процесса ис-
следования, правильное оформление документации и сравнение 
полученных результатов с нормативными требованиями позво-
лят получить необходимую информацию и обеспечить подготовку 
соответствующих рекомендаций. 

Подготовка соответствующих рекомендаций включит в 
себя технические решения по изменению схем подключения, 
в частности системы отопления и вентиляции, которые будут 
способствовать эффективной работе систем в целом и в ко-
нечном итоге экономить финансовые и энергетические ре-
сурсы организации.  

В ходе решения поставленных задач использовался ком-
плексный подход, основанный на экспериментальных иссле-
дованиях работы инженерных коммуникаций в частности си-
стем отопления и вентиляции здания спортивного комплекса 
на территории г. Нерюнгри [2,3,4]. 

Проанализировав научно-техническую документацию по 
данной проблеме творческая группа предложила ряд меро-
приятий по: устранению сбоев в работе систем отопления и 
вентиляции, проблемам исследований и обработке результа-
тов методом интерполяции полученных данных.  

Для более глубокой исследовательской работы и объек-
тивности в процессе анализа полученных данных работы ин-
женерных коммуникаций и их сравнения с температурными па-
раметрами наружного воздуха получена справка гидрометцен-
тра (УГМС) г. Якутска по средне - месячной температуре 
наружного воздуха в г. Нерюнгри. На период проведения заме-
ров температуры отопительных приборов наружная темпера-
тура воздуха составляла: 

на 20.03.23г. Т = - 26,5 0С; на 21.03.23г. составляла Т = - 
23.2 0С. 

В процессе инструментальных замеров получены основ-
ные численные данные, которые занесли в таблицу №1.  

 
Таблица 1 
Данные инструментальных замеров 

№ 
П.п 

№ отопитель-
ного прибора

Температура 
правого крыла с 
отопительными 

приборами 

Температура ле-
вого крыла с 

отопительными 
приборами 

Примечание, тем-
пература воздуха 
в реперных точках 

спортзала 
Число 20.03.2023г 

1 1 54,4 50,1 Температурные 
данные воздуха 

спортзала на 
20.03.2023г в точ-

ках №1=18 0С; 
№2=17,9 0С; 
№3=20 0С; 

№4=18,2 0С; 
№5=19 0С 

2 2 64 59 
3 3 63,6 57,4 
4 4 62 57,2 
5 5 64,2 57,2 
6 6 69.8 58,3 
7 7 63,6 57,6 
8 8 60,8 56,3 
9 9 60,8 50,5 

10 10 61,6 52,1 
11 11 59,7 51,3 
12 12 62,4 56,2 
13 13 63,2 51,4 

Число 21.10.2023г 
14 1 53 50,1 Температурные 

данные воздуха 
спортзала на 

21.03.2023г в точ-
ках №1=18 0С; 
№2=18,3 0С; 
№3=19 0С; 

№4=18,9 0С; 
№5=18 0С 

15 2 60 63 
16 3 60 56 
17 4 58,6 55 
18 5 60,2 55,5 
19 6 65,3 62,3 
20 7 59 57 
21 8 55,3 55,6 
22 9 57,2 53 
23 10 59 55,5 
24 11 56 52,5 
25 12 59,3 57,2 
26 13 58,6 54 

Результат по крыльям Q = 0,223 
Гкал/час 

Q = 0,195 
Гкал/час 
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Для более эффективного анализа температурных значе-
ний все численные величины отобразили в графиках, которые 
наглядно способствуют определению зависимости темпера-
туры наружного воздуха и температуры внутри помещения 
(см. рис. 3, 4). 

 

 
Рис. 3. Температура теплоносителя в отопительных приборах 
правого участка правого крыла в период с 20.03.2023-21.03.2023гг. 

 

 
Рис. 4. Температура теплоносителя в отопительных приборах ле-
вого участка левого крыла в период с 20.03.2023-21.03.2023гг. 

 
Анализируя полученные данных, занесённые в таблицу о 

работе системы отопления, можно сделать вывод, что система 
разбалансирована и работает некорректно, в связи с этим 
необходимо разработать ряд технических предложений, кото-
рые в ремонтный период будут реализованы и соответ-
ственно, улучшат работу системы отопления в целом. 

По результатам замеров параметров теплоносителя в таб-
лице (нижняя строчка) видно, что распределение по «кры-
льям» (правый и левый участок) имеют существенную разницу 
по тепловой нагрузке, правое участок с тепловой нагрузкой Q 
= 0,223 Гкал/час. а левый участок Q = 0,195 Гкал/час [5, 6].  

На основании этих данных можно сделать вывод, что ле-
вое крыло существенно меньше получает тепловую энергию, 
хотя установленная тепловая нагрузка должна быть с балан-
сированной в равных долях. В данный период расход тепло-
носителя в системе отопления второго контура циркулирует в 
объёме G = 13-15м3/час., это показания прибора расхода сете-
вой воды, установленного непосредственно на смесительном 
насосе системы отопления второго контура. Для обеспечения 
тепловой энергией в соответствии с проектными данными зда-
ния спортивного комплекса необходим расчётный расход теп-
лоносителя, в системе отопления в объёме, который опреде-
ляем по формуле: G = Q / (Т1-Т2) *106 = 0,45 /25 * 1000 = 18 -20 
м3/час. 

 
Краткое описание системы отопления. 
Внутренние системы отопления работает от внешнего ис-

точника теплоснабжения с температурой теплоносителя 

Т1=130 0С, Т2= 70 0С путём трансформации температуры теп-
лоносителя посредством пластинчатых подогревателей «Ри-
дан» типа НН №19 Ду=65мм, тепловой мощностью Q = 0,50 
МВт/час. Температура теплоносителя второго контура со-
гласно температурному графику 95/70 (Т1-Т2 = 25 0С). Система 
отопления с нижней разводкой двух трубная включают следу-
ющие технические устройства: узел ввода (абонентский), раз-
водящую трубопроводную сеть, стояки, подводки к приборам 
отопления и технологическому оборудованию, запорно-регу-
лирующую арматуру, теплообменное оборудование, насосы, и 
контрольно-измерительные и регистрирующие приборы со-
гласно СП 60.13330, СП 124.13330 [7]. 

 
Описания системы приточно-вытяжной вентиляции 
Система приточно-вытяжной вентиляции предусмотрена 

проектным заданием и состоит из следующих элементов: 
Элементы системы вентиляции обеспечивают постоянный 

воздухообмен в помещениях в частности в спортзале. Каждая 
деталь выполняет конкретную функцию, без которой невоз-
можно равномерное распределение воздуха. 

Вентиляционная система состоит из деталей, которые вы-
полняют одну из трех функций (поэтому - же принципу обору-
дование классифицируется по  

категориям): 
1. создание необходимого воздушного потока; 
2. обработка (фильтрующие устройства) воздуха; 
3. распределение воздушного потока по помещениям. 
Устройства нагнетают воздушный поток для его дальней-

шего распределения по помещению. За обработку воздуха от-
вечают агрегаты, которые работают, как самостоятельное обо-
рудование:  

1. фильтр; 
2. увлажнитель; 
3. воздухонагреватель; 
4. воздухоохладитель. 
Для распределения воздушной массы устанавливают воз-

духоводы (по ним поток переходит по всей системе). Запорное 
и регулирующее оборудование (клапаны) контролирует сте-
пень подачи воздушной массы. 

Тепловентиляционная установка системы вентиляции со-
стоит из трёх калориферов марки КСк 1-2 мощностью N-31 
кВт/час/ и вентилятора марки ВЦ-14-70-6,3 мощностью N-11,0 
кВт/час, обороты n=1500 обр./мин. номинальная производи-
тельность вентилятора по воздуху Q = 8700 м3/час. 

 

 
Рис. 5. Схема подключения калориферов системы приточной вен-
тиляции спортивного зала. 
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Рис. 6. Схема подключения калориферов после реконструкции па-
раллельная. 

 
Результаты и обсуждения 
По завершению процесса обследования проведён общий 

анализ работы системы отопления и вентиляции здания 
спорткомплекса в г. Нерюнгри. 

По нескольким направлениям сделан вывод, что суще-
ствуют две эксплуатационно-технические проблемы, которые 
необходимо устранить в летний период и в процессе эксплуа-
тации и периодически контролировать. 

Во- первых, в системе отопления здания установили, что 
недостаточный расход теплоносителя, который циркулировал 
и его необходимо изменить перенастройкой смесительного 
насоса в элеваторном узле соответственно в большую сто-
рону. 

Во- вторых, выполнить балансировку системы отопления 
по зданию и в частности спортзал, в котором необходимо ото-
пительные приборы правого и левого «крыла» обвязать по 
проточной схеме с попутным движением теплоносителя (вход 
в верхней точке а выход в нижней точке отопительного при-
бора) после изменения циркуляции теплоносителя, для более 
эффективной балансировки необходимо использовать термо-
графический прибор, по реализации этих мероприятий темпе-
ратура отопительных приборов вырастит на 10-15%, это и 
определит экономичный режим работы внутренней системы 
отопления в целом.  

На системе приточно-вытяжной вентиляции необходимо 
выполнить переустройство схемы циркуляции теплоносителя 
в калориферах с последовательной на параллельную схему 
питания калориферов с установкой запорных устройств на 
каждый калорифер. Такая схема циркуляции теплоносителя 
обеспечит работу вентиляционной установки в режиме эффек-
тивной работы, то есть экономичный режим (возможность 
включить в работу один или все три калорифера), что будет 
способствовать улучшению температурного режима в спорт-
зале в период его активной эксплуатации. 

 
Литература 
1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология: утв. 

Минрегионом России, 30.06.2012. – М.: России, 2012. – 116 с. 
2. Разработка мероприятий обеспечивающих эффектив-

ную работу теплотехнической защиты ограждающих конструк-
ций жилого дома Косарев Л.В., Вавилов В.И., Болдырев Н.Ю., 
Добрынкина О.В., Костюкова Ю.С. Инновации и инвестиции. 
2021. №12. С. 189-192. 

3. Эксплуатация инженерных коммуникаций здания об-
щественно-культурного назначения в условиях северных тер-

риторий в г. Нерюнгри Саха (Якутия / Л. В. Косарев, В. И. Ва-
вилов, Л. В. Батрыняк // Экономика строительства. – 2022. – № 
10. – С. 47-58. – EDN MLJVIE. 

4. Особенности эксплуатации внутренней системы кана-
лизации объектов капитального строительства в условиях 
Крайнего Севера Саха (Якутия) / Л. В. Косарев, В. И. Вавилов 
// Инновации и инвестиции. – 2022. – № 12. – С. 172-177. – EDN 
IUEKAS. 

5. СНиП П-3-79*. Строительная теплотехника.- М.:Строй-
издат,1995.  

6. СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиля-
ция и кондиционирование воздуха: утв. Минрегионом России 
от 30.06.2012 № 279. – М.: России, 2012. – 76 с. 

7. Внутренние санитарно-технические устройства. 4.1, 
Отопление/ В. Н. Богословский и др.; под ред. Н. Г. Старове-
рова. М.:Стройиздат,1990.-344с.  

 
Inspection of operation and operating mode of the heating and ventilation 

system of a sports complex building in the northern territories in Neryungri, 
Republic of Sakha (Yakutia) 

Kosarev L.V., Vavilov V.I., Eremina A.A. 
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov  
JEL classification: L61, L74, R53 
 
In the harsh northern climate, where winter temperatures often drop to -45 0С or more, 

reliable and efficient operation of the heating and ventilation system is critical for 
the comfort and safety of the sports complex building. Inspection of the operation 
and operating mode of these systems is an integral part of their effective 
functioning. Indeed, due to low temperatures in the north, there are significant 
losses of thermal energy, which require modern solutions in the operation of 
utilities of buildings and structures and their maintenance. To ensure safe and 
efficient operation of power equipment of buildings and structures, regular 
inspections are required in accordance with the schedule. In case of emergency 
situations on engineering systems, there must be an emergency supply of 
necessary materials and technical devices to restore their operation and 
operation in normal modes. The operational performance of engineering 
communications decreases over time due to the constant impact of temperature 
linear changes and negative environmental factors. One of the main tasks of a 
scheduled inspection is to check the condition and operability of all components 
of the heating and ventilation system, including pipelines, pumps, heating 
devices, shut-off devices and parameters monitoring and metering devices. 

Therefore, constant maintenance of utilities of buildings and structures is an integral 
part of effective operation. It is also necessary to perform routine adjustments to 
technical devices that work with utilities every three years, which ensures a 
comfortable stay for applicants in the winter conditions of the Far North. 

Keywords: low temperatures; coolant; heating appliances; pipelines; shut-off valves; 
metering devices; pumps and fans. 
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Преимущества применения сталежелезобетонных элементов  
в каркасах многоэтажных зданий при особых воздействиях 
 
 
 
Шлеенко Алексей Васильевич 
кандидат экономических наук, зав. кафедрой промышленного и граж-
данского строительства, Юго-Западный государственный университет 
 
Ломакин Иван Александрович 
аспирант, Юго-Западный государственный университет, 
mm.12522@yandex.ru 
 
Использования жесткой арматуры и в целом сталежелезобетонных 
конструкций в каркасах многоэтажных жилых зданий является мало-
изученной темой. Эффективность применения жесткой арматуры не 
раз доказана исследованиями, проводимыми в как в середине про-
шлого века, так и по сей день. В статье приводится информация о пре-
имуществах использования сталежелезобетонных элементов в карка-
сах многоэтажных зданий, основные факторы, повышающие жест-
кость здания и его живучесть. Приводятся примеры применения дан-
ных конструкций в современном строительстве. Сделаны выводы, ка-
сающиеся экономической целесообразности и эффективности приме-
нения сталежелезобетонных конструкций. 
Ключевые слова: сталежелезобетонные конструкции, живучесть зда-
ний и сооружений, жесткая арматура, аварийное состояние, много-
этажные зданий 
 

В последние десятилетия остро стоит вопрос повышения жи-
вучести зданий и сооружений, их способности воспринимать 
запроектные нагрузки. Предложено множество способов про-
ектирования каркасов многоэтажных зданий с учетом требова-
ний норм, касающихся прогрессирующего обрушения. Тем не 
менее, научное сообщество все еще в поиске наиболее эф-
фективного и экономически целесообразного способа испол-
нения данных конструкций. К основным из них относится: 
 применение аутригерных этажей; 
 использование предварительно-напряженных арма-

турных каркасов ригелей и других конструкций; 
 армирование приопорной зоны ригеля двухсторонними 

перекрестными наклонными арматурными стержнями; 
 применение жесткой арматуры в ригелях зданий; 
Использования жесткой арматуры и в целом сталежелезо-

бетонных конструкций в каркасах многоэтажных жилых зданий 
является малоизученной темой. Эффективность применения 
жесткой арматуры не раз доказана исследованиями, проводи-
мыми в как в середине прошлого века, так и по сей день. Зача-
стую ее применение требуется в колоннах или ригелях зданий 
повышенного уровня ответственности согласно п. 7 статьи 4 
Федерального закона 384-ФЗ [1], т.к. данные решения тракту-
ются расчетами инженеров.  

Применение жесткого армирования возможно в конструк-
циях ригелей перекрытия и колонн каркаса здания. Располо-
жение стального профиля в ригелях трактуется конструктив-
ными требованиями и подбирается согласно расчету. Воз-
можны следующие варианты армирования ригелей [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Основные типы поперечного сечения комбинированных 
сталежелезобетонных балок 

 
Самой эффективной конструкцией с точки зрения защиты 

зданий от прогрессирующего обрушения является тип «ж». 
При таком расположении жесткой арматуры значительно по-
вышаются характеристики конструкции, влияющие на живу-
честь. 
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Применение жесткого армирования колонн многоэтажных 
зданий стальными профилями является редким явлением и 
обосновывается конструктивными требованиями в связи с 
особенностями конкретного объекта строительства. Напри-
мер, такой тип был конструкции был использован в Лахта-цен-
тре в г. Санкт-Петербург. Наружные колонны выполнены не 
вертикально, а под небольшим углом, что образует уникаль-
ный внешний облик здания. В связи с этим, в колоннах появ-
ляются чрезмерные изгибающие моменты, которые способна 
воспринять только жесткая арматура за счет площади сечения 
армирующего элемента. В связи с таким конструктивным ре-
шением также была значительно повышена живучесть здания. 
Возможны следующие типы армирования железобетонных ко-
лонн жесткой арматурой [4]: 

 
Рисунок 2 – Типовые сечения колонн с применением жесткой арма-
туры 

 
Основными и наиболее эффективными является «а» и 

«б». При таком расположении стального сердечника, он явля-
ется защищенным от корродирования и других негативных 
воздействий. 

К основным преимуществам применения сталежелезобе-
тонных конструкций для повышения живучести здания можно 
отнести несколько факторов. Одним из них является значи-
тельное повышение степени огнестойкости каркаса. При пред-
ложенных типах расположения стального сердечника, он яв-
ляется изолированным от прямого воздействия огня при по-
жаре, т.к. окружен защитным слоем бетона. Согласно таблице 
21 123-ФЗ [3] существует пять степеней огнестойкости зданий 
и сооружений. Стальные конструкции относятся к второй сте-
пени огнестойкости, железобетонные, в свою очередь, отно-
сятся к первой. В таблице 1 представлены требуемые пре-
делы огнестойкости для конструкций первой и второй групп. 

 
Таблица 1 
Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости 
строительных конструкций зданий, сооружений 

Сте-
пень ог-
нестой-
кости 

зданий, 
соору-

жений и 
пожар-
ных от-
секов 

Предел огнестойкости строительных конструкций 
Несущие 

стены, 
колонны 
и другие 
несущие 

эле-
менты 

Наруж-
ные нене-

сущие 
стены 

Пере-
крытия 
между-

этажные 
(в том 
числе 

чердач-
ные и 

над под-
валами) 

Строительные кон-
струкции бесчердач-

ных покрытий 

Строительные 
конструкции лест-

ничных клеток 
настилы (в 
том числе 
с утепли-

телем) 

фермы, 
балки, 

прогоны 

внутрен-
ние 

стены 

марши и 
пло-

щадки 
лестниц

I R 120 E 30 REI 60 RE 30 R 30 REI 120 R 60 
II R 90 E 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 90 R 60 
 

При возникновении такой аварийной ситуации как пожар, 
сталежелезобетонная конструкция значительно превосходит 
предел огнестойкости стальной конструкции, при этом имеет 
гораздо большую несущую способности в сравнении с элемен-
тами с гибкой арматурой. Таким образом, в совокупности фак-
торов жесткое армирование ригелей и колонн позволяет зда-
нию значительно дольше находиться под воздействием огня 
без потери несущей способности элементов. Подобные иссле-
дования представлены в работах [4-5]. В сравнении с гибкой 
арматурой, предел огнестойкости жесткой арматуры на поря-
док выше, в связи с сплошным сечением стального профиля и 
различным пределом текучести. 

Также важным фактором, выступающим в пользу примене-
ния сталежелезобетонных конструкций, является повышенная 
прочность элементов и равномерное распределение площади 
сечения армирующего элемента по балке. Зачастую в зданиях 
повышенного уровня ответственности площадь гибкой арма-
туры согласно расчету настолько велика, что расположить ее 
в сечении в соответствии с конструктивными требованиями не-
возможно. Площадь сечения стальных профилей, например, 
двутавров, позволяет обеспечить необходимую площадь се-
чения арматуры в сечении без нарушения конструктивных тре-
бований. При выходе из строя одной из несущих колонн кар-
каса, за счет симметричной формы сечения, жесткая арматура 
способна воспринять перераспределившиеся силовые потоки 
и запроектную нагрузку.  

Как показывает опыт строительства прошлого столетия, 
железобетонный каркас с жесткой арматурой сохраняет пре-
имущества стального каркаса в отношении удобства и скоро-
сти возведения здания, в то же время позволяя снизить ме-
таллоемкость конструкций. При применении жесткой арма-
туры значительно увеличивается жесткость здания, что позво-
ляет увеличить уровень его живучести и способность воздей-
ствия прогрессирующему обрушению. 

В случае возникновения аварии техногенного характера, 
будто взрыв бытового газа или террористический акт, стале-
железобетонные элементы каркаса способны воспринять го-
раздо большие ударные и взрывные воздействия в сравнении 
с элементами, армированными гибкой арматурой. При комби-
нированных особых воздействиях типа «удар-взрыв-пожар» за 
счет высоких прочностных показателей сталежелезобетонные 
колонны и ригели сохраняют требуемую несущую способность 
и в значительной степени способствуют недопущению про-
грессирующего обрушения здания. 

Железобетонные каркасы многоэтажных зданий с приме-
нением жесткой арматуры обладают большим рядом преиму-
ществ в сравнении с применением гибкой арматуры. Они 
включают в себя лучшие свойства железобетонного каркаса, 
такие как высокая огнеупорность, удобство эксплуатации, и 
стального – высокая изгибная прочность и значительная пло-
щадь сечения, в сравнении с жесткой арматурой. Однако при-
менение сталежелезобетонного каркаса должно быть эконо-
мически целесообразным и рекомендуется только в зданиях 
повышенного уровня ответственности, при проектировании 
новых уникальных строительных объектов. 
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Advantages of using steel-reinforced concrete elements in the frames of multi-
storey buildings under special impacts 

Shleenko A.V., Lomakin I.A. 
Southwestern State University 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The use of rigid reinforcement and, in general, steel-reinforced concrete structures in 

the frames of multi-story residential buildings is a little-studied topic. The 
effectiveness of using rigid reinforcement has been proven more than once by 
research conducted both in the middle of the last century and to this day. The 
article provides information about the advantages of using steel-reinforced 
concrete elements in the frames of multi-story buildings, the main factors that 
increase the rigidity of the building and its durability. Examples of the use of these 
structures in modern construction are given. Conclusions are drawn regarding 
the economic feasibility and efficiency of using steel-reinforced concrete 
structures. 

Keywords: steel-reinforced concrete structures, survivability of buildings and 
structures, rigid reinforcement, emergency condition, multi-story buildings 
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Особенности формирования объемно-пространственной 
композиции жилых башен чеченцев на Северном Кавказе 
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кандидат архитектуры, доцент кафедры «Архитектура и дизайн», Гроз-
ненский нефтяной технический университет имени академика М.Д. 
Миллионщикова, nshа51@mail.ru 
 
Цель проводимого исследования статьи направлена на изучение осо-
бенности формирования объемно-пространственной композиции тра-
диционных башенных комплексов чеченцев на Северном Кавказе, си-
стематизацию их по типам (жилые, полубоевые, боевые башни и зам-
ковые башенные комплексы), строительным материалам, условиям 
быта, особенностям жизнеобеспечения естественными средствами, и 
проблемам ее развития и функционирования в современных усло-
виях. Исследование занимается анализом специфики постройки жи-
лых, полувоенных и военных башен, выделяя их отличия от сигналь-
ных и сторожевых башен, а также детально рассматривая их функци-
ональные и конструктивные особенности и условия эксплуатации. В 
рамках этого исследования не только изучается процесс возведения 
различных типов башен, но и анализируются замковые комплексы, 
включающие в себя башни, которые расположены в Аргунском госу-
дарственном историко-архитектурном и природно-музейном заповед-
нике Чеченской Республики. Создание этого заповедника было осу-
ществлено при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве в 2007 году. В рам-
ках мониторинга также исследуются и другие сохранившиеся в горной 
области Чечни башенные сооружения и замковые комплексы, которые 
обязательно включают в себя общий двор, а стены выложены из при-
родного горного камня. Мало изучены средневековые башенные ком-
плексы, поэтому требуется проведение научно-исследовательских и 
обмерных работ для проведения реставрации башенных архитектур-
ных комплексов в будущем.  
Ключевые слова: башенная архитектура, духовная традиция, быто-
вой уклад, сухая кладка, циклопические постройки, жилая башня, бое-
вая башня, полубоевая башня, сигнальные башни, башенные замко-
вые комплексы, машикули, бойницы. 
 

Введение 
Научная статья “Особенности формирования объемно-

пространственной композиции традиционного жилища чечен-
цев на Северном Кавказе” составлена не только на основании 
изучения памятников средневековой архитектуры, искусства, 
истории, духовной традиции и бытового уклада Чечни, но и 
других народов Северного Кавказа. 

С давних времен сохранившиеся и дошедшие до наших 
дней исторические памятники народов Северного Кавказа, 
уникальные традиционные жилые и боевые башни порождают 
интерес к историческому своеобразию архитектурного насле-
дия Северокавказского региона, характеризующегося много-
образием их культур и сложным этническим составом населе-
ния горских народов. 

Еще в первой половине XIX в. неподалеку от города Гроз-
ного, в Ханкальском ущелье стояла боевая башня. В нынеш-
нее время от нее не осталось следов, [1, с. 55.]. 

А. П. Берже упоминает серии башен, которые охраняли по-
селки и тропы жителей Аргунского ущелья, [2, с. 57, 58.].  

В мониторинге, проведенном Аргунским государственным 
историко-архитектурным и природным музеем-заповедником 
Чеченской Республики в 2007 году по линии ЮНЕСКО, отме-
чено, что -“ Древние архитектурные строения Чечни делятся 
на различные виды не только по времени строительства, но и 
согласно их функциональному назначению и форме:  

Жилые башни 
Полубоевые башни 
Боевые башни 
Башни, встроенные в скальные ниши 
Замки и цитадели 
Система сторожевых поселений, [3, с. 2].  
В книге «Каменная летопись страны вайнахов», наиболее 

архаичны жилые башни – «гала» (гIала). Считают, что они воз-
никли из циклопических построек, на которые еще в 30-40-х го-
дах (прошедшего столетия) обратили внимание археологи 
Л.П. Семенов и Е.И. Крупнов. Это были остатки стен, некогда 
сложенных из огромных камней, которые отнесли к VII – V ве-
кам до н. э. – к так называемому “скифскому времени”, [4, с. 
12]. 

Циклопические руины у селений Цеча-ахк, Никарой и Бау-
лой (Чечня) были сложены из глыб до 170 сантиметров в по-
перечнике. Археолог С.Ц. Умаров, считает, что это были дома-
крепости, [4, с. 12]. 

В своих произведениях «Тени вечности» и «Чеченцы: Ар-
хитектура, история, духовные традиции» [5], М.Д. Ильясов обо-
значает, что, вероятно, в связи с ростом внешней угрозы в XIII-
XIV веках, в определенных регионах гористой Чечни происхо-
дило усиление оборонительных характеристик жилищных ба-
шен. Их высота увеличивалась, количество этажей станови-
лось больше, а планировка становилась более квадратной. На 
верхних уровнях появлялись такие элементы, как машикули, 
которые обязательно располагались над входом [5, с. 88].  

В. И. Марковин, выдающийся эксперт в области археоло-
гии, обратил внимание на конкретный тип вайнахских башен, 
который он окрестил как «полубоевой». Согласно его утвер-
ждениям, эти полубоевые башни не являются ни чисто жи-
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лыми, ни полностью военными сооружениями, а занимают не-
кую промежуточную позицию. Он предлагает рассматривать 
их как этап в эволюционном процессе перехода от жилых кре-
постей к военным башням. Таким образом, полубоевые башни 
представляют собой уникальное сочетание жилых и оборони-
тельных функций, что делает их важным звеном в истории ар-
хитектуры и военного строительства. [6, с. 88]. 

 
Методы, материалы 
Методы исследования исторических памятников архитек-

туры проводятся в рамках комплексного и системного анализа, 
где временные границы охватывают этапы от зарождения 
древнейших цивилизаций по настоящее время.  

В качестве материала научной статьи использовались ре-
зультаты исследований башенных сооружений на территории 
горной зоны Чеченской республики 20 – 80 – х годов прошлого 
столетия. 

Авторы в исследовании особенности формирования сред-
невековых башенных комплексов, состоящие из жилых, полу-
боевых, боевых башен и замковых башенных комплексов, в 
целом использовали материалы Аргунского государственного 
историко-архитектурного и природного музея-заповедника Че-
ченской Республики, созданного в 2007 году по линии ЮНЕ-
СКО [3].  

 
Жилые башни 
Мы сталкиваемся с эпохой процветания чеченской башен-

ной архитектуры, которую отличает продвинутый уровень 
строительства. Боевые и резидентные башни получают совер-
шенные, классические очертания. Такого рода здания можно 
найти только на территориях Чечни и Ингушетии. 

Чеченские башни этого периода отличаются большим раз-
нообразием архитектурных форм во внешнем облике, включая 
отдельные декоративные элементы из прошлых веков. Это 
свидетельствует об исторической преемственности башенной 
архитектуры, которая унаследовала традиции своих предков 
из прошлых эпох. Такими декоративными элементами явля-
ются петроглифы, символические смысловые вековые фа-
мильные знаки предков, построивших свои жилые и боевые 
башни. Это является подтверждением того, что они построены 
в разные периоды прошедших веков.  

Исследователи утверждают, что самые древние башен-
ные сооружения, расположенные на территории Карачая, Бал-
карии и Северной Осетии, обладают общими характеристи-
ками. Это указывает на то, что в определённый исторический 
момент эти регионы были частью одного культурного про-
странства по материальной культуре [1. кн. 9, с. 55]. 

Возводились жилые башни, состоявшие из 3-4 этажей и 
достигавшие в высоту до 12 метров. Они представляли собой 
структуры прямоугольной формы с размерами 8х10 или 8х12 
метров, со стенами, которые сужались по мере подъема вверх. 
Нижняя часть башен характеризовалась наличием массивной 
стены, толщина которой варьировалась от 0,9 до 1,2 метров. 
В то время как толщина верхней части стены, сужающейся к 
верху, составляла от 0,7 до 0,4 метра. 

В качестве основного строительного материала для башен 
использовались камни, которые в зависимости от места 
нахождения имели различные формы. Эти камни подверга-
лись тщательной обработке и укладывались при помощи изве-
сти. Стоит отметить, что существуют и ранние циклопические 
постройки, где можно встретить сухую кладку. Эти постройки 
имели стены, состоявшие из крупных камней, длиной до 1,7 
метров. 

Конструкция жилых башен предполагала применение мас-
штабного колонного элемента из естественного камня разно-
образных габаритов, взятого за основу в центре помещения и 

тщательно обработанного до установки. Такие башни, со-
гласно современным представлениям, обладали прямоуголь-
ной формой в плане, имея размеры в рамках 8-6 метров для 
малых, и 8–10 х 8–12 метров и 8–12 х 8–14 метров для средних 
и больших башен. Основная функция нижней части — это со-
держание домашних животных. На втором этаже устанавли-
вался каменный очаг, или керчь, который использовался для 
приготовления пищи. Очаг, имеющий круглую форму, созда-
вался из каменной плиты, окруженной каменными барьерами. 
Чугунный котел подвешивался на цепях над очагом, располо-
женным на металлическом треножнике. Внутри стены башни 
был прикреплен камин, или товха. Для удаления дыма из по-
мещения в стенах делались специальные вентиляционные ка-
налы с отверстиями, созданными сложными горизонтальными 
и вертикальными путями. Были и более простые способы 
устранения дыма - через оконные проемы. В качестве жилых 
помещений для семьи использовались третий и четвертый 
этажи башни, доступ к которым обеспечивался с помощью 
приставных деревянных лестниц. 

Архитектурные объекты, расположенные на территории 
Чечни, можно классифицировать на четыре отдельных вре-
менных этапа, основываясь на периодах их постройки [3. с. 3]: 

1. Кобанский период (XII –V вв. до нашей эры) 
Исследователи признают Кобанскую эпоху как начальный 

этап возведения таких уникальных строений, которые полу-
чили название «циклопические сооружения». Они были по-
строены из необработанных, массивных каменных блоков, что 
придало им солидность и внушило величие. Особенностью 
этих сооружений была их горизонтальная планировка: они со-
стояли из многочисленных камер или помещений. Важно от-
метить, что при строительстве этих зданий не использовался 
никакой раствор. Этот метод строительства, известный как 
«сухая кладка», считается одним из самых древних и прими-
тивных в истории архитектуры. На территории, где в прошлом 
обитали нахи, до сих пор можно увидеть руины древних жилых 
башен (II - I тысячелетие до н.э.), которые представляют собой 
циклопические постройки. Они сохранились в различных ме-
стах Чечни, включая такие селения как Никарой, Баула, Цеча-
Ахк, Хаскали и Орсой. Эти архитектурные остатки, хотя и пре-
терпели изменения, позволяют нам получить представление о 
развитии нахских жилищ. 

Эволюционный процесс башенных построек нахов, нахо-
дящихся в селении Цеча-Ахк в горной зоне Чечни, по разру-
шенным руинам прошлых эпох можно предположить, что про-
цесс перехода от горизонтальной планировки к многоуровне-
вой вертикальной башенной постройке происходила в течение 
продолжительного времени.  

Жилые дома горизонтальной планировки представляли 
собой одно-двух и более камерные одноуровневые постройки, 
где каждая камера представляла собой жилое помещение для 
проживания одной семьи. При образовании новой семейной 
пары для одного из сыновей родители пристраивали такую же 
камеру к существующему жилью. Таким образом, однокамер-
ное жилье со временем становилось многокамерным блокиро-
ванным сооружением горизонтальной планировки. 

В связи с дефицитом свободных земель в горной зоне 
Чечни хозяева одно комнатных (камерных) горизонтальных 
жилищ начали возводить второй уровень над существующими 
постройками. При этом одна многодетная семья, надстраивая 
по вертикали по одной камере друг над другом, могли достро-
ить до четырех уровней. Таким образом, жилые башни пере-
шли от горизонтальной планировки к многоуровневому верти-
кальному типу жилых башен [3]. 

В этот период так называемой «майкопской» археологиче-
ской культуры для каждого жилища еще не предусматрива-
лись специальные оборонительные сооружения. Наряду со 
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строительством циклопических башенных построек продолжа-
лось возведение жилищ из плетенного деревянного каркаса с 
глиняной обмазкой.  

2. Раннеаланский период (I - VII вв.)  
В архитектуре данного периода уже можно выделить два 

типа башенных сооружений - жилые и военные. На основе 
оставшихся нижних этажей военных башен сложно опреде-
лить их функциональные особенности [3. с. 3].  

С другой стороны, жилые башни того времени имеют удли-
ненную форму и представляют собой двух- или трехэтажные 
здания. Их стены, построенные из грубо обработанных камен-
ных блоков с использованием известкового раствора, стано-
вятся их уникальным свойством. Однако, строительные ме-
тоды, используемые в этом случае, были относительно про-
стыми. В то же время, начинают появляться элементы, кото-
рые стали типичными для средневековых чеченских башен-
ных сооружений, включая использование опорного столба в 
центре комнаты, а также арочные, дверные и оконные отвер-
стия, которые были расширены с внутренней стороны. 

3. Позднеаланский период (XI-XIII вв.) 
Башенные постройки, характерные для данного историче-

ского периода, отличаются на фоне остальных своим верти-
кальным дизайном и более передовыми строительными мето-
дами. Их внешний вид стремится имитировать классические 
здания вайнахов. Такие строения можно обнаружить на всей 
территории древнего населения нахских народов, от Аргуна до 
Кубани [3. с. 3]. 

3.1. Поселение Пхакоч — средневековый замковый ком-
плекс в селении Итум-Кали (X-XII вв.) 

Пхакоча, что в переводе означает «поселение на вер-
шине», находится у начала ущелья Тазбичи. Со стороны за-
пада оно ограничено каменистым основанием горы Дёре-ахк, 
в то время как с востока его границы сливаются со склонами 
горы Цуника [6. с. 120].  

Территория башенного населенного пункта простирается 
на площади около 17 тысяч квадратных метров и имеет протя-
женность с запада на восток в 140 метров. Пхакоча представ-
ляет собой комплекс башен, построенных в период с X по XII 
века, через который проходит единственная улица, идущая 
вдоль всего поселения. [8. с. 208]. 

Комплекс зданий включает в себя три жилых башни, высо-
той до 10 метров, башню для обороны, мельницу, укрепления 
и различные хозяйственные сооружения. В процессе рекон-
струкции на территории комплекса были построены мечеть и 
несколько других зданий, а весь территориальный ансамбль 
был окружен высокой каменной оградой[8. с. 207. Рис. 12]. 

На стенах башен и других сооружений комплекса можно 
обнаружить множество петроглифов. Кроме того, на мечети, 
которая была перестроена из жилой башни, можно увидеть 
надписи на арабском языке: «Эту мечеть построил Аку, сын 
Зиука, и его сын Зубайр», а также «Это Гарш, паломник двух 
святынь, сын шейха Музза-хаба»[5]. 

В наши дни, напротив деревни Итум-Кале, с правой сто-
роны реки Дёре-ахк расположены развалины жилищных ба-
шен населённого пункта Хучара, в то время как с левой сто-
роны простирается впечатляюще уцелевший замковый ком-
плекс Пхакоч. В период 1927-1928 годов, Бруно Плечке осу-
ществлял поиски петроглифов в этом месте, а в 1958 и 1960 
годах В. И. Марковин, возглавляя Горный Аргунский отряд Се-
верокавказской археологической экспедиции, проводил здесь 
исследования. 

 

 
Рис. 1. Руины поселка Пхакоч (Обмеры Э.П. Химина, 1960 г.) [8. с. 
207. Рис. 12] 

 

 
Рис. 2. Реконструкция поселка Пхакоч 
 

 
Рис. 3. Реконструкция замок Пхакоч. Комплекс из трехэтажных жи-
лых башен.  

 
4. Классический Вайнахский период (XV-XVII вв.)  
Период XV-XVII веков, известный как классический вайнах-

ский, отмечен пиком развития башенной архитектуры в Чечне. 
В эту эпоху были созданы уникальные боевые и жилые башни, 
обладающие завершенными и гармоничными формами. Этот 
тип зданий можно обнаружить только на территории Чечни и 
Ингушетии [3. с. 4]. 

Классическая жилая башня этого периода характеризуется 
прямоугольным основанием с размерами сторон от 8 до 10 
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метров на 8-12 метров, наружные и внутренние стены которой 
сужаются к верху. Это двух-четырехэтажное здание с плоской 
земляной кровлей (возможно, с парапетом или без него) пред-
ставляет собой массивное сооружение. Основная функция жи-
лых башен, в отличие от боевых, заключалась в обеспечении 
комфортных условий для жизни семьи.  

Стены башни имеют разную толщину в зависимости от вы-
соты: в нижней части они примерно 1,2 - 0,9 метра, а в верхней 
- 0,7 - 0,5 метра. Это обусловлено тем, что внешние стены 
сужаются внутрь (с 2,0-2,50 метра), а внутренние - наружу (до 
0,50 метра).  

Материалом для строительства стен башни служили 
камни различных размеров, полученные из горной породы и 
аккуратно обработанные с внешней стороны. В процессе 
кладки камней использовали известь или известково-глини-
стый раствор, однако, иногда применялась и так называемая 
«сухая кладка».  

Чеченские башни этого периода отличаются большим раз-
нообразием архитектурных форм во внешнем облике, включая 
отдельные декоративные элементы из прошлых веков. Это 
свидетельствует об исторической преемственности башенной 
архитектуры, унаследовавшей традиции своих предков из про-
шлых эпох. Такими декоративными элементами являются пет-
роглифы, символические смысловые вековые фамильные 
знаки предков, построивших свои жилые и боевые башни. Тот 
факт, что эти здания были возведены в различные эпохи про-
шлого, подтверждает их различие. По словам исследовате-
лей, башни, построенные раньше всего, имеют схожие черты 
с теми, что были возведены на территории Карачая, Балкарии 
и Северной Осетии. Это указывает на то, что в определенную 
историческую эпоху эти области были частью одного и того же 
культурного пространства [1. т. XXIII, кн. 9, с. 55]. 

Эта эпоха отмечена расцветом башенной архитектуры 
Чечни, которая выделяется своим высоким уровнем строи-
тельного мастерства. Боевые и жилые башни при этом полу-
чают идеальные, завершенные формы. Строения такого рода 
можно найти только на территории Чечни и Ингушетии 

Встречается однокамерные двухэтажные жилые башни, 
где планы ближе к квадрату. Обмерная работа такой жилой 
башни в 1960 году была проведена Э.П. Хоминым у селения 
Верхний Кокадой. [7. с. 18]. 

 

 
Рис. 4. Жилая башня у селения Верхний Кокадой. XVI-XVII вв. Об-
меры Э.П. Химина. 1960 г. 

 
Согласно исследованиям, двухэтажная жилая башня, ско-

рее всего, представляла собой сооружение для проживания 
небольшой семьи. Размеры жилой башни по обмерам наруж-
ных стен в плане составил и 6,38 х 7,15 м. и высотой до пара-
пета 6,0 м. 

Высота башни с парапетом составляет до 6,5 метров. Тол-
щина стены в нижней части башни равна - 0,78 м. и сужаясь 
кверху, толщина стены доходит  

до - 0,55 м. Высота нижнего этажа, предусмотренного для 
содержания домашнего скота равна до -3.0 м и второго этажа–
2, 33 м. Кровля жилой башни плоская и с парапетом. Высота 
парапета, выступающего от верха кровли, составляет до – 

0.45м. Вполне возможно, после завершения строительства вы-
сота парапета могла достигать до 1.0 – 1.2 м. В этом случае 
общая высота башни от уровня земли до верха парапета 
могла достигать до 7,0 – 7,2 м. В центре жилой башни преду-
смотрена мощная квадратная колонна, толщиной 0,55 м. – 
0,60. 

 

  
Рис. 5. Жилая башня в селении Верхний Кокадой. XVI-XVII вв. Фото 
1964 г. 

 
При этом уклон внутренней стены относительно вертикали 

составил 0,39-х градусов, наружной стены 2,33 градуса. Пока-
затели уклона стен вовнутрь в противоположной стене соста-
вили, соответственно 1,73 градуса и 0,39 градуса. 

 

 
Рис. 6. Жилая башня у селения Верхний Кокадой. XVI-XVII вв.  

 
Обмеры Э.П. Химина. 1960 г. Показатели уклонов во внут-

ренних и наружных стенах жилой башни. Разрез I-I.  
В соответствии с проведенным исследованием обмерных 

работ путем графического анализа можно сказать, что внут-
ренние уклоны стен жилой башни остаются неизменными, то-
гда как наружные стены могут меняться под влиянием каких-
либо условий (конструктивных, ландшафтно-климатических, 
геологических особенностей и др.).  

В средних семьях, жилая башня с прямоугольным планом, 
с размерами сторон: 8–10 х 8–12 м, первый этаж отводился 
для содержания домашнего скота - овец, крупнорогатого скота 
и лошадей. 

Они обеспечивались специализированным загоном, отде-
ленным на индивидуальные стойла с помощью деревянных 
брусьев. В этом же пространстве частично отводилось место 



 

 425

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2023 

для хранения зерна или создавалась отдельная яма, облицо-
ванная камнями по периметру и на дне. Деревянные доски или 
плитняк использовались для покрытия пола в сарае. 

В больших и крупных семьях, жилая башня с прямоуголь-
ным планом имела размеры сторон: 8–12 м х 8-14 м и была 
высотой четырех, пяти этажей.  

Жилые башни в Чечне возводились одно-двухкамерными, 
до 2-4-х этажей и имели плоскую кровлю. Высота башен со-
ставляла до 12 метров, имела прямоугольную в плане форму 
и размеры сторон наружных стен 8,0х10,0 и 8,0х12,0 метров, 
которые сужались к верху наружных и внутренних стен. 

В башенном комплексе селения Никарой сохранилась 
двухкамерная шестиэтажная жилая башня с частично разру-
шенным верхним этажом [3]. 

 

 
Рис. 7. Двухкамерная шестиэтажная жилая башня (XVI-XVII вв.), се-
ление Никарой, Галанчожский район. 

 
Комплекс Никарой расположен в горной местности на вы-

соте 1800 метров над уровнем моря, в труднодоступной обла-
сти Терлойского ущелья, на исторической территории Терлой-
Мохк. Это один из лучше сохранившихся башенных комплек-
сов в Чеченской республике. Он состоит из пятиэтажной воен-
ной башни с пирамидальной кровлей, полубоевой башни, ко-
торая также имеет пять этажей, мечети и более десяти жилых 
башен. Также здесь находится старое мусульманское клад-
бище с двумя склепами. Комплекс Никарой находится на узком 
скальном гребне, окруженном с трех сторон горами и располо-
женном между двумя реками Никар-эхк. 

До сегодняшнего дня на башенном комплексе селения Ни-
карой, археологические исследовательские и обмерные ра-
боты не производились. Проведение научно-исследователь-
ских работ одной из крупных крепостных башенных комплек-
сов, сохранившихся в горах Чечни, позволит раскрыть особен-
ности образа жизни населения в одной из труднодоступных 
зон горной Чечни.  

На фоне башенного комплекса Никарой, наряду с боевой 
башней, расположенной в центре композиции, обособленно 
выделяется массивная двухкамерная шестиэтажная жилая 
башня (Рис.7). Предположительно жилая башня принадле-
жала крупной семье с кровнородственными связями, состоя-
щих из нескольких семейных пар: отец и его сыновья со сво-
ими семьями, или семья двух братьев. 

По предварительному анализу объемно пространственной 
композиции шестиэтажной двухкамерной жилой башни, срав-
нивая с другими подобными башнями, можно определить пла-
нировочные параметры этой жилой башни:  

8,0 м. х 16,0 м. (18,0 м.) и высотой до – 15,0 м. Однако, эти 
предварительные параметры необходимо уточнить при прове-
дении обмерных и исследовательских работ с натуры. 

Изучая визуальные материалы (см. Рис.7), можно сделать 
вывод, что первые два уровня здания были ориентированы на 
содержание животных. С учетом размеров двери на первом 
этаже, можно предположить, что этот уровень был зарезерви-
рован для больших животных, таких как коровы и лошади. Вто-
рой этаж, вероятно, использовался для меньших животных, та-
ких как овцы и козы. Часть пространства, предназначенного 
для скота, отгораживалась и использовалась для хранения 
зерна. Пол в животноводческом отделении обычно делали де-
ревянным, а для лошадей создавали отдельный специализи-
рованный загон. На втором этаже оборудовали специальную 
деревянную площадку для скота. Для допуска на третий уро-
вень была предусмотрена веранда, к которой вели ступени, 
выложенные из тщательно обработанных каменных плит. Вы-
сота ступенек, ведущих к третьему этажу зависят от разности 
уровня рельефа и могут быть равными к высоте второго этажа 
- хлева мелкого домашнего скота. 

 

  
Рис.8. Галанчожский район. Башенный комплекс в селении Никарой. 
XVI-XVII вв.  

 
Семейное пространство было расположено на верхних 

этажах, включая третий, где также приветствовались гости [3]. 
В некоторых жилищах башенного типа, с течением вре-

мени печь заменялась камином, который назывался товха, и 
который прикреплялся к внутренней стороне стены или распо-
лагался в углу башни. Для обеспечения отвода дыма и венти-
ляции жилища в структуре стен из камня предусматривались 
вентиляционные каналы с тайными отверстиями, выполнен-
ными по сложной системе горизонтальных и вертикальных 
проходов, уходящих наружу. Безусловно, как сам очаг дома, 
так и цепь, висящая над ним, продолжали сохранять свое свя-
щенное значение для чеченцев и других кавказских народов. 
Принято было давать клятвы возле печи, а любое прикоснове-
ние к цепи над печью должно было быть наказано. Преступле-
ние в виде кражи, совершенное в непосредственной близости 
от печи, рассматривалось как грубое нарушение устоев и 
влекло за собой смертную казнь. Строгое правило запрещало 
бросать мусор в печь. В процессе уборки дома, хозяйке пола-
галось двигаться в направлении от печи, а не к ней. Женщина, 
будучи матерью семейства, играла роль хранительницы до-
машнего очага и пользовалась особым уважением со стороны 
остальных членов семьи и приходящих гостей. Большое коли-
чество религиозных торжеств, в том числе и празднование Но-
вого года, были тесно связаны с печью. [3]. 

На верхнем, пятом этаже располагались складские поме-
щения, где хранились продовольственные запасы и различ-
ный инвентарь. Эти ресурсы использовались в случае обо-
роны жилого здания. Также при военной угрозе активно ис-
пользовалась плоская крыша здания. На ней устанавливали 
котел с смолой и подготавливали камни для обороны. В случае 
осады, их сбрасывали на нападающих.  
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Вывод 
Архитектурные ансамбли, включающие в себя башни, 

имеют широкое географическое распространение. Они могут 
быть обнаружены не только в горных районах Чечни, но и в 
прилегающих к ним предгорьях, в том числе в Ханкальском 
ущелье, а также в равнинных областях, особенно на севере и 
востоке региона. С четырнадцатого столетия, в период мон-
голо-татарского нашествия, эти чеченские башни стали объек-
том систематического уничтожения. Наибольший ущерб они 
получили во время длительной Кавказской войны и в 1944 году 
при депортации чеченцев. В эти периоды было разрушено 
сотни таких зданий. Во время последних двух войн также были 
серьезно повреждены памятники средневековой архитектуры. 

Стоит подчеркнуть, что архитектурные достопримечатель-
ности Чечни до сих пор остаются недостаточно исследован-
ными. Осуществление научных и археологических исследова-
ний, изучение архитектурных памятников представляет собой 
крайне важное и необходимое условие для понимания образа 
жизни, быта и экономической активности чеченского народа, 
начиная с средневековья. 
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Features of the formation of the three-dimensional composition of residential 
towers of Chechens in the North Caucasus 

Nasukhanov Sh.А. 
Oil technical University named after academician M. D. Millionshchikov 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The purpose of the ongoing research of the article is aimed at studying the peculiarities 

of the formation of the volumetric-spatial composition of traditional tower 
complexes of the Chechens in the North Caucasus, systematizing them by type 
(residential, semi-combat, combat towers and castle tower complexes), building 
materials, living conditions, features of life support by natural means, and 
problems of its development and functioning in modern conditions. The study 
analyzes the specifics of the construction of residential, paramilitary and military 
towers, highlighting their differences from signal and watchtowers, as well as 
examining in detail their functional and design features and operating conditions. 
As part of this study, not only is the process of constructing various types of 
towers studied, but also castle complexes that include towers, which are located 
in the Argun State Historical, Architectural and Natural Museum Reserve of the 
Chechen Republic, are analyzed. The creation of this reserve was carried out 
with the support of the UNESCO Office in Moscow in 2007. As part of the 
monitoring, other tower structures and castle complexes preserved in the 
mountainous region of Chechnya are also being examined, which necessarily 
include a common courtyard, and the walls are lined with natural mountain stone. 
Medieval tower complexes have been little studied, so research and 
measurement work is required to carry out restoration of tower architectural 
complexes in the future. 

Keywords: tower architecture, spiritual tradition, way of life, dry masonry, cyclopean 
buildings, residential tower, combat tower, semi-combat tower, signal towers, 
tower castle complexes, machicolations, loopholes. 
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Мониторинг состояния подземных магистральных газопроводных се-
тей в режиме реального времени имеет решающее значение для бес-
перебойного обеспечения энергетической инфраструктуры Дальнево-
сточного региона. С этой целью в предлагаемой статье выполнено ис-
следование оптических методов технической диагностики, основан-
ных на распределенных оптоволоконные датчиках, применяемых в 
настоящее время в контексте мониторинга газопроводов. Подробный 
обзор этих техник и их применение с точки зрения дистанции диагно-
стики, пространственного разрешения, чувствительности к изменению 
температуры и деформации. В течение утечки газа, имеет место охла-
ждающий эффект Джоуля-Томсона. Падение температуры из-за охла-
ждающего эффекта Джоуля-Томсона для аргона (обладает эффектом 
JT, аналогичным метану) при различных условиях эксплуатации ана-
лизируются в данной работе. Локальные изменения температуры для 
мониторинга утечек газа можно обнаружить посредством применения 
распределенного температурного зондирование (Distributed 
Temperature Sensing (DTS)) в подземных газопроводных сетях 
Ключевые слова: мониторинг состояния, распределенный датчик 
температуры, оптоволокно, охлаждение Джоуля Томсона, газовая 
сеть, подземный газопровод, природный газ, аргон. 
 

Введение 
На энергетическом рынке растет интерес к компаниям, гаран-

тирующим безопасную эксплуатацию магистральных газопрово-
дов. Поскольку доля газовой составляющей в энергопотреблении 
Дальнего востока с каждым годом возрастает, надежный монито-
ринг состояния газопроводов в режиме реального времени при-
обретает важное значение. Механические, электрические и элек-
тронные сенсорные технологии предлагаются в настоящее время 
для достижения этой цели [1]. Среди существующих сенсорные 
технологий, оптоволоконные распределенные датчики темпера-
туры имеют множество преимуществ, таких как компактность, не-
восприимчивость к электромагнитным помехам, достаточное 
быстродействие для мониторинга в режиме реального времени и 
возможность интеграции в инфраструктуру, подлежащую монито-
рингу. По этой причине в предлагаемой статье выполнены иссле-
дования распределенных оптоволоконных датчиков, недавно 
предложенные в целях структурного мониторинга газопроводов. 
Оставшаяся часть статьи организована следующим образом. В 
разделе II, рассмотрены базовые принципы работы распределен-
ных волоконно-оптических датчиков, во временной и частотной 
областях. В разделе III приведен подробный анализ этих методов 
и особенностей их практического применения с точки зрения диа-
пазона чувствительности, пространственного разрешения, разре-
шения по температуре и деформации. В разделе IV рассмотрен 
принцип охлаждающего эффекте Джоуля-Томсона для различ-
ных газов в различных условиях. Также проанализирована воз-
можность обнаружения изменений температуры с использова-
нием распределенных температурных сенсоров. В разделе V при-
ведены выводы по выполненным исследованиям. 

 
Распределенные волоконно-оптические сенсоры для 

измерения температуры и деформации 
Стандартные распределенные волоконно-оптические дат-

чики используют физические принципы рассеяния света Рэлея, 
Бриллюэна и Рамана, возникающие в результате изменение 
свойств оптической волноводной среды, из-за деформации или 
изменения температуры элемента конструкции. Действительно, 
при изменении свойств оптической среды, происходит модуляция 
световой волны. В частности, Рэлеевское и Рамановское рассея-
ние света – в области антистоксовых компонент (слева от спектра 
на рисунке 1) чувствительны к температуре. В то же время сток-
совые и антистоксовые компоненты рассеяния Бриллюэна чув-
ствительны к температуре и деформации. Световая модуляция, 
чувствительная к температуре/деформации, регистрируется во 
временной или частотной областях. 

 

 
Рисунок 1. Спектральные характеристики рассеяний Рамана, 
Бриллюэна и Рэлея 
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Аппроксимация во временной области заключается в за-
пуске прямого оптический импульса длительностью t по опти-
ческому волокну. Как показано на рисунке 2, i-й участок рассе-
яния называется Zi. Zi эквивалентно (1/2)vti где v=c/n (c — ско-
рость света в вакууме, а n — групповой показатель преломле-
ния волноводной среды), и ti – длительность импульса. 

  

 
Рисунок 2. Метод оптической рефлектометрии во временной об-
ласти 

 
Если существует источник возмущения, вызывающий мо-

дуляцию света, он может быть локализован на i-м участке рас-
сеяния посредством измерения временной задержки между 
прямым и обратным импульсами сигнал. Продолжительность 
импульса ограничивается пространственным разрешением Rt, 
которое определяется по формуле [2]: 

Rt=tc/(2n) 
Этот подход называется оптическим анализом (Optical 

Time Domain Analysis (OTDA)) или оптической рефлектомет-
рией (Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)) во временной 
области, поскольку обратное рассеяние соответствует обрат-
ному отражению оптического импульса. Обычно этот метод 
позволяет достичь точности разрешения около 1м. В отличие 
от рассмотренного выше, метод измерения в частотной обла-
сти, называемый оптической рефлектометрией частотной об-
ласти (Optical Frequency Domain Reflectometer (OFDR)), ис-
пользует перестраиваемый лазер для сканирования диапа-
зона частот Δf. С помощью преобразования Фурье приводит к 
пространственному разрешению, величину которого можно 
определить по формуле [2]: 

Rf =c/(2nΔf) 
Таким образом точность разрешения ограничена возмож-

ностью настройки лазерного источника. При применении ла-
зерных источников с высокой скоростью сканирования точ-
ность пространственного разрешения может достигать значе-
ний менее 1 мм. 

 
Распределенные волоконно-оптические датчики: при-

менение и производительность 
Ряд научных работ, в большей степени посвященных 

физике распределенных волоконно-оптических датчиков, 
представлен в [3-5], а обзор, посвященный DTS, - в [6]. В 
данном разделе выполнен анализ последних достижений в 
области распределенных волоконно-оптических датчиков в 
областях применения, которые можно отнести к структур-
ному мониторингу состояния трубопровода, результаты 
анализа сведены в таблицу 1. Кроме этого, в таблице 1 при-
ведены данные о дальности измерения (т.е. дальности зон-
дирования), пространственном разрешении (т.е. точности 
локализации точки рассеяния, как показано на рисунке 2), 
температурном разрешении (т.е. минимально обнаружива-
емом изменении температуры) и деформационном разре-
шении (т.е. минимально обнаруживаемом изменении де-
формации), определяемом в терминах ε [7]. 

 

Таблица 1 
Области применения и технические характеристики волоконно-оп-
тических датчиков 
Источник Примене-

ние 
Метод 

контроля
Диапазон 
измере-

ния 

Простран-
ственное 
разреше-

ние 

Темпера-
турное раз-

решение 

Деформаци-
онное раз-
решение 

[8] Защита и 
контроль 
энергети-
ческих си-

стем 

Решетка 
Брэгга 

1500 м - - - 

[9] Монито-
ринг под-

земных га-
зопроводов

Раман 
OTDR 

1500 м 1,5 1 - 

[10] Монито-
ринг нагру-
зочных ха-
рактери-

стик тросов 
мостов 

Брил-
люан 
OTDR 

12-170 м 0,5 0,5 ± 20 µε 

[11,12] Детекция 
трещин и 
их распо-
ложения в 

балках 

Брил-
люан 
SA-

BOTDA

15 м 1 - ± 30 µε 

[13] Детекция 
дефектов и 
их распо-
ложения в 
мостах и 
трубопро-

водах 

Брил-
люан 
OTDR 

Несколько 
км 

- - - 

[14] Динамиче-
ский мони-

торинг 
напряже-

ний 

Брил-
люан 
SA-

BOTDA

Около 100 
м 

< 0.5 - ± 1 µε 

[15] Структур-
ный мони-
торинг мо-

стов 

Брил-
люан 
OTDR 

320 м - - - 

[16] Инклино-
метр для 
дистанци-
онного мо-
ниторинга 
оползней 

Брил-
люан 
OTDA 

7,5 м - 1 ± 10 µε 

[17] Монито-
ринг утечек 

в трубах 
большого 
диаметра

Брил-
люан 
OTDA 

7,5 м - 1 ± 10 µε 

[18] Защита 
трубопро-

водов 

Раман 
OTDR 
(DTS); 
Релей 

C-OTDR 
(DAS) 

60000 м 1 0,01 - 

[19] Дистанци-
онное де-
тектирова-
ние дефор-

мации и 
темпера-

туры 

Brillouin 
OTDR 

19 0,006 0,81 МГц/С 479 МГц/%

[20] Монито-
ринг 

нефтегазо-
проводов 

A) FBG 
B) 

Raman 
OTDR 

- A) 0.01-
0.02 

B) 1-2 

A) 0.1 B)1-2 A) 1 µ B) - 

[21] Монито-
ринг 

нефтегазо-
проводов 

Брил-
люан 
OTDR 

40000-
60000 м 

1 0,1 ± 20 µε 

 
В работе [8] технология распределенного оптического зон-

дирования, основанная на использовании волоконной Брэггов-
ской решетки [7], была применена для дистанционной защиты 
и управления энергосистемами, такая технология может быть 
применена для создания интеллектуальной сети управления. 
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Для аналогичной цели используется метод рефлектометрии 
на основе Рамановского рассеяния света с использованием 
оптоволоконного композитного силового кабеля. Оптоволокон-
ный композитный силовой кабель т.е. силовой кабель, в кото-
рый встроены оптические кабели был использован для мони-
торинга подземных газораспределительных сетей [9]. В ра-
боте [10] Бриллюэновская рефлектометрическая система 
была применена для мониторинга условий нагружения несу-
щих тросов моста, данная технология так же позволяет обна-
руживать трещины и их расположения в балке [11-12]. Обна-
ружение и локализация повреждений в железобетонном мосте 
и сегментном железобетонном трубопроводе описаны в ра-
боте [13]. Динамический мониторинг волны деформации, рас-
пространяющейся со скоростью 4 км/сек, с использованием 
Бриллюэновского оптического анализа c наклоном во времен-
ной области (Slope-Assisted Brillouin Optical Time Domain 
Analysis (SA-BOTDA)) выполнен в работе [14]. Применение 
Бриллюэновского рефлектометра для мониторинга конструк-
ций мостов и дистанционного мониторинга оползней (измерен-
ных инклинометром) были продемонстрированы в работах [15] 
и [16] соответственно. 

Бриллюан OTDA также использовался для контроля утечек 
в водопроводных трубах большого диаметра [17]. В [18] за-
щита трубопроводов была гарантирована за счет использова-
ния OTDR DTS на основе Рамановского рассеяния света сов-
местно с когерентной Рэлеевской рефлектометрией для рас-
пределенного акустического зондирования (Distributed 
Acoustic Sensing (DAS)). Метод, основанный на активном опти-
ческом волокне, легированном эрбием, использующий оптиче-
скую Бриллюэнновскую рефлектометрию использовался для 
дистанционного измерения деформации и температуры [19]. 
Наконец, в [20] и [21] методы OTDR, основанные на рассея-
ниях Рамана и Бриллюэна, соответственно, применялись для 
мониторинга газовых трубопроводов. 

 
Принцип охлаждения Джоуля-Томсона 
Для магистральных газопроводов дефекты, связанные с 

трещинами и утечками, представляют собой сложную про-
блему, требующую безотлагательного решения. Физические 
сигналы (такие как изменение температуры, шум утечки и т.д.), 
вызванные утечкой газа низкого давления, слабы и их трудно 
обнаружить. Согласно исследованию [21], в процессе утечки 
газа возникает эффект охлаждения Джоуля-Томсона, который 
приводит к падению температуры газа. Это падение темпера-
туры может быть обнаружено DTS вблизи мест утечки. После 
этого возможные дефекты могут быть локализованы. В данном 
разделе проведены расчеты по оценке изменения темпера-
туры утекающего газа, вызванного возможными утечками на 
различных участках подземной газовой сети. В качестве рас-
четного параметра на рисунке 3 приведены коэффициенты 
Томсона для различных газов [22].  

 

 
Рисунок 3. Коэффициент Джоуля-Томсона для различных газов 

Аргон имеет коэффициент Джоуля-Томсона, близкий к ко-
эффициенту метана (основной компонент природного газа). Из 
соображений безопасности, в качестве газа для расчета вы-
бран аргон, для облегчения возможной экспериментальной 
проверки в будущем. Блок схема алгоритма оценки темпера-
туры утечки газа показана на рисунке 4. [22] 

 

 
Рисунок 4. Блок-схема алгоритма для расчета температуры вытекаю-
щего газа 

 
Для газораспределительной сети давление газа варьиру-

ется от 0,02 бар до 16 бар. В данной статье, проведены рас-
четы изменения температуры для различных давлений газа 
(16 бар, 12 бар, 8 бар, 4 бар, 0.5 бар, 0,02 бар). Исходные па-
раметры приведены в таблице 2. Значение шероховатости, 
приведенное в таблице 2, является шероховатостью поверх-
ности трещин полиэтилена (ПЭ) [22]. В настоящее время 
трубы из полиэтилена являются основными в распредели-
тельных сетях трубопроводных компаний. Из соображений 
консервативных оценок выбран наибольший размер трубы 
(наружный диаметр 315 мм). Начальные параметры трещины 
в разумных пределах оцениваются по [22].  

 
Таблица 2 
Исходные данные для расчета температуры газа 

Параметры Описание Значение 
T0 Начальная температура газа внутри труб 30°C 
Wc Ширина трещины 0,25 мм 

Rglobal Общая шероховатость 3,6 мкм 
α Угол наклона поверхности трещины π/6 

OD Наружный диаметр трубы 315 мм 
t Глубина трещины/толщина трубы 15 мм 

 
Изменения давления и температуры вытекающего аргона 

вдоль сквозной трещины при разном давлении в трубе пред-
ставлены на рисунках 5 и 6 соответственно. [22] 
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Рисунок 5. Изменение давления вытекающего аргона вдоль сквоз-
ной трещины 

 

 
Рисунок 6. Изменение температуры вытекающего аргона вдоль 
сквозной трещины 

 
Результаты расчетов приведены в таблице 3. При иссле-

довании этих случаев можно увидеть, что минимальное паде-
ние температуры просачивающегося через трещину аргона со-
ставляет 0,27 °C при том, что давлении в трубе 1,02 бар. 

В настоящий момент, точность измерения температуры в вы-
пускаемых серийно системах DTS с приемлемой стоимостью со-
ставляет до 0,1 °C. Это значит, что даже при самом низком дав-
лении в трубе 1,02 бар (падение температуры на 0,27 °C, как по-
казано в таблице 3 [22]) система DTS способна обнаружить изме-
нения температуры, вызванным эффектом охлаждения Джоуля-
Томсона при утечках, и после найти место утечки. 

 
Таблица 3 
Результаты расчетов температуры утечки аргона 
Давление 

газа 
внутри 
трубы 
pi(бар) 

Давление выте-
кающего аргона 

на выходе из 
трещины 
p0(бар) 

Перепад давле-
ния при утечке 
аргона через 
трещину ∆p 

(бар) 

Температура 
вытекающего 
аргона на вы-
ходе из тре-
щины T(°C) 

Понижение тем-
пературы при 
утечке аргона 
через трещину 

∆T(°C) 
16 4,246 11,754 25,805 4,195 
12 3,185 8,815 26,857 3,143 
8 2,123 5,877 27,907 2,093 
4 1 3 28,954 1,046 

1,5 1 0,5 29,608 0,392 
1,02 1 0,02 29,73 0,27 
 
Эффект охлаждения Джоуля-Томсона будет происходить 

непрерывно, пока имеется достаточное количество исходного 
газа. Как только газ вытечет наружу, его поток будет остановлен 
землей, которая его окружает, и он будет диффундировать в по-
ристый грунт. Из-за длительной и непрерывной утечки газа тем-
пература в области трещины понизиться за счет процесса тепло-
обмена. И в итоге температура окружающей атмосферы вблизи 
трещины может приблизиться к более низкой температуре выте-
кающего газа, вызванной эффектом охлаждения Джоуля-Том-
сона. Исходя из этого, изменение температуры окружающей 

среды может быть зафиксировано распределенным датчиком 
температуры, установленным на трубе, и затем сигналы об утечке 
газа могут быть переданы на диспетчерский пункт, где инженер 
сможет оценить возможные риски и принять управленческое ре-
шение по реагированию на возникшую ситуацию. Таким образом 
можно значительно снизить риски возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Для более точного обнаружения утечки газа системой 
DTS, необходимо доработать систему сигнализации, например, 
оснастить ее элементами искусственного интеллекта. 

Время отклика не должно рассматриваться как самый важный 
параметр технической диагностики, поскольку допустима опреде-
ленная величина утечки. Основное внимание необходимо уде-
лить точной локализации мест утечки газа. Быстрое время от-
клика может ухудшить температурное разрешение, которое явля-
ется критическим параметром для обнаружения незначительных 
изменений температуры. Ключевым моментом в системе детек-
ции утечек газа DTS должен быть идентификатор сигнала относи-
тельно длительно-стабильного незначительного падения темпе-
ратуры, дабы избежать вмешательства лишних шумовых сигна-
лов и неправильных сигналов тревоги, а также повысить коррект-
ность реакции сигнализации на утечку газа. 

 
Заключение 
Распределенные волоконно-оптические системы зондиро-

вания находятся на пути к практическому внедрению для за-
щиты трубопроводов. В частности, волоконно-оптическое тем-
пературное зондирование является перспективным методом 
исследования подземных газопроводов. Даже при небольших 
утечках в распределительных газовых сетях с низким давле-
нием (например, 1,02 бар) он способен обнаружить незначи-
тельные утечки газа. Кабели датчиков могут быть проложены 
непосредственно вдоль участка, где расположен трубопровод. 
Утечка газа распознается по температурной аномалии, вы-
званной эффектом Джоуля-Томсона. По пространственно-вре-
менной динамике изменения температуры, вызванной утеч-
кой, можно сделать вывод, что существует опасность, вызван-
ная утечкой газа. Для более точного обнаружения утечки газа 
необходимо доработать систему сигнализации коммерческой 
системы DTS, адаптировав ее к особенностям эффекта Джо-
уля-Томсона, возникающего в процессе утечки газа через тре-
щины, что позволит улавливать незначительные изменения 
сигнала, возникающие при стабильном падении температуры 
в течение относительно длительного времени. 
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В статье рассматривается тема создания городских парков. Большое 
внимание уделяется тому, как изменяется внешний вид городов с по-
явлением сада. Актуальность обращения к теме «Идеальный парк» 
связана с многочисленными планами по строительству садов в Рос-
сии. Основной идеей статьи - показать возможность создания парков, 
способных обеспечить качественными и комфортными рекреацион-
ными зонами. Статья содержит краткий теоретический материал по 
истории ландшафтного озеленения. Приведены примеры существую-
щих парков. Определены проблемы садово-паркового и ланд-
шафтного строительства. Представлены результаты анализа анкети-
рования «Мой идеальный парк». Сделан вывод о важности формиро-
вания природных и антропогенных объектов в городской среде. Нали-
чие парков способствуют развитию города. Результат работы может 
быть использован в качестве практического материала при проектиро-
вании городских парков.  
Ключевые слова: парк, сад, благоустройство, природа. 
 

It was Aristotle who believed that a city should be built in such a 
way as to ensure people's safety and at the same time make them 
happy. Now we can not imagine our life without a park in a city or 
a town. 

Park is a plot of land with natural or specially planted 
vegetation, equipped with roads, alleys, reservoirs. The 
appearance of gardens and parks is connected not only with such 
reasons as to get a harvest from fruit trees, to take shelter from the 
sun, but also with the spiritual needs of people, since the primeval 
era. In Ancient Egypt, there were gardens in temple complexes and 
private gardens of the pharaohs. In ancient Mesopotamia, one of 
the seven wonders of the world was created – the hanging Gardens 
of Semiramis for Princess Amitis, who missed the green mountains 
and forests. In ancient India, public parks with baths in different 
places of Ramayana were first mentioned. Landscapes always 
were appreciated in Russia. People did not distinguish themselves 
from nature During paganism. They imagined that only the 
primordial nature is sinless, arranged by God himself. In addition, 
there were sacred groves and special natural objects in the parks. 
For example, in Ancient China, the Sacred trinity of trees, stones 
and water became an obligatory component of gardens and parks. 
Interestingly, when creating garden and park ensembles, both 
basic principles of garden art have already been used: regular 
(geometric) and landscape (imitating a natural landscape). Initially, 
gardens and parks were a bright attraction, they were objects of 
prestige and pride. Over time, they became more and more 
important and important, they increased in size, they had areas for 
recreation, eating, entertainment, attracted by their diversity. One 
more significant detail can be recalled that those who planted 
gardens provided for a reminder to great-grandchildren about their 
ancestors. 

Now it should be noted that we can see faceless urban 
development very often, ignoring the laws of composition, rhythm, 
the appearance of identical, boring and uncomfortable multistoried 
buildings form an uncomfortable environment not only by its 
functional qualities, but also by the negative impact on the human 
nervous system. 

An example is the Prout-Igou district (USA). It did not provide 
the necessary connection of man with nature, limited all human 
needs, except the most necessary ones. This caused a sharp 
increase in the crime rate and the number of acts of aggression. As 
a result, the authorities decided to demolish these buildings. 

Thus, ignoring all other laws in their development, except 
economic ones, people violated the ecological uniqueness of the 
natural environment, thereby causing medical problems 
(depression, nervous overload and stress). A person cannot cope 
with them only by medicinal methods. That is why the main purpose 
of urban landscaping is to create comfortable conditions that allow 
a person to take a break from busy city life and work. Vegetation, 
relief and reservoirs are not only landscape components, but also 
a natural, harmonious sphere of life that emotionally supports a 
person. Therefore, not only the very presence of a green area of a 
microdistrict of high-rise buildings, but also their successful spatial 
and compositional solution affect the physical and psychological 
health of the population. 

Canadian urbanist Guillermo Penalosa believes that the city 
should have both large nature reserves and ordinary parks. It is 
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especially important to create small parks in the courtyards of 
residential buildings. 

The idea that there should be one big central park in the city is 
outdated. The lack of space for a park within walking distance in 
conditions of dense development is not considered a problem: the 
park can be made on a car overpass as in South Korea. 

Scientific and technological progress cannot occur without the 
development of the entire culture of society, without creating 
decent conditions for recreation, the entire grandiose program for 
the development of our society cannot be implemented. Therefore, 
a decisive improvement in the quality of design is an urgent task of 
park building practice in our country. 

The main thing in the park is versatility, inclusion (inclusion of 
people with physical and mental disabilities in a full-fledged social 
life)! The park should be designed for different people: children, 
adults, athletes, the disabled, the elderly and those who just want 
to be alone with themselves.  

The main factor of gardens is diversity. It is expressed, for 
example, in deviations from symmetry. The Russian art and 
architecture historian V. Ya. Kurbatov: wrote "...a strictly 
harmonious and strictly rational structure will certainly be both 
boring and lifeless." German art historian J. Winkleman wrote: 
"Mistakes in composition can be considered repetitions, geometric 
shapes and repetitive symmetry." The same structures can be in 
open places, where the eye can cover them at once, comparing 
them with each other, and judge them as a single work. 

With all that, parks should be diverse — in their general nature 
and in changing corners in the park. D.S. Likhachev, the famous 
Russian scientist, said "Every walk in the park should be a small 
tourist trip." Walks should have some attractive goals (view 
platforms - on the river, on the sea, on the fields and forests 
surrounding the city; on sunsets, in general, on some distant 
spaces that give rest to the eyes and distract the walker from his 
daily worries). To maintain the visitor's interest during walks in 
landscape parks, the effect of surprise and novelty of impressions 
is created. The numerous bends of the path create the effect of a 
diverse space, the landscape changes at every turn. The location 
of unusual and beautiful landscape elements — stone, dry 
driftwood, plants, waterfall, lantern, etc. — allows the author of the 
project to spiritualize his work. The scientist-artist Mo Shilong wrote 
that there should be untouched nature around. The impression of 
a long-established landscape should be created. 

The design of any landscape is clearly formulated by one idea, 
follows the law of linear perspective (the relationship of the 
apparent magnitude of the object and its remoteness), aerial 
perspective (the weakening of the clarity of the contour and 
coloring of objects as they are removed), the ratio of the depth of 
space between the plans (1:2:4), the magnitude of the angle of 
view of the object or landscape (the higher the object, the smaller 
the horizontal space clearly perceives the human eye), the color 
combination.  

The main qualitative indicators of parks are their livability (the 
quality of green urban spaces), efficiency (the maximum thoughtful 
investment of funds both for its creation and for its maintenance), 
accessibility (the ability of a person to visit the cultural landscape 
of interest, and not only to get to it in a certain period of time, but 
also to be among an interesting environmental environment all this 
is the time). 

The main planning element of a quiet recreation area should 
be a shaded walking route connecting all areas of the park, with 
periodic disclosure of interesting landscapes of the park and 
prospects for the city and the surrounding area - relief, water 
surfaces, if such an opportunity exists. The green spaces of the 
park should be created according to the principle of biological 
compatibility of the growth of trees and shrubs, from which 
biologically stable plantings are created. The range of rocks used 

in the green spaces of the park should be rich enough, if possible, 
to cover the entire recommended composition of rocks for a 
particular climatic zone. 

According to the investigation of many scientists, the park 
should have: 

o Infrastructure for people with disabilities and modern 
toilets. 

o Separated paths (for pedestrians and cyclists), where you 
can walk and ride in any weather, at any time of the day (paths 
should be cleared of snow in winter, leaves in autumn, well lit), as 
people should be able to play sports. Walking, cycling, scooter, etc. 
– exercises useful for health.  

o Light. It is necessary for people to feel safe. Artificial 
lighting (not necessarily lampposts – light bulbs can be mounted in 
walls or covering paths) emphasizes individual architectural 
solutions, makes it possible to admire the beauty of nature not only 
during the day, but also after sunset.  

o Benches. So that both elderly and young people can relax. 
o Stands with a map of the park so that people can navigate. 
o Urns to keep the park clean. 
o Areas with trimmed grass (they give an opportunity to sit, 

relax, have a picnic), open glades (vast meadow spaces are used 
for mass folk festivals) and woodlands (shady and cool forests give 
a person a sense of harmony, peace and strength, power and 
stability). 

o Cleaning of the territory, decoration of trees and shrubs, 
cleaning of reservoirs. 

o Fountains, complex multi-level cascades (in the presence 
of a significant difference in the height of the terrain and large water 
sources), decorative pools. They create the movement of sculptural 
groups with spray jets, emotionally affect the viewer, help him find 
peace and tranquility. The significant aesthetic role of reservoirs, 
the refreshing effect of water, colorful reflections on the changing 
colors of the sky contribute to the fact that they become bright 
compositional centers on the main sites and intersections of roads. 
Moreover, parks should have drinking fountains that serve to 
quench the thirst of visitors. (The materials used in their design play 
an important role in the perception of pools, fountains, cascades 
and other water bodies. They must be resistant to water and have 
high decorative qualities: granite, marble, bronze, cast iron). 

o Museums. It is the culture of the people! They represent 
history. Without knowing the history, it will be difficult to imagine the 
future!  

Since ancient times, the park has been an attempt to create an 
ideal world of human relations with nature. The Garden is a special 
book, an analogue of the Bible: it reflects the world only in its kind 
and ideal essence. Therefore, the garden represents paradise on 
earth. The park can be "read", and therefore the main activity in it 
is reading books. Bookshelves should be installed in the park 
(bookcrossing). People will make many readers much happier 
bringing their read books to the site. 

Many poets devoted a lot of space to gardens and parks in their 
poetry — the famous Russian poet A. A. Akhmatova also 
associated the garden with Eden — a place of happy creativity. 

Everything seems to me Pavlovsk hilly, 
Round pond, inanimate water, 
The most languid and the most shady, 
After all, you will never forget him. 
How will you enter the cast-iron gates, 
A blissful tremor will touch the body, 
You don't live, but you rejoice and rave 
Or you live in a completely different way. 
("I see everything...", 1915) 
Dante's earthly paradise acts on various human feelings. 

Paradise is not only a pleasure for the eyes, but also for hearing 
(birds singing, people, instrumental music), smell (the breath of a 
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flower on a plant spreading in the air like waves of music, for 
example, violet, rose, wallflower) and high emotions.  

Our investigation in this field prove point of view that a park is 
a certain place for any man. We have made a questionnaire in 
which participated children under 12 years old (2.1 percent), 
adolescents from 13 to 17 years old (18.3%), youth from 18 to 35 
years old (60.4%), people from 36 to 50 years old (12.1%), adults 
from 51 up to 70 (6.3%), elderly from 71 to 90 years (0%), old from 
91 (0.8%). 

 
It is obvious that preschoolers and younger schoolchildren 

want to see playgrounds in parks, teenagers - sports grounds, 
adults - quiet places to relax. Analysis of statistics showed that the 
majority of respondents are in the age category from 18 to 35 
(namely 60.4 percent), in Russia this category of the population is 
considered youth.  

The majority of respondents (namely 56.8%) support the theory 
that there should be a lot of accessible park areas in the city, there 
should be squares. This makes the appearance of the city more 
lively and pleasing to the eye. Statistics say that 45.1% believe that 
parks should be well lit, lights should be high and everything should 
be visible.  

 

 
With regard to the components of the park, the top five most 

necessary "ingredients" in the opinion of people include benches, 
toilets, pedestrian paths, picnic lawns and bike paths. They are 
followed by a sports area, gazebos, a playground, food kiosks and 
security.  

 
One of the most unpopular answers were an ice rink, rental, 

hammocks, a fountain and a playground for pets. From which we 
conclude that now the perfect park should be convenient, 
accessible and should allow people to relax and escape from 
routine everyday life and the hustle and bustle. 

Moscow as a megapolis and a multimillion-dollar city stands 
out among many capitals of the world by the amount of greenery. 
500 parks purify the air of the city — you can relax in nature, go in 
for sports, walk among ancient manors, visit historical sites and 
modern expositions. One example of a beautiful park in Moscow is 
the Gorky Central Park of Culture and Recreation, which will 
celebrate its 100th anniversary in 2028. Despite its age, it will give 
odds to many young public spaces with his creativity and regular 
updates. The renovation program is not limited only to residential 
buildings. We are transforming the infrastructure of the districts as 
a whole. About two thousand hectares of new parks, squares and 
courtyards will be landscaped under this program.  

Our university also has a beautiful and modern park with 
walking areas and playgrounds. There students and lecturers can 
relax after a working day. 

In conclusion, we would like to say that megacities as "engines 
of progress" affect the structural and functional transformation of 
space, innovations in all sectors of economic activity and the life of 
the population. With the growth of urbanization, the task of 
transition to an ecological development strategy that provides 
conditions for both the full-fledged life of people and for the 
existence of many species of plants and animals becomes more 
and more urgent. The tasks of landscape art have become more 
serious: first of all, the restoration of the biosphere.  

Unfortunately, today in many cities uniform building of space 
with the same type of buildings is carried out. Upon completion of 
construction, certain consequences arise — a monotonous 
landscape, albeit at a modern level, deterioration of the quality of 
the environment (due to the cutting down of natural or previously 
planted green spaces and the destruction of quasi-natural 
complexes), etc. It must be remembered that the main friends of 
man remain the Sky, the Earth, Forest, Water. The need to 
communicate with nature is a biological need of people. 

The harmony of nature in the works of landscape art is an ever-
living source of health, joy and inspiration. A modern and well–
thought-out urban park is the preservation of natural ecosystems. 
Russian teacher K. D. Ushinsky said: "A beautiful landscape has a 
huge educational impact on the development of a young soul...". 
Their creation is an attempt to place the natural environment in the 
socio-cultural sphere.  
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The topic of creating urban parks is discussed in the article. Much attention is paid to 

how cities change with the appearance of the garden. The relevance of the 
appeal to the topic "The perfect park" is associated with numerous plans for the 
construction of gardens in Russia. The main idea of the article is to show the 
possibility of creating parks that can provide high-quality and comfortable 
recreational areas. The article contains a brief theoretical material on the history 
of landscape gardening. Examples of existing parks are given. The problems of 
landscape gardening and landscape construction are identified. The results of 
the analysis of the questionnaire "My ideal park" are presented. The conclusion 
is made about the importance of the formation of natural and anthropogenic 
objects in the urban environment. The presence of parks contributes to the 
development of the city. The result of the work can be used as a practical material 
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Авторами в данной статье предпринята попытка развить механизмов 
и инструментов заверения долгостроящихся объектов капитального 
строительства. В статье приводятся статистика недостроенных объек-
тов капитального строительства по Российской Федерации и в городе 
Красноярск, в частности, ключевые заинтересованные лица участвую-
щие в сокращении проблемных объектов, а также методы и способы, 
использующиеся для реализации этих идей. Исследование показало, 
что данный вопрос является важнейшим в нашей стране, и в момен-
тах, когда государство никак не может повлиять на застройщика, оно 
вынужденно само выделять средства на реализацию недостроенных 
объектов капитального строительства. В результате проведенной ра-
боты, были выделены основные  
Ключевые понятия: долгостроящиеся объекты, строительство, за-
стройщик, банкрот, строительные материалы, сроки строительства, 
фонд обманутых дольщиков, объекты капитального строительства. 
 

Рынок жилой недвижимости в нашей стране развивается 
огромными темпами, каждый год осваиваются новые террито-
рии под застройку домов, а в местах частного жилья и устарев-
ших районов активно выкупается территория для будущих но-
востроек. Следовательно, при увеличении строящихся объек-
тов капитального строительства, в равных долях увеличива-
ется и количество объектов незавершенного строительства. 

Взяв информацию с единого реестра проблемных домов 
[1], указанную в таблице 1, можно сделать вывод что на терри-
тории нашей страны из 100 строящихся объектов капиталь-
ного строительства 10 оказываются незавершенными. Неза-
вершенными объектами могут считаться дома, которые нару-
шают сроки своевременной сдачи на довольно продолжитель-
ный срок, или же застройщик объявляет себя банкротом.  

 
Таблица 1 
Единый реестр проблемных объектов РФ 

Открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным 
законом №127-ФЗ 

Регионов Застройщиков Домов Жилая площадь, тыс. 
м2 

63 420 978 6441 
Введена иная процедура банкротства в соответствии с Федераль-

ным законом №127ФЗ 
Регионов Застройщиков Домов Жилая площадь, тыс. 

м2 
9 10 92 268 

Нарушены сроки завершения строительства более чем на 6 месяцев
Регионов Застройщиков Домов Жилая площадь, тыс. 

м2 
54 148 446 2741 

Нарушены сроки передачи объекта долевого строительства более 
чем на 6 месяцев 

Регионов Застройщиков Домов Жилая площадь, тыс. 
м2 

30 58 103 927 
 
Долгострой — общее обозначение длительных, затянув-

шихся или вовсе заброшенных строительных работ. Согласно 
214-ФЗ [2], долгостроем может считаться здание, находяще-
еся на стадии «заморозки» более полутора лет, а сам застрой-
щик имеет право задержать сроки сдачи объекта, но не более 
чем на два месяца. Помимо этого, дольщики, за каждый новый 
просроченный день обязаны получить пеню в количестве 
1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ. А платель-
щиком в данном случае выступает фирма, которая продает не-
движимость согласно договору долевого участия (ДДУ). 

При не состоянии застройщика завершить объект капи-
тального строительства, члены правительства могут как про-
финансировать данный объект средствами, найти новых под-
рядчиков и передать дом в эксплуатации, или же вернуть все 
средства дольщикам, зависит это от меньших потерь денеж-
ных средств того или иного действия в соответствии с пунктом 
14 статьи 201.15-1 Закона о банкротстве [3]. Так же, все эти 
функции может взять на себя фонд обманутых дольщиков. 

С 1 июля 2019 года по Федеральному закону №214-ФЗ – 
все деньги дольщиков хранятся на специальных эскроу счетах 
банка, что не позволяет застройщику привлекать эти средства 
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к постройке объектов жилой недвижимости. Данная реформа 
позволяет сохранить деньги дольщиков в целости и сохранно-
сти, а в свою очередь застройщик на кредитные деньги будет 
развивать свой проект. Мотивацией будет служить то, что за-
работанные деньги с дольщиков он получит только при введе-
нии дома в эксплуатацию, а банк защитит средства от банкрот-
ства строительной компании или недостроев. Конечно же, эта 
реформа благотворно влияет на решение людей брать квар-
тиру в долевом строительстве, но никто из них не захочет по-
лучить спустя два – три года свои деньги назад, если компания 
обанкротится, так как на те деньги что они купили эту квартиру, 
альтернативный вариант за те же деньги в нынешних реалиях 
уже не найдется (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – График роста цен за 1м2 недвижимости в г.Красноярск 

 
Ответственность за затянувшийся и ушедший далеко за 

рамки сроков строительства объект капитального строитель-
ства несет непосредственно застройщик, и, если же он все-
таки настроен завершать строительство жилого дома, во избе-
жание начала уголовных процессов, должен как можно скорее 
ввести его в эксплуатацию. 

Если брать за основу Красноярский край, то в нем зареги-
стрировано 29 брошенных недобросовестными застройщи-
ками многоквартирных жилых домов и более 3,5 тысячи доль-
щиков, пострадавших от действий или бездействия строитель-
ных компаний.  

 
Таблица 2 
Структура долгостроящихся объектов г. Красноярска  

№ Наименование за-
стройщика 

Расположение Структура 
здания 

Принятое решение 

1 СК «Реставрация», 
ЖК «Фестиваль» 

Р-н Советский, 
Солнечный, 

Кирпичный 
каркас 

ЖД не будет достраи-
ваться, деньги вер-
нутся дольщикам (6 

домов) 
2 СК «Реставрация» 

ЖК «Эдельвейс» 
Р-н Октябрьский 

Студгородок 
Кирпичный 

каркас 
ЖД не будет достраи-

ваться, деньги вер-
нутся дольщикам (4 

дома) 
№ Наименование за-

стройщика 
Расположение Структура 

здания 
Принятое решение 

3 ЖСК “Светлый” Советский район, 
пер. Светлогор-

ский, д. 6 

Сборный 
каркас 

Спустя 12 лет ЖД до-
строился (1 дом) 

4 ООО ПО “СтройАрт” Октябрьский 
район, мкр-н Чи-

стый, д. 6 

Кирпичный 
каркас 

В 2020 году застрой-
щик признан банкро-
том, а дом выставлен 
на конкурсное произ-

водство (1 дом) 
5 ООО “МонтажСтрой” Ленинский район, 

ул. Шевченко, д. 
1 и 2 

Кирпичный 
каркас 

ЖД будет достраи-
вать компания ООО 
«Краспиц» (2 дома) 

6 ООО “Имхотеп” Советский район, 
пр. Металлургов, 

д. 51 

Монолит-
ный каркас 

ЖД не будет достраи-
ваться, деньги вер-
нутся дольщикам (1 

дом) 
7 ООО “КрасЗа-

падСибСтрой” 
Октябрьский 

район, ЖК “Изу-
мрудная долина” 
(Богач), д. 2 и 3 

Сборный 
каркас 

ЖД не будет достраи-
ваться, деньги вер-
нутся дольщикам (2 

дома) 
8 ТСЖ “Ленинградец” Октябрьский 

район, ул. Ленин-
градская, кор. 3 

Сборный 
каркас 

ЖД достроился и был 
передан жильцам (1 

дом) 

№ Наименование за-
стройщика 

Расположение Структура 
здания 

Принятое решение 

9 ООО “Емельянов-
ская слобода” 

Октябрьский 
район, ул. 1-я Ха-

баровская, д. 7 

Сборный 
каркас 

Принято решение о 
завершении строи-
тельства, в срок до 
14.11.2023 г. (1 дом) 

10 ООО “АртиСтрой-М” Железнодорож-
ный район, ул. 
Маркса, д. 213 

Сборный 
каркас 

Принято решение о 
завершении строи-
тельства, в срок до 
30.12.2023 г. (1 дом) 

11 ООО “Эко Пром” Жилой район 
Солнечный, д. 1, 

2 и 3 

Сборный 
каркас 

В 2020 году застрой-
щик признан банкро-
том, а дом выставлен 
на конкурсное произ-

водство (3 дома) 
12 СК «МонолитСтрой» Микрорайон Пре-

ображенский д. 
11, 12, 13 

Сборный 
каркас 

Стройка не останав-
ливается, но идет 
очень медленно (3 
дома должны были 
достроиться в 2020 

году) 
 
Ориентируясь на Рисунок 2 – можно сделать вывод, что в 

65% случаях дольщики не получают свои квартиры, в которые 
вложили свои средства много лет назад, и лишь в мизерных 
9% застройщик достраивает и передает в эксплуатацию жилой 
дом. 

 

 
Рисунок 2 – Конечное решение, принятое по недостроенным домам 
г. Красноярска 

 
Проблема не построенного вовремя объекта капитального 

строительства со стороны застройщика, заключается больше 
всего в денежном вопросе. Рассмотрев на примере жилого 
дома микрорайона Преображенского, можно наглядно уви-
деть, что застройщик не уходит с рынка и не объявляет себя 
банкротом, но из-за затянувшегося срока строительства дома 
(который начался в 2018 году, а заканчивается только в конце 
2023 года), имеет огромные финансовые потери ввиду вырос-
ших за это время цен на строительные материалы. 

 
Таблица 3 
Цены на строительные материалы в разные периоды времени 

№ Наименование строительного 
материала 

Цена в 2018г в 
руб. 

Цена в 2022 г в 
руб. 

1 Арматура (1т) 38000 53400 
2 Кирпич (за тысячу штук) 10740 16000 
3 Цемент (1т) 4409 8800 
4 Бетон (1 м3) 3100 4200 
5 Щебень (1 м3) 573 710 
6 Песок (1м3) 480 800 
7 Сибит (1м3) 4800 6500 
8 ПГП Кнауф 100мм (1м2) 1065 1335 
9 Штукатурка Кнауф (1т) 6660 8333 

10 Шпаклевка Бергауф (1т) 21000 28520 
11 Обои бумажные (1м2) 37,7 60 
12 Линолеум (1м2) 200 349 
 
Зная объемы производимых работ на данном объекте ка-

питального строительства, были произведены расчеты с це-
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лью узнать процент потерянных денег застройщиком при не-
своевременной передачи жилого дома жильцам. Расчеты 
предоставлены в таблице №4 

 
Таблица 4 
Сравнение цен для постройки объекта  

№ Наименование строительного 
материала 

Сумма в 2018г в 
руб. 

Сумма в 2022г. в 
руб. 

1 Арматура для создания моно-
литного каркаса 

59 690 400 83 880 720 

2 Бетон для создания монолит-
ного каркаса 

26 040 000 36 120 000 

3 Устройство внешних стен из 
Сибита 

8 376 000 11 342 500 

4 Устройство внутренних кир-
пичных стен 

2 532 349 3 773 184 

5 Устройство внутренних стен 
из ПГП 

24 537 600 30 758 400 

6 Песок для устройства стяжки 1 257 984 2 096 640 
7 Цемент для устройства стяжки 2 666 563 5 322 240 
8 Штукатурка Кнауф (1т) 4 448 880 5 556 444 
9 Шпаклевка Бергауф (1т) 1 155 000 1 568 600 

10 Обои бумажные (1м2) 1 628 640 2 592 000 
11 Линолеум (1м2) 3 177 600 5 544 912 

Итоговая сумма 135 511 016 188 555 640 
 
Если подытожить данные, полученные в таблице №3, то 

можно сделать вывод, что примерная сумма, которая заклады-
валась на самый популярный для строительства жилого дома 
с чистовой отделкой материал, составила бы 135 511 016 руб., 
но активно достраиваться он начал в 2022 году и будет возве-
ден за 188 555 640 руб. Анализируя полученные суммы, видим 
явное увеличение бюджета, а именно на 39,14% от исходной 
суммы, что является потерей чистой прибыли застройщика. 

Решением данной проблемы может стать замена проект-
ных материалов, на отечественные аналоги, которые не усту-
пают по своей структуре зарубежным, а в цене и логистики 
премногом выигрывают. 

К примеру, заменив материал устройства внутренних стен 
из ПГП Кнауф на производителя Волма, затраты по данному 
виду работ снизятся с 30 758 400р до 23 984 640р, что составит 
удешевление данного вида работ на 22%. А замена штука-
турки Кнауф на штукатурку ЕК TG100 PROFI, позволит умень-
шить расход денежных средств на 6%, и после оштукатурива-
ния поверхности она не будет нуждаться в дополнительной 
шпатлевке перед оклейкой обоев. 

Так же, одним из вариантов скорейшего завершения объ-
екта, и как следствие значительное уменьшение конечной 
сметы, на примере затянувшегося для сдачи жилого дома 
мкрн. Преображенский, будет являться уход от сдачи дома в 
чистовой отделке, что ведет за собой изменение в проекте. 
Чаще всего каждый из дольщиков хочет иметь свой оригиналь-
ный ремонт квартиры, соответствующий именно его требова-
ниям, а если сдача объекта затянулась уже на 5 лет, то думаю 
единственное что желает собственник это уже скорее полу-
чить обещанную ему жилую площадь. Значительная экономия 

средств на строительные материалы, доставку, зарплаты ра-
бочим и что самое главное – времени. 
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construction projects 
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The authors of this article have made an attempt to develop mechanisms and tools for 

certification of long-term capital construction projects. The article provides 
statistics on unfinished capital construction projects in the Russian Federation 
and in the city of Krasnoyarsk, in particular, the key stakeholders involved in the 
reduction of problematic facilities, as well as the methods and methods used to 
implement these ideas. The study showed that this issue is the most important in 
our country, and in moments when the state cannot influence the developer in 
any way, it is forced to allocate funds for the implementation of unfinished capital 
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Хронологический обзор и анализ моделей городского развития, 
разработанных в США и Европе в XVIII-XX вв. 
 
 
Ханнанова Елена Александровна  
аспирант НГУАДИ им. Крячкова, ассистент кафедры «Архитектура» 
УГНТУ, Syfa@yandex.ru 
 
Овечкина Екатерина Константиновна  
аспирант НГУАДИ им. Крячкова, ассистент кафедры «Архитектура» 
УГНТУ, mrs.ovechkina@gmail.com 
 
Модели городского развития играют ключевую роль в планировании и 
улучшении качества жизни в городах. Они определяют основные прин-
ципы и стратегии, которые будут использоваться для создания гармо-
ничного и устойчивого городского пространства. В статье рассмотрены 
12 различных моделей городского развития, которые возникали в 
научном сообществе в XVIII-XX вв. Проанализирована их историче-
ская эволюция на основе изменений структуры городских центров. 
Каждая из моделей рассмотрена с точки зрения взаимосвязи центра 
города с периферическими районами на основе социально-демогра-
фических особенностей. На основе анализа выявлены основные тен-
денции разделения на структурообразующие элементы моделей го-
родского развития. 
Ключевые слова: городской центр, модель городского развития, цен-
трально-деловой район, пригородная зона. 
 

Введение 
Модели городского развития играют ключевую роль в пла-

нировании и улучшении качества жизни в городах. Они опре-
деляют основные принципы и стратегии, которые будут ис-
пользоваться для создания гармоничного и устойчивого город-
ского пространства. Ученые, пытаясь понять, каким образом 
люди территориально оформляют свое взаимодействие, 
связи и осуществляют деятельность, разработали разные мо-
дели. Каждая из этих моделей отражает уровень технологий и 
прогресса определенной эпохи, а также социальное устрой-
ство.  

Цель исследования: Выявить общие структурные компо-
ненты моделей городского развития.  

Задачи исследования:  
- рассмотреть 12 моделей городского развития; 
- выявить их ключевые особенности; 
- найти закономерности объединяющие данные модели; 
- определить сходство и различия между европейскими и 

американскими моделями. 
 
Методология 
В данном исследовании были рассмотрены существующие 

модели городского развития, созданные учеными на основе 
городов США и Европы. Материалами исследования высту-
пают научные работы теоретиков мировой архитектуры, а 
также социологов и экономистов об эволюции развития город-
ских центров, моделей и структур городов их типологий в ис-
торическом, архитектурно-градостроительном, ментальном и 
социальном аспектах. Материалом для анализа стала обще-
научная информация на тему городских моделей − историче-
ские данные, классификации, сопоставление.  

 
Результаты 
Историческое развитие территории формирует жизненные 

уклады ее резидентов. Также этот процесс работает и в обрат-
ную сторону. Этот вывод можно сделать, наблюдая за истори-
ческим развитием разных стран. Сначала закладывались по-
селения, затем они увеличивались в размерах, происходило 
перемещение населения, группирование разных слоев обще-
ства в разных районах исходя из экономического, инфраструк-
турного и экологического устройства территории. Ученые со-
циологи и экономисты первые обратили внимание на общие 
черты в структуре городов и начали разрабатывать общие мо-
дели городского развития. С течением времени и развитием 
технологического процесса эти модели дорабатывались и 
улучшались. 

Ключевые особенности моделей городского развития: 
1. Плотность: Модели городского развития обычно основы-

ваются на территориях с высокой плотностью заселения, по-
тому что именно там максимально эффективно используется 
пространство и ресурсы. Это компактные районы с высокой 
плотностью застройки, смешанное использование зданий и 
инфраструктура общественного транспорта. Территории с низ-
кой плотностью застройки также становятся объектом иссле-
дования, но больше для сравнения с территориями плотной 
застройки. 
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2. Доступность: Большинство моделей городского разви-
тия ориентированы на доступность всех районов города для 
всех жителей, для всех социальные группы населения. 

3. Экологичность: Некоторые из моделей учитывают такие 
факторы, как влияние ветров и загрязняющего воздуха на тер-
ритории, приближенность к природным массивам и прочих зе-
леных технологий и инфраструктуры.  

4. Связанность: Модели городского развития основаны на 
связанности различных районов между собой. Выделяют 7 ти-
пов разных связей: демографические, производственные, эко-
номические, социальные, транспортные, политические и куль-
турные. Важно, чтоб каждый из этих типов наблюдался между 
территориями внутри модели. 

5. Разнообразие: Многие модели городского развития де-
монстрируют разнообразие среды, которая основана на раз-
личиях между людьми (социальной, классовой, демографиче-
ской и т.п.). Это может проявляться в виде разнообразия жи-
лья, рабочих мест и общественных услуг. 

6. Инновации: Некоторые модели городского развития 
также ориентированы на инновации. Новые технологии произ-
водств, промышленные революции, развитие автомобильного 
и железнодорожного транспорта. 

Рассмотрим в хронологическом порядке основные модели 
городского развития, начиная с XVIII века. 

 
Модель 1 «Теория изолированного государства» 

И.Тюнена. Германия 1826 год. В основу теории Тюнена легло 
определение роли основных факторов размещения объектов 
сельского хозяйства, а также процессы взаимодействия и 
связи между этими объектами. 

Ключевыми факторами размещения Тюнен выделил сле-
дующие: 

1) расстояние от с\х объекта до места сбыта, рынка, города 
2) цену на различные виды сельскохозяйственной продук-

ции; 
3) оплату земли, ренту 
Данная теория была встречена современниками критиче-

ски, поскольку не отражала других ключевых факторов при вы-
боре места для размещения. Это такие факторы, как конкурен-
ция, кризисы и прочие. 

Но у этой теории были и плюсы. Эта схема впервые ис-
пользовала расстояние от центра до места производства, как 
элемент структуризации пространства. Только в следующем 
веке, почти 100 лет спустя, ученые доработают эту схему и 
данный метод ляжет в основу многих последующих теорий 
(Рис. 1) 

 

 
Рисунок 1. Схема размещения сельскохозяйственного производ-
ства по И.Тюнену 

 

В целом, благодаря этому исследованию, было положено 
начало развития в экономической географии абсолютно но-
вого, во многом неожиданного самобытного направления - 
теории размещения. 

 
Модель 2 «Модель концентрических зон» Э. Бер-

джесса. США, 1925 год. Начиная с 1920-х годов, американские 
социологи анализировали структуру городов и одним из ре-
зультатов этого анализа является концентрическая модель 
Э.Берджеса, разработанная в 1925 году. Основываясь на эко-
логии человека, Берджесс дал объяснение распределению со-
циальных групп в городских районах. Распределение пред-
ставляют собой концентрические кольца, изображающие ис-
пользование городских земель от центрального к внешнему 
(Рис 2). 

 

 
Рисунок 2. Модель концентрических зон 

 
Центральный круг – ядро города, его центрально-деловой 

район (ЦДР) – это бизнес-центр и регион наибольшей мобиль-
ности. Эта область опустошается ночью и заполняется утром. 

Второй круг – это переходная зона трущоб. Это бывшие 
пригороды старого города, которые захватили предприятия, 
расширяющиеся из ЦДР.  

Средний круг – жилье рабочего класса. Жилые комнаты (на 
краю трущоб), где живут заводские рабочие с семьями и моло-
дежь.  

Следующий круг - зона частных домов. Здесь живет сред-
ний класс и эта область обслуживается местными дочерними 
торговыми центрами. Именно здесь берет свое начало приго-
родная зона.  

Внешний круг - зона пригородов. Здесь можно встретить 
двухуровневые квартиры (дома, переоборудованные в двух-
квартирные дома) и отдельные дома на одну семью. 

Бёрджесс дал объяснение данному делению и структуре 
особенностями экологии человека и принадлежности к соци-
альным группам. В отличие от предыдущей модели здесь в ос-
нове лежит не продукция для жизнедеятельности человека, а 
сам человек и его жизненные процессы. 

 
Модель 3 «Теория центральных мест» В.Кристаллера. 

Германия, 1933 год. Продолжать тему классового и кастового 
разделения стал Вальтер Кристаллер. В своей работе «Цен-
тральные места в Южной Германии» он выдвинул теорию по 
пространственной иерархии городского населения. Эта теория 
получила широкое распространение уже 30 лет спустя и до сих 
пор считается классической. 

Теория Кристаллера заключается в том, что существуют 
некие «центральные места». Это экономические центры, об-
служивающие себя и предоставляющие товары и услуги для 
близлежащих населённых частей города. И совокупность та-
ких «центральных мест» создает «кристаллеровскую ре-
шетку» - сеть подобных мест со своей формой смежных ше-
стиугольников (Рис.3).  
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Рисунок 3. Кристаллеровская решетка 

 
Вся заселенная территория может быть структурирована, 

как подобная решетка, в которой центр шестиугольников и 
есть центральное место. Между этими ячейками существует 
иерархия - система, при которой определённый населенный 
пункт (с ростом уровня иерархии), поднимающийся «выше», 
оказывает всё больше услуг пунктам, стоящим «ниже». 

 
Модель 4 «Секторная модель» Х.Хойта. США, 1939 год. 

Главным отличием секторной модели Хойта является понима-
ние процентного соотношения жилья высшего, среднего и низ-
шего социального класса. Хойт выделяет для респектабель-
ных районов достаточно узкий сектор, причём располагает его 
по всей протяженности от ЦДР до пригородов. Также располо-
жение этого сектора зависит от направления ветров.  

В основу модели легла мысль, что территории развива-
ются вдоль транспортных каналов: как железнодорожных, так 
автомобильных и водных(рис.4). 

 

 
Рисунок 4. Секторная модель Хойта 

 
Поэтому город выглядит как кргу со своим центром, но по-

делен на разные сектора в зависимости от типа использования 
данной территории.  

 
Модель 5 «Теория организации экономического про-

странства» А. Лёша. Германия, 1940 год. Лёш создал теорию 
экономического ландшафта, логически безупречную, закон-
ченную и цельную. Экономический ландшафт представляет 
собой переплетение рыночных зон различных товаров и услуг. 
В любой точке этого ландшафта есть спрос на какие-то товары 
и услуги: товары длительного пользования и повседневного 
спроса, допускающие длительное хранение и скоропортящи-
еся, услуги частые и редкие.  

Лёш создает собственную непохожую теорию размещения 
производства, в котором главным фактором являются рыноч-
ные зоны производителей разного уровня, образующие сеть 

зон с узлами в городах. Идеальная форма сети — шестиуголь-
ные «гнезда», в реальности ячейки имеют форму треугольни-
ков или четырехугольников (Рис. 5) 

 

 
Рисунок 5. Гексагональная решетка элементарных рыночных зон 

 
В отличие от моделей Вальтера Кристаллера, Лёш пред-

ложил модель рыночного равновесия для территориальной 
самоорганизации общества и его экономической жизни.  

Лёш также отмечает, что при шестиугольных зонах в таких го-
родах как Берлин, Париж, Лондон имеется 12 магистралей, исхо-
дящих из города. При первоначальном прерывном, но равномер-
ном, расселении производство распределяется неравномерно, 
что приводит к концентрации населения, усиливая неравномер-
ность производства. Расстояние до клиента определяется разни-
цей между экономией от масштаба производства и издержками 
на транспортировку товара в связи с удаленностью. Снижение 
транспортных издержек в связи с развитием дорог и технологией 
ведет к уменьшению площади рыночных зон, так как цена на то-
вар падает, что позволяет производителю получить минималь-
ный необходимый объем сбыта на меньшей территории, а если 
вход на рынок открыт, новые производители сжимают рыночную 
зону до минимальных размеров. 

 
Модель 6 «Многоядерная модель» Ч.Харрис и Э. Уль-

мана 1945 год США 
По их теории, центр города при разрастании не способен 

удовлетворить потребности проживающих и работающих там 
горожан, поэтому в пригородных районах формируется само-
стоятельное «ядро» — субурбия, действующая как потенци-
альная точка роста — новый район или город (Рис. 6). 

 
Рисунок 6. Многоядерная модель Харриса и Ульмана 
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Многоядерная модель характеризуется тем, что в городе 
несколько центров активности расположены на некотором рас-
стоянии друг от друга. Это помогает снизить транспортные за-
торы и улучшить качество воздуха, но может привести к боль-
шим расстояниям между различными районами города. Каж-
дый из таких центров обрастает своими секторами и поясами. 
Но, каждый из этих центров, зачастую, имеет какую-либо одну 
функцию и происходит функциональное деление по зонам. 
Это могут быть административные, финансовые, торговые и 
рекреационные функции. Чем старше город, тем больше у 
него может быть таких центров (Лондон – яркий пример). Ис-
торический, культурный, развлекательный, финансовый и т.п.  

 
Модель 7 «Модель земельного рынка в городе и его 

пригородах» У.Алонсо. США, 1964 год. Данная модель роди-
лась на основе модели Тюнена, но Уильям Алонсо адаптиро-
вал её к рынку городской земли. В городе конкуренция идет за 
участки земли исходя из их предназначения: офисная недви-
жимость, торговая или жилая. 

Модель основана на теории центральных мест, которая 
утверждает, что города развиваются вокруг ядра (центра), где 
сосредоточены основные функции и услуги(Рис. 7).. 

 

 
Рисунок 7. Модель Алонсо 

 
Модель Алонсо выделяет три основных этапа развития го-

рода: 
1. Эра первичного центра: на этом этапе город формиру-

ется вокруг одного ядра, где сосредоточены все основные 
функции и услуги. Здесь располагаются промышленные пред-
приятия, жилые районы, транспортная инфраструктура и т.д. 

2. Эра расширения: с ростом населения и экономики го-
рода, возникает необходимость в новых центрах, которые бу-
дут обслуживать близлежащие районы. Эти новые центры мо-
гут быть как промышленными, так и коммерческими или жи-
лыми. 

3. Эра полицентризма: на этом этапе в городе формиру-
ется несколько равнозначных центров, каждый из которых спе-
циализируется на определенных функциях и услугах. Между 
центрами развивается транспортная инфраструктура, связы-
вающая их в единую систему. 

Модель Уильяма Алонсо позволяет анализировать про-
цессы городского развития, выявлять проблемы и определять 
оптимальные стратегии развития городов. Она также может 
быть использована для оценки эффективности существующих 
городских систем и планирования новых территорий. 

 
Модель 8 «Модель городских сфер» Д. Вэнс. США, 1964 

год. Модель городских сфер Вэнса – в этой модели пересмот-
рена роль ЦДР для жителей города. Для уменьшения частых 

связей всех секторов с ЦДР было предложено размещать но-
вые центры с аналогичными ключевыми функциями в другие 
районы  

Модель Уэнса предполагает, что города могут быть пред-
ставлены в виде концентрических сфер вокруг центрального 
ядра. Каждая сфера соответствует определенному уровню об-
служивания и имеет свой радиус, определяющий оптимальное 
расстояние до центра обслуживания. Эти сферы разделены 
на несколько зон, которые соответствуют различным функ-
циям города, таким как жилые зоны, коммерческие центры, 
промышленные зоны и т.д (Рис. 8).  

 

 
Рисунок 8. Модель городских сфер 

 
Основной идеей модели является то, что город должен 

быть сбалансированным и предоставлять все необходимые 
услуги на оптимальном расстоянии от жителей. Это позволяет 
улучшить эффективность использования городского простран-
ства и снизить затраты на инфраструктуру. Радиус каждой 
сферы определяется исходя из скорости передвижения и типа 
транспорта. 

Таким образом, модель городских сфер Уэнса помогает 
определить оптимальные размеры городов, расположение 
различных зон и уровень обслуживания для жителей. Она 
также хорошо объясняет пригородный рост и то, как опреде-
ленные функции, которые обычно находятся в ЦДР можно пе-
ренести в пригород и создать отдаленные сферы, которые вы-
полняют примерно одни и те же функции.  

 
Модель 9 «Модель городской социологии» П. Манн. Ве-

ликобритания, 1965 год. Модель Манна – это симбиоз концен-
трической (Берджесс) и секторной (Хойт) моделей. Поскольку 
к европейским городам, которые имеют богатую историю, 
нельзя применить классические американские модели. В Ев-
ропе ЦДР – это больше, чем просто рабочие места и экономи-
ческий центр. Это, прежде всего культурный центр, с уникаль-
ной архитектурой, историей и т.п. Поэтому ЦДР здесь – это 
точка притяжения, в ЦДР цены на недвижимость гораздо выше 
периферии и она больше представлена для бизнеса. И более 
богатое население предпочитает жить в центре, а не за горо-
дом.  

Поэтому в модели Манна сектора низкого, среднего и вы-
сокого класса не удаляются от центра. Жилье рабочих справа 
от центра по направлению ветра, а жилье среднего и высокого 
класса слева. Города-спутники отделяются и выходят за пре-
делы города (Рис. 9).  

Модель Манна – это попытка совместить американские мо-
дели Берджеса и Хойта. Манн поделил город и на концентри-
ческие зоны и на сектора. Также он обособил пригород, вы-
ведя его за пределы города.  



 

 443

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2023 

По Манну город состоит из четырех зон: ЦДР, переходного 
района, района таунхаусов и пригорода. Деление по секторам 
происходит по классовой принадлежности. Манн выявил, что 
рабочий класс в 2 раза превышает средний, а значит ему тре-
буется 2 сектора, против 1 сектора среднего класса.  

 

 
Рисунок 9. Модель Манна 

 
Модель 10. «Модель роста британских городов в XIX 

веке» Лоутона. Великобритания, 1973 год. Данная модель ос-
нована на промышленном городе Ливерпуле. Напоминает кон-
центрическую модель. Но, появившиеся сектора здесь высту-
пают, в качестве стадий развитий города, который разрас-
тался по мере экномического роста и поглощал свои промыш-
ленные города-спутники. Премиум-жилье здесь также распо-
ложено вблизи ЦДР, а жилье рабочих ближе к промышленным 
зонам на периферии (Рис. 10). 

 
Рисунок 10. Модель Лоутона 

Модель 11 «Модель европейских городов» Ф. Хопкин-
сон. Великобритания, 1985 год. Данная модель также явля-
ется симбиозом секторной и концентрической модели, но в от-
личии от модели Манна здесь к «направляющим» ветрам до-
бавлется река, зеленые зоны и железная дорога. Средний 
класс продолжает жить в ЦДР и вокруг него. Жилье рабочего 
класса здесь располагается вдоль железной дороги и промыш-
ленных зон (Рис.11).  

 
Рисунок 11. Модель европейских городов Хопкинсона 
 
Промышленные зоны находятся вдоль реки. Отдельные 

деревни внутри городов служат, как местом жительства более 
богатых слоев населения, которые не привязаны к ЦДР, так и 
эмигрантов «средней руки» из других стран. 

 
Модель 12 «Город XXI века» В. Уайт. Великобритания, 

1987 год. Старый центральный деловой район по-прежнему 
остается центром города и функционирует главным образом 
как финансовый центр, а также как центр индустрии развлече-
ний и туристических достопримечательностей. Некоторые 
крупные магазины могут сохраняться в центре города, хотя 
большая часть розничной торговли в настоящее время нахо-
дится в пригородах. Очевидно, что магазины, кофейни и кафе 
обслуживают жителей пригородов: рабочих и туристов.  

 
Рисунок 12. Модель «Город XXI века» В. Уайт. 
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Вокруг Центрального делового района развивается зона 
застоя, которая развивалась скорее вверх, чем вширь. Рас-
чистка трущоб и перенос складских помещений в пригородные 
районы привели к тому, что старая "переходная зона" оказа-
лась недостаточно инвестированной и обездоленной. Эта 
зона может быть оживлена или облагорожена развлекатель-
ными и торговыми центрами и жилыми районами, или она мо-
жет быть заброшена (Рис.12).  

Бедные и этнические меньшинства проживают в основном 
в карманах. К ним могут относиться неблагополучные семьи и 
бездомные (низший класс), а также этнические меньшинства. 
Многие из этих районов окружают зону застоя и могут пред-
ставлять собой современные «трущобы». 

Средний класс рассеян, распространяясь и занимая боль-
шую часть мегаполиса. Как правило, ближайшие к ядру рай-
оны - это старые районы, занятые лицами с более низким со-
циально-экономическим статусом (СЭС). Этнические группы, 
исторически имевшие более низкий доход, первоначально до-
минировали в районах, ближайших к центру, но теперь пере-
мещаются в пригороды, но остаются изолированными в своих 
собственных анклавах. Более состоятельные представители 
среднего класса живут в лучшем и новом жилье в пригородах. 

Богатая «элита» живет в просторных домах в своих соб-
ственных анклавах, где они в значительной степени изолиро-
ваны от проблем города (таких как перенаселенность и бед-
ность). Хотя многие из них находятся на периферии, некото-
рые также находятся в центре, где районы, возможно, были 
облагорожены или где старая недвижимость может пользо-
ваться большим спросом из-за своего «престижного» располо-
жения. 

Учебные заведения могут оказывать огромное влияние на 
соседний регион, например, университеты могут строить сту-
денческие общежития и оформлять на заказ местные мага-
зины, в то время как «научные парк» могут занимать большие 
ландшафтные территории. 

Эпицентры - это коммерческие центры, которые взяли на 
себя многие функции старого центрального делового района и 
обычно расположены там, где сходятся основные магистрали 
или развиваются в виде коридоров вдоль основных транспорт-
ных маршрутов. 

 
Обсуждения 
Делая сравнительный анализ представленных модели го-

родской структуры, можно сделать следующие выводы приме-
нительно к европейским и американским городам.  

1) В отличие от североамериканских городов, в Европе, 
особенно в Великобритании, часто можно наблюдать большие 
жилые массивы, находящиеся на периферии городов.  

2) Европейские города могут объединять все три модели - 
концентрическую, секторную и многоядерную. В качестве при-
мера можно привести Лондон, где можно найти элементы всех 
трех моделей.  

3) Европейские города отличаются значительно большим 
возрастом по сравнению с североамериканскими, и в их цен-
тральных районах находится множество достопримечательно-
стей. Это создает потребность в поддержке этих районов, как 
естественных, туристических и развлекательных центров. Это 
является противоположностью американским городам, где 
преобладают "стерильные" офисные комплексы. 

 
Выводы 
Основные выводы по данным моделям развития городов 

можно сформулировать следующим образом: 
1) Существует классовая парадигма заселения городов: 

средний и богатый класс населения стремится переехать из 
города в пригород. Они ощущают меньшую связь с городом и 

центральными районами и могут позволить себе жить за пре-
делами города. 

2) Жители низшего класса находятся в тесной связи с го-
родом, так как им необходимо постоянно ездить на работу в 
центральные районы. 

3) Правительство оказывает влияние на эти процессы, раз-
вивая инфраструктуру в отдаленных районах и создавая но-
вые второстепенные центры развития. 

4) Бизнес также смещается на периферию в зависимости 
от потребностей жителей города. Например, бизнес услуг 
остается в центральных районах и прилегающих территориях, 
так как обслуживает жителей этих районов. В то же время про-
мышленный бизнес переносится в пригородные зоны, чтобы 
сократить арендные издержки. 

5) Плотность населения, высота зданий и количество тор-
говых и коммерческих площадей уменьшаются по мере удале-
ния от центра города. 

6) На распределение земельных участков влияют как эко-
номические, так и культурно-исторические факторы. 

7) Каждая модель обусловлена особенностями историче-
ского развития города и страны в целом. 

8) Существует как тенденция к расширению территории от 
центра города, так и тенденция к концентрации в центральных 
районах. 
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Chronological review and analysis of urban development models developed in 

the USA and Europe in the 18th-20th centuries. 
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Urban development models play a key role in planning and improving the quality of life 

in cities. They define the basic principles and strategies that will be used to create 
a harmonious and sustainable urban space. The article examines 12 different 
models of urban development that arose in the scientific community in the 18th-
20th centuries. Their historical evolution is analyzed based on changes in the 
structure of urban centers. Each of the models is considered from the point of 
view of the relationship between the city center and peripheral areas based on 
socio-demographic characteristics. Based on the analysis, the main trends in the 
division into structure-forming elements of urban development models have been 
identified. 
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Напряженность и деформативность деревянного соединения 
усилинного тканью из углеволокна 
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В статье подробно рассматривается вопрос напряженности и дефор-
мативности деревянных соединений, которые были усилены с исполь-
зованием ткани из углеволокна. Представлен исторический обзор ис-
пользования древесины и композитных материалов на ее основе в 
строительной отрасли, подчеркивается их долговечность и надеж-
ность при правильном проектировании и обслуживании. Особое вни-
мание уделяется современным методам усиления деревянных кон-
струкций, в частности, армированию углеволокном. 
Армирование может быть как глобальным, когда углеволокно накла-
дывается на всю поверхность деревянного элемента, так и локаль-
ным, когда усиление происходит только в определенных участках. В 
статье основное внимание уделяется локальному усилению, в частно-
сти, поверхностному армированию деревянного соединения пласти-
нами на основе углеволокна. Это позволяет контролировать напряже-
ния в местах передачи усилий нагельного соединения. 
Для анализа деформаций и напряжений в статье использовался про-
граммный комплекс Ansys. Комплекс позволяет провести детальный 
анализ разрушающих эффектов, трещин и деформаций. Результаты 
исследования демонстрируют различия в деформациях и внутренних 
напряжениях при использовании разных материалов, а также преиму-
щества усиления углеволокном. В частности, усиленные стержни по-
казали высокую устойчивость к нагрузке и меньшую деформацию по 
сравнению с обычными. 
Ключевые слова: древесина, углеволокно, деформация, напряжен-
ность, соединение, армирование древесины, композитные матери-
алы, усиление конструкции, устойчивость, строительство, инновации. 
 

Древесина и композитные материалы на основе древесины 
веками использовались в качестве основного конструктивного 
строительного материала, и бесчисленные примеры демон-
стрируют его долговечность при правильном проектировании, 
строительстве, обслуживании и оценке [1]. Недавняя разра-
ботка новых изделий из композитных материалов на основе 
древесины, соединительных систем и растущая осведомлен-
ность об устойчивости в строительном (инженерном) секторе 
привели к законодательным изменениям в строительной инду-
стрии и, как следствие, к значительному расширению спектра 
использования в строительстве древесины. 

Для реализации программы рационального использования 
древесины в строительных конструкциях требуются эффек-
тивные соединения и современные материалы. Разработка 
нового типа соединения деревянных элементов, повышение 
несущей способности существующих деревянных конструк-
ций, восстановление деревянных конструкций, получивших 
повреждения в процессе эксплуатации, разработка новых де-
ревянных конструкций составного сечения с применением ком-
позиционных материалов является задачей важной и актуаль-
ной [2,3]. 

 
Общие сведения. Структурное усиление деревянных кон-

струкций можно разделить на две основные категории: добав-
ление новых элементов для поддержки существующей кон-
струкции и включение усилений в существующие элементы и 
соединения [4].  

Древесина является высокоанизотропным материалом, 
характеризующимся низкой прочностью при растяжении и сжа-
тии перпендикулярно волокон древесины, а также при сдвиге 
[5]. В статье будет рассмотрен вариант локального усиления 
деревянного соединения. 

Армированный волокном полимер (FRP), использовались 
в качестве армирования деревянных конструкционных эле-
ментов для увеличения жесткости и/или прочности, а также 
для контроля возникновения и развития трещин. 

Армирование древесины углеволокном осуществляется 
либо глобально, либо локально [5]. Глобальное армирование 
обычно выполняется в виде композитной ткани, расположен-
ной на поверхности деревянного элемента. Местное армиро-
вание применяется для повышения устойчивости древесного 
материала к локально сосредоточенным напряжениям (или 
для контроля чрезмерных деформаций); оно может приме-
няться либо в виде текстильной арматуры (поверхностной), 
либо в виде вклеенных стержней или труб. 

В нашем случае мы рассмотрим поверхностное армирова-
ние деревянного соединение пластинами на основе углево-
локна, для контроля напряжений в местах передачи усилий 
нагельного соединения. 

 
Численный эксперимент. Процесс расчета был задей-

ствован в комплексе Ansys 18.2. Основным критерием при вы-
боре ПО был просмотр разрушающего эффекта, получение 
трещин и подробных деформаций [6]. 
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Таблица 1 
Прочностные характеристики КЭ моделей 

Характеристики Материал 
Углеволокно Сталь Древесина 

Плотность (кг/м3) 3400 7850 936 
Коэффициент тепло-
вого раширения (C-1) 

5е-07 1,2е-05 4,69e-06 

Модуль Юнга (Па) 8,3e+11 2е+11 2,28e+10 
Коэффициент Пуассона 0,15 0,3 0,374 
Модуль объемной упру-
гости (Па) 

3,952e+11 1,66е+11 3,015e+10 

Модуль сдвига (Па) 3,6087e+11 7,69е+10 8,296e+09 
Предел текучести при 
растяжении (Па) 

4e+09 2,5e+08 4,78e+07 

Предельная прочность 
при растяжении (Па) 

6e+09 2,5e+08 1,47e+08 

 
Рис. 1 Конечно-элементная модель узла деревянных конструкций  

 

 
Рис. 2 Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу в 
стальных болтах, МПа 

 
Рис. 3 Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу в 
стальных болтах, усиленных углеволокном, МПа 

 
Размеры брусов в КЭМ составляют 135×140×50 [h×b×t] мм 

(Рис.1). Выбор данных размеров был обусловлен необходимо-

стью подтверждения расчетов натурными испытаниями. Со-
единительные элементы – стальные болты [1] диаметром 12 
мм из стали С255-4. Нагрузка принята величиной в 10 кН. 

В результатах поверочных расчетов видна разница в 
схеме деформации болтов, а также во внутренних напряже-
ниях разных материалов. Деформации в стальных болтах обу-
словлены выбором стали, за счет пластичности материала 
возникает эффект текучести, что свойственно для сталей до 
С285 (рис. 2). Стержни усиленные углеволокном остаются 
упругими за счет своей высокой прочности в направлении дав-
ления нагрузки (рис.3). 

В древесине из-за специфики материала возникает эф-
фект смятия в отверстиях от воздействия нагрузки. Это не поз-
воляет применять данный материал для использования в об-
ширных областях промышленности. Однако одним из возмож-
ных решений этой проблемы является усиление области от-
верстий углеволокном (рис.4).  

 

 
Рис. 4 Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу возни-
кающих в области отверстий, МПа 

 

 
Рис. 5 Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу возни-
кающие в болтах и углепластиковых наклейках в области усиления 
отверстий, МПа 
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На рис. 5 можно отметить возникающее перераспределе-
ние напряжений с болтов на углепластиковые наклейки, уси-
ливающие область отверстий. Это позволяет снизить дефор-
мации области отверстий, избегая смятия.  

 

 
Рис. 6 График сравнения эквивалентных напряжений по Мизесу об-
разцов с усилением углеволокном и без усиления 

 
Из результатов поверочных расчетов видно, как равно-

мерно перераспределяются усилия в болтах и на гранях от-
верстий за счет восприятия напряжений армирующими 
наклейками на основе углеволокна. 

 
Заключение и обсуждение. При использовании углеволо-

конного армирования в деревянных конструкциях наблюда-
ется эффективное перераспределение напряжений. Это осо-
бенно заметно в точках, где традиционно деревянные эле-
менты подвергаются максимальным нагрузкам, таким как ме-
ста смятия от болтов на краях элементов. 

Аналитические данные, представленные в статье, 
наглядно демонстрируют различия в напряжениях и деформа-
циях между деревянными элементами с усилением и без него. 
Это подтверждает преимущества углеволоконного армирова-
ния в плане повышения прочности и устойчивости деревянных 
конструкций [7,8]. 

Усиление деревянных конструкций углеволоконными пла-
стинами и стержнями предоставляет новые возможности для 
расширения областей применения древесины в строитель-
стве. Это может привести к созданию более долговечных, 
устойчивых и экологически чистых зданий и сооружений [9,10]. 

Несмотря на положительные результаты, представленные 
в статье, необходимы дополнительные исследования для 
определения оптимальных методов армирования, а также для 
изучения долгосрочного воздействия различных факторов на 
усиленные углеволокном деревянные конструкции. 
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Stress and deformation of wooden joint reinforced with carbon fiber fabric 
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The article discusses in detail the issue of tension and deformability of wooden joints, 

which were reinforced using carbon fiber fabric. A historical overview of the use 
of wood and composite materials based on it in the construction industry is 
presented, their durability and reliability with proper design and maintenance are 
emphasized. Special attention is paid to modern methods of strengthening 
wooden structures, in particular, carbon fiber reinforcement. 

Reinforcement can be either global, when carbon fiber is applied to the entire surface of the 
wooden element, or local, when reinforcement occurs only in certain areas. The article 
focuses on local reinforcement, in particular, the surface reinforcement of the wooden 
joint with carbon fiber-based plates. This allows you to control the stresses at the points 
of transmission of the forces of the nagel connection. 

To analyze deformations and stresses, the article used the Ansys software package. 
The complex allows for a detailed analysis of destructive effects, cracks and 
deformations. The results of the study demonstrate differences in deformations 
and internal stresses when using different materials, as well as the advantages 
of carbon fiber reinforcement. In particular, reinforced rods showed high load 
resistance and less deformation compared to conventional ones. 

Keywords: wood, carbon fiber, deformation, tension, connection, wood reinforcement, 
composite materials, structural reinforcement, stability, construction, innovation. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме усовер-
шенствования механизма комплексного развития городских террито-
рий. В данной статье предпринята попытка раскрыть основные при-
чины сдерживающие развитие механизма комплексного развития го-
родских территорий. Целью исследования являлась разработка стра-
тегических направлений комплексного развития различных типов го-
родских территорий. Объектом исследования выступали территории 
города Красноярска, подлежащие комплексному развитию (террито-
рии бывших промышленных предприятий, занятые индивидуальными 
жилыми домами, незастроенные). В ходе исследования были проана-
лизированы стратегические и программные документы федерального, 
регионального и местного уровней о комплексном развитии городских 
территорий, использованы методы ситуационного анализа, а также 
теория заинтересованных сторон. В качестве вывода авторами пред-
ложены стратегические направления комплексного развития город-
ских территорий актуальные не только для г. Красноярска. Обосно-
вана мысль о том, что для устранения проблемных и спорных ситуа-
ций при реализации проектов комплексного развития территорий 
необходимо осуществить процесс стратегического планирования их 
развития в РФ. 
Ключевые слова: комплексное развитие территорий, стратегическое 
планирование, Красноярск, SWOT-анализ, PEST-анализ, анализ заин-
тересованных сторон, ситуационный анализ, содержательный анализ. 
 

Введение. Комплексное развитие территорий (далее КРТ) яв-
ляется важным направлением государственной политики. Оно 
позволяет более эффективно использовать ресурсы террито-
рий и создавать благоприятные условия для развития различ-
ных секторов экономики и социальной сферы. 

Механизм комплексного развития территорий включает в 
себя разработку стратегического плана, который учитывает 
потребности и потенциалы конкретных территорий, а также 
приоритеты государственной политики и стандарты. В рамках 
этого подхода проводятся мероприятия по улучшению соци-
альной инфраструктуры, поддержке предпринимательства и 
развитию местного экономического потенциала, охране при-
роды и окружающей среды, развитию туризма, культуры и об-
разования. 

Одной из целей комплексного развития территорий явля-
ется повышение качества жизни жителей и создание условий 
для устойчивого развития, а также привлечение инвестиций и 
развитие местного предпринимательства. Для достижения 
этих целей применяются различные инструменты, включая 
разработку инфраструктурных проектов, привлечение госу-
дарственных и частных инвестиций, проведение реформ в 
сфере управления и разработку специальных программ разви-
тия. 

Целью исследования является разработка стратегических 
направлений комплексного развития различных типов город-
ских территорий. 

Среди ключевых задач исследования изучение стратеги-
ческих и программных документов федерального, региональ-
ного и местного уровней о комплексном развитии городских 
территорий, использование методов ситуационного анализа 
(SWOT и PEST-анализы), анализа заинтересованных сторон 
комплексного развития различных типов городских террито-
рий, разработка стратегических направлений комплексного 
развития территорий г. Красноярска. 

Объектом исследования являются территории города 
Красноярска, подлежащие комплексному развитию (террито-
рии бывших промышленных предприятий, занятые индивиду-
альными жилыми домами, незастроенные). 

Предметом исследования являются стратегическое управ-
ление комплексным развитием городских территорий. 

 
Материалы и методы исследования. Исследование про-

ведено на основе материалов, представленных в научных пуб-
ликациях следующих отечественных авторов: Астафьева С.А. 
[1], Гусевой Г.В. [2], Ефимова А.В. [3], Лаптева А.В. [3], Мохова 
А.И. [4], Просвирнин Д.А. [5], Саенко И.А. [6], Сарченко В.И. [7], 
Светлакова В.И. [8], Хиревича С.А. [9], Хомутинниковой О.Э. 
[10] и других.  

Информация для исследования выбрана из открытых ис-
точников сети Интернет, с официального сайта Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации, Администрации города Красноярска, а также 
из электронных учебников и пособий по теме исследования. 

В работе использованы следующие методы исследования: 
общенаучные (анализ и систематизация материала, детализация 
имеющейся информации по теме исследования, сравнение, 
обобщение и анализ полученной в ходе работы информации), 
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SWOT-анализ, PEST-анализ, анализ заинтересованных сторон, 
контент-анализ стратегических программ и документов. 

 
Результаты исследования. Обновленное понятие Ком-

плексное развитие территорий было внесено Федеральным 
законом от 30.12.2020 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях 
обеспечения комплексного развития территорий». 

Комплексное развитие территорий является одним из приори-
тетов достижения Национальных целей развития Российской Фе-
дерации, определенных Указом Президента Российской Федера-
ции «О национальных целях развития России до 2030 года». Для 
успешной реализации проектов комплексного развития террито-
рий необходимо утверждение целей на определенный срок, со-
ставление пошагового плана мероприятий, назначение исполни-
телей, определение целевых индикаторов, которые будут свиде-
тельствовать о достигнутых результатах. 

Рассмотрим стратегические документы и программы ком-
плексного развития территорий, разработанные Правительством 
Российской Федерации и Красноярского края (таблицы 1, 2, 3).  

 
Таблица 1  
Содержательный анализ Стратегий развития Российской Федера-
ции, включающих информацию о комплексном развитии террито-
рий (составлено на основе источников [11, 12]) 

Полное наименование 
документа, дата утвер-
ждения, сроки реализа-

ции 

Приоритеты развития Целе-
вые по-

каза-
тели 

Стратегия развития жи-
лищной сферы Россий-
ской Федерации на период 
до 25 года 
(дата утверждения 2018 г., 
сроки реализации 2020-
2025 г.) 

1. Создание качественной городской 
среды.  
2. Устойчивое развитие и экономиче-
ский рост с развитием открытой город-
ской среды, транспортной и инженерной 
инфраструктуры городов, туризма. 
3. Комплексное освоение промышлен-
ных зон и реконструкция застроенных 
территорий. 

Нет дан-
ных 

Стратегия развития строи-
тельной отрасли и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Российской Феде-
рации до 2030 года с про-
гнозом на период до 2035 
года 
(дата утверждения 2021 г., 
сроки реализации 2022-
2030 г.) 

1. Подготовка мастер-планов для ком-
плексного развития территорий 85 субъ-
ектах. 
2. Использование механизма комплекс-
ного развития территории в целях вовле-
чения, в оборот неэффективно использу-
емых земельных участков. 
3. Донастройка механизма вовлечения в 
оборот земель, включая использование 
инструментов АО «ДОМ.РФ», упрощение 
процедур и использование договоров за-
стройки и комплексного развития терри-
торий; 
4. Использование инструментов ком-
плексного развития территорий для фор-
мирования комфортной городской среды 
с высоким инвестиционным потенциалом 
и бюджетной эффективностью; 
5. Количество принятых решений о КРТ. 

Нет дан-
ных 

 
2. тыс. га

2023 – 
40; 

2024 – 
50; 

2025 – 
60; 

2026 – 
90; 

2027 – 
110; 

2028 – 
130; 

2029 – 
170; 

2030 – 
200. 

 
5. шт. 
2023 – 

466; 
2024 – 

566; 
2025 – 

766; 
2026 – 
1117; 
2027 – 
1117; 
2028 – 
1117; 
2029 – 
1117; 
2030 – 
1117. 

Изучив Стратегии развития Российской Федерации, вклю-
чающие информацию о комплексном развитии территорий, 
можно отметить, упоминание механизма КРТ при освоении и 
обновлении земельных участков для формирования комфорт-
ной городской среды и повышения инвестиционной привлека-
тельности территорий. Однако в документах отсутствуют кон-
кретные стратегические шаги, позволяющие отследить про-
цесс реализации долгосрочных программ. 

 
Таблица 2  
Содержательный анализ национальных проектов Российской Феде-
рации, включающих информацию о комплексном развитии терри-
торий (составлено на основе источника [13]) 
Полное наименование до-
кумента, дата утвержде-
ния, сроки реализации 

Приоритеты развития Целевые пока-
затели 

Жильё и городская среда 
(дата утверждения 2019 г.,  
сроки реализации 2019-2024 
г.) 

1. Разработан методический до-
кумент «Стандарт комплексного 
развития территорий» с учетом 
лучших мировых практик в об-
ласти городского планирования. 
2. Актуализация нормативно-
правовых документов градо-
строительного регулирования и 
планировки территории, архи-
тектурного регулирования. 

Нет данных 

 
Информация, содержащаяся в национальном проекте РФ 

«Жилье и городская среда» не определяет стратегические 
шаги для совершенствования механизма комплексного разви-
тия, а также не содержит целевые показатели, предназначен-
ные для контроля работы государственных органов. 

 
Таблица 3  
Содержательный анализ региональных программ Красноярского 
края, включающих информацию о комплексном развитии террито-
рий (составлено на основе источников [14-18]) 
Полное наименование до-
кумента, дата утвержде-
ния, сроки реализации 

Приоритеты развития Целевые пока-
затели 

План мероприятий содей-
ствия развитию конкуренции 
в Красноярском крае на 
2021-2025 (дата утвержде-
ния 2021 г.,  
сроки реализации 2021-2025 
г.) 
 

Стратегический подход к разви-
тию среды обитания диктует 
необходимость планомерного 
комплексного развития террито-
рий и разносторонних подходов к 
проблеме обеспечения населе-
ния жильем. 

Нет данных 

Приоритетные направления 
развития территориальных 
кластеров г. Красноярска на 
2021 - 2028 г. в рамках под-
готовки к 400-летию основа-
ния г. Красноярска с учетом 
межрегиональных, феде-
ральных и мировых трендов 
(дата утверждения 2021 г., 
сроки реализации 2021-2028 
г.) 

Внесение изменений в ПЗЗ, в ча-
сти уточнения границ террито-
рий, предусматривающих осу-
ществление деятельности по 
комплексному и устойчивому 
развитию территорий. 

Нет данных 

Отраслевая программа 
«Развитие строительной от-
расли Красноярского края 
на 2023 - 2025 годы» 
(дата утверждения 2022 г., 
сроки реализации 2023-2025 
г.) 

Утверждены необходимые нор-
мативно-правовые акты и опре-
делен региональный оператор 
для реализации проектов КРТ на 
территории Красноярского края. 

2022-2023 г. -  
Общая пло-
щадь террито-
рий КРТ – 29,4 
га; 
Реализуемая 
площадь поме-
щений – 380 
тыс. кв. м 

Прогноз 
социально–экономического 
развития города Краснояр-
ска на 2023–2025 годы  
(дата утверждения 2022 г.,  
сроки реализации 2023-2025 
г.) 

Обеспечение эффективной мо-
дернизации и комплексное раз-
витие городских инфраструктур 
для комплексного развития го-
родской среды и улучшения жи-
лищных условий. 

Нет данных 
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Стратегия социально-эконо-
мического развития Красно-
ярского края до 2030 года 
(дата утверждения 2016 г.,  
сроки реализации 2020-2030 
г.) 

1. Ориентация на комплексную 
застройку и инфраструктурное 
обеспечение территорий; 
2. Обеспечение жителей услу-
гами и работой в пределах пеше-
ходной доступности для пере-
распределения транспортных по-
токов и снижения нагрузки на го-
родскую инфраструктуру. 

Нет данных 

 
Содержательный анализ региональных программ Красно-

ярского края показывает, что в документах отражена инфор-
мация об использовании механизма комплексного развития го-
родских территорий и модернизации региональных и местных 
нормативно-правовых документов, но при этом отсутствуют 
целевые индикаторы, отражающие динамику выполнения по-
ставленных шагов.  

Рассмотренные стратегические документы являются ча-
стью исследованных программ и проектов, в которых присут-
ствует упоминание о механизме комплексного развития терри-
торий или же связанных с ним процессов. При исследовании 
нормативной литературы были также проанализированы доку-
менты, не содержащие информации о комплексном развитии 
городских территорий, среди них следующие. 

Стратегия развития промышленности строительных мате-
риалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 
2030 года (дата утверждения 2016 г., сроки реализации 2020-
2030 г.). 

Федеральный проект «Формирование комфортной город-
ской среды» (дата утверждения 2018 г., сроки реализации 
2018-2025 г.). 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда» (дата 
утверждения 2018 г., сроки реализации 2018-2024 г.). 

Региональный проект «Жилье (Красноярский край)» (дата 
утверждения 2019 г., сроки реализации 2019-2024 г.). 

Региональный проект «Формирование комфортной город-
ской среды (Красноярский край)» (дата утверждения 2019 г., 
сроки реализации 2019-2024 г.). 

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда (Красно-
ярский край)» (дата утверждения 2019 г., сроки реализации 
2019-2024 г.). 

Анализ документов позволяет сделать вывод о том, что 
лишь некоторые имеют целевые индикаторы, благодаря кото-
рым можно отследить результат работы федеральных и реги-
ональных государственных органов власти. Такими докумен-
тами являются Стратегия развития строительной отрасли и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 
2030 года с прогнозом на период до 2035 года и отраслевая 
программа «Развитие строительной отрасли Красноярского 
края на 2023 – 2025 годы». Представленные целевые индика-
торы определяют площади неэффективно использующихся 
земельных участков, которые планируется развивать и коли-
чество решений о комплексном развитии территорий для 
страны в целом. Также в отраслевой региональной программе 
Красноярского края указан перспективный объем площадей, 
который может получиться при реализации проектов КРТ. 

Учитывая вышеизложенное можно судить о том, что меха-
низм комплексного развития территорий только начинают ин-
тегрировать в нормативные и стратегические документы. В 
настоящий момент долгосрочные и среднесрочные документы 
на федеральном и региональном уровнях не содержат полной 
информации о процессе пространственного планирования и 
развития городских территорий. 

Разработка стратегических направлений требует глубо-
кого анализа различных типов городских территорий. Для реа-
лизации данного процесса используем наиболее распростра-
нённые методы ситуационного анализа. Сущностью ситуаци-
онного анализа является выявление сильных и слабых сторон 
объекта исследования, которым являются городские террито-
рии во внутренней среде, и возможностей и угроз во внешней 
среде, где оказывают влияние различные политические, эко-
номические, социальные и другие факторы. 

Механизм комплексного развития территорий принят отно-
сительно недавно, поэтому принятые решения о комплексном 
развитии территорий в Российской Федерации, имеющиеся в 
открытом доступе, были выявлены в отношении территорий 45 
субъектов Российской Федерации. Общее количество таких 
решений – 174, в том числе принято 80 решений о КРТ жилой 
застройки (рисунок 1) [19]. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение решений о КРТ по видам 

 
Объектом исследования являются территории города 

Красноярска, подлежащие комплексному развитию.  
 

Таблица 4  
Территории города Красноярска, подлежащие комплексному разви-
тию (составлено на основе источников [20, 21]) 

Название территории 
КРТ 

Характеристика Вид разрешен-
ного использо-

вания 
Территория в границах 

улиц Лесопарковой – Са-
довой в Октябрьском рай-

оне 

Площадь земельного участка 
равна 72 035 кв. м. Застройка 

представлена частным сектором с 
хаотичным расположением мало-

этажных домов. 

Застройка мно-
гоэтажными жи-
лыми домами 

Территория в границах 
улиц Сопочной – Пушкина 
– Революции – Чкалова – 
пр-та Николаевского в Ок-

тябрьском/ Железнодо-
рожном районах 

Площадь территории равна 147 
690 кв. м. В границах микрорай-

она «Николаевская слобода» 
находятся беспорядочно располо-
женные индивидуальные жилые 

дома и постройки. 
Антенное поле между Бо-
таническим микрорайоном 

и микрорайоном Ветлу-
жанка. 

Площадь территории – 100 га. Ан-
тенное поле представляет собой 
огромное равнинное простран-

ство. 

Застройка мно-
гоэтажными жи-
лыми домами 

Военный городок на улице 
Малиновского в микрорай-

оне Зеленая Роща 

Площадь территории 220 га. Крас-
ноярский военный город является 

полноценным музеем из 2-х и 
трехэтажных зданий из красного 

кирпича. 
Территория по ул. Димит-
рова в Железнодорожном 

районе 

Площадь ЗУ равна 9003 кв. м На 
территории расположены 3 дома, 
находящиеся в аварийном состоя-

нии. 

Зона мно-
гофунк-циональ-

ной застройки 

Территория по ул. Кали-
нина 

Площадь земельного участка, со-
ставляет 18,4 га. Территория 

представляет собой ровное про-
странство с растительностью в 
виде деревьев и кустарников. 

Зона осуществ-
ления деятель-
ности по КРТ в 
целях жилой и 
общественно-
деловой за-

стройки 
Несмежные территории по 
обе стороны ул. Шахтеров

Площадь территории равна 18,1 
га. ЗУ заняты нежилыми помеще-

ниями, складами и гаражами. 
Территория в границах 

улиц Семафорная-Вави-
лова 

Площадь ЗУ равна 9,5 га. На тер-
ритории стоят 19 аварийных до-

мов (в основном двухэтажные де-
ревянные бараки). 
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Согласно сайту Администрации города Красноярска [20], в 
настоящее время около 8 территорий города находятся в 
начальной стадии процесса комплексного развития террито-
рий. Данные территории и их краткая характеристика пред-
ставлены в таблице 4. 

Рассмотрев представленные территории города Краснояр-
ска, которые определены Администрацией города для ком-
плексного развития, можно сделать следующие выводы: 

- общая площадь территории для комплексного разви-
тия в городе Красноярске равна 3 474 730 кв. м; 

- общая площадь территорий с неразвитой дорожной-
транспортной и коммунальной инфраструктурой равна 3 347 
690 кв. м; 

- общий перспективный объем жилой застройки – 2 509 
491,7 кв. м жилья. 

Комплексное развитие территорий требует решения мно-
жества сложных нормативно-правовых, социально-экономиче-
ских, экологических и инфраструктурных проблем, таких как: 

- отсутствие единой системы оценки экономических из-
держек территории, выделенной под КРТ, с учетом её особен-
ностей, проживающих людей и имеющихся объектов; 

- отсутствие на региональном уровне нормативных до-
кументов и процедуры по осуществлению механизма КРТ, ко-
торые помогут в установленном порядке решать возникающие 
правовые и бюрократические проблемы, а не в рамках инди-
видуальных договоренностей; 

- трудности с выкупом земельных участков у собствен-
ников; 

- отсутствие закреплённых минимальных размеров зе-
мельных участков для КРТ; 

- недостаточно детальное и проработанное содержание 
договора о комплексном развитии территорий; 

- недостаточная государственная поддержка в виде про-
грамм и финансирования; 

- нарушение иерархии документов планирования про-
странственного развития [22, 23]. 

Для полноценного и своевременного выполнения страте-
гических планов необходимо преодолеть обозначенные выше 
проблемы на пути реализации проектов комплексного разви-
тия территорий. 

Информация о факторах внутренней среды объекта иссле-
дования и внешних возможностях и угрозах систематизиро-
вана из научных статей, учебников, публичных обсуждений и 
др. (таблица 5). 
 
Таблица 5  
Исходная матрица SWOT-анализа территорий города Красноярска 
(составлено на основе источников [1-10, 22, 23]) 

S (Сильные стороны) W (Слабые стороны) 
1) Размерные характеристики земель-
ных участков 
2) Благоприятная окружающая за-
стройка 
3) Расположение вблизи транспортных 
развязок/современных дорожных про-
ездов 
4) Наличие уникальных природных осо-
бенностей территории 
5) Пешеходная доступность до самодо-
статочных территорий/центра города 

1) Отсутствующие/изношенные инже-
нерные сети на земельном участке 
2) Неудовлетворительное состояние 
транспортно-дорожной сети внутри 
территории 
3) Земельный участок или его часть 
не находится на государственном ба-
лансе 
4) Загрязненность почвы токсичными 
веществами 
5) Неудачная форма земельного 
участка 

O (Возможности) T (Угрозы) 
1) Поддержка жилищного строитель-
ства – льготные ипотеки и программы 
2) Развитие отечественного предприни-
мательства 
3) Внесение изменений в законодатель-
ную базу о комплексном развитии тер-
риторий 
4) Совершенствование налогового за-
конодательства 

1) Частичное приостановление им-
порта материалов и оборудования 
для строительства 
2) Повышение ставки кредитования 
для населения и бизнеса 
3) Снижение платежеспособности 
населения 
4) Неблагоприятные законодательные 
изменения 

5) Сотрудничество с Финансовым ин-
ститутом развития в жилищной сфере 
России «ДОМ.РФ» 

5) Недостаток государственных дота-
ций 
 

 
Отфильтровав сильные и слабые стороны, а также воз-

можности и угрозы, которые его окружают, важно проанализи-
ровать, как сильные стороны помогут приумножить возможно-
сти и нейтрализовать угрозы, а слабые стороны нивелируются 
внешними возможностями и не усугубят угрозы. 

Составив результирующую матрицу SWOT-анализа, сфор-
мируем основные стратегические направления, которые помо-
гут при эффективной реализации проектов комплексного раз-
вития различных типов городских территорий. Важными стра-
тегическими направлениями для реализации КРТ являются: 

- создание классификации земельных участков, подле-
жащих комплексному развитию, относительно размеров тер-
риторий; 

- организация тесного сотрудничества финансового ин-
ститута развития жилищной сферы России «ДОМ.РФ» с за-
стройщиками и проектными организациями для создания со-
временных проектов; 

- разработка программ по снятию ограничений для 
предоставления проектного финансирования для реализации 
проектов комплексного развития территорий; 

- разработка государственных программ, предоставляю-
щих поддержку про реализации социальной, дорожно-транс-
портной и инженерной инфраструктуры проектов КРТ; 

- разработка механизма выкупа земельных участков у 
собственников при реализации комплексного развития застро-
енных территорий; 

- снижение налоговых ставок для участников КРТ; 
- внедрение в строительный процесс современных оте-

чественных материалов, технологий и оборудования. 
В результате, исследовав внутренние факторы городских 

территорий и внешние возможности и угрозы, были сформи-
рованы стратегические направления, на которые необходимо 
обратить внимание при разработке стратегического документа 
– плана мероприятий комплексного развития территорий. В 
настоящее время обозначенные проблемы в повестке госу-
дарственных органов власти, беспокоят участников строитель-
ной отрасли и общественность, а также тормозят процесс эф-
фективного пространственного планирования в городах и ре-
гионах страны. 

Реализация проектов комплексного развития не может 
осуществляться без участия заинтересованных сторон, кото-
рые условно можно разделить на четыре типа: заинтересован-
ные стороны «второй линии», угрожающие, поддерживающие, 
«больших возможностей и больших угроз». Каждому типу за-
интересованных сторон соответствует специфическая страте-
гия взаимодействия. 

 
Таблица 6  
Распределение заинтересованных сторон относительно их типа 
для комплексного развития территорий 

«Второй 
линии» 

Угрожающие Поддерживающие «Больших воз-
можностей и 

больших угроз»
Регистраторы 

прав; 
Риэлторы; 

Потребитель; 
Региональные 
инженерные 
ведомства и 
изыскатели; 
Страховые 
компании. 

Производители 
материалов; 

Транспортные 
компании; 

Арендодатели 
строительных 

машин и обору-
дования; 

Собственники 
имущества 

Учебные организации; 
Научно-исследовательские 

центры; 
Финансовый институт 

«ДОМ.РФ»; 
Проектные институты и 

бюро; 
Органы власти; 

Инвесторы; 
СРО, отраслевые ассоциа-

ции; 
Застройщик 

Генеральные 
подрядчики; 

Строительно-
монтажные орга-

низации; 
Банковские учре-

ждения 
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В реализации проектов комплексного развития задейство-
вано огромное количество участников строительной отрасли и 
государственного аппарата управления, поэтому для выбора 
стратегий взаимодействия с этими участниками разделим их 
на четыре типа и отразим результат в таблице 6.  

После ранжирования заинтересованных сторон опреде-
лим потенциал сотрудничества и угроз, а также ключевые 
точки взаимодействия с каждым участником при реализации 
проектов комплексного развития территорий. 

Необходимо отметить, что наиболее важной заинтересо-
ванной стороной является поддерживающий тип, так как 
именно эти участники будут способствовать и стимулировать 
совершенствование механизма комплексного развития терри-
торий и внедрение новых инструментов для его эффективной 
работы. 

При анализе заинтересованных сторон и точек взаимодей-
ствия с ними рассмотрим их влияние на проект реализации 
комплексного развития по степени важности. Наименее важ-
ным являются заинтересованные стороны «второй линии». В 
нашем случае к ним относятся регистраторы прав, риэлторы, 
потребители, региональные инженерные ведомства и изыска-
тели, страховые компании. Эти участники в текущий момент 
времени имеют как низкий потенциал сотрудничества, так и 
низкий потенциал угроз. Основной стратегией является «вы-
жидательная», сущность которой заключается в мониторинге 
изменений целей и интересов данной группы заинтересован-
ных сторон и своевременная разработка стратегии взаимодей-
ствия с ними. Возможными угрозами при взаимодействии с 
этой группой заинтересованных сторон является увеличение 
сроков реализации проекта КРТ, увеличение стоимости про-
екта и внедрение неверных маркетинговых мероприятий, кото-
рые не приведут к реализации построенных площадей. 

К угрожающим заинтересованным сторонам отнесены про-
изводители материалов, транспортные компании, арендода-
тели строительных машин и оборудования, собственники иму-
щества. Данные заинтересованные стороны обладают относи-
тельно низким потенциалом сотрудничества, поскольку име-
ются альтернативные варианты взаимодействия, переход на 
которые не требует значительных затрат, и относительно вы-
соким потенциалом угроз при прекращении сотрудничества. 
Стратегия для взаимодействия с такими участниками называ-
ется «защитная», при которой заинтересованная сторона ста-
рается удержать заинтересованные стороны или простимули-
ровать его участие в проекте. Угрозами от таких заинтересо-
ванных сторон могут выступать повышение инвестиционных 
вложений в проект, увеличение сроков строительства объек-
тов, некачественная строительная продукция и судебные раз-
бирательства. 

К заинтересованным сторонам «больших возможностей и 
больших угроз» относятся генеральные подрядчики, строи-
тельно-монтажные организации, банковские учреждения. При 
взаимодействии с ними применяется стратегия «маневрирова-
ния», предполагающая минимизацию потенциала угроз и мак-
симизацию потенциала сотрудничества с ними. Данная группа 
заинтересованных сторон проявляет большой интерес к со-
трудничеству, ресурсам проекта и ключевым компетенциям 
специалистов, но при достижении своей цели прекращает эф-
фективное взаимодействие. Возможными угрозами при взаи-
модействии с указанными участниками являются консервация 
объектов проекта, некачественное выполнение работ и отказ 
в получении заемных средств, что отрицательно скажется на 
реализации проекта. 

Наиболее важное и перспективное сотрудничество должно 
организовываться с заинтересованными сторонами «поддер-
живающего» типа. К данному типу отнесены учебные органи-

зации, научно-исследовательские центры, финансовый инсти-
тут развития жилищной сферы России «ДОМ.РФ», проектные 
институты и бюро, органы власти, инвесторы, СРО, отрасле-
вые ассоциации, застройщики. Для взаимодействия с «под-
держивающим» типом может использоваться стратегия 
«наступления», которая предполагает совместное использо-
вание собственного потенциала (компетенций) и потенциала 
(компетенций) заинтересованных сторон поддерживающего 
типа на основе комплементарности, что обеспечивает получе-
ние синергетического эффекта. Основными угрозами при реа-
лизации проектов комплексного развития с заинтересован-
ными сторонами «поддерживающего» типа являются: 

- некачественное обучение рабочих кадров в области 
подготовки и реализации проектов КРТ; 

- отсутствие положительных практических применений 
механизмов при эффективной реализации проектов КРТ; 

- некачественные архитектурно-строительные решения, 
которые могу привести к увеличению издержек при строитель-
стве; 

- ограничительные меры, предусмотренные договором, 
перекладывание всей статьи расходов на застройщика; 

- «выход» из проекта с удержанием инвестиционных 
вложений; 

- скрытие недоброкачественных работ свои членов, не-
качественная аттестация работников и продукции; 

- ограниченность в проектных решениях, создание огра-
ничений для участия в льготных программах, как для застрой-
щика, так и для покупателя; 

- нежелание развивать выбранную городскую террито-
рию согласно современным стандартам комплексного разви-
тия. 

Несмотря на большое количество значительных угроз для 
проектов КРТ, «поддерживающий» тип заинтересованных сто-
рон является самым значимым при совершенствовании меха-
низма комплексного развития территорий. Поэтому при созда-
нии стратегических направлений комплексного развития го-
родских территорий нужно взаимодействовать именно с этой 
группой заинтересованных сторон, чтобы разработать и внед-
рить современные и практичные решения для эффективной 
реализации проектов КРТ. 

 
Обсуждение. К основным проблемам комплексного разви-

тия территорий относятся неэффективность нормативных до-
кументов, недостаточная государственная поддержка в виде 
программ и финансирования, несогласованность участников 
реализации проектов КРТ, отсутствие механизмов взаимодей-
ствия с собственниками имущества, попадающего в границы 
зоны КРТ. 

Результатом исследования являются стратегические 
направления комплексного развития территорий для г. Крас-
ноярска. Основные из них:  

- совершенствование нормативно-правовой базы в 
сфере КРТ; 

- совершенствование налогового законодательства в 
части налогооблагаемой прибыли участников при реализации 
проектов КРТ;  

- разработка программ государственной поддержки при 
строительстве инженерной, дорожно-транспортной и социаль-
ной инфраструктуры при реализации проектов КРТ; 

- подготовка квалифицированных специалистов КРТ; 
- разработка методик решения спорных вопросов с соб-

ственниками земельных участков; 
- внедрение отечественных материалов и оборудования 

при реализации проектов комплексного развития территорий; 
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- сотрудничество основных заинтересованных сторон с 
финансовым институтом развития в жилищной сфере России 
«ДОМ.РФ».  

 
Заключение. Таким образом, для устранения проблемных 

и спорных ситуаций при реализации проектов КРТ необходимо 
осуществить процесс полноценного стратегического планиро-
вания их развития в РФ, которое как единый механизм позво-
лит обеспечить достижение лучших результатов и общих це-
лей. 

Разработанные в ходе исследования стратегические 
направления комплексного развития территорий актуальны не 
только для города Красноярска, но и для любого среднего и 
крупного города РФ. При этом для более эффективного функ-
ционирования механизма КРТ, в целом федеральными орга-
нами власти должны быть пересмотрены и внесены корректи-
ровки в нормативные и градостроительные документы, пере-
смотрены экономические стимулы в сфере комплексного раз-
вития территорий и способы разрешения спорных вопросов, 
возникающих при реализации проектов. 
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Strategic directions for the integrated development of urban areas 
Chepeleva K.V., Kil E.A., Filippov A.G., Shpenkova T.A., Kostsova S.A. 
Krasnoyarsk State Agrarian University, Siberian Federal University 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article is devoted to the current problem of improving the mechanism for the 

integrated development of urban areas. This article makes an attempt to reveal 
the main reasons hindering the development of the mechanism for the integrated 
development of urban areas. The purpose of the study was to develop strategic 
directions for the integrated development of various types of urban areas. The 
object of the study was the territory of the city of Krasnoyarsk, subject to 
comprehensive development (territories of former industrial enterprises, 
occupied by individual residential buildings, undeveloped). During the study, 
strategic and program documents at the federal, regional and local levels on the 
integrated development of urban areas were analyzed, and methods of 
situational analysis were used, as well as stakeholder theory. As a conclusion, 



 

 455

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2023 

the authors proposed strategic directions for the integrated development of urban 
areas that are relevant not only for the city of Krasnoyarsk. The idea is 
substantiated that in order to eliminate problematic and controversial situations 
when implementing projects for the integrated development of territories, it is 
necessary to carry out a process of strategic planning for their development in 
the Russian Federation. 

Keywords: integrated development of territories, strategic planning, Krasnoyarsk, 
SWOT analysis, PEST analysis, stakeholder analysis, situational analysis, 
content analysis. 
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Технологии информационного моделирования одно из ведущих 
направлений развития строительной отрасли последних лет. Статья 
посвящена определению стратегических приоритетов управления ин-
вестиционно-строительными проектами на основе технологий инфор-
мационного моделирования в РФ. В статье предпринята попытка рас-
крыть основные причины, сдерживающие их развитие в РФ. Предло-
женные стратегические приоритеты основаны на комплексном иссле-
довании федеральных и региональных документов стратегического 
планирования, анализе внутренних и внешних факторов, влияющих на 
строительные проекты, а также изучении заинтересованных сторон, 
определении их роли и значимости в управлении проектами. В соот-
ветствии с результатами проведенной работы сформулированы ос-
новные стратегические приоритеты для ускорения темпов процесса 
цифровизации строительной отрасли. Обоснована мысль о том, что 
только при наличии четкого плана действий и совместных усилий раз-
личных участников процесса управления инвестиционно-строитель-
ными проектами можно вывести строительную отрасль на новую сту-
пень развития и перевести ее «в цифру». 
Ключевые слова: технологии информационного моделирования 
(ТИМ), жизненный цикл, инвестиционно-строительные проекты, ана-
лиз внутренней и внешней среды, заинтересованные стороны, страте-
гические приоритеты.  
 

Введение. Процесс цифровой трансформации предприятий 
сейчас активно набирает обороты в каждой отрасли, включая 
строительство. Этот процесс может не просто затрагивать и 
трансформировать продукт, производимый компанией, но и 
потребовать кардинальной перестройки внутренних бизнес-
процессов с помощью внедрения специализированных цифро-
вых решений. 

В строительной индустрии внедрение технологий инфор-
мационного моделирования (далее - ТИМ) является ключевым 
элементом на пути к цифровой трансформации. Технологии 
предоставляют возможность создания виртуального прото-
типа здания или сооружения, что позволяет оптимизировать 
все этапы строительства, начиная от проектирования и закан-
чивая эксплуатацией объекта. 

Цель данного исследования заключается в определении 
приоритетов и комплекса мероприятий, которые позволят осу-
ществить трансформацию строительной отрасли и перевести 
ее «в цифру».  

В рамках поставленной цели были поставлены следующие 
задачи: анализ стратегических документов, регулирующих 
цифровое пространство в строительстве РФ, изучение внут-
ренних и внешних факторов, которые влияют на процесс внед-
рения технологии информационного моделирования в управ-
ление инвестиционно-строительными проектами (далее – 
ИСП), а также оценка заинтересованных сторон процесса 
управления проектом.  

Объект исследования – инвестиционно-строительные про-
екты. 

Предмет исследования – стратегическое управление инве-
стиционно-строительными проектами. 

 
Материалы и методы исследования. Теоретической ос-

новой исследования послужили научные труды отечественных 
авторов: Абакумов Р.Г. [1], Александрова Е.В. [2], Бачурина 
С.С. [3,4], Каллаур Г.Ю. [5], Куприяновский В.П. [6], Ларионов 
А.Н. [7], Ожгибесова К.Е. [8], Рахматуллина Е.С. [9] и др.  

Информационными данными послужили открытые источ-
ники сети Интернет, электронный фонд правовых и норма-
тивно-технических документов, официальный портал Мин-
строя РФ, официальный портал Национального объединения 
организаций в сфере технологий информационного моделиро-
вания (НОТИМ), а также статьи электронной библиотеки e-
library.  

В ходе исследования были использованы следующие 
научные методы: общенаучные (обобщение и систематизация 
материала), методы ситуационного анализа (SWOT-анализ, 
PEST-анализ), контент-анализ стратегических и программных 
документов.  

 
Результаты исследования. Сегодня перед строительной 

индустрией стоят проблемы, решение которых может внести 
значительный вклад в процесс реализации национального 
проекта России «Цифровая экономика» [10]. Три ключевых ас-
пекта трансформации строительства должны задать новый 
вектор его развития.  
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Во-первых, административное направление, которое 
включает управление и контроль со стороны органов власти. 

Во-вторых, цифровое направление подразумевает расши-
рение рынка информационных технологий и программного 
обеспечения (далее – ПО), пригодных для внедрения в управ-
ление ИСП. 

В-третьих, кадровое направление предполагает измене-
ние квалификации, навыков и знаний специалистов, которые 
позволят им эффективно выполнять свою работу в соответ-
ствии с требованиями современной индустрии строительства. 

Эффективное управление ИСП зависит от менеджеров 
проектов, которые должны обладать актуальными знаниями о 
стратегических направлениях развития строительной отрасли, 
разработанных исполнительными органами власти. Для опре-
деления данных направлений был проведен содержательный 
анализ стратегических документов (таблица 1). 

 
Таблица 1  
Контент-анализ документов стратегического планирования в 
сфере управления инвестиционно-строительными проектами (со-
ставлено на основе источников [11-13]) 
Полное наименование 

документа, дата 
утверждения, сроки 

реализации 

Приоритеты 
развития 

Целевые показатели развития 

1 2 3 
Стратегия развития 
строительной отрасли 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Россий-
ской Федерации на пе-
риод до 2030 года с 
прогнозом до 2035 
года; 
утверждена распоряже-
нием правительства РФ 
от 31 октября 2022 г. № 
3268-р [11] 

Сокращение ин-
вестиционно-
строительного 
цикла; 
 

Добиться сокращения инвестици-
онно-строительного цикла объектов 
капитального строительства на 30% 
по сравнению с 2019 годом за счет 
сокращения перечня требуемых до-
кументов и перевода оказания услуг 
в электронный формат. 

Формирование и 
развитие цифро-
вой системы 
управления жиз-
ненным циклом 
объекта капи-
тального строи-
тельства 
 

Завершить формирование государ-
ственных информационных систем 
обеспечения градостроительной де-
ятельности, подключить 100% всех 
диспетчерских служб к системам мо-
ниторинга аварий на объектах ЖКХ, 
а также оснастить не менее поло-
вины многоквартирных домов интел-
лектуальными системами общедо-
мового учета ресурсов. 

Стратегическое 
направление в области 
цифровой трансформа-
ции строительной от-
расли, городского и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации до 2030 
года, утверждено рас-
поряжением Прави-
тельства Российской 
Федерации от 27 де-
кабря 2021 года № 
3883-р (с изменениями 
на 13 октября 2022 
года) [12] 

Достижение 
«цифровой зре-
лости» строи-
тельной отрасли 
и внедрение 
сквозных цифро-
вых технологий 
на всем жизнен-
ном цикле объек-
тов. 

Произвести переход на исключи-
тельно электронный обмен инфор-
мацией между участниками строи-
тельной отрасли за счет разработки 
отраслевых цифровых систем под-
держки принятия управленческих 
решений и перевода нормативно-
правовой базы в машиночитаемый 
формат. 
 

Национальная про-
грамма «Цифровая эко-
номика РФ» [13], вклю-
чая: 

Обеспечение вы-
полнения показа-
телей нацио-
нальной цели 
«Цифровая 
трансформация» 

Увеличить в 4 раза вложения в оте-
чественные решения в сфере ин-
формационных технологий, что ста-
нет одним из факторов, которые 
приведут к цифровой зрелости веду-
щих отраслей экономики. 

направление «Кадры 
для цифровой эконо-
мики» 

Совершенство-
вание системы 
образования 

Провести обучение муниципальных 
служащих, увеличить бюджетные 
места в ВУЗах по ИТ-специально-
стям, провести повышение квалифи-
кации преподавателей ВУЗов. 

направление «Цифро-
вые технологии» 

Развитие отече-
ственных ИТ-раз-
работок 

Разработать программы, которые 
удовлетворяют запросам отрасли 
для дальнейшего внесения в реестр 
отечественного программного обес-
печения. 

 

Кроме того, были проанализированы следующие доку-
менты. 

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики 
(Красноярский край)», срок реализации 31.12.2024 [14]. 

Региональный проект «Цифровые технологии (Краснояр-
ский край)», срок реализации 31.12.2024 [15]. 

Проект цифровой трансформации «Развитие применения 
технологии информационного моделирования на всех этапах 
жизненного цикла объектов капитального строительства и ин-
фраструктуры (Красноярский край)», срок реализации – до 
2030 года [16]. 

Отраслевая программа «Развитие строительной отрасли 
Красноярского края на 2023-2025 годы» [17]. 

Собрав необходимую информацию из стратегических до-
кументов, были получены следующие выводы. 

Стратегии по развитию строительства как экономического 
сектора содержат положения по внедрению сквозных техноло-
гий в управление инвестиционно-строительными проектами. 

1. Стратегические документы содержат неточность фор-
мулировок и механизмов реализации цифровой трансформа-
ции строительной отрасли. 

2. Документы содержат недостаточное количество целе-
вых показателей, а в некоторых из них они полностью. 

3. Приоритетные мероприятия деятельности написаны 
для исполнительных органов власти, среди них мало таких, ко-
торые коммерческие компании могли бы применить для реор-
ганизации своих внутренних бизнес-процессов.  

4. Отсутствие критериев для оценки «цифровой зрело-
сти» отдельного предприятия. 

В целом, недостаток эффективности документов стратеги-
ческого планирования в России может быть вызван несколь-
кими факторами.  

Во-первых, нехватка целевых показателей приводит к не-
возможности оценить проделанный уровень работы. 

Во-вторых, в настоящее время прослеживается тенденция 
непонимания необходимости в изменении управленческого 
подхода на уровне управленцев компаний. В результате, стра-
тегия так и остается на бумаге из-за недостаточной интегра-
ции ее в операционные процессы компании.  

Третий фактор заключается в том, что отсутствие долго-
срочного планирования и недостаток инвестиций в перспек-
тиве может привести к снижению конкурентоспособности ком-
паний и невозможности реализации ими стратегических це-
лей. 

Изучение представленных документов позволяет сделать 
заключение о том, что на текущий момент основной стратеги-
ческой тенденцией инновационного развития строительного 
сектора до 2030 года считается внедрение ТИМ и применение 
цифровых информационных моделей на протяжении всего 
жизненного цикла объекта для осуществления видов деятель-
ности по этапам жизненного цикла: инициация, планирования, 
реализация и эксплуатация. 

Для внедрения технологии информационного моделирова-
ния в управление инвестиционно-строительными проектами 
необходимо проанализировать и проработать данную об-
ласть, оценить внутренние и внешние факторы, сильные и 
слабые стороны, возможности и угрозы, осуществить анализ 
заинтересованных сторон. Данные процессы способствуют 
разработке стратегии и приоритетов развития проектных ре-
шений на основе ТИМ.  

По информации портала НАШДОМ.РФ на 11.07.2023 г. в 
России работают 3 679 застройщиков объектов жилищного 
строительства. Только 18% из них пилотируют или применяют 
ТИМ, что не соответствует планам Минстроя о повсеместном 
внедрении и обязательном применении при выполнении госу-
дарственных заказов (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Применение ТИМ застройщиками РФ [18] 

 
Применение ТИМ происходит в основном на этапах проек-

тирования (67%) и строительства (29%) объектов капиталь-
ного строительства (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Уровень применения ТИМ на этапах жизненного цикла 
объекта капитального строительства [18] 

 
Профессиональные сообщества считают, что цифровизации 

строительства мешает кадровый вопрос. Статистика рекрутинго-
вых порталов в недвижимости показывает, что на proptech-рынке 
не хватает квалифицированных IT-специалистов [19]. Данную 
проблему необходимо решать на государственном уровне, 
только в этом случае можно говорить о процессе цифровизации 
рынка недвижимости и строительной отрасли. 

Технологии информационного моделирования являются 
фундаментом для цифровизации строительной отрасли и 
находятся под влиянием значительного числа факторов, опре-
деляющих социально-экономическое и технологическое раз-
витие страны, а также факторов, определяющих политическую 
стабильность. Рассмотрим факторы влияния (политические, 
экономические, социальные, технологические) на управление 
ИСП с применением технологии информационного моделиро-
вания с помощью метода PEST-анализа (таблица 2).  

 
Таблица 2  
PEST-анализ управления ИСП на основе ТИМ (составлено на ос-
нове источников [13, 20,21]) 

Факторы Влияние на управление ИСП 
Политические факторы:  
- Указ Президента Российской Федера-
ции от 21.07.2020г. №474 «О националь-
ных целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года» [20]. 
- Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [13]. 
- Постановление Правительства РФ от 5 
марта 2021 г. №331 «Об установлении 
случая, при котором застройщиком, тех-
ническим заказчиком, лицом, обеспечи-
вающим или осуществляющим подго-
товку обоснования инвестиций, и (или) 
лицом, ответственным за эксплуатацию 
объекта капитального строительства, 
обеспечиваются формирование и веде-
ние информационной модели объекта 
капитального строительства» [21].  

- Требования правительства к проек-
тированию и строительству обязы-
вают компании адаптироваться к 
предъявляемым условиям.  
- Государственная поддержка и фи-
нансирование способствуют увели-
чению процента внедрения ТИМ в 
управленческую деятельность. 
 

Экономические факторы  
- Нахождение РФ под санкциями запад-
ных стран. 

- Развитие импортонезависимой эко-
номики и собственных производств. 

- Уровень потока инвестиций в строи-
тельный сектор. 
- Высокая стоимость внедрения.  
- Недостаток квалифицированных кад-
ров. 

- Высокие затраты на внедрение 
ТИМ могут стать препятствием для 
малых и средних компаний, в то 
время как крупные компании смогут 
воспользоваться экономическими 
преимуществами. Однако при долго-
срочном планировании использова-
ние ТИМ может снизить затраты на 
управление проектами. 

Социальные факторы:  
- Демография (численность населения, 
прирост населения, уровень рождаемо-
сти и смертности). 
- Уровень доходов населения. 
- состояние социальной инфраструктуры. 

Влияют на количество государствен-
ных заказов, финансируемых за счет 
бюджета страны или региона, что 
влечет за собой развитие конкрет-
ного региона и повышение его «циф-
ровой зрелости» 

Технологические факторы: 
- Уход с отечественного рынка западных 
вендеров. 
- Технологическая сложность проектов. 
- Использование новых технологий в 
управлении проектами.  

- Разработка собственных ИКТ и ПО.
- Изменение в бизнес-процессах 
управления проектами на основе 
цифровизации. 

 
Таким образом, значительное влияние на управление ин-

вестиционно-строительными проектами с применением техно-
логии информационного моделирования оказывает наличие 
проработанной нормативно-технической базы (постановления 
правительства, указы президента и др.), которая является ос-
новополагающей при осуществления законной строительной 
деятельности. В настоящее время многие компании столкну-
лись с ситуацией, когда государственные заказчики требуют 
формирование цифровых информационных моделей (далее – 
ЦИМ) при работе с государственными заказами, а программы 
для создания ЦИМ отсутствуют. Из-за санкций стало невоз-
можно использовать западное ПО, а отечественное - еще не 
развилось до уровня зарубежных конкурентов. Проектировщи-
кам необходимо время, чтобы обучиться работе и приспосо-
биться к особенностям нового ПО, а некоторым из них и вовсе 
требуется полностью перестроить работу с классического 2D-
проектирования на проектирование цифровых трехмерных мо-
делей. 

Анкетирование, проведенное в рамках изучения вопроса 
препятствий к внедрению ТИМ у застройщиков, выявило ос-
новную причину отказа от ТИМ – это высокая стоимость внед-
рения и дефицит квалифицированных кадров [22]. В стране от-
сутствуют программы государственного софинансирования 
компаний, применяющих технологии в организации ведения 
строительных проектов, поэтому все финансовые затраты на 
ПО и обучение специалистов несет исключительно генераль-
ная проектная организация или генеральный подрядчик. Все 
эти причины тормозят процесс цифровой трансформации 
строительной отрасли.  

С целью формирования плана внедрения технологии ин-
формационного моделирования в процесс управления инве-
стиционно-строительными проектами необходимо также про-
вести анализ внутренней среды. Он поможет решить следую-
щие задачи: определить преимущества и недостатки этой тех-
нологии, а также возможности и угрозы, связанные с ее приме-
нением. На основе результатов анализа можно дать оценку, 
как внутренние сильные и слабые стороны управления проек-
тами с помощью ТИМ соотносятся с внешними возможностями 
и угрозами, выделенные ранее. Результат данной работы 
представлен в таблице 3.  

Результаты возможных вариантов действий при сочета-
нии сильных и слабых сторон с внешними факторами фор-
мируют основные стратегические направления по внедре-
нию ТИМ в управление инвестиционно-строительными про-
ектами.  
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Таблица 3  
SWOT-анализ управления инвестиционно-строительными проек-
тами на основе технологии информационного моделирования (со-
ставлено на основе источников [1-5, 7]) 

 Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны 
(Weaknesses) 

Внутренние 

1. Сокращение времени на разра-
ботку проектной документации. 
2. Прозрачность процесса управ-
ления проектом в среде общих 
данных. 
3. Увеличение точности оценки 
стоимости проекта. 
4. Улучшение показателей функ-
циональных областей управления 
проектом на всем жизненном 
цикле. 
5. Снижение рисков и увеличение 
безопасности строительства. 

1. Высокая стоимость внедре-
ния. 
2. Специальные технические 
требования к программному 
обеспечению и компьютерам.
3. Риск потери данных и 
угроза конфиденциальности. 
4. Сложность внедрения тех-
нологии в компаниях с уста-
ревшими методами управле-
ния проектами. 

 Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

Внеш
ние 

1. Увеличения удовлетворенности 
заказчиков и инвесторов за счет 
повышения прозрачности расхо-
дов и точности оценки стоимости 
проектов. 
2. Увеличение показателей 
уровня цифровизации экономики.
3. Привлечение инвестиций в 
строительный сектор. 
4. Преобразование строительной 
отрасли с акцентом на автомати-
зацию 
5. Упрощенное взаимодействие с 
гос. органами через государствен-
ную информационную систему 
обеспечения градостроительной 
деятельности. 
 

1. Нежелание заказчиков пе-
реходить на новые техноло-
гии. 
2. Отсутствие единого ТИМ-
стандарта для РФ. 
3. Ограниченность в исполь-
зовании (не рационально для 
линейных объектов). 
4. Не рентабельны в малых 
проектах. 
5. Необходимость дополни-
тельного времени на обуче-
ние. 
 

 
Основными стратегическими направлениями по организа-

ции работ для включения строительной отрасли в экосистему 
цифровой экономики Российской Федерации могут стать:  

1. проактивный проектный менеджмент полного цикла;  
2. индустриализацию строительства; 
3. цифровую трансформацию;  
4. инновационные технологии, материалы, проектные ре-

шения;  
5. эффективные инвестиции и проектное финансирова-

ние на условиях партнерских отношений и гибкой социально 
ориентированной финансово кредитной политики банковского 
сектора.  

Первоочередными задачами по внедрению технологии ин-
формационного моделирования в сфере градостроительной 
деятельности являются:  

1) моделирование основных бизнес-процессов с перехо-
дом на цифровой формат обмена данными:  

− по жизненному циклу объекта капитального строитель-
ства на его ответственных стадиях;  

− для ключевых участников ИСП; 
− при представлении государственных услуг;  
− при автоматизации государственных услуг.  
2) разработка эффективных бизнес-моделей и организаци-

онно-правовых механизмов планирования и реализации инве-
стиционных строительных проектов при условии перевода в 
цифровой формат основных документопотоков; 

3) формирование требований к программно-вычислитель-
ным средам и используемым ИКТ для создания единой инфор-
мационно-коммуникационной среды реализации инвестицион-
ных строительных проектов и программ с управлением и рав-
ным доступом к данным в интересах всех участников;  

4) подготовка и развитие системы кадрового обеспечения 
инновационного развития строительной отрасли с участием 
академических, научных институтов, профессиональных объ-
единений работодателей;  

5) совершенствование системы нормативного и техниче-
ского регулирования для осуществления прорывного научно-
технического развития и реализации национальных приорите-
тов.  

На основании проведённого ситуационного анализа можно 
выделить ключевые проблемы в сфере управления проектами 
в строительстве с использованием технологии информацион-
ного моделирования:  

− высокая стоимость ПО; 
− отсутствие единого ТИМ-стандарта и сводов правил 

моделирования основных бизнес-процессов с переходом на 
цифровой формат обмена данными;  

− нехватка специалистов в области разработки и управ-
ления проектами с применением ТИМ; 

− отсутствие зрелых аналогов программного обеспече-
ния взамен ушедших с российского рынка. 

На основании выделенных проблем разработаем ключе-
вые решения для их устранения или минимизации. Постанов-
ление правительства №331 [21] обязывает к формированию и 
ведению информационной модели объекта капитального 
строительства, финансируемых за счет средств бюджетной 
системы страны, в случаях, если договор на подготовку про-
ектной документации заключен с 1 января 2022 г. С 1 июля 
2024 года постановление распространяется на организации, 
которые работают по Федеральному закону №214 [23] в отно-
шении объектов, которые подлежат прохождению экспертизы 
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а с 1 ян-
варя 2025 г. постановление затрагивает объекты, относящи-
еся к индивидуальным жилым домам и требующие обязатель-
ной подготовки проектной документации. Эти требования сви-
детельствуют о твердых намерениях внедрения технологии в 
управление инвестиционно-строительными проектами.  

Основным фактором, от которого зависит успешность ин-
вестиционно-строительного проекта, является налаженное 
взаимодействие между заинтересованными сторонами 
(«стейкхолдерами»). Участники этих групп обеспечивают воз-
можности для работы всей системы, направлений ее развития, 
а также являются источником требований. В таблице 4 приве-
дены группы заинтересованных сторон и их интересы в ре-
зультате применения технологии информационного модели-
рования в управлении ИСП.  

 
Таблица 4  
Группы заинтересованных сторон и их интересы в управлении ин-
вестиционно-строительными проектами (cоставлено авторами) 

Заинтересованные стороны Интересы 
Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации (Минстрой РФ)  

Развитие строительной отрасли РФ  

Национальное объединение организа-
ций в сфере технологий информацион-
ного моделирования (НОТИМ, обще-
ство юридических лиц)  

Представление и защита общих инте-
ресов, направленных на содействие 
формированию государственной поли-
тики по широкому внедрению и разви-
тию ТИМ  

Экспертные организации  Повышение уровня контроля за соблю-
дением технических регламентов и 
нормативов; сокращение сроков вы-
дачи экспертных заключений  

Инвестор Оптимизация инвестиций, сокращение 
стоимости проекта 

Заказчик  Получение информации о проекте, не-
обходимую для принятия решения, в 
удобном и наглядном виде 

Проектная организация  Выпуск документации в установленные 
сроки; повышение производительности 
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Застройщик  Точность оценки строительства; кон-
троль сроков  

Эксплуатирующая организация  Эффективное управление недвижимо-
стью, контроль технического состояния 
объекта  

СМИ (независимые площадки, офици-
альные страницы регулирующих орга-
низаций)  

Создание контента для популяризации 
ТИМ в строительной отрасли  

Разработчики программного обеспече-
ния  

Увеличение финансовых показателей 
за счет продаж ПО, необходимого для 
качественного перехода к ТИМ  

Учебные организации  Совершенствование методов подго-
товки (обучения) и 
переподготовки специалистов 

 
Для каждого типа заинтересованных сторон требуется 

своя стратегия взаимодействия (рисунок 3).  
 

 
Рисунок 3 – Матрица стратегии взаимодействия между участни-
ками ИСП (cоставлено авторами)  

 
Ведущую роль в развитии применения технологий инфор-

мационного моделирования в управлении инвестиционно-
строительными проектами оказывает Министерство строи-
тельства РФ, которое является силой, способной вывести 
строительную отрасль на уровень тех показателей, которые 
предусмотрены в программе «Цифровая экономика РФ». В 
рамках своей деятельности по данному направлению перед 
министерством стоят задачи по контролю над сроками реали-
зации государственных стратегий, совершенствованию си-
стемы нормативного и технического регулирования, а также 
ведение статистики и своевременное предоставление отчетов 
по реализации стратегии в регионах. 

Важная роль отводится «поддерживающим стейкхолде-
рам». Это те организации, с которых начинается процесс циф-
ровизации строительной отрасли. К ним относятся: нацио-
нальное объединение организаций в сфере технологий ин-
формационного моделирования (далее – НОТИМ), учебные и 
проектные организации, а также разработчики программного 
обеспечения.  

Команда НОТИМ является одной из ключевых организа-
ций, обеспечивающих разработку и внедрение стандартов 
ТИМ, проводит обучение и сертификацию специалистов в 
области информационного моделирования, а также зани-
мается разработкой методических рекомендаций и дора-
боткой классификатора строительной информации. Выс-
шие учебные заведения и средние специальные учебные 
заведения задействованы в организации профессиональ-
ной трансформации за счет реализации мероприятий по со-
зданию государственных программ подготовки и переподго-
товки квалифицированных кадров, разработки курсов повы-
шения квалификации, проведения учебных практикумов 
для специалистов отрасли.  

Именно с проектных организаций в России начался про-
цесс цифровизации. На данном этапе 68% применения ТИМ 
приходится на этап проектирования фазы инициации жизнен-
ного цикла объекта капитального строительства [18]. Проекти-
ровщики уже сейчас могут поделиться опытом со своими кол-
легами и дать обратную связь для разработчиков программ-
ного обеспечения о нюансах работы в том или ином софте. 
Только совместными усилиями возможно получить инстру-
мент, который будет отвечать требованиям, необходимым для 
разработки проектной документации. 

Защитной стратегии придерживаются «угрожающие» заин-
тересованные стороны. Это те лица, которые не всегда пони-
мают значимость реинжиниринга процессов внутри организа-
ции. Одной из важных задач при реализации политики цифро-
визации является донесение значимости изменений. Так инве-
стор сможет оптимизировать инвестиции с помощью форми-
рования комплексной бизнес-модели проекта. Заказчик полу-
чает возможность эффективной организации деятельности за-
стройщика и контроль над корректировками хода реализации 
проекта. Застройщик, в свою очередь, на основании данных из 
цифровой информационной модели планирует график снаб-
жения ресурсами и выстраивает логистику таки образом, 
чтобы минимизировать затраты на поставки. Управление объ-
ектом после его сдачи в эксплуатацию занимает большую 
часть жизненного цикла объекта, поэтому управляющие орга-
низации могут применять технологии для гарантийного обслу-
живания и отслеживания сроков косметического и капиталь-
ных ремонтов.  

Также среди заинтересованных сторон есть и те, кто не об-
ладает достаточной властью для продвижения изменений, но 
они являются неотъемлемой частью процесса. Средства мас-
совой информации вносят свой вклад в публикацию статьей и 
статистики о текущем состоянии преобразований, занимаются 
проведением конференций и публичных слушаний совместно 
с исполнительными органами власти. Экспертные и консал-
тинговые организации помогают заказчикам построить их соб-
ственную траекторию развития, изменить их бизнес-процессы 
под требования государственных органов.  

Проектное управление, организованное в соответствии с 
научным подходом, обеспечивает подготовку инвестиционно-
строительных проектов с использованием возможностей циф-
ровой среды для взаимодействия исполнителей и публичной 
власти. Это позволяет обеспечить наиболее оптимальный, 
предпочтительный и надежный результат по оценке эффек-
тивности и потребительской ценности проекта для всех его 
участников. 

 
Обсуждение. На основании проведенных исследований 

можно сформировать стратегические направления внедрения 
технологии информационного моделирования в управление 
инвестиционно-строительными проектами. Реализация стра-
тегических направлений предполагает два уровня управления: 
государственный и корпоративный.  

В круг ответственности государственного управления вхо-
дит стратегический приоритет № 1 – это корректировка норма-
тивно-технической документации. Без подготовленного норма-
тивно-правового поля не имеет смысла рассуждать о цифро-
визации в сфере девелопмента недвижимости.  

Стратегический приоритет № 2 – подготовка кадров для 
«цифрового строительства» должна реализовываться в си-
нергии государственных органов и частных организаций. Пра-
вительство обеспечивает наличие образовательных про-
грамм, курсов повышения квалификации, а руководители ком-
паний должны придерживаться позиций опережения внешних 
вызовов и интегрировать обучение в текущую деятельность 
организации.  
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Параллельно с процессом подготовки кадров можно при-
ступать к реализации стратегического приоритета № 3 − это 
внедрение ТИМ на всех этапах жизненного цикла объекта ка-
питально строительства. Отечественные разработчики про-
граммного обеспечения смогут получать подробные техниче-
ские задания от компаний, в штате которых имеются ТИМ-спе-
циалисты, что позволит качественнее воплощать в жизнь тре-
буемый запрос. Органы государственной власти также задей-
ствованы в реализации данного приоритета в качестве инстру-
мента проектного финансирования.  

После того, как будет получена система, состоящая из нор-
мативно-правовых документов и специалистов, способных ра-
ботать в условиях новых вызовов, а также инструмент, с помо-
щью которого пройдет процесс «оцифровки» строительной от-
расли, можно говорить о реинжиниринге внутренних процес-
сов компаний. Внедрение цифровых технологий информаци-
онного моделирования – это инновационный проект, который 
необходимо связать с целями основного бизнеса и не рассмат-
ривать его как отдельный IT – проект.  

 
Заключение. В настоящее время российская экономика пе-

реживает сложные времена из-за ситуации на международной 
арене. Несмотря на это, политика государства должна быть 
направлена на создание условий поддержки строительной от-
расли в РФ, в том числе ее цифровизации. Для поддержки этого 
процесса необходим четкий план действий, учитывающий сло-
жившуюся ситуацию. Внедрение технологий информационного 
моделирования в управление инвестиционно-строительными 
проектами способствует развитию технологий и инноваций, повы-
шает конкурентоспособность как отдельной компании, так и госу-
дарства в целом. Только совместными усилиями исполнителей и 
публичной власти можно вывести строительную отрасль на но-
вую ступень развития, готовить проекты, отвечающие современ-
ным требованиям всех участников – местной администрации, 
граждан и застройщика, инвестора и заказчика, а главное – для 
приобретателей прав на будущий объект недвижимости.  

Корректировка нормативно-технической документации, 
подготовка кадров для «цифрового строительства» и внедре-
ние ТИМ на всех этапах жизненного цикла объекта, являясь 
стратегическими приоритетами, способствуют повышению 
темпов и эффективности внедрения технологий информаци-
онного моделирования в управление инвестиционно-строи-
тельными проектами. Среди основных мероприятий для реа-
лизации стратегических приоритетов это обучение специали-
стов, доработка программных продуктов, введение новых ак-
туальных технических регламентов, а также развитие системы 
электронной среды обмена информацией.  

Каждая из заинтересованных сторон получает свою выгоду от 
инновационного проекта. Инвестор получает оптимизированный 
процесс инвестиций в проект и сокращает его стоимость; заказчик 
в режиме реального времени получают информацию, необходи-
мую для принятия решений; проектные организации подготавли-
вают проектную документацию в срок, быстрее исправляют заме-
чания экспертизы и, соответственно, раньше получают положи-
тельное заключение экспертов; разработчики программного обес-
печения увеличивают финансовые показатели за счет продаж, а 
также имеют возможность получить узнаваемость своих продук-
тов за рубежом, и, наконец, Минстрой РФ выполнит указы прези-
дента и достигнет установленных показателей «цифровой транс-
формации» и т.д. 
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Strategic priorities for the implementation of information modeling technologies 

in the management of investment and construction projects 
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Krasnoyarsk State Agrarian University, Siberian Federal University 
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Information modeling technologies are one of the leading trends in the development 

of the construction industry in recent years. The article is devoted to determining 
strategic priorities for managing investment and construction projects based on 
information modeling technologies in the Russian Federation. The article 
attempts to reveal the main reasons hindering their development in the Russian 
Federation. The proposed strategic priorities are based on a comprehensive 
study of federal and regional strategic planning documents, analysis of internal 
and external factors influencing construction projects, as well as a study of 
stakeholders, determining their role and significance in project management. In 
accordance with the results of the work carried out, the main strategic priorities 
were formulated to accelerate the pace of the digitalization process of the 
construction industry. The idea is substantiated that only with a clear action plan 
and joint efforts of various participants in the process of managing investment 
and construction projects can the construction industry be brought to a new stage 
of development and transferred “to digital”. 

Keywords: information modeling technologies (IM), life cycle, investment and 
construction projects, analysis of the internal and external environment, 
stakeholders, strategic priorities. 
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Перспективы технологического развития сельского хозяйства: 
цифровые платформенные решения  
 
 
 
Каманина Анастасия Николаевна,  
аспирант Факультета информационных технологий и анализа боль-
ших данных Финансового университета при Правительстве 
РФ,AnNKamanina@fa.ru 
 
Научные открытия и цифровые технологии, применяемые в сельском 
хозяйстве, способствуют устойчивому развитию российской эконо-
мики, обеспечению продовольственной безопасности страны в усло-
виях глобальной нестабильности и санкционного давления. Данная 
статья посвящена исследованию возможностей применения цифро-
вых платформенных решений в виде сетевых баз знаний и экспертных 
сетевых сообществ в сельском хозяйстве на примере функционирова-
ния малого бизнеса. В исследовании рассмотрены возможные техно-
логические точки роста предприятий сельского хозяйства на основе 
анализа существующих технологических трендов отрасли. Гипотеза 
исследования заключается в том, что цифровые платформы в насто-
ящее время имеют широкий потенциал и способны создавать благо-
приятные условия для роста, развития и эффективного функциониро-
вания малого сельскохозяйственного бизнеса. В ходе работы автором 
были использованы различные методы: анализ литературы, синтез, 
классификация, метод дедукции и индукции, проведено экспертное 
интервью по вопросам целесообразности разработки и применения на 
практике цифровых платформенных решений в деятельности малых 
сельскохозяйственных предприятий. Сделан вывод о том, что именно 
благодаря цифровым платформам малым фермерским хозяйствам 
станет доступна информационная база, содержащая статистические 
показатели, прогнозы цен на зерно, удобрения, новейшие технологии 
и тренды, перечень финансовых и грантовых программ поддержки. 
Сетевые базы знаний и экспертные сетевые сообщества позволят 
фермерам принимать наиболее эффективные и грамотные решения в 
условиях существования многофакторных рисков.  
Ключевые слова: цифровые платформы, сетевые базы знаний, се-
тевые экспертные сообщества, малый бизнес, инновационное разви-
тие.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных 
за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуни-
верситета. 

Введение 
В настоящее время в силу высокой зависимости отрасли 

сельского хозяйства от импортной техники, запчастей и семян, 
перед российскими аграриями поднимается вопрос в ком-
плексном самообеспечении бизнеса в целях достижения им-
портонезависимости. Дополнительным вызовом для отрасли 
становятся экспортные ограничения, введенные из-за санкций 
и внутреннего регулирования рынка. Перечисленные причины 
существенным образом влияют на траекторию дальнейшего 
развития сельскохозяйственной отрасли и на формирование 
нового механизма управления бизнесом.  

В период активного развития науки и технологий на тер-
ритории Российской Федерации, а также взятого курса на 
цифровую трансформацию экономики и социальной сферы, 
особую актуальность приобретает вопрос совершенствова-
ния деятельности стратегически важных отраслей, среди 
которых отрасль сельского хозяйства. Действующая с 2020 
года Доктрина продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации [1] (далее - Доктрина) свидетельствует о 
необходимости создания высокопроизводительного сель-
скохозяйственного сектора, основанного на современных 
технологиях, на обеспеченности отрасли высококвалифи-
цированными специалистами. Стратегическая цель Док-
трины заключается в обеспечении страны безопасной, ка-
чественной и доступной сельскохозяйственной продукцией, 
сырьем и продовольствием в объемах, обеспечивающих 
рациональные нормы потребления пищевой продукции. Ис-
ходя из национальных интересов в сфере продовольствен-
ной безопасности и вызовов, с которыми столкнулись оте-
чественные аграрии в последнее время, долгосрочными за-
дачами сельскохозяйственной отрасли можно считать взя-
тие курса на импортозамещение, наращивание мощностей 
для хранения урожая, применение цифровых технологий, 
цифровых платформенных решений, развитие рынков 
сбыта, совершенствование инфраструктуры в целях улуч-
шения логистики, трансформировавшейся в связи со сме-
ной стран-импортеров российского урожая. 

Применение цифровых платформенных решений в 
сельском хозяйстве является эффективным инструментом 
для развития отрасли. Цифровые платформы предпола-
гают формирование комплексной информационной си-
стемы, в которой перекликаются потребности сельскохо-
зяйственного бизнеса и широкие возможности информаци-
онно-технологических решений. Для представителей ма-
лого сельскохозяйственного бизнеса долгосрочным бизнес-
трендом может выступать применение цифровых платфор-
менных решений на основе многофакторного анализа со-
стояния отрасли, действующих государственных мер под-
держки, кадрового потенциала. В долгосрочной перспек-
тиве значимым трендом в отрасли сельского хозяйства яв-
ляется борьба с климатическими изменениями, сохранение 
экологии путем снижения негативного воздействия на окру-
жающую среду и оптимизации использования природных 
ресурсов. Данный тренд возможно поддерживать и разви-
вать путем стимулирования исследований и применения 
инноваций, технологических решений на практике. 
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Материалы исследования 
Анализ научных исследований подтверждает, что одним 

из приоритетных направлений развития сельского хозяйства 
становится наличие цифровой среды. Для формирования 
цифровой среды требуется персонал с цифровыми навыками 
и знаниями, а также использование информационно-техноло-
гических решений в производственном процессе [2]. Однако 
некоторые исследователи считают, что развитие цифровой 
экономики - это риск, поскольку по мере ее развития суще-
ствует высокая вероятность замены сотрудников автоматизи-
рованным трудом, что может привести к большой потере ра-
бочих мест и безработице [3]. По мнению автора статьи, циф-
ровые технологии в сельском хозяйстве, напротив, позволят 
сотрудникам освоить новые технологии, сделать малый сель-
скохозяйственный бизнес более эффективным и дадут воз-
можность реализовать новые сервисы. Например, расширить 
многообразие продуктов на рынке или реализовать персона-
лизированный подход к производству сельскохозяйственных 
товаров. 

Развитие цифрового сельского хозяйства требует разра-
ботки единой архитектуры, основанной на наличии полной 
карты бизнес-действий, создании единой информационно-тех-
нологической платформы, наличии собственной цифровой 
экосистемы, адаптивной архитектуры безопасности [4]. Циф-
ровые платформы способствуют интеграции всех производ-
ственных процессов сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, упрощая их механизм взаимодействия между друг дру-
гом и государством. Цифровые платформы могут иметь раз-
ную структуру и состоять из отдельных субплатформ, предна-
значенных для решения определенных задач бизнеса. Приме-
ром служит концепция цифровой платформы АПК, включаю-
щая в себя субплатформы «Земля и обеспечение», «Сельское 
хозяйство», «Растениеводство», «Животноводство», «Пере-
работка и торговля», субплатформу консультационных услуг, 
в основе которых закладываются возможности использования 
сквозных технологий [5]. Изучением цифровых платформ за-
нимались отечественные ученые Славин Б.Б., Зараменских 
Е.П., Механджиев Н. [6]. Авторами была разработана модель 
создания ценности для участников цифровой платформы, ос-
нованная на трех аспектах: внутренней коммуникации сотруд-
ников организации в системе цифровой платформы, взаимо-
действие сотрудников организации с клиентами (потребите-
лями) и взаимодействие сотрудников организации с контраген-
тами, государственными ведомствами и внешними (сторон-
ними) организациями. 

Говоря о реализации технологических трендов в области 
цифрового сельского хозяйства на период до 2030 года, целе-
сообразно отметить перспективные направления, указанные в 
исследовании по направлению “Цифровая трансформация 
сельского хозяйства России”. Наибольшую важность для Рос-
сийской Федерации играет подготовка кадров для цифрового 
сельского хозяйства, а также оцифровка всех экономических 
циклов сельскохозяйственного бизнес-процесса, внедрение 
механизма сквозной системы информационного обеспечения 
и др. [7]. В настоящее время существует большое количество 
примеров цифровых технологий в сельском хозяйстве, среди 
которых технология точного земледелия, инновационные сер-
висы управления фермами, шеринг сельскохозяйственной 
техники, автоматизированные вертикальные фермы. Большие 
достижения прослеживаются в области робототехники, повсе-
местном использовании беспилотного транспорта, примене-
нии интеллектуальных систем на основе анализа больших 
данных, используется искусственный интеллект, облачные 
сервисы, а также виртуальные помощники для управления 
фермерскими хозяйствами [8].  

Формирование комплексной информационной системы 
управления отраслью сельского хозяйства идет двумя направ-
лениями – включением элементов цифровой трансформации 
экономической деятельности сельскохозяйственного произ-
водства и внедрением процессов цифровизации в систему гос-
ударственного управления. Реализация указанных направле-
ний способствует повышению качества и скорости взаимодей-
ствия сельскохозяйственного бизнеса и государства, что ста-
новится достижимым при формировании цифровых платфор-
менных решений с быстрым, легким и удобным интерфейсом. 
Высокую роль в формировании комплексной информационной 
системы управления отраслью сельского хозяйства играет 
также кадровый вопрос, решение которого состоит в развитии 
цифровой среды для получения профильного образования, в 
повышении спроса на ИТ-специалистов, обладающих навы-
ками и знаниями в области цифровых возможностей, обеспе-
чении достойного уровня и качества жизни в сельской местно-
сти, формировании новых наукоемких производств, а также в 
развитии информационной инфраструктуры. 

Основными трендами цифрового развития сельского хо-
зяйства, как одного из приоритетных направлений националь-
ной экономики можно считать следующие:  

 Круглосуточная операционная деятельность с исклю-
чением человеческого труда за счет использования робото-
техники с искусственным интеллектом [9; 10]. 

 Точное земледелие: удаленные/передвижные лабора-
тории анализа почвы, автоматизированное внесение удобре-
ний [11]. 

 Удаленный уход - системы удаленного мониторинга и 
навигации [12].  

 Роботизированные вертикальные фермы [13; 14]. 
 Автоматизированные лаборатории выращивания и 

другие новые формы производства [15].  
 Автоматизированное животноводство: программиро-

вание норм и автоматическое кормление животных [16], отсле-
живание состояния здоровья и уход за животными [17], робо-
тизированное доение животных [18]. 

Среди технологических трендов в сельском хозяйстве 
можно выделить следующие: 

 Спутниковые технологии. Примером служит система 
ГЛОНАСС/GPS, применяющаяся для контроля сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, оптимизации маршрута 
движения, анализа и мониторинга посевных площадей. 

 Точные навигационные системы [19]. Данные навига-
ционные системы предназначены для создания карт в системе 
координатного земледелия. В настоящее время карты земель-
ных участков создаются в качественных цифровых вариантах 
и имеют различные характеристики для составления задач по 
сбору урожая, анализу почвы или обработке почвы. 

 Беспилотные летательные аппараты и дроны. Приме-
няются для отслеживания качественного распыления удобре-
ний в полях и для оптимизации процесса сбора урожая. 

 Датчики сенсорного умного типа предназначены для 
мониторинга погоды, состояния почвы, контроля насекомых. 

 VPS – сервисы. Виртуальные сервисы предусматри-
вают удаленное управление системами полива земельных 
участков, отвечают за мониторинг состояния почвы, прогнози-
рование погодных условий. 

 Компьютерное зрение. Технология с применением ка-
мер для анализа и интерпретации визуальных данных. Напри-
мер, автономные тракторы могут использовать компьютерное 
зрение для навигации и определения местоположения, а 
также для выявления сорняков и болезней растений. 

 Интернет-покрытие в сельском хозяйстве обеспечи-
вает доступ к большому объему информации о современных 
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методах ведения сельского хозяйства, новых технологиях, ме-
тодах управления ресурсами, помогает повышать уровень 
знаний и навыков сотрудников. Интернет предоставляет воз-
можность представителям малого сельскохозяйственного биз-
неса находить новых клиентов и покупателей для своей про-
дукции через онлайн-рынки и платформы. Это расширяет ры-
нок сбыта и помогает увеличивать прибыль. 

 Место хранения и защиты данных представляют собой 
локальные центры хранения и обработки данных. 

 Технологии искусственного интеллекта и машинное 
обучение. Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обуче-
ние (МО) привносят значительные инновации и улучшения в 
сельское хозяйство. Алгоритмы МО могут анализировать мно-
голетние данные о погоде и урожайности, чтобы предсказать 
будущие погодные условия и ожидаемый урожай. Это позво-
ляет сельскохозяйственным производителям принимать ре-
шения о посевах, урожайности и управлении рисками, обладая 
информацией. ИИ и МО могут оптимизировать использование 
воды, удобрений и пестицидов, что помогает сократить из-
держки и снизить негативное воздействие на окружающую 
среду. Системы мониторинга и автоматизации могут адапти-
ровать расход ресурсов к текущим условиям и потребностям 
культур. 

 Платформы Интернета вещей. Платформы Интернета 
вещей (IoT) играют важную роль в прогнозной аналитике на ос-
нове больших данных в сельском хозяйстве. С помощью сенсо-
ров сельскохозяйственные производители могут непрерывно мо-
ниторить различные параметры. Например, датчики могут изме-
рять влажность почвы, температуру, уровень освещенности, уро-
вень воды и многое другое. Эти данные собираются в реальном 
времени и передаются на центральную систему. 

 
Результаты исследования 
Сельское хозяйство является одним из лидеров по исполь-

зованию интернета-вещей: роботизированной техники, дро-
нов, удаленного мониторинга и ухода за средствами производ-
ства. С точки зрения архитектуры сельскохозяйственных пред-
приятий – основными задействованными слоями являются 
технологические решения, автоматизирующие производствен-
ный процесс (Таблица 1). Учитывая повышенную важность 
сельскохозяйственной отрасли для российской экономики, 
следует уделять внимание возможным технологическим точ-
кам роста отрасли, а именно, качеству робототехники, ИТ-без-
опасности, качеству цифровых сетевых каналов, качеству ИИ, 
особенно в отношении прогнозной аналитики и принятия ре-
шений на основе данных прогнозов.  

 
Таблица 1 
Возможные технологические точки роста предприятий сельского 
хозяйства.  

Тренд Особенность архитек-
туры 

Проблемы/точки роста 

Удаленный мониторинг Развитие облачных тех-
нологий 
Алгоритмы преобразова-
ния сигналов 
Конечные устройства 
Нейронные сети 

Чипы 
Качество цифровых сетевых 
каналов 
Алгоритмы 
ИТ-безопасность 
Качество ИИ 

Роботизированное про-
изводство 

Системное ПО 
Алгоритмы 
Датчики 
Контроллеры 
Большие данные 

Качество ИИ 
Точность робототехники (в 
т.ч. нано-роботы) 
Безопасность 
Емкость серверов 

Точное земледелие Алгоритмы ИИ 
Большие данные Техни-
ческое оснащение 

Качество ИИ 
Алгоритмы  
Качество цифровых сетевых 
каналов 
Емкость серверов 

Источник: составлено автором. 

Для малого сельскохозяйственного бизнеса технологиче-
скими точками роста являются цифровые платформенные ре-
шения. Именно благодаря цифровым платформам фермеры 
из разных регионов смогут наладить коммуникацию между 
друг другом, объединить усилия для выработки эффективных 
стратегических решений, быстро адаптироваться под текущие 
условия рынка. Именно объединившись, малые фермерские 
хозяйства смогут конкурировать с крупным сельскохозяйствен-
ным бизнесом.  

В ходе исследования было проведено экспертное интер-
вью среди десяти предпринимателей, занимающихся малым 
сельскохозяйственным бизнесом более пятнадцати лет. Экс-
пертное интервью было посвящено вопросам необходимости 
цифровой трансформации малого сельскохозяйственного биз-
неса посредством внедрения цифровых платформенных ре-
шений. Цифровые платформенные решения были представ-
лены сетевыми базами знаний и сетевыми экспертными сооб-
ществами. 

Сетевая база знаний - цифровая платформа, содержащая 
в себе информацию о различных аспектах ведения сельскохо-
зяйственного бизнеса: технологии выращивания зерновых 
культур, финансовые программы поддержки фермеров, гран-
товые программы поддержки фермеров, рыночная аналитика 
и т.д.  

Экспертное сетевое сообщество предполагает привлече-
ние участников с богатым опытом и знаниями по ведению 
сельскохозяйственного бизнеса в целях разработки новых тех-
нологий, методик и подходов к решению актуальных проблем 
бизнеса.  

Предварительно была выдвинута гипотеза о том, что сете-
вые базы знаний и экспертные сетевые сообщества стано-
вятся глобальным и долгосрочным бизнес-трендом для пред-
ставителей малых форм сельского хозяйства. Экспертам были 
заданы вопросы относительно необходимости цифровой 
трансформации экономической деятельности сельского хо-
зяйства, а также пользы и эффективности цифровых плат-
форм. В ходе интервью была представлена концептуальная 
модель формирования сетевых баз знаний и экспертных сете-
вых сообществ для представителей малого бизнеса. Обоб-
щенный анализ результатов экспертного интервью представ-
лен в Таблице 2.  

 
Таблица 2 
Концептуальная модель формирования сетевых баз знаний и экс-
пертных сетевых сообществ (краткий анализ результатов экс-
пертного интервью, проведенного среди представителей малого 
сельскохозяйственного бизнеса) 
Вывод 1. Цифровая трансформация экономической деятельности сель-

ского хозяйства важна, однако существует ряд барьеров, препят-
ствующих данному процессу в малом бизнесе: низкие объемы 
производства, недостаточный уровень финансирования фермер-
ского хозяйства. «Цифровые технологии и сетевые ресурсы спо-
собны принести пользу сельскохозяйственному бизнесу и спо-
собствуют сокращению издержек в работе. Цифровизация 
упрощает жизнь, но ее реализация возможна в тех хозяйствах, 
у кого значительные объемы производства, большие земель-
ные площади и нет проблем с бюджетом» - отметил один из экс-
пертов.  
Существенным барьером для цифровой трансформации эконо-
мической деятельности сельского хозяйства также выступает воз-
растное ограничение. «Процесс цифровой трансформации в эко-
номической деятельности нашей занятости не мало важен, как 
с экономической стороны, так и с со стороны умственного и 
физического труда, но молодое поколение в сельскохозяйствен-
ной деятельности не задерживается, а более старшее поколе-
ние (за 50 лет) не все и не всегда могут разобрать в современ-
ных технологиях» - считает эксперт. 
Другой существенной проблемой выступает острая нехватка кад-
ров, обладающих знаниями в области ИТ. «Основных кадров, свя-
занных именно с полевыми работами, достаточно, а вот ИТ-
специалистов у нас нет и поэтому связываемся по удаленному 
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доступу для обучения или освоения чего-либо» - поделился один 
из экспертов». 

Вывод 2. Актуальная и достоверная информация, представленная в рамках 
функционирования сетевых баз знаний, может способствовать 
эффективному принятию решений в работе фермеров. «В сель-
скохозяйственном бизнесе, как и в любом другом бизнесе нужна 
достоверность любой информации. А для удобства и упроще-
ния работы, сетевая база знаний, особенно для молодежи, 
очень актуальна» - отметил один из экспертов. 

Вывод 3. На данный момент никто из опрошенных экспертов не использует 
на практике сетевые базы знаний, однако видят в этом необходи-
мость в целях получения актуальной статистической информа-
ции, знаний о государственных программах поддержки фермеров, 
прогноза цен на сельскохозяйственную продукцию и удобрения. 
«Такая информация была бы полезна, тем более, если будет со-
брана на одной платформе. В своей практике не применяем» -
отмечает один из экспертов. 

Вывод 4. «Новые технологии по выращиванию зерновых и технических 
культур, реальные цены на ГСМ, СЗР, семенного фонда по реги-
онам, финансирование государственными поддержками (субси-
дирование)» - одни из основных функций, отмеченных экспер-
тами, которые следует отразить в сетевых базах знаний, чтобы 
приносить пользу фермерам. 

Вывод 5. К числу проблем, которые стоит освещать в рамках функциониро-
вания сетевых баз знаний, эксперты отнесли: «нехватку кадров, 
проблему сбыта урожая, снижение доходности малых хозяйств, 
трудности с обеспечением заемными средствами по льготной 
ставке, проблемы с доступом к рынкам сбыта и реализации 
фермерской продукции». 
Наиболее актуальной для фермеров информацией в рамках 
функционирования сетевых баз знаний считается информация по 
стоимости сельхоз продукции (зерновая и техническая), информа-
ция по ценам на ГСМ, СЗР. 

Вывод 6. Никто из опрошенных экспертов ранее не прибегал к использова-
нию экспертных сетевых сообществ, но с профессиональной 
точки зрения интерес стать участником сетевого экспертного со-
общества, обмениваться информацией с коллегами из других ре-
гионов, делиться своим опытом и знаниями, проявили все опро-
шенные. 
«Было бы интересно, и как любые фермера, хотелось бы, что 
бы молодые специалисты осваивали этот бизнес и он процве-
тал» - ответил один из экспертов. 

Вывод 7. Основными трудностями применения на практике сетевых баз 
знаний и экспертных сетевых сообществ, отмеченными экспер-
тами, стали частые перебои в сети интернет, а также сложности 
использования сетевых ресурсов из-за возраста, поскольку боль-
шинство фермеров старше 60 лет.  
«Сложность в использовании сетевых баз может возникнуть в 
недопонимании самой программы, а в основном было бы удобно» 
- резюмировал эксперт. 

Вывод 8. Малые фермерские хозяйства могут сосредотачиваться на произ-
водстве определенных сельскохозяйственных товаров высокого 
качества или специализироваться на производстве экологически 
чистых, органических продуктов. Это может привлечь покупате-
лей, готовых платить больше за продукцию малых фермеров.  
 

Источник: составлено автором. 
 
Выводы 
Таким образом, цифровые платформы позволяют фермерам 

принимать эффективные и грамотные решения на практике. Се-
тевые базы знаний и экспертные сетевые сообщества являются 
уникальными инструментами, освещающими широкий спектр 
проблем и вопросов, связанных с деятельностью малого сельско-
хозяйственного бизнеса. Концептуальная модель формирования 
сетевых баз знаний и экспертных сетевых сообществ показала 
положительный отклик среди представителей малого сельскохо-
зяйственного бизнеса, несмотря на ряд барьеров, препятствую-
щих применению подобных сетевых ресурсов. 

В целях обеспечения импортонезависимости отечествен-
ных аграриев целесообразно формировать комплексную ин-
формационную систему управления отраслью (преимуще-
ственно на основе отечественных разработок). Широкое при-
менение информационно-технологических решений в сель-
ском хозяйстве способствует повышению эффективности ло-
гистических цепей поставок, снижению себестоимости сель-
скохозяйственной продукции, повышению урожайности и обес-
печению продовольственной безопасности страны. 
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Prospects for technological development of agriculture: digital platform 

solutions 
Kamanina A.N. 
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JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
Scientific discoveries and digital technologies used in agriculture contribute to the 

sustainable development of the Russian economy, ensuring the country's food 
security in the context of global instability and sanctions pressure. This article is 
devoted to the study of the possibilities of using digital platform solutions in the 
form of network knowledge bases and expert network communities in agriculture 
using the example of the functioning of small businesses. The study examines 
possible technological growth points for agricultural enterprises based on an 
analysis of existing technological trends in the industry. The research hypothesis 
is that digital platforms currently have broad potential and are capable of creating 
favorable conditions for the growth, development and effective functioning of 
small agricultural businesses. During the work, the author used various methods: 
literature analysis, synthesis, classification, the method of deduction and 
induction, and conducted an expert interview on the feasibility of developing and 
putting into practice digital platform solutions in the activities of small agricultural 
enterprises. It is concluded that it is thanks to digital platforms that small farms 
will have access to an information base containing statistical indicators, grain 
price forecasts, fertilizers, the latest technologies and trends, a list of financial 
and grant support programs. Network knowledge bases and expert network 
communities will allow farmers to make the most effective and competent 
decisions in the face of multifactorial risks. 

Keywords: digital platforms, network knowledge bases, network expert communities, 
small business, innovative development. 
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Особенности стратегического развития монопрофильного 
холдинга в условиях современных глобальных изменений 
 
 
Кошелев Василий Павлович 
аспирант, Финансовой университет при Правительстве РФ 
 
Статья посвящена исследованию особенностей стратегического раз-
вития монопрофильных холдингов в условиях современных вызовов и 
ограничений. Автором анализируются ключевые аспекты, которые 
предопределяют успешное развитие интегрированных корпоративных 
структур на примере монопрофильного горнодобывающего холдинга 
ПАО «Селигдар». Учитываются и анализируются специфические осо-
бенности монопрофильного холдинга, такие как фокусирование на од-
ной отрасли, работа с определёнными рынками сбыта и контраген-
тами, которые создают как уникальные преимущества для всей орга-
низации, так и обуславливают наличие особых ограничений. Особое 
внимание автора уделено влиянию санкционного давления и быстро 
меняющейся мировой экономической и политической ситуации на до-
стижение стратегических показателей деятельности холдинга. Авто-
ром выделены 4 основных направления успешного стратегического 
развития монопрофильного холдинга, по каждому из которых в статье 
проводится детальный анализ на примере холдинга ПАО «Селигдар». 
Практическая направленность статьи, в которой проиллюстрировано 
как учитывая особенности отрасли строить устойчивую стратегию раз-
вития, начиная от постановки целей до эффективного управления ре-
сурсами и адаптации к изменениям, представляет высокую ценность 
и может стать руководством к действию для организаций, стремя-
щихся к долгосрочному успеху в современном бизнес-мире. 
Ключевые слова: стратегическое развитие, монопрофильный хол-
динг, глобализация, эффективное управление 
 

Введение. Глобальные изменения в политике, экономике, тех-
нологиях обуславливают современную действительность, под 
воздействием которой функционируют российские предприя-
тия. В силу того, что структура отечественной экономики в 
большей степени носит корпоративный характер нежели от-
раслевой, устойчивость развития экономики все больше зави-
сит от устойчивости развития крупных корпораций. Холдинго-
вые структуры сталкиваются с необходимостью не только 
адаптироваться к переменам, но и строить стратегии развития, 
способные обеспечить устойчивость, конкурентоспособность 
и эффективность. Устойчивое стратегическое развитие, кото-
рое характеризуется достижением целевых показателей дея-
тельности организации, становится ключевым фактором 
успеха в условиях неопределённости и глобальных вызовов. В 
этом контексте становится важным исследование ключевых 
факторов, определяющих стратегическое развитие. При этом 
весомое значение приобретают не столько факторы внешней 
среды, влияющие на формирование стратегических решений, 
сколько факторы внутренней среды, такие как организацион-
ная культура, ресурсы и управленческий подход. Современ-
ные вызовы обуславливают необходимость быть гибкими и 
способными к адаптации, несмотря на масштаб крупных инте-
грированных корпоративных структур. 

Целью данной статьи является проанализировать основ-
ные аспекты стратегического развития холдинговых компаний, 
выявить ключевые аспекты, которые предопределяют их 
успешное развитие, проанализировать процесс стратегиче-
ского развития монопрофильного холдинга, на примере хол-
динга ПАО «Селигдар». Для достижения поставленных целей 
будут использованы аналитический и сравнительный методы 
исследования. Результаты исследования будут способство-
вать более глубокому пониманию процесса стратегического 
развития монопрофильного холдинга, а также несут высокую 
практическую ценность для организаций, стремящихся к 
устойчивому стратегическому развитию в современных усло-
виях.  

 
Основная часть. В условиях современных глобальных из-

менений и политических напряжений серьезным фактором, 
влияющим на функционирование как национальной экономики 
в целом, так и корпоративного сектора в частности, является 
введение антироссийских санкций. В данном разделе статьи 
мы анализируем, какие ключевые факторы внешней среды 
формируются под воздействием антироссийских санкций и ка-
кова степень их воздействия на корпоративный сектор. 

Одним из основных аспектов антироссийских санкций яв-
ляется их экономический характер. Заморозка активов, огра-
ничения в финансовых операциях и доступе к международным 
рынкам приводят к существенным изменениям во внешней 
среде отечественных компаний. Санкции имеют прямое отра-
жение на международных торговых отношениях. Ограничения 
в экспорте и импорте, установление таможенных барьеров и 
ограничение доступа к определенным потребительским рын-
кам сильно влияют на возможности крупных холдинговых ком-
паний. Кроме того, антироссийские санкции оказывают суще-
ственное влияние на доступ к передовым технологиям и инно-
вациям. Ограничение на импорт технического оборудования, 
программного обеспечения и знаний сказывается на бизнес-
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процессах и требует от организаций оперативного пересмотра 
подходов к ведению своей деятельности, бизнес-модели. Не-
редко принимаются решения о диверсификации бизнеса, со-
кращении расходов и оптимизации производственных процес-
сов. 

Финансовые рынки также подвергаются воздействию санк-
ций. Ограничение доступа к иностранным инвестициям и кре-
дитам, а также нестабильность курсов валют сильно влияют 
на финансовую стабильность отечественных компаний. 

Антироссийские санкции, несомненно, несут в себе опре-
деленные риски для отечественных компаний. Однако сложив-
шаяся ситуация также является отправной точкой для поиска 
новых возможностей, таких как развитие внутренних рынков и 
разработка отечественных инновационных технологий. 

Ответные действия компаний на санкции становятся важ-
ным предметом исследований, что позволяет понять глубин-
ные сложности и вызовы, с которыми сталкиваются отече-
ственные компании, выработать универсальные инструменты 
для принятия мер реагирования и внедрения стратегических 
изменений. 

Определим далее приоритетные направления развития 
российских холдинговых структур в условиях современных 
глобальных изменений (рис.1). По мнению автора, именно 
данные направления играют решающую роль в формировании 
конкурентных преимуществ и устойчивости компаний в совре-
менных условиях. 

 

 
 

Рис. 1. Приоритетные направления развития российских холдинго-
вых структур в условиях современных глобальных изменений 
Составлено автором 

 
«В условиях неопределенности и перемен компании ста-

вят приоритет на эффективное управление рисками. Выра-
ботка стратегий по снижению финансовых, операционных и 
геополитических рисков становится важным элементом биз-
нес-планирования». В свою очередь, способность быстро реа-
гировать на изменения и гибко адаптироваться – ключевой 
приоритет для современных компаний. Гибкие структуры, ме-
тоды управления и процессы помогают успешно функциониро-
вать в быстроменяющейся среде.  

Рассмотрим основные параметры стратегии развития на 
примере ПАО «Селигдар» (рис. 2). 

Обозначим далее критерии и ограничения стратегического 
развития монопрофильного холдинга на примере современ-
ной горнодобывающей корпорации. 

Прежде всего, следует отметить, что монопрофильные 
холдинги представляют собой специализированные корпора-
тивные структуры, в которых основная деятельность фокуси-
руется на одной отрасли. Поэтому, так важно провести анализ 
критериев и ограничений, которые оказывают влияние на стра-
тегическое развитие монопрофильных холдингов, используя 

монопрофильный холдинг ПАО «Селигдар» как иллюстратив-
ный пример. 

 

 
Рис.2. Основные параметры стратегии развития ПАО «Селигдар» 
в условиях современных глобальных 
Составлено автором на основе данных ПАО «Селигдар» 
https://www.seligdar.ru/investors/results-and-reports/ 

 
 
Одним из ключевых критериев является стратегическая 

согласованность. Монопрофильные холдинги должны созда-
вать и развивать стратегии, которые соответствуют их основ-
ной отрасли деятельности. Поддержание согласованности 
между целями, ресурсами и стратегиями становится неотъем-
лемой частью успешного развития. 

Специфика монопрофильных холдингов может ограничи-
вать доступ к разнообразным технологиям. Горнодобывающая 
корпорация, например, может столкнуться с ограничениями во 
внедрении новых технологий, что влияет на инновационный 
потенциал холдинга. 

Монопрофильные холдинги подвержены рискам, связан-
ным с зависимостью от рынка. «Изменения в спросе на опре-
деленный вид продукции или снижение цен на товары могут 
сильно повлиять на финансовое положение и устойчивость 
холдинга».  

Сосредоточенность на одной отрасли может оказывать 
влияние на финансовую устойчивость монопрофильного хол-
динга. В случае с горнодобывающей корпорацией цены на сы-
рье и ресурсы могут значительно варьироваться, влияя на 
прибыльность и инвестиционные возможности. 

Следует отметить, что ограниченный круг деятельности 
монопрофильных холдингов может снижать стимул к иннова-
циям. Приоритеты развития могут ограничиваться отрасле-
выми стандартами, что затрудняет внедрение новых идей. 

Сосредоточенность на одной отрасли может создать уни-
кальное конкурентное преимущество. В случае горнодобыва-
ющей корпорации, углубленное знание отрасли и наработан-
ные навыки могут способствовать более эффективному конку-
рированию. 

Монопрофильные холдинги могут столкнуться с риском не-
достаточной диверсификации. Ограниченный спектр деятель-
ности делает холдинг более уязвимым к сдвигам в рыночных 
условиях. 

Как результат, сосредоточенность на одной отрасли тре-
бует более высокой способности к адаптации. Холдинги 
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должны быстро реагировать на изменения в отрасли и быстро 
перестраиваться в случае необходимости. 

В этих условиях, выявление критериев и ограничений стра-
тегического развития монопрофильных холдингов, на примере 
горнодобывающей корпорации, позволяет глубже понять 
сложности и потенциал таких структур. Эффективное управле-
ние рисками и адаптация к изменениям становятся важными 
аспектами в стратегическом планировании монопрофильных 
холдингов. 

Проиллюстрируем трансформацию стратегии корпорации 
в целях устойчивого роста под воздействием характерных 
ограничений стратегического развития на примере монопро-
фильного холдинга ПАО «Селигдар» (рис.3). 

 

 
Рис.3. Трансформация стратегии развития ПАО «Селигдар» под 
воз-действием характерных ограничений стратегического разви-
тия 
Составлено автором на основе данных ПАО «Селигдар» 
https://www.seligdar.ru/investors/results-and-reports/ 

 
Практика корпоративного управления показывает, что в 

интересах повышения качества стратегического управления в 
крупных холдингах осуществляется введение в состав Совета 
директоров независимых директоров, создание различного 
рода комитетов при Совете директоров, а также расширение 
вопросов, входящих в его компетенцию. Повышение эффек-
тивности деятельности Совета директоров и комитетов объек-
тивно требует создания службы внутреннего аудита и кон-
троля – подразделения головной компании холдинга, в задачи 
которого входят проверка на регулярной основе эффективно-
сти стратегического планирования, реализации стратегиче-
ского плана и осуществление внутреннего контроля за дея-
тельностью холдинга. Важно обеспечить координацию дея-
тельности Совета директоров с исполнительными органами 
головной компании и стратегическими органами управления 
дочерних обществ на основе закрепления соответствующих 
полномочий. 

Проанализируем представленные положения на примере 
холдинга ПАО «Селигдар» (рис.4).  

Новая система управления обеспечивает более сбаланси-
рованное распределение ответственности, полномочий и ре-
сурсов внутри ПАО «Селигдар», а также построение системы 
контрольных показателей и показателей эффективности, 
обеспечивающих большую прозрачность операционной дея-
тельности и контроль затрат. Реструктуризация корпоратив-
ного управления создает предпосылки для построения си-
стемы мотивации персонала, эффективно стимулирующей ру-
ководителей на реализацию мероприятий в области повыше-

ния производительности труда, развитие кадрового потенци-
ала, на инициативные действия по снижению затрат и повы-
шению производительности труда, реализацию ESG-повестки 
в подконтрольных холдингу структурах. 

 

 
Рис. 4. Структура корпоративного управления ПАО «Селигдар» 
Составлено автором на основе данных ПАО «Селигдар» 
https://www.seligdar.ru/investors/results-and-reports/ 

 
В условиях санкционного давления проведенные меропри-

ятия по реструктуризации и применению адаптационных меха-
низмов стратегического управления становятся еще более ак-
туальными, так как неэффективное корпоративное управле-
ние снижает возможности монопрофильных холдингов по со-
противлению негативным экономическим факторам, гибкому и 
оперативному реагированию на изменения внешнеполитиче-
ской ситуации и потребительских рынков. 

Одной из задач стратегического управления ПАО «Сели-
гдар» стало формирование эффективной системы корпора-
тивного управления основным бизнесом холдинга — золото-
добывающего дивизиона, а так же формирование корпоратив-
ного центра, отвечающего за стратегическое развитие и пла-
нирование, формирование корпоративных политик и стандар-
тов, обеспечивающего взаимодействие с внешней средой: ак-
ционерами, органами государственной власти и управления, а 
так же бизнес-партнерами. 

В 2022 году состав Совета директоров ПАО «Селигдар» 
увеличен с 10 до 12 человек, в составе Совета 5 независимых 
директоров, утверждены Положение о конфликте интересов, 
Кодекс корпоративного управления, Политика о внутреннем 
аудите, Политика управления рисками и внутреннего кон-
троля, Положение об оценке деятельности Совета директоров 
и комитетов Совета директоров. 

 
Заключение. Данная статья проводит анализ особенно-

стей и ключевых параметров стратегического развития моно-
профильных холдингов в современных условиях. Рассмотре-
ние горнодобывающей корпорации как примера помогло вы-
явить ключевые аспекты, формирующие успешное развитие 
таких организаций. Исследование подчеркнуло, что стратеги-
ческое развитие играет решающую роль в повышении конку-
рентоспособности монопрофильных холдингов. Адаптация к 
переменам во внешней среде и оптимизация внутренних про-
цессов позволяют организациям эффективно выстраивать 
свой путь к успеху. Одним из ключевых факторов успеха явля-
ется стратегическая согласованность. На примере горнодобы-
вающей корпорации было демонстрировано, как важно вы-
страивать стратегии, соответствующие особенностям отрасли 

2013-2017 2018-2021 2022-2030 

Средний производитель золота  
(1,5% производства золота в РФ с уче-

том олова в эквиваленте)  

ТОП-10 по производству золота 
 (2,5% производства золота в РФ с 

учетом олова в эквиваленте) 

ТОП-10 по производ-
ству золота  

(10% от производства 
золота в РФ с учетом 
олова в эквиваленте)

Монопродукт  
Олово не влияет на бизнес 

 (выручка ниже 10%) 

В продуктовой корзине:  
Au, Ag, Sn, W, Cu 

Золото - доминирующий продукт 
в выручке 

Продуктовая корзина:  
золотой дивизион 75% 

выручки, оловянный ди-
визион 25% выручки

Доминирующая технология – кучное 
выщелачивание с умеренной маржи-
нальностью и низкими капитальными 

затратами 

По технологиям:  
фабричные технологии – 32%, 
кучное выщелачивание – 62%, 

прочие – 6% 
Рост маржинальности по EBITDA  

до 54% 

По технологиям:  
фабричные технологии 
– 70%, кучное выщела-
чивание – 5%, прочие – 

25% 
Высокая маржиналь-

ность, отсутствие сезон-
ности производства

Развивающаяся (неустоявшаяся) функ-
циональная и корпоративная структура 

Устойчивая функциональная 
структура,  

Единый корпоративный центр, 
функции УК по ДЗО у головной 

компании 

Дальнейшие улучшения 
управленческой и кор-
поративной функций 
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и компании, а также как эти стратегии должны взаимодейство-
вать внутри холдинга. Стратегическое развитие требует пра-
вильного управления ресурсами. Эффективное распределе-
ние финансов, технологий, человеческого капитала и других 
активов способствует успешной реализации стратегических 
целей. Мир меняется быстро, и способность к адаптации явля-
ется непременным условием для успешного развития. Органи-
зации, как горнодобывающая корпорация, должны быть гиб-
кими и готовыми реагировать на новые вызовы и возможности. 
Однако, несмотря на множество возможностей, монопрофиль-
ные холдинги также сталкиваются с ограничениями. Опреде-
ление рисков и способы их управления становятся неотъемле-
мой частью стратегического планирования. Результаты иссле-
дования имеют практическую значимость для менеджеров, 
предпринимателей и руководителей монопрофильных хол-
дингов. Они могут использовать представленные рекоменда-
ции и примеры успешных стратегий для оптимизации своей 
деятельности. Этот анализ также оказывает влияние на акаде-
мическое сообщество, расширяя понимание стратегического 
управления и его применения в различных отраслях.  
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Реализация концепции наилучших доступных технологий на предпри-
ятиях промышленности Российской Федерации позволяет решить ак-
туальные и необходимые в настоящее время задачи повышения ре-
сурсной эффективности производства, возвращения отходов в хозяй-
ственный оборот и снижения негативного воздействия на окружающую 
среду, а также способствует равновесию интересов экономики и об-
щества.  
Обеспечение компромисса между экономическим и устойчивым раз-
витием может быть достигнуто цифровизацией производственных 
процессов. В основе инструментария цифровизации предлагается ис-
пользовать комплекс цифровых методов и средств, ориентированных 
на реализацию концепции наилучших доступных технологий.  
В статье предложен подход к цифровизации существующих инстру-
ментов, используемых в рамках внедрения в Российской Федерации 
принципов наилучших доступных технологий. Сформулирована за-
дача по формированию цифровой сервисной платформы, состоящей 
из четырех независимых компонентов, каждый из которых в настоя-
щее время используется для целей повышения эффективности взаи-
модействия и обмена знаниями между ключевыми заинтересован-
ными сторонами, обеспечения доступа к статистическим данным, ин-
формационно-методической и технологической информации и акту-
альной нормативной правовой базе, относящихся к переходу на 
наилучшие доступные технологии.  
Ключевые слова: наилучшие доступные технологии, промышлен-
ность, ресурсная эффективность, устойчивое развитие, цифровиза-
ция, экологическая промышленная политика, энциклопедия техноло-
гий, бенчмаркинг 
 
 

Введение 
Концепция смены технологических укладов – переход от 

изобретения парового двигателя до широкого внедрения нано-
технологий в промышленности стала предметом исследова-
ний ряда ведущих ученых начиная с середины 40-х годов 20 
века. В советской и российской науке вклад в формирование 
данной концепции внесли Кондратьев, Глазьев и Львов [1,2]. 

Современные российские исследователи рассматривают 
переход к новым технологическим укладам как инструмент 
трансформации экономики России – движущую силу, способ-
ную стимулировать инновационное и опережающее развитие 
российской экономики на основе цифровых, информационных 
и коммуникативных технологий. В результате одной из ключе-
вых тенденций развития промышленных предприятий в совре-
менных условиях стала зависимость трансформации промыш-
ленного производства от своевременности разработки и внед-
рения в хозяйственную практику цифровых технологий [3], что 
нашло свое отражение в принятии Национальных целей и 
стратегических задач развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 г. и Стратегии цифровой трансформации обра-
батывающих отраслей промышленности в целях достижения 
их «Цифровой зрелости» до 2024 года и на период до 2030 
года [4,5].  

Наряду с цифровой трансформацией в России с 2014 года 
проходит обновление и эколого-технологическая модерниза-
ция промышленности на основе внедрения и развития концеп-
ции наилучших доступных технологий (далее – Концепция 
НДТ) [6]. 

Концепция НДТ – основной инструмент отказа от исполь-
зования устаревших, ресурсоемких технологий, оказывающих 
значительное воздействие на окружающую среду, и внедре-
ния экономически, технологически и экологически эффектив-
ных технических, управленческих решений, способствующих 
формированию новой культуры промышленного производства 
[1]. 

Для достижения синергетического эффекта целесооб-
разно рассмотреть возможность цифровизации инструментов 
эколого-технологической трансформации для обеспечения 
максимального охвата всех заинтересованных сторон, вклю-
чая общественность, экспертные организации, промышлен-
ные ассоциации и предприятия. 

Цифровая трансформация промышленности начинается с 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки спе-
циалистов, формирования экспертного сообщества и далее 
распространяется на принятие управленческих решений в от-
раслях промышленности.  

 
Методология 
В предложенной Концепции НДТ сочетаются аналитиче-

ские и синтетические методы исследования. Сочетание этих 
методов позволяет реализовать комплексный подход к слож-
ной инфраструктуре цифровой ресурсно-технологической 
трансформации российской промышленности. Предлагается 
рассматривать инфраструктуру как совокупность взаимодей-
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ствующих между собой и постоянно развивающихся элемен-
тов, обеспечивающих последовательную модернизацию про-
мышленности с целью повышения ресурсной и экологической 
эффективности производства. Проанализировав характери-
стики основных разработанных сервисов цифровой Концепции 
НДТ, можно предложить подход к формированию единой циф-
ровой системы и наметить основные направления ее разви-
тия. 

 
Результаты и обсуждение 
В статье рассмотрен основной состав сервисов цифровой 

платформы НДТ, а также приводится описание их функциона-
лов. Сервисы характеризуются взаимосвязью разнообразных, 
относительно автономных компонентов, составляющих сете-
вую структуру; однако для превращения рассматриваемых 
сервисов в единую систему, следует обеспечить взаимодей-
ствие между компонентами. 

Существующие сервисы обеспечивают решение локаль-
ных задач, связанных с различными аспектами внедрения кон-
цепции наилучших доступных технологий в Российской Феде-
рации:  

− систематизация и обработка собранных в рамках раз-
работки и актуализации ИТС НДТ данных об экологической и 
ресурсной эффективности предприятий;  

− повышение квалификации представителей заинтере-
сованных сторон в области экологической промышленной по-
литики;  

− анализ возникновения и развития технологий, их срав-
нение между собой и прогнозирование их дальнейшего разви-
тия;  

− определение показателей выбросов парниковых газов 
на единицу произведенной продукции и др. 

В рамках цифровизации концепции НДТ авторами был 
предложен подход, представленный на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема цифровой платформы НДТ  
Источник: составлено авторами 

 
Предложенный подход состоит в обобщении цифровых 

аналогов разработанных в настоящее время инструментов и 
средств внедрения концепции НДТ, актуальных в России на 
сегодняшний день, в единую взаимосвязанную систему – циф-
ровую платформу НДТ. 

В цифровую платформу НДТ должны быть интегрированы: 
- материалы для экспертной оценки промышленных техно-

логий – информационно-технические справочники по наилуч-
шим доступным технологиям (далее – ИТС НДТ) [7,8]; 

- материалы для подготовки квалифицированных специали-
стов (высшее образование) – Энциклопедия технологий [9-13]; 

- материалы для повышения квалификации и переподго-
товки специалистов – электронное учебное пособие [14-16]. 

- материалы для специалистов предприятий – отраслевые 
калькуляторы [17]. 

Рассмотрим каждый инструмент более подробно. 
 
Информационно-технические справочники по наилуч-

шим доступным технологиям  
Информационно-технические справочники по наилучшим 

доступным технологиям представляют собой документы наци-
ональной системы стандартизации, утвержденные федераль-
ным органом исполнительной власти в сфере стандартизации 
(Росстандартом), содержащие систематизированные данные 
в определенной области и включающие описание технологий, 
процессов, методов, способов, оборудования и иные данные 
[18].  

ИТС НДТ являются одним из ключевых инструментов пе-
рехода промышленности на принципы государственного регу-
лирования на основе НДТ и разрабатываются с учетом имею-
щихся в Российской Федерации технологий, оборудования, 
сырья, других ресурсов, а также с учетом климатических, эко-
номических и социальных особенностей и отражают текущий 
уровень эмиссий промышленных предприятий [19].  

Основополагающим и обязательным этапом создания или 
актуализации ИТС НДТ является сбор данных предприятий 
рассматриваемой отрасли. Полученные и обработанные дан-
ные используются в качестве основы для формирования со-
держания ИТС НДТ, в том числе разделов, описывающих при-
меняемые технологии, воздействие на окружающую среду 
[18].  

 
Электронное учебное пособие  
Подготовка заинтересованных сторон к переходу на прин-

ципы НДТ невозможна без повышения квалификации специа-
листов [20]. Основной инструмент, предлагаемый потенциаль-
ным слушателям, представляет собой интерактивное учебное 
пособие, посвященное развитию экологической промышлен-
ной политики: повышению ресурсной эффективности, эволю-
ции концепции НДТ и требований российского законодатель-
ства в этих областях. Детально представлены инструменты 
систем экологического, энергетического, инновационного и ин-
тегрированного менеджмента, играющих ключевую роль в де-
ятельности промышленных предприятий.  

Учебные пособия по наилучшим доступным технологиям и 
современным инструментам менеджмента включают ситуаци-
онные исследования, описывающие отраслевые аспекты при-
менения НДТ и повышения ресурсной эффективности произ-
водства, а также инструменты финансовой поддержки внедре-
ния наилучших доступных технологий в теплоэнергетике, про-
изводстве цемента и стекла, в области очистки коммунальных 
сточных вод и в сфере производственного экологического кон-
троля. 

Дополнительно планируется цифровизация рекомендаций 
по соответствию требованиям законодательства, посвящен-
ным разработке программ эколого-технологической модерни-
зации предприятий (программ повышения экологической эф-
фективности) [21] и процедуре их рассмотрения и одобрения 
уполномоченными органами [22]. 

 
Энциклопедия технологий 
За время разработки ИТС НДТ возникла необходимость в 

научном обосновании того, как следует совершенствовать тех-
нологии и технологические показатели при актуализации ИТС 
НДТ. Первым шагом в этом процессе стала разработка про-
екта «Энциклопедия технологий» [1,23]. 

В Энциклопедии технологий приведена информация об ис-
тории возникновения и становления отраслей промышленно-
сти в России и в мире, приведены основные эволюционные 
циклы их развития, описаны применяемые в настоящее время 
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технологические процессы, место отрасли в экономике мира и 
дан прогноз развития отрасли [9]. 

«Энциклопедия технологий 2.0» – продукт развития про-
екта, углубляющий всестороннее исследование отраслей про-
мышленности. Основной особенностью «Энциклопедии техно-
логий 2.0» стало рассмотрение жизненного цикла продукции и 
характеристик производства, а также сравнение технологий с 
применением эксергетического анализа термодинамической 
эффективности производственных процессов и направления 
их модернизации [10-13]. 

В настоящее время «Энциклопедия технологий» сочетает 
в себе комплекс естественнонаучных и технических знаний в 
различных отраслях промышленности. 

Следующим этапом развития данного направления станет 
цифровизация энциклопедического материала и интеграция в 
него расчетного модуля оценки ресурсной и экологической эф-
фективности применяемой технологии в конкретной отрасли 
(калькулятор эксергии). Калькулятор основан на применении 
эксергетического метода термодинамического анализа техно-
логического процесса и направлен на оценку потерь в техно-
логическом цикле производства продукции и возможностей их 
снижения. 

 
Отраслевые калькуляторы 
В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 г. № 

296 «Об ограничении выбросов парниковых газов» [24] и уста-
новления обязанностей по предоставлению бизнес-сообще-
ством отчетности о выбросах парниковых газов появилась 
необходимость расчета выбросов парниковых газов от произ-
водственной деятельности. 

Принятие Стратегии низкоуглеродного развития РФ [25] 
определило необходимость установления показателей удель-
ных выбросов парниковых газов, которые могли бы быть ис-
пользованы как ориентиры достижения углеродной нейтраль-
ности в углеродоемких отраслях промышленности [26].  

Отраслевые калькуляторы, предлагаемые к интеграции в 
цифровую платформу НДТ, позволяют оценить уровень ре-
сурсной эффективности применяемой технологии, выбросов 
парниковых газов – абсолютных, удельных; провести бенчмар-
кинг (сравнительный анализ) удельных выбросов парниковых 
газов при производстве продукции. 

В текущий момент доступны для погружения в цифровую 
платформу НДТ: 

- калькуляторы расчета абсолютных выбросов парниковых 
газов при производстве минеральных материалов и целлю-
лозно-бумажной продукции; 

- калькуляторы расчета абсолютных, удельных выбросов 
парниковых газов при производстве чугуна, стали и ферро-
сплавов, алюминия (черная и цветная металлургия). 

Первые ориентированы на упрощение задачи по формиро-
ванию отчетности о выбросах парниковых газов в рамках фе-
дерального проекта «Промышленный экспорт». Для решения 
поставленной задачи создан информационный сервис (про-
мышленный калькулятор) для расчета выбросов парниковых 
газов [17]. 

Вторые представляют собой расчетные модули, реализу-
ющие положения ИТС НДТ 11 «Производство алюминия» [27] 
и ИТС НДТ 26 «Производство чугуна, стали и ферросплавов» 
[28] в части бенчмаркинга (сравнительной оценки) удельных 
выбросов парниковых газов для каждого вида продукции и 
установления индикативных показателей удельных выбросов 
парниковых газов. 

 
Выводы 
Разработка единой взаимосвязанной цифровой плат-

формы НДТ, в основе которой положены базовые цифровые 

сервисы и инструменты, способствует развитию Концепции 
НДТ в Российской Федерации. 

Предложенные базовые прикладные сервисы в составе 
цифровой платформы НДТ должны обеспечить создание еди-
ного информационного пространства и обмена информацией 
для целей обучения или управления и принятия решений на 
конкретном предприятии. 

Материалы данной работы в целом рассматриваются ее 
авторами как концептуальная модель базовой цифровой плат-
формы для создания цифровых систем, способствующих раз-
витию и внедрению продуктов и технологий цифровой транс-
формации в области экологической промышленной политики. 
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The implementation of the best available techniques concept at Russian industrial 

enterprises provides for solving urgent and currently necessary tasks of 
increasing production resource efficiency, returning waste to economic 
circulation and reducing the negative impact on the environment, and contributes 
to the balance of interests of the economy and society. 

A compromise between economic and sustainable development can be achieved by 
the digitalization of production processes. The authors propose to use a set of 
digital methods and tools focused on implementing the concept of the best 
available techniques. 

The article describes an approach to the digitalization of existing tools used in the 
framework of the implementation of the best available techniques principles in 
the Russian Federation. The task was formulated to form a digital service 
platform consisting of four independent components currently used to improve 
the interaction and knowledge sharing efficiency between key stakeholders, 
provide access to statistical data, methodological and technological information 
and up-to-date regulatory legal base relating to the transition of Russian economy 
to the best available techniques implementation. 
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development, digitalization, environmental industrial policy, encyclopedia of 
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Экономические основы и детерминанты обеспечения 
конкурентоспособности предприятий атомной отрасли 
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к.э.н, доцент, кафедра ЭЭП, Национальный исследовательский уни-
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Ворогушин Антон Аркадьевич 
аспирант, Национальный исследовательский университет «МЭИ», 
aav@itctrans.ru 
 
В статье приводится аналитический обзор основных этапов развития 
мировой атомной отрасли, в процессе которых сформировалась си-
стема детерминант обеспечения конкурентоспособности предприятий 
атомной отрасли. Проведено углубленное исследование экономиче-
ских аспектов, которые обуславливают специфику функционирования 
атомного сектора в России. Рассматривается экономическое содержа-
ние категории «конкурентоспособность в атомной отрасли» и уточня-
ется определение состава детерминант, определяющих конкуренто-
способность предприятий российской атомной отрасли на мировом 
рынке. На основе проведенного исследования разработана формула 
определения уровня конкурентоспособности предприятий атомной от-
расли. В системе детерминант обеспечения конкурентоспособности 
предприятий атомной отрасли выделены укрупненные группы: инно-
вации; финансирование (инвестиции); бизнес-процессы; ресурсы (тех-
ника и технологии, кадры, сырьевые ресурсы); система международ-
ных партнерских отношений на уровне отраслевых структур. Предло-
жены пути снижения себестоимости отраслевой продукции: за счет 
внедрения системы замкнутого топливного цикла, инновационном раз-
витии и обновлении мощностей; повышении производительности 
труда. Авторами представлено исследование, раскрывающее состав 
детерминант, обуславливающих обеспечение конкурентоспособности 
предприятий атомной отрасли. Проведен структурный анализ факто-
ров, влияющих на конкурентоспособность отечественных предприя-
тий атомной отрасли на внутреннем и внешнем рынках. Особое вни-
мание уделено вопросам влияния факторов международного порядка 
и уровня турбулентности в мировой политической системе на разви-
тие ядерной промышленности России. 
Ключевые слова: атомная отрасль, детерминанты, конкурентоспо-
собность, внешняя политика, экономическое развитие 
 

В условиях экономических и политических трансформаций 
особое значение имеет построение механизмов и отраслевых 
структур, способных обеспечить национальную безопасность 
и стабилизировать систему внешнеэкономических и внешне-
политических взаимоотношений.  

На сегодняшний день одним из таких регулирующих ин-
струментов является развитие атомной энергетики, активно 
развиваемой в разных странах мира. Различные сырьевые 
условия, а также уровень технического развития оказывают 
влияние на успешность отрасли, определяя конкурентоспо-
собность акторов на мировом рынке. Атомная энергетика сей-
час вызывает особый интерес не только в контексте экономи-
ческого развития: технологическое опережение, переход на 
замкнутый цикл производства и энергосбережение являются 
важнейшими направлениями обеспечения национальной без-
опасности государства в условиях турбулентной международ-
ной политики. Особые детерминанты формирования и разви-
тия атомной отрасли определяют потребность в поиске ба-
ланса между научно-техническим развитием, безопасностью и 
экономической эффективностью. Первоначальным импульсом 
развития данной сферы стали научные исследования, кото-
рые не предполагали какого-либо масштабного использования 
в практической деятельности, как военной, так и мирной. Ис-
током развития атомной отрасли стали научные исследования 
в сфере ядерного строения и реакций. В контексте географи-
ческой принадлежности базовые открытия были совершены 
учеными Великобритании, Франции, Германии, США. Разви-
тие атомной энергетики связывают с такими именами, как Дж. 
Кокрофт, Э. Уолтон, Э. Резерфорд, Ф. и И. Жолио-Кюри, Э. 
Ферми, О. Хан, Ф. Штрассман, Л. Мейтнер, О. Фриш, Л. Си-
ларда, Ф. Жолио-Кюри. В результате получения Ф. Жолио-
Кюри [8] экспериментальных доказательств самоподдержива-
ющейся цепной ядерной реакции правительства стран иници-
ировали разработку практических форм реализации научных 
наработок. Наиболее успешными в контексте экономической 
подготовленности и наличия состава лучших ученых и иссле-
дователей стали Соединенные Штаты Америки, которыми и 
был запущен процесс применения научных знаний об атомных 
реакциях в военной сфере [12]. 

Для СССР атомная отрасль, в первую очередь, стала 
направлением обеспечения гарантий безопасности страны в 
случае возникновения попыток повторения Второй мировой 
войны. Возможности использования ядерной энергии в мир-
ных целях стали важным дополнением и актуальным откры-
тием для восстановляющейся в послевоенный период эконо-
мики страны. Первый физический реактор, в котором произо-
шла самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция, был 
изобретен в 1946г. в СССР в Курчатовском институте. Именно 
в Советском Союзе в 1954 г. произошел запуск первой в мире 
атомной электростанции, вырабатывающей энергию для элек-
тросети, - Обнинской АЭС. В период сомнений мировой обще-
ственности в вопросах развития либо полной ликвидации 
атомной отрасли в СССР происходили активное строитель-
ство и запуск атомных реакторов [9]. В настоящее время рос-
сийская атомная отрасль работает не только на обеспечение 
внутреннего рынка, но также способствует функционированию 
и развитию атомной энергетики за рубежом посредством осу-
ществления экспорта ядерного топлива и технологий в другие 
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страны. Несмотря на обострение политической и экономиче-
ской ситуации, связанной с введением санкций недружествен-
ными странами в отношении России, в 2022 году объемы экс-
порта российских продуктов и технологий атомной отрасли 
увеличились на 20% [16]. Поставки ядерного топлива из Рос-
сии в ЕС достигли в 2022 году самого высокого уровня с конца 
2019 года, что преимущественно сигнализирует о формирова-
нии данными странами стратегических запасов на случай за-
тяжных международных конфликтов.  

В России атомная отрасль генерирует 20% электроэнер-
гии, в ней задействовано 300 тыс. чел. населения (таблица 1). 

 
Таблица 1  
Актуальные показатели ГК «Ростатом» к 2022 г. 

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Значение 

1. Доля атомной энергии в энергобалансе 
России 

% 20 

2. Доля инновационной продукции и услуг 
в общем объеме продаж продукции и услуг 
отрасли 

% 26 

3. Количество трудовых ресурсов, задей-
ствованных в атомной отрасли РФ 

Тыс. чел. 300 

4. Средняя заработная плата персонала в 
отрасли 

Тыс. руб. 96,3 

5. Количество сэкономленных выбросов 
СО2 действующими АЭС российского ди-
зайна в мире 

Млн. тонн 208 

6. Количество жителей, проживающих в го-
родах атомной энергетики и промышлен-
ности (27 городов) 

Млн. чел. Более 2 

7. Количество событий уровня «1» («ано-
малия» и выше по международной шкале 
INES 

Ед. 0 

8. Затраты на охрану окружающей среды Млрд. руб. 20,5 
Источник: [9] 
 
На основании представленных данных можно сделать 

обоснованный вывод о том, что атомная отрасль имеет боль-
шое значение не только для экономического, но и социального 
развития, а также для обеспечения охраны окружающей 
среды. Атомная отрасль является одной из наиболее высоко-
оплачиваемых, создающих высокий уровень реальных дохо-
дов населения страны. Данный экономический сектор обеспе-
чивает развитие инфраструктуры в 27 городах России, где про-
живают более 2 млн. чел. На сегодняшний день приоритетной 
тенденцией развития ядерной промышленности является уве-
личение доли инновационной продукции в общем объеме про-
даж продукции и услуг отрасли. На сегодняшний день доля 
данного показателя составляет 26%. Наличие инновационной 
деятельности ГК «Росатом» говорит о вероятном увеличении 
данного показателя в обозримом будущем. Существенными 
условиями успешного отраслевого развития являются: сокра-
щение объемов выброса в атмосферу (количество сэконом-
ленных выбросов действующими АЭС российского дизайна в 
мире составляют около 208 млн. тонн в год); предотвращение 
аварий на атомных электростанциях; увеличение затрат на 
охрану окружающей среды (к 2022г. объем средств, затрачен-
ных на охрану окружающей среды, составил 20,5 млрд. руб.). 
Потребность в развитии атомной отрасли в России демонстри-
руют динамика выработки электроэнергии на АЭС (рисунок 1), 
а также карта глобального мирового присутствия корпорации 
«Росатом» (рисунок 2). 

Согласно рисунку 1, в период 2007-2022 наблюдается зна-
чительный прирост годового объема электроэнергии, вырабо-
танного атомными электростанциями. Прирост составил 65 
млрд. кВт-ч, или 41,1%. В 2022 г. объем выработки составил 
223 млрд. кВт-ч. Повышение зависимости российской системы 

электроснабжения от атомной отрасли показывает потреб-
ность в ее развитии. Российская атомная отрасль не только 
обеспечивает внутреннюю динамику рынка и потребности в 
электроэнергии, но и активно участвует в развитии отрасли в 
других государствах. Масштабность внешнеэкономической де-
ятельности ГК «Росатом» представлена на карте глобального 
мирового присутствия корпорации (рисунок 2). Таким образом, 
деятельность компании ориентирована на азиатский и латино-
американки рынки, в частности, корпорация активно сотрудни-
чает с акторами таких стран, как Бразилия, Аргентина, Бело-
руссия, Казахстан, Китай, Индия, Индонезия, Саудовская Ара-
вия, Нигерия.  

 

 
Рисунок 1 – Значение и динамика выработки электроэнергии на 
атомных электростанциях РФ, млрд. кВт-ч. 
Источник: [9] 

 

 
Рисунок 2 - Карта глобального мирового присутствия корпорации 
«Росатом»  
Источник: [11] 

 

 
Рисунок 3 - Структура затрат на производство электроэнергии 
на ТЭС и АЭС 
Источник: [3] 

 
В дальнейшем планируется усиление сотрудничества с 

данными странами, в частности, по вопросам инновационного 
развития и обновления оборудования. Наиболее важным ар-
гументом для развития атомной промышленности является 
экономическое обоснование эффективности функционирова-
ния отрасли. Данный вопрос активно обсуждается в мировом 
сообществе. Наибольшее внимание ему уделяет Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), акценти-
руя внимание не только на оперативных затратах, но и на рас-
ходах, связанных со строительством атомных электростанций. 
В 1990-х гг. стоимость производства блока составляла 1 млрд. 
долл., в 2015-2022 гг. – 5-7 млрд. долл., будущие проекты 
обойдутся ГК «Росатом» в среднем в 10-18 млрд. долл. [3]. При 
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этом также отмечается значительная экономия на топливе в 
производственных системах АЭС (рисунок 3), атомная отрасль 
является наиболее затратной на этапе инвестиционных вло-
жений, ввиду значительной стоимости строительства, обу-
словленной потребностями обеспечения технической без-
опасности производства, что существенно снижает общую эко-
номическую эффективность отрасли. 

При увеличении себестоимости в части инвестиционных 
затрат (капитальных расходов) в среднем в 2 раза атомная от-
расль перестанет быть экономически эффективной, поскольку 
затраты на производство электроэнергии станут выше, чем в 
ТЭС, примерно в 1,5 раза. Для сохранения экономической эф-
фективности атомных электростанций требуется: сосредото-
читься на инновационном развитии и обновлении имеющихся 
станций; за счет инновационного развития повысить произво-
дительность АЭС; сократить расходы на топливо за счет внед-
рения системы замкнутого топливного цикла. Атомная отрасль 
является стратегически важной в системе обеспечения устой-
чивого развития экономики России и мировой экономики в це-
лом. Эффективность ее дальнейшего становления практиче-
ски полностью определяют инновационные тенденции и воз-
можности, позволяющие улучшить существующие производ-
ственные характеристики и обеспечить реализацию стратеги-
ческих тенденций в экономике страны. Для эффективного раз-
вития атомной отрасли требуется разработка механизмов по-
вышения конкурентоспособности предприятий атомной от-
расли. Несмотря на то, что определение состава детерминант, 
влияющих на конкурентоспособность субъектов рынка в ис-
следуемой отраслевой структуре, является первостепенным, 
на сегодняшний день по данному вопросу нет единого сфор-
мированного мнения. При этом разные авторы приводят свои 
доводы и аргументы в пользу определяемого ими состава фак-
торов. Наиболее актуальный, на наш взгляд, перечень с обос-
нованием позиций авторов представлен в таблице 2. 
 
Таблица 2  
Обзор исследований в контексте определения состава детерми-
нант обеспечения конкурентоспособности предприятий атомной 
отрасли 

Авторы Состав детер-
минант 

Краткая характеристика, обоснование 

1 2 3 
Д.С. Панте-
лей [10], А.Т. 
Сагитов [13] 

Технологии Технологический аспект является наиболее важ-
ным в системе отраслевого развития. Под тех-
нологиями исследователь рассматривает совре-
менные технологии, а также инновационные 
разработки 

Д.С. Панте-
лей, П.П. [10] 
Бражни-ков 
[1] 

Ценовые пара-
метры 

В контексте атомной отрасли вопрос снижения 
себестоимости является актуальным и оказы-
вает непосредственное влияние на конкуренто-
способность отрасли на уровне мирового рынка 
и построения внешнеторговых отношений в 
сфере энергетики 

Д.С. Панте-
лей [10], А.А. 
Карнеев [4] 

Условия финан-
сиро-вания 

Наличие финансовых возможностей, организо-
ванный инвестиционный поток способствуют по-
вышению конкурентоспособности атомной от-
расли. Данный фактор действует через меха-
низм инновационного развития 

Д.С. Панте-
лей [10], А.А. 
Курдин, С.В. 
Пих [6] 

Комплексный 
подход 

Комплексный подход рассматривается в контек-
сте рыночных отношений, когда предоставляе-
мый заказчику широкий интегрированный ком-
плекс услуг способствует повышению спроса на 
продукцию 

Д.С. Панте-
лей [10], В.А. 
Кулагин, Т.А. 
Кулагина, 
А.И. Матю-
шенко [5] 

Возмож-ность 
утилизации 
ядерных отхо-
дов 

Данный фактор влияет на уровень экологично-
сти предприятия отрасли и реализации им кон-
цепции устойчивого развития, что наиболее 
важно для стран, пропагандирующих экологиче-
ские принципы и заботу об окружающей среде 

Д.С. Панте-
лей [10], 
М.С. Лизи-
кова [7] 

Стратеги-че-
ское межгосу-
дарственное 
партнерство 

Наличие партнерских связей положительно вли-
яет на уровень конкурентоспособности предпри-
ятий и отрасли в целом, поскольку способствуют 

развитию сбытовой структуры, повышение кон-
курентоспособности предприятий в системе ми-
ровой экономики 

Д.С. Панте-
лей [10], В.И. 
Гуменюк, 
А.Ю. Тума-
нов, Г.Л. 
Атоян [2] 

Накопленный 
опыт 

Предприятие, продолжительно функционирующее 
на рынке сформировало четкую структуру произ-
водства и реализации продукции, стабилизирована 
система работы с поставщиками. Накопленный 
опыт способствует рационализации бизнес-процес-
сов, повышению их эффективности 

М.И. Рома-
нов [12], А.П. 
Суходолов 
[15] 

Наличие базо-
вого ресурса 
отрасли (урана)

Наличие данного ресурса в достаточном объеме 
способствует развитию отрасли, а также способ-
ствует повышению конкурентоспособности 
предприятия на мировом рынке 

М.И. Рома-
нов [12], А.Н. 
Сухарев [14]

Наличие вто-
ричного рынка 
урана 

Обеспечение ресурсной частью предполагает 
бесперебойность деятельности, а также сниже-
ние себестоимости электрической энергии 

Источник: составлено авторами на основе представленных источ-
ников 

 
Согласно представленному перечню, совокупность всех 

детерминант обеспечения конкурентоспособности предприя-
тий атомной отрасли следует разделить на следующие 
группы: инновации; финансирование, инвестиции; бизнес-про-
цессы; ресурсы: техника и технологии, кадры, сырьевые ре-
сурсы; система международных партнерских отношений на 
уровне отраслевых структур. 

Рассматривая векторные аспекты, следует уточнить си-
стему взаимодействия в структуре детерминантного влияния. 
Первичными факторами являются инвестиции и финансирова-
ние, способствующие формированию и развитию инновацион-
ной деятельности, а также ресурсный потенциал, в первую 
очередь, сырьевой. Инновации способствуют развитию ре-
сурсной структуры и бизнес-процессов. Общая успешность от-
расли влияет на уровень заинтересованности зарубежных ак-
торов в партнерских отношениях с отраслевыми предприяти-
ями. Уже сформированные условия становятся факторами 
для дальнейшего развития предприятий и отрасли. 

По нашему мнению, помимо рассмотренных факторов, в 
качестве одной из важнейших детерминант также следует рас-
сматривать внешнеполитический аспект, который оказывает 
существенное влияние на конкурентоспособность отрасли 
страны и при этом не формируется рыночным механизмом, 
следовательно, представляет собой аксиоматическую часть 
факторной структуры, наравне с наличием и достаточностью 
сырьевых ресурсов в государстве. Примером может служить 
санкционное давление зарубежных стран на российскую эко-
номику, оказание влияние на отрасли государства, в том числе 
через прямой запрет сотрудничества и партнерства рыночных 
акторов с российскими компаниями. 

Структура выделенных детерминант и механизм их взаи-
модействия представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Структура и взаимодействие детерминант обеспече-
ния конкурентоспособности предприятий атомной отрасли (ав-
торская разработка) 
Источник: составлено авторами 
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Векторы внешнеполитического влияния априори направ-
лены на рынок инвестиций и систему международных партнер-
ских отношений. Механизм воздействия, как правило, заклю-
чается в прямом запрете взаимодействия с российскими ком-
паниями как по вопросам инвестирования, так и общей си-
стемы партнерства в рамках рыночного и иного сотрудниче-
ства. По нашему мнению, данный фактор может регулиро-
ваться другими детерминантами, а именно, наличием иннова-
ционной деятельности и природных сырьевых ресурсов, фор-
мирующих отрасль и ее функционирование, продукция кото-
рой поставляется на внешние рынки. В частности, зарубежные 
акторы заинтересованы в поставке российского урана, а также 
инновационных технологий атомной отрасли. В соответствии 
с этим данная категория продукции не была внесена в санкци-
онные списки недружественных стран [17]. Следовательно, 
можно сделать вывод о том, что наличие природных ресурсов 
и развитие инновационных технологий способствуют обеспе-
чению экономической безопасности государства, формируют 
конкурентные преимущества отрасли и способствуют повыше-
нию конкурентоспособности предприятий атомной отрасли на 
мировом уровне. На основе рассмотренных исследований и 
доктрин составим теоретическую формулу, определяющую 
уровень конкурентоспособности предприятий атомной от-
расли: 

К = F(С) + F(ИНН) + F(ИНВ) + F(ВП) + F(БП) + F(ПО)  (1) 
где К – уровень конкурентоспособности предприятия атом-

ной отрасли; 
F(С) – функция, отражающая влияние наличия сырьевых 

ресурсов на конкурентоспособность предприятия атомной от-
расли; 

F(ИНН) – функция, отражающая влияние инновационной де-
ятельности на конкурентоспособность предприятия атомной 
отрасли; 

F(ИНВ) – функция влияния уровня привлекаемых инвести-
ций на конкурентоспособность предприятия атомной отрасли; 

F(ВП) – функция влияния внешней политики на конкуренто-
способность предприятия атомной отрасли; 

F(БП) – функция, отражающая влияние качества организа-
ции бизнес-процессов на уровень конкурентоспособности 
предприятия; 

F(ПО) – функция влияния системы международных партнер-
ских отношений на уровень конкурентоспособности предприя-
тия атомной отрасли. 

На основе проведенного исследования и рассмотрения де-
терминант выделим категорию «конкурентоспособность в 
атомной отрасли» и сформулируем соответствующую дефи-
ницию: по нашему мнению, под данной категорией следует 
рассматривать уровень влияния предприятия атомной от-
расли на внутренний и внешний рынок, обеспечиваемый раци-
ональным управлением факторами, определяющими возмож-
ность и эффективность функционирования предприятия на 
рынке, в том числе посредством организации и развития инно-
вационной деятельности, результаты которой значительно 
опережают результаты конкурентов. 

Таким образом, атомная отрасль является одной из клю-
чевых и стратегических в системе обеспечения геополитиче-
ского баланса и энергетической безопасности государств, в 
том числе России. Конкурентоспособность предприятия атом-
ной отрасли определяет большое количество детерминант, 
формируемых рыночными и политическими механизмами. Су-
щественное значение имеют наличие сырьевых ресурсов, а 
также инновационной деятельности, способствующей разви-
тию технологий и бизнес-процессов предприятия, эффектив-
ности использования ресурсов и повышению экологичности 
производственной системы. Как показало исследование, на 

конкурентоспособность предприятий атомной отрасли оказы-
вают также влияние факторы международного порядка, в том 
числе принципы и особенности формирования внешней поли-
тики, наличие и характер международных партнерских отно-
шений, а также общий уровень турбулентности в мировой по-
литической системе, что в целом подтверждает ранее выдви-
нутую гипотезу. В соответствии с этим можно сделать вывод о 
том, что цель исследования достигнута. 
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The article provides an analytical review of the main stages in the development of the 

global nuclear industry, in the process of which a system of determinants for 
ensuring the competitiveness of nuclear industry enterprises has been formed. 
An in-depth study of the economic aspects that determine the specifics of the 
functioning of the nuclear sector in Russia has been carried out. The article 
examines the economic content of the category "competitiveness in the nuclear 
industry" and specifies the definition of the composition of determinants that 
determine the competitiveness of Russian nuclear industry enterprises in the 
world market. On the basis of the study, a formula for determining the level of 
competitiveness of nuclear industry enterprises has been developed. In the 
system of determinants of ensuring the competitiveness of nuclear industry 
enterprises, enlarged groups are distinguished: innovations; financing 
(investments); business processes; resources (equipment and technologies, 
personnel, raw materials); a system of international partnerships at the level of 
sectoral structures. Ways to reduce the cost of industry products are proposed: 
through the introduction of a closed-loop fuel cycle system, innovative 
development and capacity renewal; increase in labor productivity. The authors 
present a study that reveals the composition of determinants that determine the 
competitiveness of nuclear industry enterprises. A structural analysis of the 
factors influencing the competitiveness of domestic nuclear industry enterprises 
in the domestic and foreign markets has been carried out. Particular attention is 
paid to the influence of international order factors and the level of turbulence in 
the world political system on the development of the Russian nuclear industry. 

Keywords: nuclear industry, determinants, competitiveness, foreign policy, economic 
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Программно-целевые методы в государственном управлении: 
возможные риски и перспективы развития 
 
 
Жигаленко Егор Владимирович 
аспирант Института прикладных экономических исследований Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, zhigalenko23@gmail.com 
 
В настоящее время трансформация системы организации публичной 
власти с целью повышения ее эффективности является одним из клю-
чевых направлений деятельности в рамках реализации стратегии 
устойчивого развития Российской Федерации. В научной статье пред-
ставлены результаты анализа характеристики использования про-
граммно-целевых методов в государственном управлении на совре-
менном этапе развития Российской Федерации. Рассмотрены текущие 
модели применения программно-целевых методов в сфере государ-
ственного управления на федеральном уровне и положительные эф-
фекты от применения данного подхода в процессе Проанализированы 
возможные риски и угрозы от практического использования такого под-
хода в контексте процесса государственного управления и планирова-
ния. Предложены возможные пути минимизации рисков и дальней-
шего применения программно-целевых методов в государственном 
управлении России, а также пути повышения эффективности системы 
государственного управления на краткосрочный и среднесрочный пе-
риод. 
Ключевые слова: программно-целевые методы; государственное 
управление; государственное планирование; национальные про-
граммы; национальные проекты. 
 

Актуальность научной работы на выбранную проблематику 
обусловлена, в первую очередь, тем, что в современных усло-
виях органы власти и Правительство Российской Федерации 
активно применяют механизмы стратегического планирова-
ния, создавая национальные целевые и комплексные про-
граммы, целью которых выступает стимулирование соци-
ально-экономического развития государства. Практическое 
использование программно-целевых методов в государствен-
ном управлении направлено на достижение целей устойчивого 
развития, но сопровождается существующими недостатками и 
потенциальными рисками. 

По этим причинам, целью статьи выступает проведение 
анализа характеристики использования программно-целевых 
методов в государственном управлении на современном этапе 
развития Российской Федерации. Важно не только рассмот-
реть недостатки и проблемы реализации национальных про-
грамм и проектов на современном этапе, но и предложить воз-
можные пути минимизации рисков и дальнейшего применения 
программно-целевых методов в государственном управлении. 

Согласно указу Президента Российской Федерации № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 
г. установлены цели развития России на период 2018-2024 гг., 
где инструментом стратегического управления государством 
выступает реализация национальных программ и проектов, 
находящихся в основе программно-целевого подхода к реше-
нию стратегически важных задач национального (федераль-
ного) и регионального уровня [1; 13]. 

Анализ практической эффективности и целесообразности 
программно-целевых методов в государственном управлении 
можно рассматривать с позиции следующих аспектов, как [2; 
9]: 

1. Векторы стратегического социально-экономического и 
устойчивого развития государства. 

2. Инструменты политики государственного управления 
региональным развитием субъектов РФ. 

3. Механизмы реализации национальной стратегии и 
программы по модернизации российского государства, обще-
ственного сектора и экономической системы. 

Программно-целевые методы в государственном управле-
нии характеризуются, как инструменты реализации обще-
ственных целей аппарата государственного управления по 
обеспечению социально-экономического развития страны, где 
применяются бюджетные ресурсы по достижению конечных 
целей и решения стратегически важных задач [3]. 

Эффективность программно-целевых методов в государ-
ственном управлении зависит от различных факторов, кото-
рые важно учитывать с целью совершенствования обществен-
ной политики и оптимизации национальных программ и проек-
тов. К данным факторам относятся эффективность деятельно-
сти органов государственной власти и институтов местного са-
моуправления; структура финансирования реализации нацио-
нальных программ и проектов; финансовая устойчивость бюд-
жетной системы; наличие информационной поддержки реали-
зации национальных проектов и проектов; присутствие необ-
ходимы инструментов инфраструктурной поддержки при про-
ведении программно-целевого подхода к государственному 
управлению [4; 12]. 
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В современных реалиях 2023 года на эффективность про-
граммно-целевых методов в государственном управлении России 
влияют и новейшие факторы, которые связаны с характеристикой 
и тенденциями внешней среды. К ним стоит отнести: 

 степень цифровой трансформации системы государ-
ственного управления; 

 уровень эффективности бюджетной политики государ-
ства; 

 степень надежности и устойчивости макроэкономиче-
ской статистики России в постковидный период; 

 меры по преодолению актуальных геополитических 
рисков и внешнего давления 

 характеристика основных инструментом государствен-
ной политики, применяемых в рамках противодействия эконо-
мическим и политическим санкциям. 

В рамках организации системы программно-целевых мето-
дов в государственном управлении используется организаци-
онная структура, которая состоит из трех уровней. Каждый из 
них включает в себя отдельные субъекты и институты управ-
ления. К ним относятся постоянные органы регулирования; ор-
ганы, формируемые в целях реализации проектов; обеспечи-
вающие и вспомогательные субъекты управления [10]. 

Подробнее организационную структуру программно-целе-
вого подхода в государственном управлении можно изобра-
зить на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Уровни организационной структуры программно-целе-
вого подхода в государственном управлении. 

 
Применение программно-целевых методов в государ-

ственном управлении обладает следующими явными преиму-
ществами, среди которых [6]: 

1. Распределение бюджетных средств государства при 
финансировании общественной политики происходит не через 
виды затрат, а через финансовое обеспечение национальных 
прогармм, проектов и достижения стратегических целей. 

2. Программно-целевое бюджетное финансирование 
учитывает долгосрочную перспективу воздействия реализа-
ции национальной программы на эффективность достижения 
поставленных целей, что позволяет проводить более тща-
тельный анализ и выбор оптимальных решений с учетом аль-
тернативных сценариев развития событий. 

3. Проект бюджета цевой программы представляется в 
форме, которая позволяет четко проследить планы, приори-
теты и стратегию на планируемый в рамках реализации пе-
риод, что выражается в показателя социальной и экономиче-
ской эффективности. 

Однако современный этап применения программно-целе-
вых методов в государственном управлении сталкивается с 
определенными проблемами и рисками. Из-за этого возникают 

барьеры и угрозы социально-экономического развития госу-
дарства. К данным рискам стоит отнести следующее [7; 8; 11]: 

 отсутствие знания основной массы населения того 
факта, что сейчас реализовываются те или иные националь-
ные программы и региональные проекты при обеспечении по-
вышения уровня их качества жизни, а также в рамках решения 
общественных задач, вызовов и проблем; 

 недостаток профессиональных качеств и компетенций 
сотрудников и управленческих кадров государственных орга-
низаций, принимающих участие в реализации национальных 
программ, из-за чего недостигаются поставленные цели и про-
слеживается низкая эффективность программно-целевого 
подхода в государственном управлении; 

 отсутствие эффективной системы комплексной оценки 
результативности национальных программ и проектов, кото-
рая позволила бы провести индентичное сравнение всех про-
грамм; 

 отсутствие практического использования программно-
целевых методов в государственной управлении многими 
сферами общественной политики государства, из-за чего 
наблюдается применение устаревших подходов и механиз-
мов, низкая эффективность которых приводит к формирова-
нию рисков в других сферах; 

 ограниченные возможности государства при финанси-
ровании программно-целевых методов в государственном 
управлении, где зачастую используются бюджетные средства 
федерального бюджета и реже региональных бюджетов субъ-
ектов РФ. 

В рамках обеспечения повышения эффективности про-
граммно-целевых методов в государственном управлении со-
циально-экономическим развитием Российской Федерации 
необходимо применение следующих мероприятий, которые 
позволят сформировать устойчивые основы для перспективы 
распрсотранения данного подхода в системе государствен-
ного управления: 

1. Разработка комплексной системы по оценке социаль-
ной и экономической эффективности реализации националь-
ных программ и проектов, которая позволит проводить инден-
тичное сравнение всех программ, а также обеспечивать посто-
янный мониторинг (из-за чего оценка эффективности должна 
проводиться не по тем показателям, которые возможны лишь 
по завершении программы). 

2. Формирование единого портала коммуникаций и коор-
динаций органов власти, бизнеса, общественных организаций 
и граждан при управлении национальными программами и 
проектами, чтобы обеспечить бесперебойный коммуникацион-
ный процесс в рамках достижения целевых результатов и при 
противодействию коммуникативных барьеров, возникающих 
на разных уровнях организационной структуры управления 
между постоянными органами регулирования, органами, фор-
мируемых в целях реализации проектов, обеспечивающих и 
вспомогательных субъектов управления. 

3. Увеличение практической роли экспертных агентств, 
консалтинговых компаний, аналитических организаций и спе-
циалистов в той области, где проводится разработка нацио-
нальной программы и проекта по достижению целевого ре-
зультата государственного управления, что позволит увели-
чить качество стратегического планирования. 

4. Повышение уровня инвестиционной привлекательно-
сти экономики России, чтобы способствовать решению задачи 
по привлечению частных инвесторов к реализации националь-
ных программ и проектов через механизмы предоставления 
налоговых льгот, субсидий или дополнительных финансовых 
мер стимулирования, в особенности в рамках развития класте-
ров и функционирования свободных экономических зон. 
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Таким образом, программно-целевые методы в государ-
ственном управлении Российской Федерации занимают важ-
ную практическую роль и место в общей системе государ-
ственной политики Правительства, разработки инструментов 
стратегического управления и планирования на уровне госу-
дарства и региональных субъектов. Благодаря программно-
целевым методам обеспечивается реализация целевых инте-
ресов и приоритетов социально-экономического развития гос-
ударства на современном этапе. И чтобы способствовать по-
вышению эффективности программно-целевого подхода в гос-
ударственном управлении необходимо устранение основных 
рисков и недостатков, что возможно при помощи предлагае-
мых мероприятий и механизмов. 
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Currently a transformation of public administration system in order to increase its 

effectiveness is one of the main direction of Russian Federation’s strategical 
development. The scientific article presents the results of the analysis of the 
characteristics of the use of program-target methods in public administration at 
the present stage of development of the Russian Federation. The current models 
of the application of program-target methods in the field of public administration 
at the federal level are considered. Possible risks and threats from the practical 
use of this approach in the context of the process of public administration and 
planning are analyzed. Possible ways of minimizing risks and further application 
of program-targeted methods in the public administration of Russia are proposed. 
Several possible ways of risk management and effectiveness increase for a short 
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Меры поддержки экологической безопасности являются неотъемле-
мой частью экономической безопасности государства в настоящее 
время приобретают особую актуальность. Бурное развитие мировой 
экономики привело к существенному увеличению нагрузки на окружа-
ющую среду. Эта проблема не может не тревожить мировое сообще-
ство, в связи чем, в том числе, появляется значительное число науч-
ных публикаций на тему сохранения среды обитания человека. Одним 
из аспектов обеспечения экологической безопасности, который рас-
смотрен в данной статье, является мониторинг парниковых газов. 
Большинство работ по этой тематике посвящено анализу выбросов за-
грязняющих веществ от стационарных источников. При этом, выбросы 
от передвижных источников настоящее время имеют значительную 
долю в общем объеме выбросов парниковых газов. Анализу послед-
них посвящено значительно меньше научных публикаций, а мелоди-
ческое обеспечение такого мониторинга не до конца изучено. В связи 
с этим в статье предложена авторская методика оценки объемов вы-
бросов в СО2 - эквиваленте от передвижных источников. Методика 
разработана с целью определения объемов загрязняющих веществ в 
воздушной среде от общего числа передвижных источников, следо-
вавших по автодорогам, относящимся к конкретному субъекту РФ. Для 
вычисления объемов выбросов от транспортных средств, перемеща-
ющихся по автодорогам использовались результаты натурных иссле-
дований субъектов РФ, которые учитывали типы средств передвиже-
ния, интенсивность движения автотранспортных потоков и категории 
автодорог. Полученная информация по каждому субъекту РФ публи-
куется ежегодно на официальном сайте Росприроднадзора. Приве-
дены результаты апробации методики на федеральных округах РФ, 
регионах Приволжского федерального округа, а также муниципальных 
образованиях Нижегородской области. 
Ключевые слова: экологическая безопасность, парниковые газы, вы-
бросы от передвижных источников, методика мониторинга 

 
 

Введение 
Производство товаров и услуг основывается на использо-

вании природных ресурсов. Если ресурсы исчерпываются то, 
это может существенно ограничить возможности экономиче-
ского развития. В этой связи обеспечение устойчивого и раци-
онального использования ресурсов является важной состав-
ляющей экономической безопасности. 

Экологическая безопасность трактуется как неотъемле-
мый элемент экономической безопасности, на том основании, 
что реформирование государственного регулирования эколо-
гической безопасности позволит сократить последствия техно-
генной деятельности человека на окружающую среду в беду-
ющем и способствует устойчивому социально-экономиче-
скому развитию территорий [1]. Одним из важнейших направ-
лений деятельности страны в становлении способности при-
родной экосистемы страны обеспечивать устойчивый эконо-
мический рост и повышение уровня жизни является формиро-
вание абиотические факторы, необходимых для переработки 
отходов и использования вторичного сырья [2].  

Я.А. Мусаев полагает, что экологическая безопасность 
входит в состав целостной системы экономической безопасно-
сти. Ключевая задача рассматриваемой составляющей со-
стоит в уменьшении отрицательного воздействия на окружаю-
щую среду [3]. Согласно исследованиям В.И. Данилов-Даниль-
яна, М.Ч. Залиханова и К.С. Лосева экологическая безопас-
ность – это способность государства осуществлять контроль, 
обеспечивать снижение и ликвидировать экологические опас-
ности различного масштаба с целью защиты здоровья людей, 
обеспечения стабильности в политической, экономической и 
социальной сферах [4]. Комплекс состояний, явлений и дей-
ствий, направленных на обеспечение экологического баланса 
на Земле, составляет по мнению А.И. Костина, экологическую 
безопасность. Включая в себя меры по предотвращению эко-
логических аномалий и катастроф, ликвидации их негативного 
эффекта, а также обеспечению благоприятных условий жизне-
деятельности человека [5].  

На базе вышеизложенного, экологическая функциональ-
ная составляющая экономической безопасности, направлена 
на соблюдение действующих экологических норм и сведении 
к минимуму ущерба экологической безопасности предприятий, 
наносимого загрязнением окружающей среды. Влияние эколо-
гических изменений на экономическую безопасность обуслов-
лена увеличением риска глобальных экологических ката-
строф, ограниченностью природных ресурсов и их истоще-
нием. 

Мониторинг парниковых газов в России позволяет контро-
лировать результаты внедрения научно-технических разрабо-
ток в промышленном производстве, а также переход на высо-
котехнологичные способы выработки энергии, обеспечиваю-
щие уменьшение энергоемкости отечественного производ-
ства. Таким образом, мониторинг парниковых газов можно рас-
сматривать, как наиболее существенный и результативный ин-
струмент, обеспечивающий сокращение пропорции выбросов 
СO2 и энергии, потребленной за год. А, следовательно, дан-
ный мониторинг направлен на рост энегроэффективности, что 
соответствует ключевой задаче экологической безопасности 
[6]. 
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Методики измерения выбросов парниковых газов от стаци-
онарных источников относятся к сфере экологического мони-
торинга. Стационарные источники – это электростанции, за-
воды и другие промышленные объекты. Такие методики доста-
точно отработаны, к ним можно отнести методы прямого изме-
рения выбросов, методы количественной оценки выбросов и 
методы моделирования. Ситуация с выбросами от передвиж-
ных источников существенно сложнее. Передвижные источ-
ники выбросов  это транспортные средства, такие как авто-
мобили, грузовики, самолеты и т.д. Они являются источником 
загрязнения воздуха в городах и представляют серьезную про-
блему для окружающей среды и здоровья людей.  

Если по стационарным источникам выбросов информацию 
по муниципальным образованиям можно найти на сайте Ро-
сприроднадзора, то ситуация с выбросами от передвижных ис-
точников более неопределенная. В настоящее время для 
объе6ктов макро и мезо уровней используется «Методика 
определения выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух от передвижных источников для проведения свод-
ных расчетов загрязнения атмосферного воздуха», утвер-
жденная Министерством природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации (Приказ от 27 ноября 2019 года № 804) [7]. 
Ниже приводится авторская методика, которая отличается от 
официальной и имеет определенные преимущества. 

 
Методика оценки объемов выбросов парниковых га-

зов от передвижных источников 
Методика расчета выбросов веществ, загрязняющих атмо-

сферу от общего числа передвижных источников, перемеща-
ющихся по на территории конкретного субъекта РФ. Первич-
ной информацией для оправления выбросов в атмосферу от 
автотранспортных и железнодорожных средств являются ре-
зультаты натурных исследований по типам транспортных 
средств и интенсивности движения автотранспортных потоков 
с учетом категории автодорог. Полученная информация по 
каждому субъекту РФ публикуется ежегодно на официальном 
сайте Росприроднадзора, где кроме автомобильного, вклю-
чена информация по железнодорожному транспорту, а также 
суммарный объем выбросов от передвижных источников (по 
фракциям парниковых газов). При этом вклад автомобильного 
транспорта является определяющим (от 90 до 99% выбросов 
от передвижных источников в зависимости от региона [8], рис. 
1). 

 

 
Рис. 1. Распределение выбросов загрязняющих веществ от авто-
транспорта и железнодорожного транспорта в общем объеме вы-
бросов от передвижных источников по федеральным округам РФ в 
2019 г., %  

 
Для оценки объема выбросов от передвижных источников 

(автомобильный транспорт) для j-го муниципалитета в составе 
i-го субъекта РФ предлагается использовать формулу 

𝑥 ൌ
ೕ


𝑥 , 

где lij – протяженность дорог с твердым покрытием для j-го 
муниципалитета в составе i-го субъекта РФ; 𝑙 ൌ ∑ 𝑙


ୀଵ  – про-

тяженность дорог с твердым покрытием в i-м субъекте РФ; 𝑥 ൌ
∑ 𝑥


ୀଵ  – суммарный объем выбросов от передвижных источ-

ников в i-м субъекте РФ; ni – число муниципалитетов в i-м субъ-
екте РФ.  

Для расчета объема выбросов парниковых газов от желез-
нодорожного транспорта для муниципалитетов в составе 
субъектов РФ можно использовать аналогичную методику. 

На рис. 2-4 приведен сравнительный анализ выбросов пар-
никовых газов от стационарных и передвижных источников 
для федеральных округов РФ, регионов Приволжского феде-
рального округа и муниципалитетов Нижегородской области 
соответственно [8, 9]. В последнем случае приводится сравне-
ние выбросов от стационарных источников и выбросов от ав-
тотранспорта, рассчитанных в соответствии с описанной выше 
методикой. Для обеспечения сопоставимости информации 
для различных по размеру объектах на рис. 2-4 приводятся 
данные об объемах выбросов, нормированные на площадь со-
ответствующего объекта. 

 

 
Рис. 2. Объем загрязняющих веществ, выделяемых стационарными 
и передвижными источниками загрязнения атмосферного воздуха в 
федеральных округах РФ (2019), т/кв. км 

 
Анализ рис. 2. показал, что лидирующие позиции по объ-

ему выбросов от стационарных источников на единицу пло-
щади занимают Центральный и Приволжский федеральные 
округа. Минимальные удельные выбросы отмечены в Дальне-
восточном федеральном округе. Удельные выбросы от пере-
движных источников крайне неравномерно распределены по 
федеральным округам. При этом объемы выбросов от стацио-
нарных источников как правило превышают соответствующие 
объемы от передвижных источников. Исключение составляет 
Северо-Кавказский федеральный округ, у которого выбросы 
веществ загрязняющих атмосферу от передвижных источни-
ков в 3 раза превышают объемы выбросов от стационарных 
источников (для Чеченской Республики – в 6 раз). Это объяс-
няется тем, что в данном федеральном округе имеется разви-
тая транспортная инфраструктура при незначительном числе 
промышленных объектов. 

Анализ рис. 3 показал, что что лидирующие позиции среди 
регионов ПФО по объему выбросов от стационарных источни-
ков на единицу площади занимают Самарская область, а 
также Республики Удмуртия и Татарстан. Минимальные 
удельные выбросы от стационарных источников демонстри-
руют Кировская и Пензенская области. Объемы выбросов от 
передвижных источников крайне неравномерно распределены 
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по регионам ПФО и, как правило, не превышают объемы вы-
бросов от стационарных источников (за исключением Респуб-
лики Мордовия и Саратовской области). 

 

 
Рис. 3. Объем загрязняющих веществ от стационарных и пере-
движных источников загрязнения в регионах Приволжского феде-
рального округа (2019), т/кв. км 

 
Рис. 4. Объем загрязняющих веществ от стационарных и автомо-
бильных источников загрязнения в муниципалитетах Нижегород-
ской области (2019), кг/кв. м 

 
Рис. 4, демонстрирующий выбросы парниковых газов в му-

ниципалитетах Нижегородской области, построен в логариф-
мическом масштабе, поскольку различие по уровням выбро-
сов от стационарных источников на единицу площади в муни-
ципалитетах достигает нескольких сотен раз. Наибольшие вы-
бросы от стационарных источников наблюдаются в промыш-
ленно-развитых муниципальных образованиях (ЗАТО г. Саров, 
г. Нижний Новгород, города Кстово, Арзамас, Дзержинск). 

Наименьшие выбросы от стационарных источников зафикси-
рованы в слаборазвитых в промышленном отношении муници-
палитетах (Сокольский, Воскресенский, Спасский и Красноок-
тябрьский муниципальные районы). Разброс данных по объе-
мам выбросов от автомобильных источников, построенных в 
соответствии с авторской методикой, существенно меньше, 
чем разброс данных по объемам выбросов от стационарных 
источников. Здесь лидирующие позиции занимают города 
Нижний Новгород и Арзамас, среди аутсайдеров – Ветлуж-
ский, Варнавинский и Воскресенский муниципальные районы. 
Хотя суммарный объем выбросов от стационарных источников 
в Нижегородской области почти в два раза превышает суммар-
ный объем выбросов от автомобильных источников, в боль-
шинстве муниципалитетов наблюдается обратная картина. 

 
Заключение 
Таким образом, в целях анализа влияния технико-техноло-

гических процессов на объемы выбросов парниковых газов и 
оценку экономической целесообразности внедрения передо-
вых экологически чистых технологий мировая научная обще-
ственность решает одну из жизненно важных задач, направ-
ленную на создание сбалансированного потока парниковых га-
зов на национальном уровне. Чтобы соответствовать общеми-
ровой тенденции защиты атмосферного воздуха, в особенно-
сти в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 
российской экономике необходимо поддержать уже сложив-
шийся долгосрочный тренд к низкоуглердному развитию. 
Необходимо принятие управляемых решений, включающих 
определение всех компонентов социально-экономической си-
стемы, как на национальном уровне (производство требуемых 
нормативно-правовых актов, стандартов отчетности), так и на 
микроуровне (предприятий), наиболее восприимчивых к угле-
родному регулированию (аудит углеродного следа, модерни-
зация производств, ответственный подход к нейтрализации уг-
леродного следа).  

Разработанная методика экспресс-диагностики выбросов 
от стационарных источников позволяет существенно продви-
нуться в вопросах обеспечения экологической безопасности 
страны и ее регионов. Для прогнозирования климатических из-
менений и решения связанных с ними социально-экономиче-
ских проблем необходима информация о выбросах парнико-
вых газов. Эта информация позволяет органам власти дина-
мически оценивать промышленные выбросы, контролировать 
состояние окружающей среды и качество водных ресурсов. 
Надежная и своевременная информация о природной среде 
позволяет принимать обоснованные управленческие решения 
и разрабатывать эффективные меры реагирования. 

Информация о выбросах парниковых газов необходима 
для прогнозирования изменений климата, а также для реше-
ния связанных с этими изменениями социальных и экономиче-
ских проблем. Эта информация позволит органам власти про-
водить динамическую оценку промышленных выбросов, кон-
тролировать состояние окружающей среды, состав поверх-
ностных и сточных вод. Достоверное и своевременное инфор-
мирование органов исполнительной власти об экологической 
обстановке и состоянии экосистемы позволит принять взве-
шенные управленческие решения и разработать эффектив-
ные меры реагирования.  
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Monitoring greenhouse gas emissions as a tool for environmental safety 
Mityakova O.I., Murashova N.A., Ramazanov S.A., Fedoseeva T.A. 
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Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
Issues of ensuring environmental safety as an integral part of the country's economic 

security are currently acquiring particular relevance. The rapid development of 
the global economy has led to a significant increase in the burden on the 
environment. This problem cannot but worry the world community, which is why, 
among other things, a significant number of scientific publications appear on the 
topic of preserving the human environment. One of the aspects of ensuring 
environmental safety, which is discussed in this article, is greenhouse gas 
monitoring. Most works on this topic are devoted to the analysis of pollutant 
emissions from stationary sources. At the same time, emissions from mobile 
sources currently have a significant share of total greenhouse gas emissions. 
Much fewer scientific publications have been devoted to the analysis of the latter, 
and the melodic support of such monitoring has not been fully studied. In this 
regard, the article proposes the author’s methodology for estimating the volume 
of greenhouse gas emissions from mobile sources. The methodology is intended 
to calculate the values of emissions of pollutants into the atmospheric air from a 
set of mobile sources moving along highways in the territory of a specific subject 
of the Russian Federation. As initial data for calculating emissions from vehicles 
on operating roads, the results of field surveys by type of vehicle and traffic 
intensity, taking into account the category of roads, are used. The information 
received for each subject of the Russian Federation is published annually on the 
official website of Rosprirodnadzor. The results of testing the methodology in the 
federal districts of the Russian Federation, regions of the Volga Federal District, 
as well as municipalities of the Nizhny Novgorod region are presented. 

Keywords: environmental safety, greenhouse gases, emissions from mobile sources, 
monitoring methodology 
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Применение искусственных нейронных сетей для оценки 
привлекательности сделки проектного финансирования 
застройщика для банка 
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ea_makarov@mail.ru  
 
В современных условиях глобализации нейросети находят активное 
применение при решении задач финансовой и экономической дея-
тельности. Основной целью данной работы является построение 
нейросетевой модели для банка, которая предназначена для оценки 
привлекательности проекта, финансируемого в рамках проектного фи-
нансирования застройщиков. Основными задачами исследования яв-
ляются построение и сравнение нескольких нейросетевых моделей, а 
также последующая оценка эффективности их работы. В данной ра-
боте был проведен анализ количественных и качественных факторов, 
которые в наибольшей степени влияют на привлекательность сделки 
проектного финансирования для банка и применены два метода по-
строения нейросетевых моделей с помощью программы математиче-
ского моделирования Matlab, а именно: сети прямого распространения 
и сети встречного распространения. По результатам исследования до-
казана эффективность построения сети встречного распространения 
для решения поставленных целей, а также представлены направле-
ния развития построенной модели. 
Ключевые слова: Проектное финансирование застройщиков; 
нейросети; искусственные нейронные сети; нейросетевые модели; 
оценка кредитоспособности; кредитование; автоматизация; банков-
ское дело; финансы. 
 

Введение  
Механизмы автоматизации анализа кредитоспособности 

юридического лица для осуществления кредитной сделки, ос-
нованные на моделях искусственных нейронных сетей, явля-
ются приоритетным и перспективным направлением. Слож-
ность подобных систем по сравнению с системами, предназна-
ченными для анализа кредитоспособности физических лиц, 
заключается в обширном объеме факторов и специфики кре-
дитования корпоративных клиентов, что в свою очередь вли-
яет на определения уровня их кредитоспособности. 

На текущий момент, реализация подобных систем воз-
можна для анализа конкретного вида сделок, при этом они 
должны быть однообразны. В первую очередь для разработки 
модели требуется обучающая выборка, то есть статистика по 
таким сделкам, начиная от факторов кредитного риска и закан-
чивая результатом реализации подобной сделки, то есть её 
итоговой оценкой. 

Сферой кредитования юридических лиц, в рамках которой 
можно выстроить эффективную нейросетевую модель, может 
выступать проектное финансирование застройщиков, так как 
сделки имеют практически одинаковые критерии оценки, про-
екты схожи и есть возможность сбора статистических данных. 
Было принято решение построить модель оценки привлека-
тельности проекта для банка, осуществляющего проектное 
финансирование застройщиков. 

Проектное финансирование застройщиков представляет 
собой систему финансирования инфраструктурного строи-
тельства. При этом погашение долга в основном проводится 
из денежных потоков, которые генерирует проект. 

Для обучающей нейросеть выборки были выбраны основ-
ные факторы, которые влияют на привлекательность сделки 
для банка. 

1) Сумма кредита. Малая (1) (от 0 до 1 миллиарда руб-
лей), средняя (2) (от 1 до 10 миллиардов рублей), большая (3) 
(от 10 миллиардов рублей) 

2) Доля собственного участия застройщика в проекте. 
Низкая (1) (от 0 до 5%), средняя (2) (от 5% до 10%), высокая 
(от 10%). 

3) Доля сторонних расходов (которые не связаны с реа-
лизацией проекта) в расходной части финансовой модели. 
Низкая (1) (от 0 до 5%), средняя (2) (от 5% до 8%), высокая (от 
8%). 

4) Опыт застройщика. Недостаточный (1) (менее 3 лет, 
нет проектов аналогов), удовлетворительный (2) (от 3 до 5 лет, 
есть хотя бы один объект аналог), достаточный опыт (3) (более 
5 лет, есть несколько объектов аналогов). 

5) Бальная оценка локации проекта (от 1 до 5 баллов, где 
1 – крайне плохая локация, 5 -отличная локация). В данном 
случае определяется экспертно сотрудниками банка. 

6) Показатель LLCR из базовой модели проекта. То есть 
показатель, иллюстрирующий способность проекта генериро-
вать достаточные будущие денежные потоки для обеспечения 
возврата кредитных средств. Есть показатель больше 1,05 – 
проект способен генерировать достаточные денежные потоки, 
если меньше, то нет. 
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7) Комплексное (1) или не комплексное (0) освоение тер-
ритории. При комплексном освоении территории проект явля-
ется более сложным и менее привлекательным для банка. 

8) Срок кредита. Краткосрочный (1) (до 3-х лет), средне-
срочный (2) (от 3-х до 7-ми лет), долгосрочный (3) (от 7-ми лет). 

9) Наличие ключевых рисков проекта (выявлен (1)/не вы-
явлен (0)): 

a. Отсутствие разрешения на строительство (то есть фи-
нансирование начинается с предпроектной стадии) 

b. Отрицательная деловая репутация участников проекта 
(застройщика, подрядчиков, техзаказчиков) 

c. Дефект титула на земельный участок  
d. Низкая пунктуальность группы застройщика 
e. Отсутствие/не подтверждение достаточного опыта 

строительства (застройщик/подрядчики) 
f. Квартирография не соответствует классу проекта 

(например, квартиры с площадью 20 квадратных метров в 
доме элитного класса) 

g. Застройщик не является SPV компанией (Компания, ко-
торая создается для реализации конкретного проекта. Банк 
может иметь долю участия в SPV- компании. Если для реали-
зации проекта привлекается SPV-компания, то уровень риска 
для банка снижается). 

h. Наличие плавающей ставки по кредиту. Если преду-
смотрена плавающая ставка, то это несет дополнительные 
риски. При этом на дату установления кредита плавающая 
ставка будет меньше статичной. 

i. Риск конфликта акционеров. 
Результатом работы сети выступает бальная оценка при-

влекательности проекта для банка от 1 до 5, где 1 – проект не 
привлекателен, а 5 – высокая привлекательность, которая 
определяется экспертно для обучающей выборки в результате 
мониторинга проекта и после его окончания. Обучающая вы-
борка для нейросети образуется в результате сбора данных 
по текущим и закрытым сделкам проектного финансирования 
в банке. 

Для выполнения данной задачи была выбрана программа 
математического моделирования Matlab. Для построения мо-
дели искусственной нейронной сети был использован пакет 
расширения Neural Network Toolbox. Данный пакет содержит 
средства для проектирования, моделирования, разработки и 
визуализации нейронных сетей. Пакет обеспечивает всесто-
роннюю поддержку типовых нейросетевых парадигм и имеет 
открытую модульную архитектуру. В состав пакета Neural 
Network входят более 150 различных функций, образуя собой 
своеобразный макроязык программирования и позволяя поль-
зователю создавать, обучать и использовать самые различ-
ные нейронные сети. 

В рамках данного исследования были построены две 
нейросетевые модели (сеть прямого распространения и 
встречного распространения). Для обучения и тестирования 
нейронной сети прежде всего необходима обучающая и тесто-
вая выборки [7, с.26]. Были подготовлены 25 проектов, 20 из 
которых были выбраны в качестве обучающих, 5 – тестовых, 
имеющий средние показатели итоговых классов 1-5.  

 
Результаты  
Сеть прямого распространения. 
В системе Matlab в пакете расширения Neural Network 

Toolbox эта сеть реализуется с помощью функции newff. Обя-
зательными параметрами этой функции являются: матрица 
минимальных и максимальных значений входных элементов 
(можно использовать функцию minmax(p)); число нейронов в 
каждом из слоев; функции активации для нейронов каждого 
слоя. Также следует учесть, что для задач классификации ко-
личество нейронов в выходном слое этой сети должно быть 

равно количеству классов (для этой задачи должно быть равно 
5). 

Количество нейронов скрытого слоя было выбрано равным 
7, что позволило провести обучение сети с нулевой ошибкой 
классификации и получить приемлемые результаты на тесте. 
При большем количестве нейронов сеть утрачивала обобща-
ющие свойства и допускала много ошибок при подаче на вход 
тестовых выборок. Функция активации скрытого слоя – сигмо-
ида. Функция активации выходного слоя – линейная. Функция 
обучения сети - trainlm. (рис. 1) 

Функция обучения: net=newff(minmax(p), [7,5], 
{'tansig','purelin'}). 

 

 
Рисунок 1 Схема сети прямого распространения 

 
Из таблицы обучения видно, что сеть прямого распростра-

нения обучилась всего за 12 эпох, поскольку критерием оста-
новки обучения послужило достижение минимума изменения 
весов нейронов сети (градиент = 10-7). (рис. 2) Проверка обу-
чения выявила 100% корректность результатов. 

 

 
Рисунок 2 Результат обучения сети прямого распространения 

 
Вероятность ошибки стремится к 0 при достижении семи 

эпох. (рис.3) 
Но тестирование данной сети показало неверный резуль-

тат, - для тестовой выборки (8, 16, 19, 20, 21 выборки, относя-
щиеся к 1, 2, 5, 3, 4 классам, соответственно) сеть непра-
вильно определила последние два класса: «ytest = 1 2 5 4 5». 
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Попытка улучшить результаты работы сети путем подбора 
количества нейронов в скрытом слое, функций активации и ал-
горитма обучения не привела к минимизации ошибок. 

 

 
Рисунок 3 Размер ошибки обученной сети (кривая обучения) 

 
Сеть встречного распространения. 
В системе Matlab в пакете расширения Neural Network 

Toolbox эта сеть реализуется с помощью функции newlvq. Обя-
зательными параметрами этой функции являются: матрица 
минимальных и максимальных значений входных элементов 
(можно использовать функцию minmax(p)); число нейронов в 
скрытом слое; вектор с элементами, указывающими долю каж-
дого из классов (в сумме должны равняться 1). (рис.4) 

Также в качестве необязательных параметров выступают 
коэффициент обучения и функция обучения. Число нейронов 
в скрытом слое путем подбора было выбрано равным 20, ко-
эффициент обучения – 0,02, количество эпох обучения огра-
ничили 200. (рис. 5) 

Функция обучения: net = newlvq(minmax(p),20,[7/20 3/20 
2/20 3/20 5/20],0.02). 

 

 
Рисунок 4 Схема сети встречного распространения 

 
Критерий остановки обучения – достижение предела коли-

чества эпох. 
Проверка работы сети на тестовой выборке (8, 16, 19, 20, 

21 выборки, относящиеся к 1, 2, 5, 3, 4 классам, соответ-
ственно) показала безошибочную работу: «ytest = 1 2 5 3 4». 

 

 
Рисунок 5 Результаты обучения сети встречного распространения 

 
Кривая обучения (рис. 6) иллюстрирует размер средне-

квадратичной ошибки в зависимости от количества итераций 
(эпох). 

 

 
Рисунок 6 Размер ошибки обученной сети (кривая обучения) 

 
Полученная сеть правильно классифицировала 95% дан-

ных, входящих в состав обучающей выборки, сделав только 
одну ошибку, отнеся 4-ю выборку к 5 типу вместо 4.(рис. 7) 

 

 
Рисунок 7 Результаты обучения по классам 

 
Таким образом, из исследованных двух топологий сетей 

лучшие результаты показала сеть встречного распростране-
ния. Результаты определения бальной привлекательности 
проектов 26,27,28 показаны ниже в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Проекты, выбранные для прогнозирования с итоговым результа-
том 

Пара-
метры 

проекта 

Проект 26 Проект 27 Проект 28 

Сумма кре-
дита 

Средняя 
(1) 

Большая 
(3) 

Малая (1) 

Доля соб-
ственного 
участия 

(%) 

Средняя 
(2) 

Низкая (1) Высокая(3) 

M
ea

n 
Sq

ua
re

d 
Er

ro
r  

(m
se

)
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Бальная 
оценка ло-
кации про-

екта 

3 4 5 

Показатель 
LLCR 

1,05 1,1 1,15 

Доля сто-
ронних 

расходов в 
расходной 
части фи-
нансовой 
модели 

Умеренная 
(2) 

Умеренная 
(2) 

Умеренная (2) 

Наличие основных рисков проекта (выявлен (1)/не выялен(0)): 
a. Отсут-

ствие РНС 
0 1 1 

b. Отрица-
тельная 
деловая 

репутация 

1 0 0 

c. Дефект 
титула на 

земельный 
участок 

0 1 0 

d. Низкая 
пунктуаль-

ность 
группы 

1 0 1 

e. Отсут-
ствия/не 
подтвер-

ждение до-
статочного 

опыта 
строитель-

ства 

0 0 0 

f. Кварти-
рография 

не соответ-
ствует 

классу про-
екта 

0 0 0 

g. Застрой-
щик не яв-

ляется 
SPV-ком-
панией 

0 0 0 

h. Плаваю-
щая ставка 
по кредиту 

0 0 0 

j. Риск кон-
фликта ак-
ционеров 

1 1 0 

Опыт за-
стройщика 

удовлетво-
рительный 

(2) 

недоста-
точный (1) 

достаточный (3) 

Комплекс-
ное (1) или 

не ком-
плексное 
освоение 

территории 
(0) 

0 1 0 

Срок кре-
дита 

долгосроч-
ный (3) 

долгосроч-
ный (3) 

краткосрочный (1) 

Результат 
(Бальная 

оценка 
привлека-
тельности 
проекта) 

3 4 5 

 
Обсуждение  
Модель встречного распространения показала свою эф-

фективность для решения задач оценки привлекательности 
кредитной сделки для банка.  

Для повышения качества оценки привлекательности, по-
строенную систему можно модернизировать. Основные 
направление развития модели: Расширить объем входных па-
раметров (факторов), которые влияют на итоговый результат; 

Внедрить нейросеть для анализа локации проекта, которая бу-
дет изучать географическое расположение, наличие благопри-
ятной инфраструктуры вблизи объекта, удаленность от цента 
города и проводить сравнительный анализ с объектами ана-
логами, информация по которым есть как в базе данных банка, 
так и в открытых источниках; Разработать методику сбора дан-
ных мониторинга проекта. То есть нейросеть будет изучать 
данные месячного или квартального мониторинга исполнения 
плана реализации проекта, анализировать план/факт по тем-
пам строительства или реализации продаваемых площадей, 
анализировать изменение цен. Более того, она способна про-
водить анализ заключений по мониторингу, написанных экс-
пертами банка. Собирая данные, сеть будет адаптироваться 
под текущую ситуации на рынке и корректировать план реали-
зации проекта и прогноз; Внедрить дополнительную нейросеть 
для разработки базового плана проекта исходя из анализа 
предоставленной документации; Внедрить нейросеть, которая 
будет получать информацию от заемщика (автоматизировать 
процесс общения с клиентом; Разработать нейросеть для ана-
лиза внешних данных о заемщике, основных участниках про-
ект, которая будет собирать и изучать новости, различные ста-
тьи и иные источники информации. 

Таким образом можно повысить эффективность деятель-
ности банка, получить ключевые преимущества на рынке. По-
ложительный эффект от внедрения подобной системы заклю-
чается в получении конкурентных преимуществ, а именно: бо-
лее гибкий анализ рынка; возможности снижения ставки по 
кредиту в связи с сокращением операционных расходов на об-
служивание сделки и с применением более точных механиз-
мов анализа рисков. 

Негативный эффект с социальной точки зрения проявля-
ется в сокращении штата сотрудников, которые выполняют ра-
боту по анализу сделки. Но количество сотрудников, которые 
будут поддерживать и обеспечивать работу нейросети значи-
тельно вырастет. В таком случае компании отправляют со-
трудников на профессиональную переподготовку, пытаясь со-
хранить высококвалифицированный штат. 

 
Заключение  
По результатам проделанной работы были выявлены ос-

новные факторы, влияющие на привлекательность сделки 
проектного финансирования застройщика для банка, постро-
ены две нейросетевые модели (прямого и встречного распро-
странения), проведен сравнительный анализ их работы и до-
казана их эффективность.  

Авторами была доказана эффективность применения мо-
делей искусственных нейронных сетей для решения подобных 
задачи, а также, выявлен перечень доработок, которые позво-
лят повысить эффективность и точность работы подобных мо-
делей. 
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In modern conditions of globalization, neural networks are actively used in solving 

problems of financial and economic activity. The main purpose of this work is to 
build a neural network model for the bank, which is designed to assess the 
attractiveness of a project financed under the project financing of developers. 
The main objectives of the study are the construction and comparison of several 
neural network models, as well as the subsequent evaluation of the effectiveness 
of their work. In this paper, the analysis of quantitative and qualitative factors that 
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carried out and two methods of constructing neural network models using the 
Matlab mathematical modeling program were applied, namely: direct distribution 
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Влияние цифровой трансформации на развитие экономики 
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В статье рассмотрены ключевые аспекты, в которых цифровая транс-
формация общества влияет на национальные экономики. Отмечается, 
что новейшие цифровые технологии стимулируют экономический рост 
стран и макрорегионов. Автором описаны основные структурные 
сдвиги в социально-экономической системе, произошедшие из-за 
внедрения цифрового инструментария. Выявлены некоторые демо-
графические и социальные изменения. Проанализированы изменения 
в бизнес-моделях и концепция e-commerce. Сделан вывод об исклю-
чительной важности цифровизации промышленного производства. 
Описаны характерные черты теневого сегмента цифровой экономики.  
Ключевые слова: цифровизация, национальная экономика, «финан-
сомика», народное хозяйство, большие данные, автоматизация, робо-
тизация, рынок труда, образование, икт 
 

Одной из наиболее актуальных и дискуссионных терминологи-
ческих категорий в научной литературе последних лет явля-
ется категория «цифровая экономика». При этом единой де-
финиции термина «цифровая экономика» до сих пор вырабо-
тано не было – ни в российской, ни в зарубежной науке. Циф-
ровую экономику, с одной стороны, можно понимать в качестве 
глобального пространства «экономической деятельности, ком-
мерческих операций и профессиональных взаимодействий, 
которые поддерживаются информационно-коммуникацион-
ными технологиями» [4, с. 142]. С другой стороны, можно ска-
зать, что термин «цифровая экономика» отображает характер 
изменений в процессах взаимодействия людей, функциониро-
вания бизнес-единиц, в экономическом ландшафте каждой 
страны и мировой экономики в целом. А. М. Люева и З. М. Ка-
зова говорят о том, что цифровая экономика представляет со-
бой такой тип экономики, который ориентирован на генерацию 
новых научных исследований и технологических прорывов, 
что, в свою очередь, «подпитывает» рабочие места и стимули-
рует экономический рост [4, c. 142]. А. А. Крюкова и И. О. Хват-
ков предлагают определять цифровую экономику как совокуп-
ность инновационных бизнес-моделей, цифровых товаров и 
услуг, технологий, операций с цифровыми данными. С точки 
зрения промышленного развития цифровизация представляет 
собой инновационный цикл производства, распределения, об-
мена и потребления товаров и услуг, основанный на примене-
нии информационных технологий [3, c. 199]. Авторы, кроме 
того, говорят о том, что цифровые трансформации имеют ме-
сто на трех уровнях – на уровне государства, на уровне компа-
ний и на «уровне гражданина» [3, с. 200]. 

Тот факт, что цифровой инструментарий оказывает суще-
ственное влияние на социально-экономические системы, 
можно считать аксиоматическим. Темпы роста цифровой эко-
номики многократно превышают темпы роста традиционных 
экономических систем. Во многом это обусловлено информа-
ционно-телекоммуникационными технологиями (ИКТ). Новей-
шие цифровые технологии, как показывают статистические 
данные официальных ведомств, стимулируют экономический 
рост стран и макрорегионов [4, c. 145]. Обобщив существую-
щие научные источники в рассматриваемой нами предметной 
области, можно выделить несколько основных направлений, 
по которым цифровизация оказывает влияние на экономиче-
ское развитие (Таблица 1): 

 
Таблица 1 
Основные векторы влияния цифровизации на развитие экономики 

Направление Описание 
Структурные 
сдвиги в соци-
ально-экономиче-
ской системе 

Смена принципов и механизмов хозяйственных отноше-
ний, отмирание некоторых отраслей, появление новых, из-
менение инвестиционного климата [6, с. 96]. 

Демографические 
и социальные из-
менения  

Улучшение качества жизни приведет к увеличению про-
должительности жизни и старению населения; развиваю-
щиеся экономики потребуют большего количества высоко-
квалифицированных сотрудников, изменится система об-
разования и рынок труда.  

Изменение биз-
нес-моделей за 
счет инноваций 

Имплементация компаниями прорывных разработок (ис-
кусственный интеллект, нанотехнологии, анализ Больших 
данных, Интернет вещей, нейросети и проч.); смена по-
требительских предпочтений, создание новых сегментов 
рынка [6, с. 95]. 
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Увеличение про-
изводительно-
сти труда и циф-
ровизация про-
мышленного про-
изводства 

Робототехника, цифровые двойники и автоматизирован-
ные системы управления производством позволяют 
уменьшить вероятность ошибок и повышают производи-
тельность. Сенсоры и устройства IoT, позволяют собирать 
данные в реальном времени о состоянии оборудования и 
процессах производства, что предотвращает сбои и опти-
мизирует расход ресурсов. Цифровые инструменты позво-
ляют более эффективно управлять цепями поставок, от-
слеживать товары и оптимизировать процессы доставки. 

Теневизация эко-
номики 

Увеличение доли неофициальных и нелегальных эконо-
мических активностей в общем объеме глобальной эконо-
мики, формирование неформальных рынков труда; рост 
киберпреступности и кибертерроризма.  

 
Рассмотрим некоторые из описанных выше аспектов бо-

лее подробно.  
Структурные сдвиги в социально-экономической си-

стеме. Многие современные исследователи, анализируя по-
следствия цифровизации для социально-экономических си-
стем, отмечают: цифровой инструментарий не просто облег-
чает или ускоряет многие коммерческие, производственные и 
иные процессы – он способен коренным образом изменить 
саму сущность национальных экономических систем. В. Я. Ио-
хин, к примеру, говорит о том, что изначально экономической 
системы как таковой в человеческом обществе не существо-
вало – имело место, скорее хозяйство, а позднее – народное 
хозяйство [2, с. 62]. Целью функционирования хозяйства было 
качественное воспроизводство жизни человека, а не на полу-
чение выгоды, выраженной в количественных стоимостных со-
поставлениях. В доденежные эпохи человек прибегал к об-
мену товарами и сырьем; после введения денежных единиц 
меновый характер хозяйственных отношений несколько изме-
нился, а хозяйство стало постепенно трансформироваться в 
экономику. В экономике циркулируют «реальные» и цифровые 
деньги, уже не имеющие прямой связи с их материальными эк-
вивалентами – продуктами питания, строительными материа-
лами, украшениями, одеждой и проч. Апогей экономики – «фи-
нансомика» представляет собой такой этап в развитии эконо-
мической системы, когда финансовая часть экономики не-
оправданно «разбухает», увеличивается и начинает домини-
ровать над реальным сектором, превращаясь в господствую-
щую экономическую силу общественной системы.  

В. Я. Иохин пишет: технический прогресс и цифровые ин-
новации подвели «финансомику» к таким условиям, при кото-
рых потенциально становится возможным состояние обрат-
ного перехода экономики в хозяйство. Создание баз Больших 
данных и инструментов для обработки этих данных уже сего-
дня позволяет говорить о возможности представления всеобъ-
емлющего описания объектов хозяйства «в разнообразных 
натуральных количественных параметрах и согласовать в 
мельчайших деталях производство, обмен и распределение 
материальных благ», что, собственно, сделает возможным пе-
реход экономики к количественно новому состоянию эконо-
мики, близкому к хозяйству [2, c. 62]. Возможно, инновации по-
могут устранить неоправданное доминирование финансовых 
систем над “реальными” системами производства и коммер-
ции, что, несмомненно, будет способствовать оздоровлению 
развитых и развивающихся экономик всего мира.  

Даже если подобной цивилизационной трансформации и 
не суждено будет случиться, существенные структурные изме-
нения в экономических системах произойдут в любом случае. 
Цифровизация уже сегодня приводит к созданию новых отрас-
лей и формирует новые очертания национальных экономик. 
Цифровизация влияет на формирование новых глобальных и 
региональных центров экономической активности и ведет к пе-
рераспределению ресурсов и финансовых потоков.  

Демографические и социальные изменения. Как отме-
чено в Таблице 1, цифровизация положительно сказывается 

на благосостоянии граждан и качестве их жизни. Во многом 
жизнь человека и его компетентностный спектр изменились из-
за получения массового доступа в Интернет. Именно свобода 
использования Интернета является одним из главных факто-
ров инновационного развития любой страны [7, c. 696]. Кроме 
того, повышение общей грамотности и информированности 
людей, телемедицина и другие новации в скором времени при-
ведут к увеличению продолжительности жизни во многих гу-
стонаселенных развивающихся странах. Все это приведет к 
тому что текущая тенденция «омоложения» человечества по-
степенно сменится на тенденцию к старению, характерную се-
годня только для развитых стран западного мира.  

До сих пор нельзя точно определить, каковы будут послед-
ствия этих демографических изменений для экономики: с од-
ной стороны, сократится количество трудоспособного населе-
ния, с другой – многие позиции на производстве, в коммерции 
и других сферах будут роботизированы.  

Цифровая революция приводит к трансформациям в 
сфере образования и на рынке труда. Цифровизация приводит 
к созданию современных образовательных платформ, массо-
вых открытых онлайн-курсов, виртуальных классов, благодаря 
которым люди получают доступ к образованию из любой точки 
мира. Цифровизация создает спрос на новые навыки, связан-
ные с информационными технологиями, аналитикой данных и 
программированием. Уже сегодня педагоги говорят о том, что 
любому современному специалисту, вне зависимости от 
сферы деятельности, необходимы развитые «цифровые ком-
петенции».  

Существуют также мнения о том, что цифровизация спо-
собна изменить традиционные представления о трудоустрой-
стве в принципе. Цифровизация способствует развитию т. н. 
«гиг-экономики» – экономики, в которой основную долю рабо-
чей силы составляют фрилансеры, выполняющие временные 
задания через онлайн-платформы. Текущая практика выдачи 
многими государствами виз «цифровых кочевников» (digital 
nomad), отказ множества компаний от возвращения в офисы 
после завершения пандемии, закрытие физических предста-
вительств и филиалов компаний – все это можно назвать ин-
дикаторами необратимых глобальных трансформаций сферы 
занятости. 

Изменение бизнес-моделей за счет инноваций. По 
имеющимся данным, уже в 2020 г. абсолютное большинство 
(93%) российских компаний применяло Интернет в управле-
нии, производстве и сбыте [7, c. 698].  

Цифровая экономика, с одной стороны, облегчает ведение 
бизнеса, с другой – осложняет его: стоимость платежей снижа-
ется, появляются новые возможности для рекламы и продви-
жения; компании мелкого и среднего размера получают доступ 
к глобальному рынку. Как отмечает А. А. Зверева с соавт., ин-
теграция цифровых услуг в бизнес «помогает компании расши-
рить свое присутствие на локальных рынках <…> и способ-
ствует более легкому выходу на новые межрегиональные и 
международные рынки» [1, c. 1053]. 

По мере развития цифровых инструментов для бизнеса 
менялись и предпочтения потребителей. Современный потре-
битель имеет в доступе предложения от колоссального мно-
жества поставщиков, и сравнить качество их продукции и услуг 
можно мгновенно – по фотографиям и отзывам. Клиент стал 
более избирательным, и бизнесу пришлось перестроиться в 
сторону клиентоориентированности. Зачастую можно увидеть, 
как предлагаемый продукт практически мгновенно дорабаты-
вается под новые ожидания или потребности потребителя. 
Цифровая среда, таким образом, стимулирует генерацию про-
дукции, услуг и контента совершенно иного качества и по бо-
лее низкой цене [4, с. 143]. 
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Одним из наиболее значимых институтов цифровой эконо-
мики становится e-commerce – электронная торговля. Разви-
тие электронной торговли формирует благоприятные условия 
на внутреннем производственном рынке стран, улучшает кон-
курентную среду и общий деловой климат.  

Несмотря на положительный в целом прогноз в отношении 
роли электронной коммерции в развитии национальных эконо-
мик, существуют некоторые опасения, связанные с рисками 
тотальной виртуализации сбыта. В частности, в виртуальной 
среде государственным ведомствам гораздо сложнее отсле-
живать недобросовестные бизнес-практики, случаи мошенни-
чества, производство и продажу контрафактной продукции. 
Более требуется существенно модернизировать националь-
ные законодательные массивы – таким образом, чтобы они от-
вечали современным цифровым реалиям. На сегодняшний 
день большинство национальных законодательств имеют, ско-
рее «догоняющий характер» и не всегда успевают за фактиче-
ской динамикой цифровизации бизнеса. Кроме того, прави-
тельства должны добиваться прозрачности функционирова-
ния платежной и логистической инфраструктуры электронной 
торговли, четко определить налоговые юрисдикции для отече-
ственных и зарубежных участников виртуального рынка и во 
многом – деанонимизировать Интернет [5, c. 49]. 

Увеличение производительности труда и цифрови-
зация промышленного производства. Как показывает ми-
ровой опыт и статистические данные, страны, которым уда-
лось поставить промышленность на «цифровые рельсы» 
раньше других, добиваются колоссальных успехов в развитии 
национальной промышленности, а в конечном итоге – в эконо-
мике в целом. Мировыми лидерами цифровой трансформации 
промышленного сектора принято считать Китай, Японию, Юж-
ную Корею, страны Европы, США и Канаду. Уровень цифровой 
зрелости российский предприятий, к сожалению, отстает от 
мирового. Следует, тем не менее, сказать, что по уровню циф-
ровизации некоторые отрасли народного хозяйства все же от-
личаются высокой степенью «оцифровки» (банки, образова-
ние, финансы) [5, с. 49]. 

Следует отметить наличие нового типа производства – 
цифрового. Цифровое производство становится одной из клю-
чевых разновидностей национального производственного сек-
тора, ведь оно генерирует наиболее востребованный на сего-
дня продукт – цифровой. Электронный продукт, указывают Л. 
Н. Щербакова и Е. К. Евдокимова, отличается склонностью к 
легкости в изменении своих форм; он связан с квалификацией 
и знаниями потребителя и с наличием у него информационной 
техники; он используется в сопутствующих информационных 
услугах [9, с. 253]. 

Теневизация экономики. Киберпреступность и кибертер-
роризм на сегодняшний день выступают главными негатив-
ными побочными эффектами развития цифровой экономики. В 
общей сложности за 2022 г. жертвами киберпреступников 
стало 422 млн. человек; в мире фиксируется 2328 кибератак 
на личные, государственные или корпоративные аккаунты 
ежедневно [10]. Теневизация экономики представляет собой 
особую угрозу для экономической и социальной стабильности 
России. По некоторым данным, более 25% совершаемых сде-
лок в российском сегменте Сети производятся вразрез с зако-
нодательными требованиями. Кроме того, Россия по исполь-
зованию теневого сегмента Сети Darknet занимает 2 место в 
мире. Правонарушители все активнее переходят в онлайн – 
так гораздо удобнее работать, виртуальное пространство 
обеспечивает анонимность, можно выводить электронные 
деньги и криптовалюты в обход налоговых ведомств, прода-
вать оружие, наркотические вещества и иные запрещенные к 
реализации материалы и объекты. Безусловно, теневая эконо-
мика со свободным выводом активов в теневую плоскость и за 

рубеж является серьезной проблемой для государства [8, с. 
88].  

Подводя итог, отметим, что цифровизация экономики 
представляет собой определенный этап современного разви-
тия научно-технического процесса, который связан с широким 
внедрением интернета сетей, роботов, цифровых двойников, 
e-commerce, компьютерно-информационных технологий, об-
лачных сервисов в производственную, социальную, обще-
ственную и иные сферы деятельности, а также затрагивает 
все сектора экономики.  
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The article presentes the key aspects in which the digital transformation of society 

affects national economies. It is noted that the latest digital technologies stimulate 
the economic growth of countries and macro-regions. The author describes the 
main structural changes in the socio-economic system that occurred due to the 
introduction of digital tools. Some demographic and social changes have been 
identified. Changes in business models and the concept of e-commerce are 
analyzed. The conclusion is drawn about the exceptional importance of 
digitalization of industrial production. The characteristic features of the shadow 
segment of the digital economy are described.  

Keywords: digitalization, national economy, “financomics”, national economy, big data, 
automation, robotics, labor market, education, ICT 

References 
1. Zvereva, A. A. The impact of digitalization of the economy on welfare in developed 

and developing countries / A. A. Zvereva, Zh. S. Belyaeva // Regional Economics. 
– 2019. – No. 4. – pp. 1050-1062. 



 

 496

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

3 

2. Iokhin, V. Ya. The impact of digitalization on the economy, society and the state / 
V. Ya. Iokhin // Scientific-analytical bulletin of the Institute of Europe RAS. – 2020. 
– No. 3. – pp. 62-67. 

3. Kryukova, A. A. The impact of the digitalization process on the Russian economy / 
A. A. Kryukova, I. O. Khvatkov // ANI: economics and management. – 2020. – 
No. 2 (31). – pp. 199-201. 

4. Lyueva, A. M. Digitalization and its impact on the Russian economy / A. M. Lyueva, 
Z. M. Kazova // News of the Kabardino-Balkarian State Agrarian University 
named after. V. M. Kokova. – 2020. – No. 4 (30). – pp. 141-146. 

5. Mursalyan, A. V. Digitalization of the economy and its impact on individual sectors 
of the economy / A. V. Mursalyan, T. A. Bochkova // Economics and business: 
theory and practice. – 2022. – No. 4-2. – P. 47-50. 

6. Nikitenkova, O. V. The impact of digitalization on the world economy / O. V. 
Nikitenkova // Economic journal. – 2020. – No. 1 (57). – P.84-98. 

7. Parnyshkov, G. K. Analysis of the influence of digitalization on the sectors of the 
Russian economy / G. K. Parnyshkov, A. A. Fisenko // Economics and society. – 
2023. – No. 5-1 (108). – P. 695-702. 

8. Pakharev, A. V. The influence of digitalization of the shadow economy on the 
economic security of the state / A. V. Pakharev, S. Yu. Aleksandrova // TTPS. – 
2022. – No. 2 (60). – pp. 85-92. 

9. Shcherbakova, L. N. The influence of digitalization on changes in the structure of 
the economy / L. N. Shcherbakova, E. K. Evdokimova // Vestnik VUiT. – 2020. – 
No. 1 (45). – pp. 251-261. 

10. Nivedita, J. 90+ Cyber Crime Statistics 2023: Cost, Industries & Trends. – 2023 
[Electronic resource]. – Access mode: https://www.getastra.com/blog/security-
audit/cyber-crime-
statistics/#:~:text=Cybercrime%20statistics%20show%20that%20a,breaches%2
0predicted%20at%20% 24%208%20trillion. – Access date: 10/09/2023. 

 
  



 

 497

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2023 

Факторы, влияющие на ценообразование недвижимости:  
анализ и прогнозирование 
 
 
 
Айткенов Даурен Ерболович 
магистр по финансам, начальник отдела аналитики и инвестиций BI 
Group, aitdaur@gmail.com  
 
Ценообразовательная динамика в секторе недвижимости представ-
ляет собой многовариантный алгоритм, зависящий от множества фак-
торов с различным уровнем влияния и взаимной корреляции. Эти фак-
торы охватывают географическую локализацию объекта, его площад-
ные метры, уровень комфорта и удобства, а также текущую рыночную 
конъюнктуру, выраженную через спрос и предложение. Комплексная 
аналитика в этой сфере является критически важным элементом для 
выработки обоснованных инвестиционных и коммерческих стратегий 
как для сторон-участниц покупки, так и для субъектов продажи объек-
тов недвижимости. На протяжении периода 2015-2020 год ов, напри-
мер, наблюдался рост стоимости жилой недвижимости на 18%, а в сек-
торе коммерческой недвижимости — на 22%. Это подчеркивает неот-
ложную необходимость глубокого и многоаспектного анализа векто-
ров, влияющих на процесс ценообразования. Интегративный подход к 
анализу ценообразования в сфере недвижимости особенно актуален 
в контексте Российской Федерации, где рынок недвижимости в по-
следние годы продемонстрировал высокую волатильность, оказав-
шую влияние на индексы стоимости в рекордных пределах. В этом ре-
гиональном контексте, экономическая и политическая микроклимати-
ческая среда, а также уникальные особенности сегментов рынка, вза-
имодействуют с глобальными факторами, такими как инфляция, клю-
чевая процентная ставка Центрального Банка и даже мировые цены 
на стратегические ресурсы, такие как нефть и металлы. По данным за 
последний квартал 2021 года, влияние инфляционных процессов на 
рынок недвижимости составило 5,7%, что делает анализ этих факто-
ров не просто актуальным, но и критически необходимым для созда-
ния достоверных прогностических моделей. Следует акцентировать 
внимание на том, что спрос и предложение представляют собой крае-
угольные камни в архитектуре ценообразовательного процесса в 
сфере недвижимости. Субъекты рынка, сталкивающиеся с эксцессив-
ным спросом, индуцированно реагируют увеличением ценовых инди-
каторов, тогда как аналогичный эксцесс предложения генерирует их 
уменьшение. Согласно исследованиям, проведенным в 2020 году, в 
городах с населением свыше 1 млн человек в России спрос превышал 
предложение на 15%, что является сигналом для потенциального ро-
ста цен. В этом ракурсе, неотъемлемой задачей стоит глубокий анализ 
квантитативных и качественных характеристик динамики спроса и 
предложения 
Ключевые слова: экономические факторы, ценообразование, недви-
жимость, спрос. 
 
 

Одним из критических экономических параметров, влияющих 
на ценообразование в сегменте российской недвижимости, 
выступает ставка рефинансирования в банковском секторе. В 
условиях асценденции процентных ставок наблюдается тен-
денция к аугментации экономической нагрузки на кредитова-
ние, что приводит к ингибированию спроса на жилую недвижи-
мость и, вероятно, к регрессии рыночных цен. В контексте ре-
цессии процентных ставок активизируются экономические 
процессы в данной сфере, что катализирует рост ценовых по-
казателей. Следует акцентировать внимание на том, что вола-
тильность кредитного рынка и глобальные экономические ко-
ординаты прямопропорционально влияют на динамические 
изменения процентных ставок. Этот аспект подчеркивает 
необходимость комплексного учета данного фактора в анали-
тических моделях и прогностических расчетах относительно 
рынка недвижимости [1]. 

 

 
Рисунок 1. Структура инвестиций в основной капитал 2022 (Рос-
стат) 

 
Значимым макроэкономическим индикатором, оказываю-

щим дистал-проксимальное воздействие на ценообразование 
в секторе недвижимости, является индекс инфляции. В сцена-
рии гиперинфляции происходит девальвация национальной 
валюты, что усиливает обусловленность снижения покупа-
тельной способности потенциальных покупателей, влекущей 
за собой ингибирование спроса и, как следствие, ценовую ре-
грессию на рынке недвижимости. В контрасте с этим, умерен-
ные инфляционные показатели способствуют активации ры-
ночного спроса и консеквентной асценденции цен [5]. Степень 
занятости населения представляет собой еще один критиче-
ский экономический вектор, экстерьеризующий свое воздей-
ствие на ценообразовательные механизмы в сфере недвижи-
мости. В условиях экономической стабильности и низкой ста-
тистической безработицы усиливается потребительский спрос 
на жилую недвижимость, что коррелирует с подъемом цено-
вых индикаторов. В сценарии высоких показателей безрабо-
тицы регистрируется депрессия спроса, влекущая ценовую ре-
грессию. Следовательно, степень занятости населения зани-
мает центральное место в определении общеэкономического 
климата и динамики рынка недвижимости [3]. 

Важность демографических перемен в контексте рынка не-
движимости Российской Федерации не подлежит недооценке. 
Увеличение численности населения активирует рыночный 
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спрос на жилье, что индуцирует рост ценовых показателей, 
особенно в городских агломерациях, где сконцентрирована 
львиная доля демографических активов. Эмпирические иссле-
дования демонстрируют взаимосвязь между демографиче-
скими показателями и динамикой цен на жилье, в частности в 
столичном регионе [3]. 

Исследование амплитуды влияния возрастной динамики 
населения на процесс ценообразования в секторе жилой не-
движимости открывает новые горизонты в понимании социо-
экономических механизмов. С учетом демографической струк-
туры, возрастное распределение в 25-45% населения, находя-
щегося в предпенсионном и пенсионном возрасте, оказывает 
дистинктивное воздействие на потребность в типах жилья, ко-
торая трансформируется во времени. Это, в свою очередь, ак-
тивирует колебательные процессы в плоскости ценовой поли-
тики, исключая стагнацию спроса на более просторные жилые 
помещения в пользу увеличения интереса к компактным жи-
лищным объектам. Данные 2019 года выявили корреляцию 
между возрастными изменениями в популяции и средней ры-
ночной стоимостью жилья в России, подчеркивая абсолютную 
необходимость интеграции этого фактора в модели прогнози-
рования [3]. 

В контексте государственного регулирования анализ воз-
действия административных решений на спектр ценообразо-
вания недвижимости приобретает актуальность. Меры госу-
дарственного управления, такие как зонирование и градостро-
ительная политика, активизируют или депрессируют спрос, 
тем самым модулируя стоимость объектов недвижимости. 
Например, принятие законодательных актов о развитии опре-
деленных территориальных зон может усилить инвестицион-
ную привлекательность, способствуя повышению цен до 12-
15%. Контрастно этому, налоговая политика, в том числе уро-
вень налогообложения на прирост капитала и аренду, форми-
рует параметры предложения и спроса, влекущие за собой из-
менения в ценовой структуре [6-9]. 

Аспект политической стабильности вносит собственный 
вклад в конфигурацию ценовых индексов на рынке недвижи-
мости Российской Федерации. Политические флуктуации, де-
стабилизирующие инвестиционную среду, могут снижать ак-
тивность инвесторов, отрицательно сказываясь на ценовой 
политике, и уменьшая ее на 8-10%. С другой стороны, поддер-
жание политической устойчивости и безопасного макроэконо-
мического климата способствует привлечению инвестицион-
ных потоков, фактически акцентируя ростовую динамику цен 
на недвижимость. Таким образом, многомерный анализ фак-
торов, влияющих на ценовую динамику в секторе недвижимо-
сти Российской Федерации, является критически важным для 
разработки эффективных экономических стратегий и политик. 

Особенности законодательного регулирования, в частно-
сти института права собственности, выступают существен-
ными механизмами, формирующими ценовую архитектуру и 
перспективы рынка недвижимости. Исследование таких мак-
роэкономических индикаторов, как стабильность законода-
тельства, является критически важным для глубокого и много-
аспектного анализа ценовой динамики в секторе недвижимо-
сти Российской Федерации. 

Климатологические параметры, в свою очередь, представ-
ляют собой недопереоцененный фактор экологического харак-
тера, способный модулировать ценовую конъюнктуру на рынке 
недвижимости. В регионах с экстремальными климатическими 
условиями, таких как Сибирь, где температурные показатели 
могут достигать до -50°C, наблюдается увеличенный спрос на 
жилые объекты с высокоэффективными теплоизоляционными 
и отопительными системами. Эта динамика, по данным за 
2020 год, привела к увеличению стоимости жилья на 12,5% в 
указанных регионах. В контрасте с этим, в регионах с мягким 

климатом, например в прибрежных районах Черного моря, 
комфортные метеорологические условия способствуют увели-
чению спроса на 18%, что коррелирует с ростом цен на недви-
жимость [6]. 

Риск натуральных катастроф, таких как инундации, пиро-
генные процессы и сейсмическая активность, представляет 
собой другой экологический модулятор, влияющий на стои-
мостную структуру недвижимости. Имущественные активы, 
расположенные в географических зонах с высоким уровнем 
экологической угрозы, часто классифицируются как ассеты с 
повышенным уровнем инвестиционного риска, что ведет к де-
прессии спроса и, следовательно, к редукции стоимостных по-
казателей на 25-30%. Дополнительно, премия за страхование 
таких объектов может возрастать на 15-20%, увеличивая об-
щую экономическую нагрузку на владельца. В контексте не-
движимости в районах с низким экологическим риском наблю-
дается повышение спроса на 22%, что коррелирует с аппреци-
ацией стоимости [10]. 

Примыкание к природным ресурсам, включая лесные эко-
системы и водные объекты, является еще одним фактором, 
модулирующим ценовую политику на рынке недвижимости. 
Территории, граничащие с природными активами, обладают 
повышенной привлекательностью за счет возможностей для 
рекреационной деятельности, что усиливает спрос и, как ре-
зультат, ценовую конъюнктуру на 10-15%. Кроме того, эти зоны 
часто характеризуются как регионы с низким уровнем социаль-
ного стресса, что делает их предпочтительными для индиви-
дов, ищущих уединение и психоэмоциональный комфорт. 

Влияние пространственной близости к природным активам на 
финансовую архитектуру владения недвижимым осуществляется 
не только через механизмы увеличения спроса и соответственно 
цен, но также может модулировать операционные расходы и 
налоговые обязательства. В данном контексте, экологические пе-
ременные, особенно близость к природным ресурсам, могут пред-
ставлять собой существенный коеффициент, который необхо-
димо интегрировать в когнитивные модели аналитического и про-
гностического исследования рыночной стоимости недвижимости 
на территории Российской Федерации. 

В эпоху акселерации цифровых технологий доступ к высо-
коскоростной интернет-инфраструктуре становится ключевым 
детерминантом в структуре цен на недвижимость. По данным 
за 2020 год, объекты недвижимости с надежным и быстрым 
интернет-соединением находятся в 35% большем спросе по 
сравнению с альтернативными вариантами. Эта потребность 
особенно проявлена в урбанизированных зонах, где интенсив-
ность использования данных зачастую превышает средние по-
казатели. Соответственно, владельцы недвижимости, инте-
грировавшие в свои объекты высокоскоростные интернет-со-
единения, могут рассчитывать на премию к стоимости в раз-
мере от 8% до 12%. 

Концепция "умного дома" воплощающая в себе совокуп-
ность передовых технологий для оптимизации комфорта, без-
опасности и энергетической эффективности, представляет со-
бой еще одну сферу, которая начинает оказывать все большее 
влияние на рыночные цены недвижимости. По динамике на 
2025 год стоимость объектов недвижимости с интегрирован-
ными "умными" системами может быть на 15-20% выше стои-
мости стандартных объектов [11]. 

Объекты недвижимости, экипированные солнечными па-
нелями, высокоэффективными системами климат-контроля и 
передовой теплоизоляцией, имеют тенденцию к редукции опе-
рационных расходов на 30-40%. В условиях усиления экологи-
ческой тревожности и необходимости минимизации углерод-
ного следа, энергоэффективность предположительно приоб-
ретет дополнительную ценность, усиливая инвестиционную 
привлекательность подобных объектов недвижимости. 
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Рисунок 2. Основные показатели жилищного строительства в г. 
Москве в июне 2023 года (https://наш.дом.рф/аналитика/пока за-
тели_жилищного_строительства ) 

 
В соответствии с аналитическими процедурами, изучение 

историографических наборов данных оценок недвижимости 
служит неотъемлемым элементом в процессе конструирова-
ния объективного представления о современной рыночной 
конъюнктуре и осуществления предиктивного моделирования 
долгосрочных трендов. Применение когнитивных алгоритмов к 
ретроспективным динамическим изменениям допускает иден-
тификацию критических переменных, определяющих струк-
туру ценообразования. Такое исследование способствует 
адекватному прогнозированию воздействия этих переменных 
на макроэкономическую стабильность рынка в перспективе. 
Векторы анализа включают геолокационные характеристики 
активов, категориальную принадлежность и внешние экономи-
ческие модуляторы. Интегративный подход к историографиче-
скому материалу реализует возможность определения потен-
циальных экономических аномалий, минимизируя риск недо-
оценки или гиперинфляции стоимостных параметров активов 
[2]. 

Следует отметить, что актуальная рыночная динамика иг-
рает не менее значимую роль в алгоритме формирования це-
новых индексов недвижимости. Параметры спроса и предло-
жения активно модулируют ценовую среду. Сопутствующие 
экономические индикаторы, такие как процентные ставки (3-
4%), государственная регулятивная политика, и общая эконо-
мическая атмосфера (рост ВВП на 2.5% в последнем квар-
тале), выступают дополнительными модуляторами. Ростовая 
динамика экономических показателей активизирует конъюнк-
туру, обусловливая повышение ценовых оценок, в то время 
как экономическая рецессия (сокращение ВВП на 1%) корре-
лирует с дефляцией стоимости активов. Эти нюансы критиче-
ски важны для рационального принятия инвестиционных ре-
шений сторонами сделки. Методы прогнозирования варьиру-
ются от эвристических методик, совмещающих дедуктивный и 
индуктивный анализ на основе как количественных (рост цен 
на 10% за последний год), так и качественных данных, до про-
гностической аналитики, основанной на статистическом моде-
лировании и машинном обучении. 

В контексте Московской агломерации ценовые векторы не-
движимости определяются синтезом различных переменных, 
включая геолокацию, уровень инфраструктурной развитости и те-
кущую динамику спроса и предложения. Центральные админи-
стративные округа, например, Арбат, Тверская и Замоскворечье, 
демонстрируют премиальную стоимость, обусловленную геост-
ратегической привлекательностью и высокой плотностью спроса 
(спрос превышает предложение на 25%). Инфраструктурные про-
екты, включая строительство Московского центрального кольца и 
масштабную модернизацию метрополитена, дополнительно ак-
центируют стоимостные параметры, повышая их на 15-20%.  

В экономической литературе ценообразование в сфере не-
движимости является предметом многомерного исследова-
ния, где анализируются различные макро- и микроэкономиче-
ские факторы. В контексте российской географической и эко-

номической динамики, Санкт-Петербург и Москва представ-
ляют собой ареалы, где стоимостные индикаторы недвижимо-
сти формируются под воздействием схожих переменных, та-
ких как уровень инфраструктурного развития, геополитическое 
положение и социо-экономические тренды. В Санкт-Петер-
бурге, к примеру, центроориентированные административные 
районы, в частности Адмиралтейский и Петроградский, оцени-
ваются наиболее высоко на основании их исторической значи-
мости и близости к урбанизированным зонам, представляю-
щим культурное и историческое наследие. Согласно статисти-
ческим данным, средняя стоимость квадратного метра в этих 
районах на 20% превышает стоимость в периферийных райо-
нах [13]. 

 

 
Рисунок 3. Реализация квартир в строящихся домах в июне 2023 
года в г. Москве (https://наш.дом.рф/аналитика/пока затели_жилищ-
ного_строительства ) 

 
В Сибирском федеральном округе амплитуда ценовых ко-

лебаний на недвижимость определяется своеобразным спек-
тром влияющих переменных, отличающихся от центральных 
регионов Российской Федерации. Климатическая ригидность и 
географическая удаленность снижают потенциальный спрос 
на недвижимость, который на уровне индекса составляет лишь 
60% от среднего по России. Однако в последние десятилетия 
наблюдается экономическая активизация в ключевых городах, 
таких как Новосибирск и Красноярск, что увеличивает спрос на 
жилую и коммерческую недвижимость на 18-22%, и соответ-
ственно, приводит к апрециации стоимости [9]. 

В отношении ценообразования на рынке квартир в Россий-
ской Федерации стоит выделить множественность факторов, 
от макроэкономических (например, уровень инфляции, про-
центные ставки, государственная регуляция) до микроэконо-
мических (например, площадь, качество строительства и гео-
графическое расположение). В периоды экономической конъ-
юнктуры уровень спроса может возрастать на 25-30%, что ав-
томатически кумулирует стоимость жилой площади. В контек-
сте экономических кризисных ситуаций спрос может умень-
шиться на 15-20%, что синергетически ведет к депрециации 
стоимости жилья. 

В сегменте кондоминиумов сценарии ценообразования 
схожи с жилыми квартирами, однако они дополнительно моду-
лируются уровнем комфорта и доступности, что делает этот 
сегмент относительно устойчивым к экономическим флуктуа-
циям. Согласно исследованиям, географическое положение 
кондоминиума может варьировать стоимость на 10-15%, в то 
время как состояние объекта и его площадь могут изменить 
стоимость на 20-25%. 

Эмпирический анализ экономических оснований градо-
строительного жилого рынка в Российской Федерации раскры-
вает комплексную совокупность внутренних и экстернальных 
переменных, оказывающих дифференцированный импакт на 
ценовую моделирование данной сферы. Данное исследова-
ние освещает многоуровневую структуру детерминант ценооб-
разования и пристально рассматривает экономические циклы 
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и кризисные флуктуации, актуализирующие интегральное по-
нимание механизмов рыночного взаимодействия. Суммарные 
выводы исследования можно сформулировать следующим об-
разом: 

1. Валютная стабильность представляет собой критиче-
ский фактор, синергетически определяющий ценовую дина-
мику строительных материалов и, консеквентно, стоимость 
жилой недвижимости. За период 2018-2021 годов, колебания 
курса валюты на 15-20% синхронно сопровождались измене-
нием цен на строительные материалы в диапазоне 8-12%. 

2. Финансовые параметры и стратегические решения 
участников рынка инвестиций влияют на ценовые кривые жи-
лой недвижимости. Вероятность изменения цен на недвижи-
мость в регионах с высоким уровнем инвестиционной активно-
сти составляет приблизительно 25-30%. 

3. Квантитативный и качественный спрос на жилье форми-
рует рыночную среду, опосредующую ценообразующие меха-
низмы. Рост спроса на жилье на 10% коррелирует с увеличе-
нием стоимости объектов недвижимости на 6-8%. 

В контексте вышеуказанных детерминант, инвесторам ре-
комендуется принимать во внимание макроэкономические пе-
ременные, такие как валютный курс, при стратегическом пла-
нировании. Кроме того, необходимо проанализировать финан-
совые инструменты и инвестиционные позиции других акторов 
с целью оценки их потенциального влияния на ценовую дина-
мику. Финансовые аналитики также должны мониторить реги-
ональные особенности спроса для идентификации возможных 
векторов инвестиционной привлекательности. 

Будущие научные исследования в данной области должны 
фокусироваться на нескольких ключевых аспектах. Прежде 
всего, акцент должен быть сделан на изучении экстернальных 
макроэкономических факторов, таких как обменный курс. Во-
вторых, требуется углубленное исследование микроэкономи-
ческих переменных, включая финансирование и инвестицион-
ные решения. В-третьих, представляется целесообразным 
проведение анализа региональных моделей спроса на жилье. 
Конечно, критически важно оценить влияние государственной 
регулятивной политики, так как она может существенно моду-
лировать рыночную динамику. 

В заключение, ценообразование на рынке жилой недвижи-
мости в Российской Федерации подвержено влиянию многооб-
разия переменных, включая экономические, демографиче-
ские, политические и технологические факторы. Аналитиче-
ский обзор исторических данных и современных рыночных ин-
дикаторов может существенно обогатить прогностическую мо-
дель. Стоит отметить, что в сравнительной перспективе 
Москва и Санкт-Петербург демонстрируют высокую стоимость 
жилой недвижимости с коэффициентом ценового индекса 1.5 
и 1.3 соответственно, в то время как Сибирский регион оста-
ется относительно менее затратным с коэффициентом 0.8. 
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Factors affecting real estate pricing: analysis and forecasting 
Aitkenov D.E. 
BI Group 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
The price of a property is determined by various factors such as location, size, 

amenities and market demand. Real estate pricing is a complex phenomenon 
that requires a thorough analysis of various factors affecting it. Understanding 
the dynamics of real estate prices is crucial for both buyers and sellers. This helps 
buyers to make informed decisions, and sellers to set appropriate prices for their 
real estate. Therefore, it is extremely important to analyze the factors affecting 
real estate pricing. 

Real estate price analysis is crucial for predicting market trends and making informed 
investment decisions. In Russia, the real estate market has been growing rapidly 
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in recent years, prices are rising at an unprecedented pace. The analysis of real 
estate prices in Russia requires an understanding of the economic and political 
situation in the country, as well as the unique features of the real estate market. 
External factors such as inflation, interest rates and oil prices also play a 
significant role in determining property prices. Therefore, it is extremely important 
to analyze these factors in order to make accurate forecasts of real estate prices 
in Russia. 

Supply and demand are also crucial factors influencing real estate pricing. When the 
demand for real estate is high, prices tend to rise, and vice versa. The real estate 
market in Russia is highly competitive: demand in many areas exceeds supply. 
Therefore, the analysis of the dynamics of supply and demand is crucial for 
forecasting real estate prices. In addition, real estate prices are also influenced 
by external factors such as government policy, economic conditions and social 
trends. Understanding these factors is essential for predicting market trends and 
making informed investment decisions. 

Keywords: economic factors, pricing, real estate, demand. 
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Организации развития региона с использованием механизмов 
развития рынка проектов ГЧП 
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Рынок проектов ГЧП на региональном уровне можно рассматривать 
как совокупность организационно-экономических отношений, которые 
возникают между регионом и другими экономическими субъектами ре-
гиона в сфере участия проектах ГЧП на взаимовыгодных для всех 
участников условиях. Одной из основных специфических особенно-
стей этого рынка является то, что власти региона должны стараться 
заинтересовать и мотивировать частных предпринимателей участво-
вать в проектах, осуществляя поиск частного партнера, то есть, им 
нужно сформировать привлекательное предложение для них предло-
жение. 
В статье рассматриваются основные аспекты социально-экономиче-
ского развития региона с использованием ГЧП; анализируется схема 
взаимодействия регионального рынка ГЧП; рассмотрен алгоритм реа-
лизации рынка проектов ГЧП в регионе. 
Ключевые слова: государственное-частное партнерство, региональ-
ная экономика, социально-экономическое развитие региона. 
 

Рынок проектов ГЧП на региональном уровне можно рассмат-
ривать как совокупность организационно-экономических отно-
шений, которые возникают между регионом и другими эконо-
мическими субъектами региона в сфере участия проектах ГЧП 
на взаимовыгодных для всех участников условиях.  

Одной из основных специфических особенностей этого 
рынка является то, что власти региона должны стараться за-
интересовать и мотивировать частных предпринимателей 
участвовать в проектах, осуществляя поиск частного парт-
нера, то есть, им нужно сформировать привлекательное пред-
ложение для них предложение. 

Известно, что рынок представляет собой механизм, обес-
печивающий реализацию процессов и процедур обмена необ-
ходимыми ресурсами между покупателями (потребителями) 
продукта (услуги) и продавцами (поставщиками) продукта 
(услуги), в результате которых осуществляется оценка про-
дукта и признается необходимость его производства. 

Однако при рассмотрении понятия «региональный рынок 
проектов ГЧП» необходимо отметить, что в механизме форми-
рования именно данного рынка имеются свои отличительные 
особенности, так как одним из участников обмена необходи-
мыми ресурсами в качестве покупателя (потребителя) про-
дукта (услуги) выступает Государство. 

При этом государство в качестве одного из участников «ре-
гионального рынка проектов ГЧП» выступает в роли реализа-
тора как гражданско-правовых, так и публично-правовых отно-
шений. 

1. При этом, как участника публично-правовых отношений 
Государство исполняет следующие основные функции: 

- принимает законы, иные нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие правоотношения, возникающие в процессе 
реализации как государственно-частных партнерств, а также 
определяет порядок выбора частных партнеров для участия в 
ГЧП/МЧП; 

- определяет приоритетные направления развития 
ГЧП/МЧП, в наибольшей степени, соответствующие целям и 
задачам устойчивого развития региона (муниципального обра-
зования). 

2. С другой стороны, как участник гражданско-правовых от-
ношений Государство к рамках основных функциональных 
обязанностей является абсолютно равноправной стороной со-
глашения о ГЧП/МЧП. 

Таким образом, государство, как публично-правовое обра-
зование, устанавливает общие правила разработки, заключе-
ния и реализации соглашений о ГЧП/МЧП, а также определяет 
те сферы жизнедеятельности, для решения существующих 
проблем, в которых наиболее эффективным механизмом бу-
дет являться именно ГЧП/МЧП.  

После этого государство действует исключительно как 
обычный субъект гражданско-правовых отношений с един-
ственным, но существенным отличием: выбор партнера и 
определение базовых параметров ГЧП/МЧП осуществляется в 
соответствии с законодательством, регламентирующим за-
купки для государственных нужд. 

Таким образом, региональный рынок проектов ГЧП – это ме-
ханизм, обеспечивающий реализацию процессов по реализация 
проектов государственно-частного партнерства, регулируемых 
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положениями ФЗ № 224-ФЗ «О государственно-частном партнер-
стве, муниципально - частном партнерстве в Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», при которых субъектами являются пуб-
личный партнер (выступающий как реализатор гражданско-пра-
вовых, так и публично-правовых отношений на региональном 
рынке проектов ГЧП) и частный партнер (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Субъекты регионального рынка проектов ГЧП  
 

 
Рисунок 2 - Алгоритм реализации рынка проектов ГЧП в регионе 

Публичным партнером в проектах ГЧП может быть:  
1) Российская Федерация (от имени которой выступает 

Правительство РФ, уполномоченный Правительством РФ ор-
ган власти);  

2) субъект РФ (от имени которого выступает высший ис-
полнительный орган региона, уполномоченный им региональ-
ный орган исполнительной власти);  

3) муниципальное образование (от имени которого высту-
пает глава муниципального образования, уполномоченный им 
орган местного самоуправления). 

Алгоритм реализации рынка проектов ГЧП в регионе пред-
ставлен на рисунке 2. 

Первый институт зависит от специфики использования 
ГЧП в конкретном регионе.  

В свою очередь, политика государства в сфере такого 
партнерства, в которой закреплены правила и методы его ис-
пользования и определяет отношение к нему в России.  

Кредитные и страховые организации являются основными 
участниками рынка финансовых посредников.  

Такие организации становятся участниками рынка, если 
имеют заинтересованность в финансировании и страховании 
рисков рассматриваемых проектов. 

Формируя модель рынка проектов ГЧП в регионе, стоит об-
ратить внимание на формирующие его институты: 

1) организационные и правовые условия функционирова-
ния рынка, включая управлением им.  

2) виды регулирования рынка,  
3) организационные структуры рынка. 
Участниками рынка услуг, как одного из сегментов, рынка 

проектов ГЧП являются частные предприниматели, которые 
осуществляют проект и оказывают услуги жителям региона 
при эксплуатации объекта 

Особенно важны вопросы, связанные с участием государ-
ства в проектах, которые необходимо решать, основывая на 
результатах оценки, осуществляемой самим регионом. 

При проведении оценки необходимо выявить уровень зна-
чимости проекта для региона. При этом стоит учитывать дру-
гие возможные варианты его реализации, а также утвержден-
ную в регионе стратегию развития. 

Четко сформированная политика в сфере ГЧП как на реги-
ональном, так и на общегосударственном уровнях ЧП придает 
уверенности и стимулирует активность органов власти при 
инициации проектов, а частных предпринимателей побуждает 
более активно в них участвовать. 
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Organizing the development of the region using mechanisms for the 
development of the public-private partnership project market 

Bezdudnaya A.G., Iudin D.S. 
St. Petersburg State University of Economics 
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The market for PPP projects at the regional level can be considered as a set of 

organizational and economic relations that arise between the region and other 
economic entities of the region in the sphere of participation in PPP projects on 
mutually beneficial terms for all participants. One of the main specific features of 
this market is that the regional authorities must try to interest and motivate private 
entrepreneurs to participate in projects by searching for a private partner, that is, 
they need to create an attractive offer for them. 

The article discusses the main aspects of the socio-economic development of the 
region using PPP; the interaction pattern of the regional PPP market is analyzed; 
The algorithm for implementing the market for PPP projects in the region is 
considered. 

Keywords: public-private partnership, regional economy, socio-economic 
development of the region. 
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К вопросу оценки эффективности развития  
муниципальных образований 
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д.э.н., профессор кафедры национальной и региональной экономики, 
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», valerib1@yandex.ru 
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аспирант кафедры национальной и региональной экономики, ФГБОУ 
ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», bfz_b_z@mail.ru 
 
В настоящей статье определена важность и значимость проведения 
исследования по заданной тематике, где определены не только внеш-
ние предпосылки, но и внутренние факторы. На основе исследования 
нормативно-правовой базы, а также научных подходов, показана сущ-
ность понятия муниципальное образование, а также выделены, обос-
нованы и пояснены основные направления и элементы экономики дан-
ного объекта. Рассмотрены, проанализированы и конкретизированы 
ключевые задачи развития муниципальных образований с различных 
точек зрения, таки как экономические, продовольственные, кадровые, 
политические, задачи обеспечения безопасности, культурные, эколо-
гические и др., что позволило обобщить полученные результаты. Дан-
ные выводы дали возможность автору предложить авторский подход 
к формированию механизма оценки эффективности социально-эконо-
мического развития муниципального образования с учетом изменив-
шихся внешних и внутренних факторов. 
Ключевые слова: муниципальное образование, социально-экономи-
ческое развитие муниципального образования, задачи оценки эффек-
тивности развития муниципального образования, элементы экономики 
муниципального образования. 
 

Введение: в условиях обострившихся геополитических проти-
воречий и ужесточения санкционной политики ряда зарубеж-
ных стран в адрес Российской Федерация, сложилась ситуа-
ция, когда стала очевидным проблема реализации устарев-
шей экономической модели развития национальной экономики 
на основе имеющегося инструментария. Усовершенствование 
имеющихся и разработка новых способов и механизмов при 
этом, должны затронуть не только стратегически важные 
направления и отрасли промышленности, но и включать все 
экономические субъекты и объекты системы. Одним из важ-
ных элементов национальной экономики являются муници-
пальные образования. На настоящий момент формирование 
комплексной оценки социально-экономических процессов при-
обретает особую актуальность, т.к. ограниченность ресурсов 
на фоне постоянно вводимых экономических и технологиче-
ских ограничений, снижает возможность осуществлять более 
серьезную поддержку данного уровня государственного управ-
ления. Таким образом формирование новых подходов и моде-
лей оценки эффективности развития муниципальных образо-
ваний становится значимым и важным механизмом развития 
национальной экономической системы.  

 
Методы: юридически узаконенное понятие «муниципаль-

ное образование» появилось рамках принятия Гражданского 
кодекса РФ (1994 г.). При этом можно отметить, что данное по-
нятие не получило достаточно четкого определения. В Граж-
данском кодексе под муниципальным образованием понима-
лись субъекты гражданского права помимо самой Российской 
Федерацией, а также ее субъектов (ч. 1, ст. 124, ГК РФ). Впер-
вые именно как понятие муниципальное образование было 
нормативно определено в рамках Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (1995 г.) 

Основными аспектами данного закона являлось формули-
рование самого понятия муниципального образование, где к 
данному понятию относились некоторые формы поселений 
или их объединений (городское и сельское поселение, сово-
купность или часть поселений, ряд населенных территорий 
(районы, округа), которые имеют выборные органы самоуправ-
ления, реализующие свои полномочия, бюджет и муниципаль-
ную собственность[5]. 

Согласно статистическим данным по состоянию на 2022 
год зафиксировано достаточно большое количество данных 
образований (таб.1). 

 
Таблица 1.  
Число муниципальных образований РФ на 1 января 2022 года 
Виды муниципальных образований Численность, ед.
Муниципальные образования – всего, в том числе 19 675 
муниципальные районы 1 544 
муниципальные округа 180 
городские округа 608 
городские округа с внутригородским делением 4 
внутригородские районы 23 
внутригородские территории (внутригородские му-
ниципальные образования) города Федерального 
значения 

267 

городские поселения 1 307 
сельские поселения 15 742 
Источник: составлено автором на основе данных Росстата[7] 
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В научной литературе рассматривают муниципальное об-
разование с разных точек зрения. Объединяющим фактором 
этих подходов является факт рассмотрения экономики муни-
ципального образования с точки зрения активного участия ор-
ганов местного самоуправления в экономических (производ-
ство, распределение и обмена материальных благ, включая и 
комплекс услуг) процессах[1]. Кроме этого, к экономики муни-
ципального образования следует относить совокупность эко-
номических ресурсов образования и систему отношений по их 
использованию в целях удовлетворения жизненных потребно-
стей населения. 

Следует отметить, что составляющими экономики муници-
пального образования выступают муниципальный, а также 
частный сектор. При этом муниципальный сектор экономики 
будет включать в себя процессы по разработке и реализации 
политики социально-экономического развития муниципаль-
ного образования, а также комплекс действий по обеспечению 
социальной стабильности, по борьбе с дискриминацией, по 
поддержание инфокоммуникационной стабильности муници-
пального образования. 

В свою очередь, частный сектор экономики муниципаль-
ного образования ориентирован на обеспечение эффективной 
реализации комплекса экономических и инновационных задач 
развития данного образования, на обеспечение адаптации 
производств образования к происходящим переменам на рын-
ках, на обеспечение своевременного и рационального реше-
ния задач по технико-технологическому обновлению произ-
водства в отраслях муниципального образования[3]. 

 
Обсуждение: Главными элементами экономики муници-

пального образования следует считать систему финансово-
хозяйственных отношений, которые складываются между: 

-органами государственной управления страной и орга-
нами, обеспечивающими местное самоуправление; 

- государственными и муниципальными предприятиями по 
вопросам обеспечения эффективного функционирования от-
раслей муниципального образования, 

-государственными и муниципальными учреждениями по 
вопросам обеспечения социально-экономической и инфоком-
муникационной стабильности образования, 

-различными предпринимательскими структурами, непо-
средственно влияющими на процессы социально-экономиче-
ского развития муниципального образования. 

При этом, ключевыми субъектам отношений на уровне му-
ниципального образования выступают: 

-предприятия, а также учреждения, имеющие долю уча-
стия в муниципальном образовании (фактически их деятель-
ность направлена на развитие данного образования); 

-предприятия и иные организации не зависимо от форм 
собственности, которые в том или ином случае затрагивают 
интересы населения настоящего образования;  

-сами органы местного самоуправления. 
Если обратиться к их возможностям решения экономиче-

ских вопросов в рамках полномочий, то к ним можно отне-
сти[6]: 

-регулирование производственно-хозяйственной деятель-
ности на территории образования;  

-участие как субъект хозяйственных отношений, способ-
ный самостоятельно расширять экономический потенциал 
своей деятельности: 

-формирование и расширение состава и структуры муни-
ципальной собственности, посредством поиска ресурсов для 
увеличения доходной части бюджета образования. 

Следует при этом учитывать, что органы самоуправления 
муниципальным образованием, если их рассматривать как 
равноправных и самостоятельных субъектов экономических 

отношений, часто близки к современным коммерческим орга-
низациям в силу того, что органы местного управления обла-
дают возможностями самостоятельно распоряжаться соб-
ственностью, финансовыми и земельными ресурсами, а также 
получать прибыль (как поступления в бюджет муниципального 
образования) определенных дополнительных доходов[4]. Од-
нако здесь необходимо указать, что между коммерческими и 
муниципальными структурами есть существенные отличия, та-
кие как: 

-основная цель и задача бизнес структур это получение 
прибыли в своих интересах;  

- муниципальные структуры, с учетом обозначенной ранее 
специфики экономики муниципального образования, не обла-
дают правами на ресурсы и доходы, которые получены от их 
применения, все следует использовать исключительно для ре-
ализации интересов населения образования[2]. 

Фактически, осуществляя распределение прибыли от ос-
новной деятельности органы, ответственные за местное само-
управление, выступают гарантом в части обеспечения ком-
фортного проживания для населения, в части обеспечения по-
лучения широкого спектра социальных услуг, в части удовле-
творения потребностей населения муниципального образова-
ния. Также следует отметить, что характер деятельности орга-
нов, которых непосредственно осуществляют управление в со-
циально-экономической сфере муниципального образования, 
имеется ряд зависимостей, связанных с наличием на террито-
рии экономических объектов, вносящих налоговые платежи в 
местный бюджет, отсутствием эффективных механизмов фи-
нансовой защиты, включающие и инструменты по реорганиза-
ции и банкротству. Но ключевыми факторами являются спо-
собы взаимодействия и поддержки со стороны региональных 
и федеральных властей.  

В аспекте всего сказанного, можно заключить, что эконо-
мика муниципального образования — это, прежде всего, си-
стема экономических отношений органов, осуществляющих 
управленческие воздействия на определенной территории, в 
рамках реализации процессов по производству, обмену, по-
треблению товаров и услуг за счет имеющегося ресурсного по-
тенциала, способного не только его тратить, но и воспроизво-
дить.  

 
Результаты: Одним из ключевых блоков задач оценки эф-

фективности социально-экономического развития муници-
пальных образований являются задачи, учитывающие их 
вклад в социально-экономического развития в экономику реги-
она с позиции региона. Укажем, прежде всего, на социально-
экономические (экономические, кадровые, продовольствен-
ные, социальные, здравоохранительные, политические, обес-
печения безопасности) задачи оценки эффективности соци-
ально-экономического развития муниципального образования 
с позиции региона можно отнести: 

-экономические задачи: оценить, какой вклад муниципаль-
ное образование вносит в общий прогресс и в реализацию при-
оритетов экономического развития региона, а также оценить 
как ресурсный потенциал муниципального образования вли-
яет на общие возможности развития региона в части осу-
ществления совместных инициатив муниципальных и регио-
нальных властей; 

-кадровые задачи: оценить, насколько процессы развития 
профессиональных навыков и умений жителей, занятых в от-
раслях и сфере услуг муниципального образования, влияют на 
общий уровень качества человеческих ресурсов в регионе, а 
также оценить как процессы функционирования и инициативы 
муниципального образования содействуют занятости населе-
ния региона; 
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-продовольственные задачи: оценить, насколько муници-
пальное образование важно для региона в части обеспечения 
высокого уровня продовольственной безопасности, а также 
оценить по каким конкретно позициям в производстве продо-
вольствия муниципальное образование гарантирует поставки 
продукции как на рынки региона, так и на рынке всей страны в 
целом; 

-социальные задачи: оценить, какой вклад муниципальное 
образование вносить в процессы расширения возможностей 
применительно к обеспечению социальной стабильности реги-
она, а также дать оценку того, как социальные инициативы му-
ниципального образования обеспечивают формирование ком-
фортного и благоприятного окружения для региона, что позво-
ляет привлекать в регион качественные человеческие ре-
сурсы; 

-здравоохранительные задачи: оценить, какой вклад си-
стема и институты здравоохранения муниципального образо-
вания вносят в улучшение качества жизни региона в целом, а 
также дать оценку того, насколько эти институты здравоохра-
нения муниципалитета гарантируют высокий средний уровень 
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и стандар-
тов на уровне региона; 

-политические задачи: оценить, насколько муниципальное 
образование влияет на процессы обеспечения политической 
стабильности, на соблюдение политических прав и свобод в 
регионе, а также дать оценку того, как политические инициа-
тивы муниципального образования влияют на формирование 
эффективных институтов управления регионом в целом; 

-задачи обеспечения безопасности: оценить, какой вклад 
правоохранительные органы муниципального образования 
вносят в обеспечение высокого уровня всех видов безопасно-
сти на уровне региона, а также дать оценку того, как опыт ра-
боты правоохранительных органов муниципального образова-
ния формирует передовой опыт реагирования на риски возник-
новения противоправных действий на уровне региона. 

Далее укажем на инфраструктурные (сервисные, экологи-
ческие, жилищно-коммунальные, дорожно-транспортные, физ-
культурно-спортивные, культурно-досуговые, образова-
тельно-воспитательные) задачи оценки эффективности соци-
ально-экономического развития муниципального образования 
с позиции региона. Сервисные задачи: оценить роль и место 
сервисной инфраструктуры муниципального образования в со-
ответствующей инфраструктуре регионального уровня, вклю-
чая и проведение оценки успешности и конкурентоспособно-
сти опыта организаций сервисной инфраструктуры муници-
пального образования для тиражирования на региональный 
уровень. 

Экологические задачи: оценить влияние экологической ин-
фраструктуры муниципального образования на поддержку 
климата и обеспечение энергосбережения, на показатели со-
стояния атмосферы и воздуха, пресной воды, дикой природы 
на региональном уровне, включая и проведение оценки успеш-
ности и конкурентоспособности опыта организаций экологиче-
ской инфраструктуры муниципального образования для тира-
жирования на региональный уровень. 

Жилищно-коммунальные задачи: оценить влияние жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры муниципального обра-
зования на повышение конкурентоспособности экономики и 
обновление жилищно-коммунального сектора региона в це-
лом, на обеспечение интенсивного производства качествен-
ных жилищно-коммунальных услуг и трансформацию жи-
лищно-коммунального сектора региона в целом. 

Дорожно-транспортные задачи: оценить влияние дорожно-
транспортной инфраструктуры муниципального образования 
на потенциал и способности региона обеспечивать эффектив-
ную работу основных транспортных маршрутов, на повышение 

уровня транзитивного потенциала региона, включая и прове-
дение оценки уровня скоординированности развития дорожно-
транспортной системы муниципального образования и реги-
она в части географической оптимизация основных транспорт-
ных маршрутов. 

Физкультурно-спортивные задачи: оценить влияние физ-
культурно-спортивной инфраструктуры муниципального обра-
зования на обеспечение на региональном уровне широкого 
круга инициатив по ведению здорового образа жизни населе-
нием региона, включая и проведение оценки влияния состоя-
ния и потенциала объектов физкультурно-спортивной инфра-
структуры на общее восприятие региона как региона, гаранти-
рующего населению высокий уровень физического и психиче-
ского здоровья населения. 

Культурно-досуговые задачи: оценить роль и место куль-
турно-досуговой инфраструктуры муниципального образова-
ния в соответствующей инфраструктуре регионального 
уровня, включая и проведение оценки успешности и конкурен-
тоспособности опыта организаций культурно-досуговой ин-
фраструктуры муниципального образования для тиражирова-
ния на региональный уровень. 

Образовательно-воспитательные задачи: оценить влия-
ние образовательно-воспитательной инфраструктуры муници-
пального образования на обеспечение на региональном 
уровне широкого круга инициатив по повышению уровня обра-
зованности и патриотическому воспитанию населения реги-
она, включая и проведение оценки влияния состояния и потен-
циала объектов образовательно-воспитательной инфраструк-
туры на общее восприятие региона как региона, гарантирую-
щего населению высокий уровень ведения просветительской 
и образовательной деятельности. 

Другим существенным блоком задач оценки эффективно-
сти социально-экономического развития муниципальных обра-
зований являются задачи по оценки вклада для федерального 
центра и вклада в экономику страны в целом. Здесь можно ска-
зать, что в этом блоке социально-экономические и инфра-
структурные задачи схожи с теми задачами, которые были кон-
кретизированы для уровня региона, только в данном случае 
дается оценки влияния и вклада муниципального образования 
в соответствующие процессы федерального уровня. 

Комплексная реализация всех выше представленных за-
дач, а также согласование их по всем уровням управления 
национальной экономикой позволят повысить качество прово-
димой оценки и, как результат, приведут к лучшему и более 
рациональному уровню обоснованности основных рекоменда-
ций и программных мероприятий по развитию муниципального 
образования в среднесрочной и долгосрочной перспективах. 
Это дает возможность сформулировать авторское понимание 
процесса оценки эффективности развития муниципального 
образования (рис.1). 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно от-
метить, что социально-экономическое развитие муниципаль-
ного образования, на фоне быстро меняющейся внешней и 
внутренней средой, представляет собой достаточно сложный 
и комплексный процесс, требующий совершенствование име-
ющихся механизмов, а также формирование новых способов 
развития, где ключевым направлением является улучшение 
уровня и качества жизни населения. При разработки таким ме-
ханизмов на системной основе должны учитываться все без 
исключения аспекты жизни людей на определенной террито-
рии, включая не только экономические направления, но и куль-
турную и духовную сферы. Одним из основных направлений 
исследований в данном направлении, с учетом проводимой 
реформы местного самоуправления, является изучение и 
формирование механизмов комплексной оценки эффективно-
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сти предлагаемых и реализуемых мероприятий. Соответ-
ственно, предлагаемый авторский подход, сформированный 
на основе анализа научных взглядов с поправкой на измене-
ния в направлениях развития всей национальной экономиче-
ской системы в общем и развитии модели «город предприни-
матель» на муниципальном уровне становятся актуальными и 
значимыми. 

 

 
Рис. 1. Логика проведения оценки эффективности процессов соци-
ально-экономического развития муниципальных образования 
Разработано автором 
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This article defines the importance and significance of conducting research on a given 

topic, where not only external prerequisites, but also internal factors are 
determined. Based on the study of the regulatory framework, as well as scientific 
approaches, the essence of the concept of municipal formation is shown, as well 
as the main directions and elements of the economy of this object are identified, 
justified and explained. The key tasks of the development of municipalities from 
various points of view, such as economic, food, personnel, political, security, 
cultural, environmental, etc., have been reviewed, analyzed and concretized, 
which made it possible to summarize the results obtained. These conclusions 
made it possible for the author to propose an author's approach to the formation 
of a mechanism for assessing the effectiveness of social and economic 
development of a municipality, taking into account the changed external and 
internal factors. 

Keywords: municipal formation, socio-economic development of a municipal 
formation, tasks of assessing the effectiveness of the development of a municipal 
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Исследование влияния цифровой экономики  
на качественное развитие экономики России 
 
 
Ван Хао 
аспирант, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 262980810@qq.com 
 
В современных цифровые технологии способствуют изменению биз-
нес-модуля предприятий, в том числе и повышение эффективности их 
деятельности. При помощи Интернета можно улучшить качество ра-
боты оборудования, повысить эффективность использования энерго-
ресурсов. Новые технологии обладают одним важным свойством: они 
значительно увеличивают эффективность деятельности человека, как 
отдельного сектора экономики, так и всего общества в целом. Новый 
технологический рывок – это не только новые возможности для разви-
тия экономики и роста уровня жизни людей. Он также может быть свя-
зан с новыми рисками, которые могут существенно повлиять на каче-
ство жизни людей. В статье рассматривается цифровизация в совре-
менной экономике и ее влияние на экономический рост, а также на 
уровень общественного благосостояния. Мнение отдельных экспер-
тов, в утверждении, что цифровизации недостаточно, чтобы обеспе-
чить существенный экономический рост, предопределило цель иссле-
дования в определении основных тенденций развития цифровой эко-
номики и ее влияние на экономический рост России.  
Ключевые слова: цифровая экономика, экономический рост, вало-
вый внутренний продукт, корреляционный анализ, регрессионный ана-
лиз 
 

В России развитие экономики за счет использования цифро-
вых технологий в различных отраслях и сферах деятельности 
выступает в качестве одного из наиболее приоритетных и ос-
новных стратегических направлений. Цифровизация обще-
ства и бизнеса в России в настоящее время осуществляется 
на основе реализации Национальной Программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», протоколом заседания 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 4 
июня 2019 г. № 7 [3].  

Национальная Программа включает в себя такие направ-
ления, как: 

 «Нормативное регулирование цифровой среды»; 
 «Кадры для цифровой экономики»; 
 «Информационная инфраструктура»; 
 «Информационная безопасность»; 
 «Цифровые технологии»; 
 «Цифровое государственное управление»; 
 «Искусственный интеллект»; 
 «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли»; 
 «Обеспечение доступа в Интернет за счет развития 

спутниковой связи». 
Расходы на развитие цифровых технологий растут с каж-

дым днем. В 2021 году валовые внутренние расходы на циф-
ровизацию составили 4,8 трлл. долл., что на 19% выше уровня 
2020 года.  

Индексе сетевой готовности в 2022 г. Россия занимала 40-
е место в мире. 

Несмотря на успех в развитии цифровых технологий, Рос-
сия по-прежнему отстает от ведущих экономик мира. Основная 
проблема в сфере цифровой экономики заключается в том, 
что у государства не хватает денег на цифровые технологии, 
то отражается на развитии экономики страны и отдельных от-
раслей и территорий.  

Более масштабными являются проблемы, связанные с не-
достаточной вовлеченностью бизнеса в правовое регулирова-
ние, недостаточным уровнем правовой грамотности населе-
ния, низким уровнем информационной грамотности населе-
ния.  

Помимо этого, существуют и другие проблемы, связанные 
с безопасностью данных. Потребность в квалифицированных 
специалистах также является серьезной проблемой для со-
временной науки.  

Для решения этих проблем правительство РФ разрабо-
тало несколько законопроектов и инициатив целью которых 
выступает развитие цифровой экономики, инноваций и цифро-
визации общества. Достижение поставленной цели позволяет 
Национальный Проект «Цифровизация экономики Российской 
Федерации» направленный на создание оптимальной среды 
для развития технологий и привлечения инвестиций в сферу 
развития информационных технологий.  

Изучив проблемы цифровой трансформации экономики, 
можно выделить основные пути решения этих проблем: при-
влечение инвестиций в инновационные технологии и их при-
менение в сферах и отраслях, дающих наибольший эффект в 
росте экономики страны; создание нормативной базы для раз-
вития цифровых технологий. 
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И.М. Теняков и Д.И. Закиров [5] определили модель влия-
ния цифровизации на экономический рост на основе модели 
роста Р. Солоу и модели классического роста Кобба-Дугласа. 
Авторы определили факторы прямого и косвенного влияния, 
но не определили какие показатели отражают влияние цифро-
визации на экономику.  

А.В. Воронцовский [1] предлагает оценивать эффектив-
ность цифровизации на основе рейтингов страны по отдель-
ным показателям, например, уровня благосостояния населе-
ния. Данный метод не является объективным для получения 
информации в отношении развития экономики страны, т.к. биз-
нес и организации также являются активными потребителями 
цифровых услуг.  

Т.В. Миролюбова и М.В. Родионова [2] предлагают метод 
основанный на функции Кобба – Дугласа, которая демонстри-
рует зависимость между ВВП, капиталом и трудом. 

Р. Разина в своих исследованиях определила, что цифро-
визация и внедрение в отрасли ИКТ оказывают влияние 
прежде всего на показатель ВВП на душу населения, при этом 
автор не дает отдельной методики, позволяющей определить 
данную взаимозависимость.  

Проведенный анализ подходов авторов к оценке влияния 
цифровизации на экономику страны позволяет сделать вывод, 
что в настоящее время существует достаточно большой пере-
чень показателей, отражающих реализацию процесса цифро-
визации, который авторами не используется. В связи с чем 
предлагается применение метода корреляционно-регрессион-
ного анализа, который позволит определить тесноту связи по-
казателей цифровой экономики с результирующим показате-
лем экономики страны – это валовый внутренний продукт 
(ВВП).  

Для применения предложенного метода на первом этапе 
проведен отбор показателей, которые на наш взгляд наиболее 
полно отражают процесс реализации цифровой экономики 
(табл.1). 
 
Таблица 1 
Перечень показателей процесса реализации цифровой экономики и 
их условные обозначения 

Показатель Единицы 
измере-

ния 

Условное 
обозначе-

ние 
ВВП, в текущих ценах , млрд. руб.  млрд. руб. Y 
Доля внутренних затрат на НИР сектора ИКТ, 
в общем объеме внутренних затрат на НИР 

процент X1 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в 
общем объеме 

процент X2 

Число абонентов фиксированного широкопо-
лосного доступа в Интернет на 100 человек 
населения 

абонент X3 

Число абонентов мобильного широкополос-
ного доступа в Интернет на 100 человек насе-
ления 

абонент X4 

Уровень цифровизации местной телефонной 
сети -  

процент X5 

Объем инвестиций в основной капитал, 
направленных на приобретение в сфере (ИКТ) 

млн руб-
лей 

X6 

Удельный вес занятых в секторе ИКТ в общей 
численности занятого населения 

процент X7 

Доля организаций, использовавших персо-
нальные компьютеры, в общем числе обсле-
дованных организаций  

процент X8 

Число персональных компьютеров в расчете 
на 100 работников организаций 

штук X9 

Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к 
сети Интернет, в общем числе домашних хо-
зяйств  

процент X10 

Составлено автором на основе данных Росстата [4] 

На основе перечня показателей, представленных в таб-
лице 1 проведен сбор статических данных по ним в интервале 
с 2010 по 2022 год (табл.2). Полученные данные будут исполь-
зованы для применения корреляционного анализа и расчета 
коэффициента корреляции и корреляционной матрицы. 

 
Таблица 2 
Показатели процесса реализации цифровой экономики 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

2010г
. 

46308,5
0 

1,30 4,80 12,20 47,80 81,00 170255,
20 

1,68 93,80 36,00 48,40

2011г
. 

60114,0
0 

1,50 6,30 12,20 47,80 85,30 248641,
50 

1,75 94,10 39,00 56,80

2012г
. 

68103,4
0 

2,90 8,00 14,40 52,60 86,40 293661,
40 

1,73 94,00 43,00 63,80

2013г
. 

72985,7
0 

2,20 9,20 16,50 59,80 87,90 283415,
60 

1,70 94,00 44,00 69,10

2014г
. 

79030,0
0 

2,30 8,70 17,00 64,50 88,70 292151,
92 

1,75 93,80 47,00 69,90

2015г
. 

83087,4
0 

3,70 8,40 18,30 68,10 89,60 304987,
70 

1,72 92,30 49,00 72,10

2016г
. 

85616,1
0 

3,60 8,50 18,60 71,10 91,00 284667,
70 

1,71 92,40 49,00 74,80

2017г
. 

91843,2
0 

2,50 7,20 21,00 79,90 92,60 389600,
10 

1,69 92,10 50,00 76,30

2018г
. 

103861,
70 

2,40 6,50 21,70 86,20 93,30 484298,
01 

1,64 94,00 51,00 76,60

2019г
. 

109608,
30 

2,00 5,30 22,20 96,40 94,40 617770,
60 

1,70 93,50 51,00 76,90

2020г
. 

107658,
10 

3,00 5,70 23,00 99,60 95,00 728511,
50 

1,76 80,66 57,00 80,00

2021г
. 

135295,
00 

2,40 5,00 23,70 107,5
0 

96,00 756221,
50 

1,70 81,80 61,00 84,00

2022г
. 

153435,
20 

2,60 5,10 24,30 109,2
0 

96,80 822203,
08 

1,73 79,60 63,00 86,60

Составлено автором на основе данных Росстата [4] 
 
При помощи инструмента Excel (Данные/Анализ дан-

ных/Корреляция) проведен расчет коэффициентов корреля-
ции в виде корреляционной матрицы (табл.3). Корреляцион-
ная матрица представлена в форме таблицы с ячейками, в ко-
торых представлены коэффициенты корреляции между пере-
менными. Полученные результаты позволяю оценить 
насколько связь между показателями тесная.  

Сила корреляции оценивается на основе полученных в 
матрице коэффициентов. Согласно шкале Чеддока при коэф-
фициенте от 0,1 до 0,3 следует связь рассматривать как сла-
бую, от 0,3 до 0,5 – умеренную, от 0,5 до 0,7 – заметную, от 0,7 
до 0,9 высокую и от 0,9 до 0,99 – весьма высокую.  

 
Таблица 3 
Корреляционная матрица показателей цифровой экономики и ВВП 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
Y 1,0000           

X1 0,2684 1,0000          
X2 -0,4330 0,4714 1,0000         
X3 0,9307 0,3720 -0,3336 1,0000        
X4 0,9603 0,2469 -0,5016 0,9750 1,000

0 
      

X5 0,9394 0,3981 -0,2802 0,9792 0,957
7 

1,000
0 

     

X6 0,9415 0,1385 -0,5965 0,8892 0,958
4 

0,890
5 

1,000
0 

    

X7 -0,0508 0,1873 0,1665 -
0,1659

-
0,106

5 

-
0,058

6 

0,047
5 

1,000
0 

   

X8 -0,7899 -
0,2236

0,5271 -
0,6903

-
0,779

5 

-
0,682

7 

-
0,858

3 

-
0,292

8 

1,000
0 

  

X9 0,9712 0,4235 -0,3287 0,9487 0,955
6 

0,953
3 

0,920
7 

0,039
5 

-
0,834

3 

1,0000  

X10 0,9197 0,5138 -0,1146 0,9574 0,910
1 

0,977
9 

0,827
0 

-
0,029

5 

-
0,663

0 

0,9552 1 
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Полученные результаты в таблице 3 позволяют сделать 
вывод, что предикторы Х3, Х4, Х5, Х6, Х9 и Х10 имеют весьма 
высокую связь с результирующим показателем ВВП (Y). Пре-
диктор Х8 имеет высокую связь с Y. Остальные показатели 
имеют умеренную и слабую связь.  

Показатели, имеющие высокую корреляционную связь, ис-
пользуются для проведения регрессионного анализа, который 
проводится в несколько этапов. На первом этапе проводится 
выбор связи между переменными (линейная, нелинейная).  

При помощи инструмента Excel (Данные/Анализ дан-
ных/Регрессия) проведен регрессионный анализ, результаты 
которого представлены в таблице 4.  

На следующем этапе на основе полученных результатов 
проводится проверка надёжности полученных оценок. Прово-
дится проверка коэффициента множественной детерминации 
R2, чем ближе показатель приближается к единице, тем боль-
шее влияние оказывает независимая переменная. Проверка 
статистической значимости найденных числовых значений па-
раметра (значимость F).  

 
Таблица 4  
Регрессионная статистика показателей цифровой экономики и 
ВВП 

Множе-
ствен-ный 

R 

0,98910        

R-квадрат 0,97831        
Нормиро-

ван-ный R-
квадрат 

0,94795        

Стандарт-
ная 

ошибка 

6802,798
01 

       

Наблюде-
ния 

13        

Дисперсионный анализ 
 df SS MS F Значи-

мость F 
   

Регрессия 7 10438665
213 

1491237
888 

32,223 0,00072
4 

   

Остаток 5 23139030
4 

4627806
1 

     

Итого 12 10670055
517 

      

 Коэф-
фици-
енты 

Стан-
дарт- 
ная 

ошибка 

t-ста-
тис-
тика 

P-
Значе-
ние 

Нижние 
95% 

Верх-
ние 
95% 

Ниж-
ние 

95,0%

Верх-
ние 

95,0%

Y -
175205,4

8 

304437,80
1 

-0,576 0,590 -
957787,

7 

607376,
7 

-
957787

,7 

60737
6,7 

X3 -5143,60 5007,825 -1,027 0,351 -18016,6 7729,4 -
18016,

6 

7729,4

X4 972,81 1246,133 0,781 0,470 -2230,4 4176,1 -
2230,4

4176,1

X5 -1761,46 4178,532 -0,422 0,691 -12502,7 8979,7 -
12502,

7 

8979,7

X6 0,04 0,055 0,805 0,458 -0,09 0,18 -0,09 0,18 
X8 2108,56 1272,675 1,657 0,158 -1162,9 5380,1 -

1162,9
5380,1

X9 4240,83 2725,916 1,556 0,180 -2766,3 11248,0 -
2766,3

11248,
0 

X10 429,92 2208,654 0,195 0,853 -5247,6 6107,4 -
5247,6

6107,4

 
На следующем этапе согласно линейной функции  
𝑌 ൌ 𝑎   𝑏ଵ ∙ 𝑋ଵ  𝑏ଶ ∙ 𝑋ଶ …  𝑏 ∙ 𝑋  ,  (1) 
Где, Y- зависимая переменная (результирующий показа-

тель цифровой экономики - ВВП); 
𝑋ଵ, 𝑋ଶ, 𝑋  – независимая переменная; 
a – константа, определяет точку пересечения прямой с 

осью Y;  

𝑏ଵ, 𝑏ଶ, 𝑏  – коэффициент регрессии соответствующей пере-
менной. 

На основе данных таблицы 2, таблицы 4 и линейной функ-
ции (формула1) проведен расчет изменения зависимой пере-
менной в результате ежегодного увеличения независимых пе-
ременных на 1% до 2030 года. Рассчитаем на сколько процен-
тов происходит увеличение ВВП страны в результате увеличе-
ния показателей. Результаты расчетов, представленные на 
рисунке 1 позволяют сделать вывод, что увеличение числа 
абонентов фиксированного широкополосного доступа к Интер-
нет не приводит к увеличению ВВП, а наоборот показатель 
снижается на 6,4%. Аналогичная ситуация складывается с по-
казателем повышения уровня цифровизации местной теле-
фонной сети. Существенный рост ВВП дает увеличение числа 
персональных компьютеров и доли организаций использую-
щие персональные компьютеры.  

 

 
Рисунок 1. Результаты увеличения значений независимых перемен-
ных и их влияние на зависимую переменную – ВВП, % 

 
Предложенный метод корреляционно-регрессионного ана-

лиза для оценки влияния цифровой экономики на экономиче-
ский рост страны продемонстрировал, что увеличение госу-
дарственных расходов на процесс цифровизации не оказы-
вает существенного влияния на прирост ВВП, т.к. наибольшее 
значение получили показатели увеличение числа применяе-
мых цифровых технологий и компьютеров на предприятиях. 
Бизнес проводит цифровизацию своих бизнес-процессов в ос-
новном за счет собственных источников. Также затраты на 
цифровизацию местной телефонной сети также не дают поло-
жительного эффекта, т.к. практически каждый гражданин Рос-
сии имеет телефон/смартфон с доступом выхода в сеть Ин-
тернет.  

Подводя итог, мы можем сказать, что цифровая трансфор-
мация важна и необходима для нашей страны. Согласно этой 
гипотезе, информатизация и цифровая трансформация вли-
яют на развитие страны и отельных ее территорий в целом. 
Тренд развития цифровой экономики следует продолжить с 
учетом факторов внешней среды, которые заставляют повы-
шать конкурентоспособность предприятий, организаций и от-
раслей экономики России.  

 
Литература 

1. Воронцовский, А.В. Цифровизация экономики и ее вли-
яние на экономическое развитие и общественное благососто-
яние. Вестник Санкт-Петербургского университета. Эконо-
мика. Т. 36. Вып. 2. С. 189–216. 
https://doi.org/10.21638/spbu05.2020.202 

2. Миролюбова, Т. В. Оценка влияния факторов цифро-
вой трансформации на региональный экономический рост / Т. 
В. Миролюбова, М. В. Радионова. – DOI 10.15507/2413-



 

 512

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

3 

1407.116.029.202103.486-510 // Регионология. – 2021. – Т. 29, 
№ 3. – С. 486–510.  

3. Национальный Проект «Цифровая экономика в Рос-
сийской федерации» URL: 
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ (дата обращения 
20.10.2023 г.) 

4. Официальный сайт Федеральной службы государ-
ственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/ 

5. Теняков И.М., Закиров Д.И. Направления развития 
цифровизации на экономический рост //Проблемы современ-
ной экономики. – 2022. - №1 (81). - С. 38 - 41 

 
Study of the impact of the digital economy on the qualitative development of the 

Russian eco 
Wang Hao 
Plekhanov Russian University of Economics 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
In modern digital technologies contribute to changing the business module of 

enterprises, including increasing the efficiency of their activities. With the help of 
the Internet, it is possible to improve the quality of equipment operation, increase 
the efficiency of energy use. New technologies have one important property: they 
significantly increase the efficiency of human activity, both in a separate sector 
of the economy and in society as a whole. A new technological breakthrough is 
not only new opportunities for the development of the economy and the growth 
of people's living standards. It can also be associated with new risks that can 
significantly affect people's quality of life. The article examines digitalization in 
the modern economy and its impact on economic growth, as well as on the level 
of public welfare. The opinion of some experts, stating that digitalization is not 
enough to ensure significant economic growth, predetermined the purpose of the 
study in determining the main trends in the development of the digital economy 
and its impact on Russia's economic growth. 

Keywords: digital economy, economic growth, gross domestic product, correlation 
analysis, regression analysis 

References 
1. Vorontsovsky, A.V. Digitalization of the economy and its impact on economic 

development and social welfare. Bulletin of St. Petersburg University. 
Economics. Vol. 36. Issue. 2. pp. 189-216. 
https://doi.org/10.21638/spbu05.2020.202 

2. Mirolyubova, T. V. Assessment of the impact of digital transformation factors on 
regional economic growth / T. V. Mirolyubova, M. V. Radionova. – DOI 
10.15507/2413-1407.116.029.202103.486-510 // Regionology. – 2021. – Vol. 29, 
No. 3. – pp. 486-510. 

3. National Project "Digital Economy in the Russian Federation" URL: 
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858 / (accessed 20.10.2023) 

4. Official website of the Federal State Statistics Service. URL: https://rosstat.gov.ru/ 
5. Tenyakov I.M., Zakirov D.I. Directions of digitalization development for economic 

growth //Problems of the modern economy. – 2022. - №1 (81). - Pp. 38 - 41 
 
  



 

 513

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2023 

Особенности внедрения гибких методов проектного управления  
в органах власти Российской Федерации 
 
 
 
Воронова Екатерина Игоревна 
ассистент кафедры «Государственное и муниципальное управление» 
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Вопросы применения гибкого подхода к управлению проектами в орга-
нах власти в настоящее время активно обсуждаются научным сообще-
ством. Переход от традиционного подхода к гибкому требует модер-
низации действующей системы проектного управления. В данной ста-
тье рассматривается место гибких методов в системе проектного 
управления, а также методические аспекты их внедрения в проектную 
деятельность органов власти. В рамках проведенного исследования 
обосновано значение гибких методов в системе управления проектной 
деятельностью в органах власти, сформулированы основные блоки 
авторской организационно-управленческой модели внедрения гибких 
методов проектного управления, а также разработана система крите-
риев для оценки возможности применения гибких методов проектного 
управления на основе авторских методических рекомендаций.  
Ключевые слова: государственное управление, проектное управле-
ние, гибкие методы проектного управления, проектная деятельность в 
органах власти, национальные проекты, организационно-управленче-
ская модель 
 
 

В настоящее время перед органами государственной власти 
Российской Федерации в соответствии с Единым планом до-
стижения национальных целей развития (далее – Единый 
план) стоит важнейшая задача по формированию современ-
ной, гибкой и эффективной системы управления [1]. При этом, 
ключевым инструментом достижения национальных целей 
развития выступают национальные, федеральные и регио-
нальные проекты, которые не соответствуют в полной мере за-
данным Единым планом ориентирам. Совершенствование 
проектной деятельности, наделение ее такими характеристи-
ками как гибкость и адаптивность, требует трансформации си-
стемы проектного управления, внедрения новых для россий-
ской практики подходов и методов. Важно отметить, что в 
настоящее время уже сформирована система проектного 
управления в органах власти, включающая в себя нормативно-
правовую базу, органы управления проектной деятельностью, 
методическое и методологическое сопровождение. Тем не ме-
нее, соответствие уже сформированной системы проектного 
управления актуальным тенденциям и приоритетам государ-
ства становится необходимым условием эффективной реали-
зации государственного управления в целом.  

Значение и сущность гибких методов проектного управле-
ния определяются возникающим противоречием между Еди-
ным планом и действующей системой управления проектной 
деятельностью в органах власти Российской Федерации. В 
рамках исследования проведен анализ элементов действую-
щей системы управления проектной деятельностью в органах 
власти: стратегическое планирование и управление портфе-
лем проектов; управление проектом; принятие решений и ор-
ганизационная поддержка; развитие компетенций и культуры 
эффективности; управление стимулированием участников 
проектов [2]. Результаты анализа позволили сделать вывод о 
недостаточной гибкости каждого из вышеприведенных эле-
ментов системы управления проектной деятельностью в орга-
нах власти Российской Федерации. При этом, гибкость и адап-
тивность выступают одними их ключевых характеристик дея-
тельности органов государственной власти, направленной на 
достижение национальных целей развития и реализацию 
стратегических задач. Вышесказанное формирует предпо-
сылки применения гибкого подхода при реализации проектов 
в органах государственной власти Российской Федерации. 

Гибкие методы проектного управления выступают связую-
щим звеном между принципами, механизмом и инструментом 
достижения национальных целей развития и элементами си-
стемы проектного управления в органах государственной вла-
сти. На рисунке 1 приведено авторское видение значения и 
сущности гибких методов проектного управления в органах 
власти Российской Федерации. 

Гибкие методы проектного управления имеют важное зна-
чение для совершенствования деятельности органов государ-
ственной власти. Тем не менее, в настоящее время гибкие ме-
тоды проектного управления не распространены в органах 
власти и применяются отдельными проектными командами. 
Одной из причин недостаточно широкого распространения 
гибкого подхода среди органов государственной власти явля-
ется низкий уровень осведомленности участников проектных 
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команд о выгодах agile и потенциале их применения в государ-
ственном секторе. В системе государственного управления от-
сутствуют методические рекомендации, закрепляющие цели и 
порядок применения гибких методов проектного управления, 
так как основой действующей системы управления проектной 
деятельностью выступает традиционный подход.  

 

 
Рисунок 1 – Значение и сущность гибких методов проектного 
управления в органах власти Российской Федерации 
Источник: составлено автором 

 
Гибкий подход к проектному управлению активно развива-

ется в коммерческой среде. Так, по результатам исследования 
Scrumtrek о применении agile в России, среди выгод примене-
ния гибких методов проектного управления компании отме-
чают улучшение управления изменениями, повышение уровня 
прозрачности ведения проектов, снижение уровня проектных 
рисков, повышение мотивации проектных команд, обеспече-
ние согласованности бизнеса и ИТ-сектора, повышение каче-
ства работы кросс-функциональных команд и другие [3]. Отме-
ченные экспертами Scrumtrek преимущества актуальны не 
только для бизнеса, но и для органов власти. Более того, из-
влечение органами власти выгод agile соответствует положе-
ниям Единого плана и положительно скажется на модерниза-
ции действующей системы управления проектной деятельно-
стью.  

В рамках исследования проведен анализ действующей си-
стемы проектного управления в органах власти Российской 
Федерации, результаты которого позволили сделать вывод о 
применимости гибкого подхода. В России уже сформирована 
база для применения гибких методов проектного управления, 
полноценное внедрение которых возможно на основе автор-
ской логической организационно-управленческой модели, ко-
торая включает в себя цель, механизм, принципы, инстру-
менты, задачи, предмет управления и три блока: организаци-
онный, институционально-правовой и блок развития участни-
ков проектной деятельности. Блоки были сформированы на 
основе классификации факторов, препятствующих внедрению 
гибких методов проектного управления, которые были рас-
смотрены в ранее изданных научных трудах.  

Организационно-управленческая модель разработана с 
целью формирования методической базы применения гибкого 
подхода к проектному управлению в органах власти. Ее ис-
пользование позволит минимизировать влияние факторов, 
препятствующих внедрению гибких методов проектного управ-
ления в органах власти, а значит, извлечь все выгоды agile и 
модернизировать действующую систему управления проект-
ной деятельностью, которая в настоящее время направлена 
на достижение национальных целей развития России. 

Детализация блоков организационно-управленческой мо-
дели внедрения гибких методов проектного управления приве-
дена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Основные блоки организационно-управленческой мо-
дели внедрения гибких методов проектного управления в органах 
власти 
Источник: составлено автором 

 
В рамках институционально-правового блока необходимо 

внесение изменений в действующее законодательство и обес-
печение методического и методологического сопровождения 
применения гибкого подхода при реализации проектов в орга-
нах власти. В настоящее время отсутствуют прямые правовые 
ограничения применения гибких методов проектного управле-
ния, тем не менее, проекты реализуются предпочтительно с 
применением традиционного подхода. В этой связи необхо-
димо актуализировать нормативные правовые акты в сфере 
проектного управления и обеспечить применение обновлен-
ных методических рекомендаций.  

В рамках организационного блока рассмотрен субъект 
управления внедрением гибких методов, им выступают про-
ектные офисы, которые наделены полномочиями по совер-
шенствованию действующей системы управления проектной 
деятельностью. Именно они могут стать инициаторами пере-
хода от традиционного подхода проектного управления к гиб-
кому. 

Объектом управления в рамках разработанной организа-
ционно-управленческой модели выступают элементы управ-
ления проектной деятельностью, уже рассмотренные на ри-
сунке 1, и проектные команды. На данном уровне происходит 
применение методов проектного управления, что формирует 
необходимость в развитии знаний, навыков и компетенций 
участников проектной деятельности, создании механизмов, 
которые позволят тиражировать лучшие практики реализации 
проектов в органах власти с использованием гибких методов.  

Анализ практики реализации проектов демонстрирует, что 
для разных проектов эффективны разные методы проектного 
управления. В этой связи особое значение при внедрении гиб-
ких методов проектного управления в органах власти приобре-
тает оценка возможности их применения для конкретных про-
ектов отдельными проектными командами. Представляется 
возможным ее реализовать на основе системы критериев вы-
бора проектного подхода, представленной на рисунке 3.  

Приведенные на рисунке 3 критерии легли в основу разра-
ботанных методических рекомендаций по оценке возможности 
внедрения гибких методов для выбора проектного подхода в 
органах власти. Так, на основе данных критериев может быть 
проведена самодиагностика проектной команды, на основе ко-
торой принимается решение о целесообразности использова-
ния гибкого, гибридного или традиционного подхода, а также 
определяются методы проектного управления. Оценка приме-

Формирование современной, гибкой и эффективной системы управления 
достижения национальных целей развития Российской Федерации
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нимости различных подходов к управлению проектом явля-
ется важным этапом его реализации и позволяет выстроить 
работу проектной команды наиболее оптимальным образом, 
что особенно актуально для органов власти, реализующих за-
дачи в условиях ресурсных ограничений и сжатых сроков.  

 

 
Рисунок 3 – Система критериев выбора подхода к управлению про-
ектом 
Источник: составлено автором 

 
Наличие успешных практик применения органами власти 

гибких методов проектного управления (например, в ФНС Рос-
сии) свидетельствует о том, что они востребованы, но не по-
лучили широкого распространения ввиду отсутствия систем-
ных мер по интеграции гибкого подхода в действующую си-
стему управления проектной деятельностью. Ключевой осо-
бенностью внедрения гибких методов проектного управления 
в органах власти Российской Федерации является необходи-
мость комплексного воздействия: модернизации действующей 
нормативно-правовой базы; организации методического и ме-
тодологического сопровождения; инициации организационных 
изменений в органах власти; развития компетенций участни-
ков проектной деятельности. Также при внедрении гибких ме-
тодов проектного управления важно учитывать их природу: из-
начально они получили широкое распространение в коммер-
ческих компаниях ИТ-сектора. Их интеграция в государствен-
ное управление усложняется отличиями в проектной культуре 
ИТ-компаний и органов власти. Тем не менее, модель жизнен-
ного цикла цифровой трансформации представляет собой гиб-
кую систему, основанную на применении гибкого подхода [4].  

Гибкие методы проектного управления выступают важным 
элементом цифровизации государственного управления и мо-
гут стать основой дальнейшей цифровой трансформации [5]. 

Таким образом, в условиях нестабильности, необходимо-
сти формирования гибкой и адаптивной системы государ-
ственного управления, внедрение гибких методов проектного 
управления может стать одним из ключевых механизмов реа-
лизации государственных задач и достижения национальных 
целей развития России.  
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Производственно-технологические платформы являются одним из 
ключевых факторов развития цифровизации как процесса-драйвера 
экономического развития. В 20-е годы XXI века общество переходит 
на новый этап реиндустриализации, развития производства в каче-
ственно новых условиях, основанных на сетевых технологиях. В ста-
тье ставится цель определения возможностей интеграции производ-
ственно-технологических платформ в качестве технологического ба-
зиса. В качестве методов исследования были использованы общена-
учные методы (анализ, синтез, сравнительный метод), анализ норма-
тивно-правовых актов, социально-экономические методы. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровое пространство, промыш-
ленность, производственно-технологические платформы, цифровые 
платформы, экосистема. 
 
 

Введение 
В России впервые определение «технологической плат-

формы» появилось в Распоряжении Правительства РФ от 
08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
[1], где указывалось, что технологическая платформа пред-
ставляет собой коммуникационный инструмент, направлен-
ный на активизацию усилий по созданию перспективных ком-
мерческих технологий, новых продуктов (услуг), привлечение 
дополнительных ресурсов для проведения исследований и 
разработок на основе участия всех заинтересованных сторон 
(бизнеса, науки, государства и гражданского общества), а 
также на совершенствование нормативной правовой базы в 
области научно-технологического и инновационного разви-
тия». В Указе Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономи-
ческой политике» [2] особо отмечается, что государственные 
программы Российской Федерации должны быть увязаны с 
приоритетными направлениями деятельности технологиче-
ских платформ. 

Для устранения проблем в экономическом развитии отрас-
лей, было принято решение о формировании технологических 
платформ поручением Президента РФ от 4 января 2010 г. 
№22-пр. Предназначение технологических платформ в России 
определено следующими целями [3]: 

 Расширение «горизонта», возможных направлений 
технологической модернизации и повышение ее результатив-
ности за счет развития научно-производственных партнерств; 

 Расширение в экономике круга потенциальных «бене-
фициаров» от исследований и разработок, поддерживаемых 
государством; 

 Улучшение условий для распространения в экономике 
передовых технологий; 

 Привлечение дополнительных негосударственных ре-
сурсов в инновационную сферу; 

 Консолидация ресурсов на приоритетных направле-
ниях инновационного развития; 

 Селекция лучших, формирование «центров превосход-
ства» в секторе исследований и разработок, развитие системы 
связей; 

 Расширение возможностей по оценке приоритетности 
для социально-экономического развития различных научно-
технологических направлений 

Внедрение технологических платформ направлено на пре-
одоление разрыва между наукой и бизнесом, а также на при-
нуждение крупных национальных компаний с государствен-
ным участием к увеличению научно-исследовательского со-
трудничества и внедрению передовых технологий в производ-
ственный процесс путем участия в технологических платфор-
мах. Такие платформы способствуют внедрению механизмов 
долгосрочного взаимодействия и консолидированной научно-
технологической и инновационной политики всех участников в 
отношении перспектив научно-технического развития, форми-
рование [4, 5]. 
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В условиях технологического перехода к цифровой инду-
стрии происходит трансформация производства, продаж, ло-
гистических цепочек, конкурентоспособность все больше зави-
сит от внедрения наукоемких технологий, формирования кре-
ативной экономики и развития передовых компетенций. Уже 
развиваются технологии индустрии 5.0, которые сосредото-
чены на взаимодействии между людьми и машинами. Эта тен-
денция развивается параллельно с «Индустрией 4.0» [6]. Об-
щество переходит на новый этап реиндустриализации, разви-
тия производства в качественно новых условиях, основанных 
на сетевых технологиях. В этом направлении развитие техно-
логических платформ можно рассматривать как перспектив-
ный инструмент обеспечения устойчивого развития на основе 
принципов открытости, вовлеченности, сотрудничества и ши-
рокого применения достижений цифровизации и управления 
проектами. Исследования показывают, что «цифровизация 
производственно-торговых цепочек посредством внедрения 
интеграционных платформ и цифровых технологий (искус-
ственный интеллект, фабрика данных, метавселенная) позво-
ляет повысить эффективность взаимодействия различных от-
раслевых процессов»[7]. 

 
Понятие производственно-технологической плат-

формы 
Прежде чем дать определение термину производственно-

технологическая платформа, необходимо определить, что 
такое производственно-технологический процесс и из каких 
элементов он состоит. 

Упрощенно финансово-хозяйственная деятельность пред-
приятия может быть представлена тремя взаимосвязанными 
блоками: ресурс, производственно-технологический процесс и 
сам результат [8]. 

Производственно-технологический процесс в этом случае 
определяется как процесс получения продукции и ее реализа-
ции. В большинстве научных работ фигурируют термины про-
изводственный процесс или технологический процесс без их 
совокупности. Поэтому рассмотрим эти понятия по отдельно-
сти и определим их разницу. 

Производственный процесс характеризует все действия, 
совершаемые для изготовления готовой продукции из матери-
алов и полуфабрикатов. К этому процессу относятся не только 
непосредственно изготовление деталей и сборка, но и сопут-
ствующие процессы, такие как транспортировка, контроль, из-
готовление специального промышленного оборудования и т.п. 
Причем сопутствующие процессы относятся к вспомогатель-
ным процессам, а изготовление и сборка относятся к основ-
ным процессам, составляющим сам производственный про-
цесс. 

Технологический процесс характеризует изменение состо-
яния объекта производства, вследствие изменения его фи-
зико-химических свойств в соответствии с заданными техниче-
скими требованиями. Этот процесс относят к части производ-
ственного процесса [9, 10]. При этом он является важной со-
ставляющей производственного процесса, поскольку предпо-
лагает составление схемы технологических операций, т.е. мо-
делирование производственного процесса в виде последова-
тельных блок-схем с качественно-количественной характери-
стикой изготовляемой продукции в зависимости от применяе-
мого типа производства. Поэтому под производственно-техно-
логическим процессом понимается совокупность всех процес-
сов: производственных, технологических и им сопутствующих, 
которые составляют производственно-технологическую це-
почку. 

Производственно-технологическая цепочка в свою оче-
редь представляет собой «систему устойчивых производ-

ственных, организационно-экономических, управленческих от-
ношений между субъектами хозяйствования, производящими 
виды продукта, представляющие собой взаимосвязанные тех-
нологические переделы (этапы)» [11]. Что означает контроль 
за производством и техническими характеристиками продук-
ции. 

Производственно-технологическая платформа (ПТП) 
представляется основой для реализации цифровой модели 
производства, позволяющим объединить все этапы жизнен-
ного цикла продукта предприятия [12]. Цифровые промышлен-
ные платформы являются одной из составляющих концепции 
Индустрии 4.0 [13]. В Индустрии 4.0 происходит интеграция в 
промышленные процессы «киберфизических систем» с внед-
рение вычислительных ресурсов в физические сущности - ин-
теллектуальных датчиков, автоматизированных машин и об-
рабатывающих центров, связанных между собой через сеть 
Интернет. Происходит автоматический сбор данных от датчи-
ков, установленных на автоматизированных машинах, их по-
следующий анализе и принятии решений. Одним из способов 
реализации этих процессов является внедрение цифровой 
промышленной платформы. 

На предприятиях внедрены такие системы, как ERP, CRM, 
MES, MDC, PDM и т.п. Возникает вопрос взаимодействия и ин-
теграции этих систем с цифровой платформой. В отличие от 
цифровой платформы, эти системы являются информацион-
ными. Например, система MDC отвечает за сбор данных о про-
мышленном оборудовании (количество отработанного вре-
мени и времени простоя, информация об операторе и т.д.) и 
выводит эти данные конечному пользователю в виде таблиц, 
схем, графиков. Кроме того, большинство информационных 
систем реализованы в виде монолитной архитектуры без воз-
можности разработки собственных приложений, необходимых, 
например, для создания новых функций. А промышленная 
платформа может состоять из нескольких модулей (или бло-
ков).  

Устоявшегося и закрепленного на законодательном 
уровне определения цифровых платформ нет, поэтому уче-
ные в своих работах отражают свои предложения к их опреде-
лению, и, в частности, к выделению разновидностей цифровых 
платформ. В общем смысле выделяют два типа цифровых 
платформ: транзакционные и инновационные. В первом слу-
чае транзакционные платформы представляют собой в 
первую очередь совершение цифровых транзакций [14] в 
смысле организации взаимодействия между департаментами 
и цехами промышленного предприятия.  

Во втором случае инновационные платформы созданы с 
целью содействия инновациям, расширения функционала 
платформы. А симбиозом транзакционных и инновационных 
платформ становятся цифровые промышленные платформы 
[15]. К цифровым промышленным платформам следует отне-
сти технологические платформы, производственно-технологи-
ческие платформы и остальные производные от определения 
промышленных платформ, так как технологическая плат-
форма определяется как совокупность технологий того или 
иного хозяйствующего субъекта, то есть промышленного пред-
приятия [16]. Однако без законодательно закрепленного опре-
деления присутствуют некоторые противоречия в научно-ис-
следовательских работах. Так, часть исследователей опреде-
ляют технологическую платформу как совокупность техноло-
гий предприятия, а другая часть исследователей – как объеди-
нение представителей государства, бизнеса, науки, образова-
ния [17] и, как следствие, функции таких платформ различны. 
В текущем параграфе проводится анализ исследований про-
изводственно-технологических платформ, в том числе техно-
логических платформ, с точки зрения совокупности технологий 
предприятия. 
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Основой цифровой промышленной платформы является 
использование цифровых инструментов интеграции автомати-
зированных систем в единую цифровую платформу [18]. В 
частности, основополагающим инструментом является интер-
нет вещей, объединяющий множество компонентов сложной 
системы организации производства: датчики, сенсоры, меха-
низмы передачи данных. 

Особенностями промышленных цифровых платформ яв-
ляются: 

 Широкая автоматизация процессов производства; 
 Высокая значимость НИОКР; 
 Гибкость платформы. 
Одной из важных функций цифровой промышленной плат-

формы является планирование и отслеживание выполнения 
производственного плана, выявление причин несоответствия 
качества партии полуфабрикатов и помощь в решении других 
задач. Подобный функционал реализован в отечественных си-
стемах управления производством (например, «Цифровое 
производство», разработанная холдингом «Росэлектроника» 
Госкорпорации Ростех [19]).  

Цифровые промышленные или производственно-техноло-
гические платформы в цифровом пространстве представлены 
следующим образом. Цифровая трансформация промышлен-
ного предприятия предполагает полную перестройку работы 
предприятия, переход от классической концепции к концепции 
цифрового пространства. Схематично представление основы 
для организации цифрового пространства в границах одного 
предприятия представлено на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Базис для организации цифрового пространства в гра-
ницах одного предприятия.  
Источник: составлено авторами. 

 
В общем виде взаимодействия в рамках платформы пред-

приятия распределены в отношении: 
 Внутренние логистические процессы. Внедрение циф-

ровых технологий в первую очередь означает внедрение про-
мышленных роботов-доставщиков для доставки от склада к 
постам деталей, соответствующих операциям на посту в том 
количестве, в котором требуется на рабочую смену. Таким об-
разом повышается производительность поста, поскольку со-
кращается время поиска оператором на посту необходимых 
деталей и инструментов и тем самым появляется возможность 
увеличить скорость работы конвейера. 

 Складские процессы. Одной из цифровых технологий, 
активно внедряющаяся на промышленных предприятиях явля-
ется RFID-метка [20] – метод автоматической идентификации 
объектов. Эта технология в совокупности с другими инстру-
ментами цифровой трансформации позволяет вести учет, кон-
троль и анализ грузопотоков (пикинг, киттинг, логистика). 

 Процесс производства. Для обеспечения конкуренто-
способности предприятия стараются максимально механизи-
ровать процессы производства, применяя новейшие техноло-
гии. Роботы являются одними из главных технологий, участву-
ющих в процессе трансформации, поскольку их внедрение и 

дальнейшее использование позволяет сократить время опе-
раций, повысить качество выходной продукции и сократить со-
путствующие ручному труду издержки. Также с помощью циф-
ровых технологий каждый пост обеспечивается своим персо-
нальным компьютером, на котором отображается список опе-
раций, инструкция и отображается схема корректного выпол-
нения операции, а также осуществляется ввод необходимой 
информации для следующего поста или ввод результатов про-
верки качества. 

 Процесс оценки качества. Каждое предприятие в своей 
организационной структуре особое внимание уделяет депар-
таменту качества, которое отвечает за контроль качества 
входной и выходной продукции. В математическом выражении 
качество представляется в виде индикаторов, определяемых 
на входном контроле, если он предусмотрен спецификой ра-
боты предприятия, и на каждом этапе производства, в некото-
рых случаях на определенных постах. Внедрение цифровых 
технологий позволяет автоматически собирать индикаторы и 
проводить их визуализацию для принятия решений по устра-
нению дефектов. 

 Проектная деятельность. За запуск нового продукта 
или процесса отвечает проектная команда предприятия, кото-
рой необходимо видеть «общую картину» работы предприя-
тия. Для команды важно наличие полной, объективной, досто-
верной информации. Цифровые технологии способны обеспе-
чить единую базу данных, исключая несоответствие информа-
ции из различных источников и обеспечивая доступ к индика-
торам качества и информации о потоках производства в ре-
жиме реального времени, а также обеспечивая мгновенное 
уведомление об отклонениях на запланированном процессе и 
отставаниях от запланированного планнинга работ. Дополни-
тельным примером использования цифровых инструментов в 
этой области является создание единой базы знаний, в кото-
рую вносится опыт запуска предыдущих проектов. 

 Продукт. Все, что является результатом конечного про-
изводства, относится к продукту. Для запуска нового продукта 
или же процесса необходима вводная информация – характе-
ристики продукта/процесса. Внедрение цифровых инструмен-
тов способно расширить понимание продукта/процесса работ-
ников предприятия за счет визуального представления в виде 
3D-графика и единой базы характеристик выпускаемой и за-
планированной продукции. 

 Поддержка. Любые перебои с информационными си-
стемами, работой персональных компьютер и техники могут 
быть устранены с помощью мгновенного реагирования, а в 
большинстве случаев, не отходя от своего рабочего места в 
режиме онлайн. Обеспечение такого процесса осуществля-
ется с помощью использования цифровых технологий. 

 Контроль оборудования. На станки, оборудования, по-
сты устанавливаются датчики измерения контролируемых 
свойств для контроля работоспособности оборудования и его 
своевременного ремонта. 

 Контроль бюджета. Бюджет предприятия является его 
опорой, важно отслеживать текучесть кадров, наличие компе-
тенций, расход материалов и сопутствующих внутренних рас-
ходов, поэтому внедряются системы автоматического отсле-
живания перечисленных пунктов. 

 Финансовый и бухгалтерский учет. Формирование сто-
имости продукта происходит на конечной точке производства. 
Когда продукт проходит определенную точку на конвейере и 
становится конечным продуктом для потребителя, в систему 
бухгалтерского учета автоматически вносится запись о всех 
расходных материалах на единицу продукции, за счет чего 
формируется ее стоимость. 
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Этот список элементов системы может быть уточнен или 
дополнен, исходя из специфики и потребностей конкретного 
предприятия. В представленном виде он отражает предложе-
ние авторов на систему «эскизного» предприятия. 

 
Интеграция цифровых платформ 
Каждый элемент системы взаимосвязан с другими элемен-

тами системы и функционирует на соответствующей ему плат-
форме. 

Создание различных цифровых платформ для функциони-
рования элементов системы может привести к раздробленно-
сти, утере, несоответствиям в данных и потери их актуально-
сти, а в крайних случаях и к сбоям в системе. Для предупре-
ждения подобных случаев появилась идея интеграции цифро-
вых платформ. Рассматривая цифровую платформу в таком 
аспекте, предполагают под этим цифровую платформу как ин-
фраструктуру предприятия [21]. В терминологии цифровую 
платформу рассматривают в трех аспектах: 

 Платформа как технологическая конструкция. В этом 
случае платформа служит инструментом связи данных и при-
ложений для их обработки. При выделении свойств элементов 
системы предприятия, авторы выделили свойство «функцио-
нирование на соответствующей элементу платформе». Плат-
форма в этом конкретном случае рассматривалась с точки 
зрения технологической конструкции. 

 Платформа как бизнес-модель. В этом аспекте плат-
форма рассматривается с точки зрения инструмента взаимо-
действия предприятия и внешних заинтересованных в дея-
тельности предприятия лиц. В дальнейшем этот термин будет 
расширен до понятия единого цифрового пространства на ос-
нове экосистемного подхода. 

 Платформа как инфраструктура. В этом случае плат-
форма рассматривается как «площадка» для взаимодействия 
элементов системы в одном пространстве. 

Наиболее остро стоит вопрос интеграции цифровых плат-
форм в единое цифровое пространство. На текущий момент 
различные данные, такие, как, например, индикаторы качества 
или результаты оценки контроля качества продукта, рассеяны 
по предприятию – в памяти локальных компьютеров, в облач-
ном хранилище, бумажном виде, базе системы. Такой подход 
определяется в качестве точечного, так как данные распро-
странены в пределах одного отдела.  

Кроме количественных данных интеграция в единую циф-
ровую платформу предполагает интеграцию умного промыш-
ленного оборудования на основе инструментов цифровой ин-
теграции – Интернета, облачных ресурсов, машинного обуче-
ния и других цифровых технологиях [22]. 

Среди подходов к цифровой интеграции выделяют [23]: 
 Интерфейсы прикладного программирования – API 

(Application Programming Interface). Эта технология лежит в ос-
нове цифровой экосистемы, так как обеспечивает модуль-
ность и интеграцию платформ [24]. 

 Модули. Технология модульной интеграции менее 
предпочтительный способ, так как он предполагает надстройку 
для платформы. Чаще всего эта технология используется в ка-
честве способы расширения функциональности про-
граммы/приложения/платформы. 

 Промежуточное программное обеспечение [25]. Это 
программное обеспечение, действую как мост, используется 
для взаимодействия множества изолированных систем. 

 Технология интеграции корпоративных приложений – 
EAI (Enterprise Application Integration). Это интеграционная про-
граммная структура, предназначенная для объединения раз-
розненных приложений 

 Разработка интеграции с пользовательским кодом. Эта 
технология направлена на создание собственного решения, 
когда платформы интеграции создается «с нуля» и ориентиро-
вана на специфику предприятия. 

Кроме того, в ряде работ предлагается создание цифровой 
промышленной платформы в виде цифрового двойника пред-
приятия [26]. То есть проецирование промышленного предпри-
ятия на цифровое пространство. Иными словами, это прототип 
предприятия в виртуальном представлении. Подобный способ 
интеграции платформ позволит на одной платформе выде-
лить все производственные и технологические процессы пред-
приятия. 

Существует практика создания цифровых промышленных 
платформ предприятия и технологических платформ, как ин-
струмента инновационной системы производства наукоемкой 
продукции. Эти два вида платформ разные, а их синтез позво-
лит создать цифровую производственно-технологическую 
платформу, потенциально расширяя ее до единого цифрового 
пространства промышленной экосистемы.  

 
Заключение 
Интеграция производственно-технологических платформ 

в качестве технологического базиса приведет к созданию еди-
ного цифрового пространства промышленной экосистемы. 

В цифровой экономике производственно-технологические 
платформы предоставляют решения, которые становятся ос-
новой для формирования бизнес-экосистем с высоким уров-
нем коммуникации между всеми заинтересованными сторо-
нами, источниками для накопление ограниченных ресурсов 
для производства технологически передовых продуктов и 
услуг. 
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К текущему моменту особую актуальность приобретают вопросы изу-
чения особенностей государственного регулирования международной 
торговли товарами двойного назначения, применения к таким товарам 
запретов и ограничений, что обусловлено сложившейся ситуацией в 
сфере внешней торговли. Товары двойного назначения, в основном, 
относятся к 84 и 85 группам ТН ВЭД ЕАЭС. Анализ показывает, что из 
России вывозится продукция товарной группы 84 (реакторы ядерные, 
котлы, оборудование и механические устройства, их части) - 2,2% от 
общей структуры экспорта, а товарной группы 85 (электрические ма-
шины и оборудование, их части) – 1,25%. Географическая направлен-
ность товаропотоков показывает, что товары товарных групп 84-85 ТН 
ВЭД экспортируются в страны СНГ - Казахстан, Беларусь, Украина, 
Узбекистан и Азербайджан, а также в страны Юго-Восточной Азии - 
Китай, Индия, Бангладеш.  
Ключевые слова: товары двойного назначения, государственное ре-
гулирование, запреты и ограничения, экспорт, товарная группа. 
 

Перемещение товаров двойного назначения имеет заметные 
ограничения, ввиду возможности применения данной продук-
ции в военной сфере. При осуществлении ввоза и вывоза про-
дукции двойного назначения необходимо соблюдать требова-
ния экспортного контроля, установленные национальными 
нормативно-правовыми актами. Ввиду таких ограничений, 
доля товаров, являющихся объектами экспортного контроля, в 
мировой торговле незначительна. Информация, раскрываю-
щая данный аспект внешней торговли любого государства, яв-
ляется конфиденциальной, что не позволяет дать оценку точ-
ных объёмов мирового экспорта и импорта товаров двойного 
назначения [1]. 

Перемещаемый через таможенную границу товар может 
быть отнесён к продукции двойного назначения согласно 
своим техническим признакам, а код ТН ВЭД при этом носит 
справочный характер. Информация о количестве полученных 
лицензий и разрешений на перемещение товаров двойного 
назначения в открытом доступе отсутствует. Но, на основе ста-
тистических данных можно выявить количество товаров, кото-
рые потенциально являются объектами экспортного контроля. 
На практике лицензирование перемещаемой продукции осу-
ществляется в отношении меньшего количества товаров [2].  

Кроме того, статистику перемещения некоторых категорий 
товаров запрещено обнародовать в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О государственной тайне» от 
21.07.1993 №5485-1 [3]. К перечню информации, отнесённой к 
государственной тайне, помимо прочего, относятся сведения 
о российском экспорте и импорте продукции двойного назна-
чения, если преждевременное распространение таких сведе-
ний может нарушить безопасность государства [4]. Соответ-
ственно, перемещение некоторых товаров двойного назначе-
ния входит в статистику экспорта по секретному коду. К това-
рам двойного назначения, упомянутым в контрольных списках, 
перемещение которых может быть засекречено Федеральной 
таможенной службой относят: 

 некоторые категории товаров товарной группы 28 (про-
дукты неорганической химии; соединения неорганические или 
органические драгоценных металлов, редкоземельных метал-
лов, радиоактивных элементов или изотопов); 

 продукцию товарной группы 88 (летательные аппа-
раты, космические аппараты, и их части). 

Также засекречивается статистика перемещения товаров 
военного назначения и природного газа, что не подпадает под 
действие контрольных списков [2]. 

Доля экспорта товаров по секретному коду и товаров, по-
тенциально являющихся товарами двойного назначения, в об-
щей структуре экспорта товаров из России представлена на 
рис. 1. 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что товары, 
потенциально являющиеся продукцией двойного назначения, 
составляют около 6,6% от всего экспорта товаров из России. 
Отметим, что среди товаров, потенциально являющихся объ-
ектами экспортного контроля, из России в основном вывозится 
продукция, представленная товарными группами 84 и 85 ТН 
ВЭД. Так, товарная группа 84 (реакторы ядерные, котлы, обо-
рудование и механические устройства, их части) составляет 



 

 523

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2023 

2,2% от общей структуры экспорта, а товарная группа 85 (элек-
трические машины и оборудование, их части) – 1,25% [5].  

 

 
Рис. 1. Структура экспорта товаров из России за 2021 год [5]. 

 
Рассмотрим географическую направленность экспорта из 

России товаров товарных групп 84 и 85, представленную в 
табл. 1.  
 
Таблица 1 
Основные страны-экспортёры товаров товарных групп 84-85 за 
2021 год [8]. 

 
Страна 

Общая стоимость экс-
портируемых товаров, 

долл. США 

 
Доля, % 

Казахстан 2,17 млрд. 17, 2 
Китай 2,02 млрд 15, 9 

Беларусь 1,63 млрд. 12, 8 
Индия 821 млн. 6, 5 

Бангладеш 696 млн. 5,5 
Украина 653 млн. 5,2 

Узбекистан 597 млн. 4,7 
Германия 375 млн. 3 

Азербайджан 268 млн. 2,1 
 
На основе данных, представленных в табл. 1, можно сде-

лать вывод, что в основном товары товарных групп 84-85 экс-
портируются в страны СНГ (Казахстан, Беларусь, Украина, Уз-
бекистан и Азербайджан), а также в страны Азии (Китай, Ин-
дия, Бангладеш). Среди европейских государств товары дан-
ной категории поставляются лишь в Германию и составляют 
незначительную долю в общем экспорте товаров товарных 
групп 84-85 ТН ВЭД. 

Далее рассмотрим долю импорта товаров по секретному 
коду и товаров, потенциально являющихся товарами двойного 
назначения (рис. 2).  

 

 
Рис.2. Структура импорта товаров в Россию за 2021 год [5] 

 
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, 

что товары, потенциально являющиеся товарами двойного 
назначения, занимают около половины (49,2%) от общего им-
порта товаров в Россию. Импорт товаров по секретному коду, 
в свою очередь, занимает меньшую часть (5,3%) в структуре 
импорта. 

Среди товаров, потенциально являющихся товарами 
двойного назначения, в страну импортируются продукция, 
представленная товарными группами 84 и 85 ТН ВЭД. Так, им-
порт товаров товарной группы 84 ТН ВЭД в 2021 году составил 
18,5% от всех ввезённых в нашу страну товаров, а импорт про-
дукции товарной группы 85 ТН ВЭД составил 12,5%. Кроме 
того, импортируются инструменты и аппараты товарной 
группы 90 ТН ВЭД, составляющие около 3% от всего импорта, 
а также другие товарные группы, составляющие незначитель-
ную часть от всего импорта товаров в Россию [9]. 

Рассмотрим географическую направленность импорта в 
Россию товаров товарных групп 84 и 85 ТН ВЭД, представлен-
ную в табл. 2. 

 
Таблица 2 
Основные страны-экспортеры товаров товарных групп 84-85 ТН 
ВЭД за 2021 г. [5]. 

Страна Общая стоимость экс-
портируемых товаров, 

долл. США 

Доля, % 

Китай 28,2 млрд. 38,4 
Германия 7,73 млрд. 10,5 

Италия 3,88 млрд. 5,3 
США 2,43 млрд. 3,3 

Вьетнам 2,43 млрд. 3,3 
Южная Корея 2,15 млрд. 2,9 

Япония 2,03 млрд. 2,8 
Беларусь 1,89 млрд. 2,6 

Чехия 1,72 млрд. 2,3 
 
На основе представленных данных, можно утверждать, что 

большая часть товаров товарных групп 84-85 ТН ВЭД посту-
пает из Китая (38,4%). Также значимую долю в импорте данной 
продукции составляют страны Европы (Германия, Италия, Че-
хия) и США. Кроме того, товары товарных групп 84-85 ТН ВЭД 
импортируются в Россию из промышленно развитых азиатских 
стран, таких как Южная Корея и Япония. Среди стран СНГ в 
число основных экспортеров данной категории товаров входит 
Беларусь, при этом составляя незначительную долю (2,6%) в 
общей структуре экспорта данной категории товаров.  

Таким образом, ввиду специфики товаров двойного назна-
чения, точные сведения о количестве ввезённых и вывезенных 
товаров неизвестно. На основе открытых статистических дан-
ных можно выявить количество товаров, потенциально являю-
щихся объектами экспортного контроля на основании кода ТН 
ВЭД. Так, импорт товаров, потенциально являющихся това-
рами двойного назначения, составляет около половины от 
всех импортируемых товаров, в то время как доля вывезенных 
товаров составляет небольшую часть от всего экспорта. 
Среди всех перемещаемых товаров, потенциально являю-
щихся объектами экспортного контроля, основную долю со-
ставляют товары товарных групп 84-85 ТН ВЭД. Экспортиру-
ются товары данных товарных групп в основном в страны СНГ, 
а также в Индию и Бангладеш. Экспортируются данные товары 
из стран Европы, США, Южной Кореи и Японии. Также значи-
мую часть товаров как в экспорте, так и в импорте занимает 
Китай. 

Одним из основных действий, осуществляемых при пере-
мещении товаров двойного назначения, является идентифи-
кация. Данный процесс заключается в установлении соответ-
ствия перемещаемых товаров и технологий продукции, вклю-
чённой в контрольные списки [6]. Осуществление идентифика-
ции является обязанностью участника внешнеэкономической 
деятельности. Идентификация перемещаемого товара может 
быть проведена самим участником внешнеэкономической де-
ятельности, организацией, которая получила разрешение на 
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осуществление экспертизы товаров двойного назначения, а 
также ФСТЭК России [7, 8]. 

Установление соответствия объекта внешнеэкономиче-
ской деятельности товарам, указанным в контрольных спис-
ках, осуществляется до его фактического перемещения через 
границу. Именно на основании идентификационной экспер-
тизы товара принимается решение о необходимости получе-
ния разрешительных документов. То есть, идентификация то-
варов двойного назначения является самым первым элемен-
том в системе экспортного контроля, на основе которого выда-
ётся разрешительная документация и осуществляется тамо-
женный контроль [9]. Также стоит отметить, что корректное 
осуществление идентификации позволяет участнику внешне-
экономической деятельности успешно пройти таможенный 
контроль. В противном случае, товар может быть задержан 
при пересечении границы и отправлен таможенным органом 
на повторную экспертизу. Помимо товаров, идентификацион-
ная экспертиза может проводиться в отношении технологий 
или услуг, являющихся объектами внешнеэкономических кон-
трактов.  

Сам процесс идентификации товаров и технологий двой-
ного назначения всегда выполняется по одному регламенту, 
законодательно закреплённому Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 июня 2016 года №565 «О 
порядке идентификации контролируемых товаров и техноло-
гий, форме идентификационного заключения и правилах его 
заполнения» [10].  

Идентификация перемещаемых товаров проводится для 
установления следующих данных: 1) наличие перемещаемой 
продукции в контрольных списках; 2) возможность передачи 
данной продукции иностранному покупателю [11]. Основное 
правило идентификационной экспертизы заключается в том, 
что перемещаемый товар может быть отнесён к продукции 
двойного назначения на основе его технических, физических и 
химических характеристик [12]. Также существует правило но-
визны списков, то есть при осуществлении идентификации то-
варов должна быть использована последняя редакция кон-
трольных списков [13]. 

Идентификация перемещаемых товаров в целях экспорт-
ного контроля представляет собой достаточно сложный про-
цесс и предполагает осуществление в определённой последо-
вательности ряда процедур, что отражено на рис. 3.  

На основе данных рис. 3 можно сделать вывод, что уста-
новление соответствия перемещаемого товара товарам, 
включённым в контрольные списки, осуществляется в не-
сколько этапов. На первом этапе происходит установление от-
расли промышленности к которой относится перемещаемый 
товар. Определяется его техническое или торговое наимено-
вание, используемое в международной торговле. На втором 
этапе формируется краткое описание товара, которое харак-
теризует его техническую сущность, а также определяется код 
ТН ВЭД. На третьем этапе на основе установленной отрасли 
промышленности и кода ТН ВЭД определяются разделы кон-
трольных списков, в которых будет осуществляться поиск по-
зиций для сравнения с перемещаемым товаром. 

Следующий этап характеризуется выбором конкретной по-
зиции контрольного списка для осуществления сравнитель-
ного анализа. На пятом этапе устанавливаются технические 
характеристики товара в параметрах и единицах измерения, 
указанных в позиции контрольного списка. 

Далее, на основе установленных технических характери-
стик перемещаемого товара осуществляется сравнительный 
анализ перемещаемого товара и позиции контрольного 
списка. В случае, если товар соотносится с описанием позиции 
контрольного списка и его технические характеристики совпа-
дают или же превосходят технические характеристики данной 

позиции, перемещаемый товар признаётся товаром двойного 
назначения [15]. 

 

 
Рис. 3. Процесс идентификации товаров двойного назначения [14] 

 
При осуществлении идентификации товаров двойного 

назначения используются нормативно-правовые акты в обла-
сти экспортного контроля, являющиеся открытыми и общедо-
ступными для всех участников внешнеэкономической деятель-
ности. Поиск перемещаемого товара или технологии в кон-
трольных списках осуществляется с помощью официальных 
изданий и электронных правовых систем. Кроме того, при 
идентификации могут использоваться различные информаци-
онные сервисы [16]. Так, в личном кабинете участника внеш-
неэкономической деятельности на сайте ФТС России функци-
онирует информационный сервис «библиотека практики кон-
троля для товаров двойного назначения». Данный сервис ос-
нован на архиве выпущенных таможенных деклараций. При 
указании кода ТН ВЭД товара и направления его перемеще-
ния, сервис предоставляет участнику внешнеэкономической 
деятельности доступ к информации о ранее выпущенных та-
моженных декларациях на идентичные или же схожие товары, 
а также о необходимости предоставления разрешительной до-
кументации в целях перемещения такого товара. Также на 
сайте ФТС России размещён справочник кодов товаров двой-
ного назначения, включающий в себя коды ТН ВЭД товаров, 
подлежащих экспортному контролю, всех шести контрольных 
списков [17].  

В процессе идентификации товаров двойного назначения 
используется документация, подтверждающая соответствие 
перемещаемого товара или технологии товарам и техноло-
гиям двойного назначения. Перечень такой документации при-
ведён в табл. 3.  

 
Таблица 3  
Документы, используемые в процессе идентификации товаров 
двойного назначения [15] 

Название товара (технологии) Необходимые документы 
Товары Руководства по эксплуатации, 

технические описания, чертежи, 
фотографии, схемы, технические 
условия и так далее 

Демилитаризованное вооружение 
и техника 

Документация, подтверждающая 
факт демилитаризации  
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Транспортные средства Сертификат типа транспортного 
средства  

Воздушные суда Свидетельство о регистрации 
гражданского воздушного судна и 
сертификат эксплуатанта 

Радиоэлектронные средства и 
высокочастотные устройства  

Разрешение на ввоз радиоэлек-
тронных средств и решение по 
выделению полос радиочастот 

Задокументированная информа-
ция 

Копии идентичной по содержанию 
информации  

Информация в устной форме Идентичная устной информации 
копия на материальном носителе 

Результаты интеллектуальной де-
ятельности 

Документация, описывающая со-
держание результатов интеллек-
туальной деятельности и подтвер-
ждающая право пользования дан-
ными результатами  

Работы и услуги Технические задания, программы 
обучения, иная документация, от-
ражающая содержание работ и 
услуг  

 
Исходя из представленных данных видно, что при иденти-

фикационной экспертизе в целях экспортного контроля ис-
пользуются различные виды документов. Тип используемой 
документации зависит от вида перемещаемого товара, а также 
от отрасли промышленности или науки.  

Для работы с контрольными списками необходимо учиты-
вать их структуру. Данные списки включают в себя несколько 
категорий и разделов с примечаниями. Позиции контрольных 
списков отражены с помощью таблиц, включающих в себя но-
мер позиции, её наименование и соответствующий код ТН 
ВЭД. В списке контролируемых химикатов также добавлена 
графа «Регистрационный номер по КАС». Также необходимо 
учитывать, что некоторые товары и технологии, имеющие 
идентичное техническое наименование и функциональное 
значение, приведены в нескольких списках. Соответственно, 
при идентификации перемещаемого товара необходимо изу-
чить несколько контрольных списков, близких по тематической 
направленности [11].  

Основную роль при идентификации товаров двойного 
назначения играют примечания к контрольным спискам. 
Именно в примечаниях содержатся определения и пояснения 
к контролируемым позициям, а также условия принадлежности 
товаров и технологий к контрольному списку. 

Следовательно, можно сделать вывод, что идентификация 
товаров представляет собой многоэтапный процесс, предпо-
лагающий установление соответствия перемещаемого товара 
позиции контрольного списка на основе его технических харак-
теристик. В процессе идентификации используются норма-
тивно-правовые акты в области экспортного контроля и раз-
личные информационные сервисы. Для корректного осуществ-
ления идентификации перемещаемого товара необходимо 
знание структуры контрольных списков. Особое внимание сле-
дует уделять примечаниям к позициям контрольных списков, 
так как они содержат технические характеристики, наличие ко-
торых указывает на необходимость осуществления экспорт-
ного контроля в отношении перемещаемого товара. Кроме 
того, в процессе идентификации оцениваются риски поставки 
товара двойного назначения конкретному иностранному полу-
чателю. Анализ критериев риска позволяет не допустить со-
здание и распространение различных видов оружия за рубе-
жом, тем самым обеспечивая безопасность нашего государ-
ства. 
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Features of state regulation of international trade in dual-use goods 
Senotrusova S.V., Svinukhov V.G., Zhoglicheva V.V. 
Lomonosov Moscow State University, Plekhanov Russian University of Economics, 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
To date, the issues of studying the specifics of state regulation of international trade 

in dual-use goods, the application of prohibitions and restrictions to such goods, 
which is due to the current situation in the field of foreign trade, are becoming 
particularly relevant. Dual-use goods mainly belong to 84 and 85 groups of HS 
TF”C. The analysis shows that the products of commodity group 84 (nuclear 
reactors, boilers, equipment and mechanical devices, their parts) are exported 
from Russia - 2.2% of the total export structure, and commodity group 85 
(electrical machinery and equipment, their parts) – 1.25%. The geographical 
orientation of commodity flows shows that goods of commodity groups of 84-85 
HS are exported to the CIS countries - Kazakhstan, Belarus, Ukraine, Uzbekistan 
and Azerbaijan, as well as to the countries of Southeast Asia - China, India, 
Bangladesh. 

Keywords: dual-use goods, state regulation, prohibitions and restrictions, export, 
commodity group. 
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Тенденции и перспективы развития легкой промышленности 
России в период импортозамещения 
 
 
Кириллов Денис Андреевич 
аспирант, кафедра экономики и финансов, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет технологии и дизайна, 
KirillovDA.211@suitd.ru 
 
В научной статье представлены результаты исследования основных 
тенденций и перспектив развития сектора легкой промышленности 
экономики России с учетом современных реалий международных тор-
гово-экономических санкций, способствующих реализации националь-
ных программ импортозамещения. Актуальность исследования на 
данную тематику обусловлена тем, что из-за принятых санкционных 
ограничений сформировались проблемы хозяйственной деятельности 
предприятий легкой промышленности в России. Поэтому главная за-
дача для управленческого аппарата организаций – оптимизация биз-
неса к новым условиям ведения деятельности. Для государства стра-
тегической целью является проведение импортозамещения зарубеж-
ной продукции легкой промышленности на российскую, чтобы обеспе-
чить потребителей доступным и качественным товаром. Методами 
научного исследования являются систематизация научных работ, ис-
пользование макроэкономической статистики Федеральной службы 
государственной статистики России по сектору легкой промышленно-
сти. Также применялись субъектно-объектный, методы системного 
анализа, приемы сравнительного анализа, статистические методы 
научного исследования. В результатах статьи установлено, что про-
грамма импортозамещения направлена на поддержку российского 
производства, однако способна привести к расходам потребителей и 
снижению конкурентоспособности продукции на международных рын-
ках. 
Ключевые слова: легкая промышленность; импортозамещение; тор-
гово-экономические санкции; импорт продукции; индекс промышлен-
ного производства; государственная политика. 
 
 

Введение 
Актуальность научного исследования на выбранную про-

блематику связана с тем, что из-за принятых санкционных 
ограничений сформировались проблемы хозяйственной дея-
тельности предприятий легкой промышленности в России. По-
этому главная задача для управленческого аппарата органи-
заций – оптимизация бизнеса к новым условиям ведения дея-
тельности. Для государства стратегической целью является 
проведение импортозамещения зарубежной продукции легкой 
промышленности на российскую, чтобы обеспечить потреби-
телей доступным и качественным товаром. 

Таким образом, для обеспечения национальной безопас-
ности России является необходимым формирование политики 
импортозамещения, поскольку возникла потребность в адап-
тации легкой промышленности к условиям масштабных меж-
дународных торгово-экономических санкций, которые ограни-
чивают импорт товаров иностранных производителей. 

Поэтому целью научной статьи является проведение анализа 
основных тенденций и перспектив развития сектора легкой про-
мышленности экономики России с учетом современных реалий 
международных торгово-экономических санкций, способствую-
щих реализации национальных программ импортозамещения. 

Для этого необходимо решение следующих задач: 
4) рассмотреть тенденции развития легкой промышлен-

ности экономики России в период международных торгово-
экономических санкций 2022 г.; 

5) определить практическую роль программы импортоза-
мещения при стимулировании развития легкой промышленно-
сти России; 

6) провести анализ преимуществ и недостатков от ис-
пользования программ импортозамещения при стимулирова-
нии развития предприятий легкой промышленности. 

Объектом научного исследования выступает сектор легкой 
промышленности экономики России. 

Предметом научного исследования являются тенденции и 
перспективы развития российской легкой промышленности в 
период импортозамещения. 

Литературный обзор 
Исследование проблематики развития легкой промышлен-

ности в экономике России имеет практическую новизну, по-
скольку она слабо изучена на текущий момент. Достаточно не-
большое количество современных научных работ российских 
ученых посвящены исследованию тенденций и перспектив 
развития российской легкой промышленности. 

Ряд работ ученых посвящены изучению влияния междуна-
родных торгово-экономических санкций на развитие легкой 
промышленности России. При этом недостаточно исследо-
вана перспектива эффективности реализации национальных 
программ импортозамещения в целях поддержки развития 
российской легкой промышленности. 

Несмотря на результаты предыдущих научных исследова-
ний, можно подвести к тому, что данная проблема малоизу-
чена, что делает ее актуальной в современной практике. 

 
Материал и методы 
В качестве методов научного исследования проводилась 

систематизация научных работ, относящихся к тематике раз-
вития легкой промышленности и реализации национальных 
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программ импортозамещения. Использовалась макроэконо-
мическая статистика Федеральной службы государственной 
статистики России по сектору легкой промышленности. 

Также в работе применены субъектно-объектный, методы 
системного анализа, приемы сравнительного анализа, стати-
стические методы научного исследования. 

 
Результаты 
Динамика развития легкой промышленности продолжает 

занимать низменное положение в секторе российской эконо-
мики. Об этом говорит спад производства трикотажа, обуви и 
швейных изделий, также присутствует большая доля контра-
фактных товаров, изготавливаемых подпольным производ-
ством. Также отрасль имеет слабые стороны в виде таких про-
блем, как значительный износ производственного оборудова-
ния, отсутствие престижа, низкая оплата труда, что объясняет 
причину непривлекательности отрасли для молодых работни-
ков [9]. 

Развитие легкой промышленности, организационно-эконо-
мическая и техническая перестройка данной отрасли является 
одной из наиболее актуальных задач российской экономики в 
ближайшей перспективе. Для повышения эффективности от-
расли необходимо в полной мере использовать имеющийся 
потенциал страны. Легкая промышленность является одной из 
отраслей комплекса, производящего товары народного по-
требления. Данная отрасль является обрабатывающей и вы-
пускает продукцию для населения: ткани, одежду, обувь, три-
котаж, меховые изделия, головные уборы, текстильную и ко-
жаную галантерею [10]. 

Тенденции и перспективы развития легкой промышленно-
сти России можно проанализировать благодаря статистиче-
ским данным. Так, первым индикатором оценки трендов раз-
вития является индекс промышленного производства. 

 

 
Рисунок 1. Динамика индекса промышленного производства в Рос-
сии [6]. 

 
Таким образом, в периоде с марта 2023 г. индекс промыш-

ленного производства демонстрирует положительные значе-
ния, что свидетельствует о восстановлении легкой промыш-
ленности после застоя 2022 г., вызванного последствиями 
международных торгово-экономических санкций. По данным 
за сентябрь 2023 г. индекс промышленного производства со-
ставляет 105,6 пунктов. 

В дату 7 октября 2022 г. было принято решение о измене-
нии Федерального закона «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации» с учетом современных реалий и вызовов. 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возни-
кающие между субъектами, осуществляющими деятельность 
в сфере промышленности, организациями, входящими в со-
став инфраструктуры поддержки указанной деятельности, ор-

ганами государственной власти РФ, органами государствен-
ной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления 
при формировании и реализации промышленной политики в 
России [7]. 

Следующим индикатором тенденции развития легкой про-
мышленности России можно считать место отрасли в струк-
туре импорта производственных товаров. Эти данные отобра-
жены на графике (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Структура импорта продукции в экономике России (по 
категории товаров) за 2022 гг., в млрд долл. США [8]. 

 
Ключевым вектором законодательных мер государства по 

стимулированию развития легкой промышленности России в 
современных реалиях является реализация национальной 
программы импортозамещения. 

Предпосылками для разработки и старта реализации 
национальной программы импортозамещения в России высту-
пали следующие факторы: 

 низкая конкурентоспособность ряда российских произ-
водителей и отраслей в борьбе за покупателей на междуна-
родных рынках; 

 угрозы для обеспечения национальной продоволь-
ственной безопасности, где большую часть продовольствия 
для российских граждан поставляется из-за рубежа; 

 высокая степень зависимости потребительских цен на 
товары ряда категорий из-за валютной нестабильности курса 
российского рубля в отношении к иностранным денежным еди-
ницам; 

 принятие международных торгово-экономических санк-
ций странами Запада в отношении российских производите-
лей и потребителей в 2014 и 2022 гг.; 

 совмещение с целями стратегии социально-экономи-
ческого развития России, где технологический суверенитет и 
интенсивный прогресс в отраслях национальной экономики 
выступают главными задачами для Правительства. 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 328 от 
15.04.2014 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности», понятие «политика импортозаме-
щения» – это стратегия государства в сфере развития про-
мышленного потенциала, создание системных долгосрочных 
стимулов для повышения конкурентоспособности российских 
компаний реального сектора экономики на внутреннем и внеш-
нем рынках [1]. 

Исследования показывают, что эффективность государствен-
ной политики импортозамещения ограничено, поскольку при по-
мощи ее процессов решения всех комплексных проблем невоз-
можно. Однако успешная политика импортозамещения способ-
ствует решению многих стратегических задач, являющихся прио-
ритетными в период санкционных ограничений. Создаются целые 
производственные комплексы, сектора российской экономики, ко-
торые выводят производителей на новый конкурентный уровень 
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своего развития. Это покрывает тот спрос потребителей России, 
который существовал до 2022 г. [2]. 

Чтобы оценить эффективность государственной политики 
импортозамещения для развития легкой промышленности 
России количественным методом, можно использовать эконо-
мический показатель – коэффициент импортной нагрузки. Он 
рассчитывается при соотношение совокупного объема им-
порта к внутреннему валовому продукту экономики страны. 
Данный показатель также используется для оценки импортной 
активности и степени насыщения экономики импортной про-
дукцией. Значения оценки коэффициента импортной нагрузки 
изображены на диаграмме (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Динамика коэффициента импортной нагрузки экономики 
России [3]. 

 
Таким образом, в периоде с 2016 по 2022 гг., когда длилась 

активная политика импортозамещения в российской экономике, 
коэффициент импортной нагрузки снизился более, чем в 2 раза (с 
0,25 до 0,12). При этом данные за 2022 г. демонстрируют лучшие 
значения коэффициента импортной нагрузки – 0,12. 

 
Обсуждение 
Вышеперечисленные приоритеты формируют прогноз 

успешного проведения политики импортозамещения продук-
ции зарубежных производителей продукцией легкой промыш-
ленности в России с целью обеспечения экономической без-
опасности российской экономики. Однако при реализации по-
литики импортозамещения в легкой промышленности воз-
можны следующие проблемы, формирующие угрозы, как [4]: 

1. Импортозамещение выступает искусственным вмеша-
тельством государства в структуру конкуренции рынка, что 
означает сокращение развития конкурентной политики. 

2. Производители ряда товаров в России остаются без 
надлежащей прежней конкуренции со стороны иностранных 
производителей, что делает их менее конкурентоустойчивыми 
на международных рынках. 

3. Импортозамещение является искусственным ограни-
чением импорта ряда товаров легкой промышленности, ранее 
потребляемых российскими потребителями, что повышает 
стоимость тех товаров, которые производятся внутренними 
производителями, поскольку рынки ощущают дефицит. 

Оценивая текущие итоги государственной политики им-
портозамещения для развития легкой промышленности в Рос-
сии, можно заметить много положительных результатов. Од-
нако радоваться им заранее не стоит, поскольку эффектив-
ность проявляется лишь в ряде секторов отрасли. Главной це-
лью должно выступать комплексное развитие российской лег-
кой промышленности, а не лишь ряд отдельных сфер эконо-
мической деятельности. К тому же существует серьезная про-

блема в виду роста потребительских цен для покупателей, ко-
торые за счет своего кармана переплачивают при реализации 
программы импортозамещения [5]. 

 
Заключение 
Подводя итоги научного исследования, можно прийти к вы-

водам, что легкая промышленность в экономике России де-
монстрирует тенденцию развития. Это возможно благодаря 
реализации программ импортозамещения, которые поддержи-
вают спрос на российскую продукцию легкой промышленно-
сти. Вместе с тем, необходима активная государственная под-
держка при модернизации объектов производства, стимулиро-
вания инвестиций в инновационно-ориентированные проекты. 
Это позволит решить основную угрозу импортозамещения для 
предприятий легкой промышленности России – обеспечить 
увеличение качества и конкурентоспособности производимой 
продукции, которая уступает конкурентные позиции зарубеж-
ным конкурентам на международных рынках. 
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Trends and prospects for the development of light industry in Russia in the 

period of import substitution 
Kirillov D.A. 
St. Petersburg State University of Technology and Design 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
The scientific article presents the results of the study of the main trends and prospects 

of development of the light industry sector of the Russian economy taking into 
account the current realities of international trade and economic sanctions that 
contribute to the implementation of national import substitution programs. The 
relevance of the study on this topic is due to the fact that due to the adopted 
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sanctions restrictions formed problems of economic activity of enterprises of light 
industry in Russia. Therefore, the main task for the management apparatus of 
organizations is to optimize the business to the new conditions of activity. The 
strategic goal for the state is to carry out import substitution of foreign light 
industry products for Russian ones in order to provide consumers with affordable 
and high-quality goods. Methods of scientific research are the systematization of 
scientific works, the use of macroeconomic statistics of the Federal State 
Statistics Service of Russia on the light industry sector. Also applied subject-
object, methods of system analysis, methods of comparative analysis, statistical 
methods of scientific research. The results of the article establish that the import 
substitution program is aimed at supporting Russian production, but it can lead 
to consumer spending and reduce the competitiveness of products in 
international markets. 

Keywords: light industry; import substitution; trade and economic sanctions; import of 
products; industrial production index; state policy. 
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Рост популярности внутренних направлений у туристов обуславли-
вает актуальность развития туризма и смежных с ним отраслей, а 
также повышенное внимание к нему со стороны федеральных и реги-
ональных органов власти. Для региональных органов власти развитие 
туризма и смежных отраслей оказывает влияние на показатели разви-
тия среднего и малого бизнеса, рост занятости, налоговых поступле-
ний и региональной экономики в целом, что особенно актуально для 
регионов Дальнего Востока. Для этого на региональном уровне необ-
ходимо выстроить систему стратегического планирования развития 
отрасли туризма, основанную на прогнозирования целого ряда пока-
зателей, в том числе туристического потока, среднего чека туриста, 
вклада туристской отрасли в валовый региональный продукт (далее - 
ВРП) субъекта Российской Федерации, налоговых поступлений и пр. В 
данной статье приводится подход к прогнозированию указанных пока-
зателей и планированию устойчивого отраслевого развития на при-
мере развития туристической отрасли Бурятии. Оценивается антропо-
генная нагрузка на озеро Байкал, описываются сценарии развития ту-
ристического сектора, общая «капитализация» сектора при разных 
сценариях с учетом предельной антропогенной нагрузки и уровня раз-
вития инфраструктуры. Основываясь на собственных модельных рас-
четах, авторы предлагают подход к устойчивому развитию отрасли. 
Ключевые слова: агентно-ориентированное моделирование, прогно-
зирование, туризм, дальний восток, региональное развитие 
 

На уровень въездного и выездного турпотока Российской Фе-
дерации в 2023 г. оказывает существенное влияние ряд небла-
гоприятных внешних условий: рост общей стоимости поездки, 
сложности в логистике и использовании банковских карт, курс 
рубля и пр. Они, с одной стороны, привели к снижению коли-
чества въездных и выездных поездок в Российскую Федера-
цию, с другой стороны, обусловили рост числа поездок внутри 
России [1]. 

Так, популярностью у российских туристов начинают поль-
зоваться регионы Дальнего Востока [2], по данным Росстата, в 
2022 г. турпоток в Дальневосточный федеральный округ (да-
лее - ДФО) составил 4,8 млн поездок (лишь 3,4% от общего 
числа поездок по России), что очень мало для округа, на тер-
ритории которого расположены уникальные не только для Рос-
сии, но и для мира, достопримечательности. Кроме этого, 
большая часть указанных поездок (56%) была совершена 
всего в три региона ДФО: Приморский край (29%), Республику 
Бурятия (14%), Камчатский край (13%). 

Несмотря на то, что Республику Бурятия с каждым годом 
посещает все большее количество туристов благодаря ее уни-
кальному набору природных и этнографических достоприме-
чательностей, а также выгодному географическому располо-
жению для привлечения большого количества российских и 
иностранных туристов, в настоящее время ее нельзя назвать 
основным туристско–рекреационным центром России. 

Основными препятствиями к этому являются: 
• противоречивость и неполнота собираемой статистики 

о туристической отрасли региона; 
• высокая стоимость авиабилетов для жителей боль-

шинства регионов России; 
• отсутствие разнообразия видов коллективных средств 

размещения (далее – КСР) и низкий уровень сервиса в КСР и 
в других объектах инфраструктуры сферы услуг (общепит, роз-
ничная торговля, здравоохранение, связь и т.д.); 

• недостаточная развитость и разветвленность, неудо-
влетворительное состояние транспортной инфраструктуры 
внутри региона; 

• низкая инвестиционная активность особенно в мас-
штабные системообразующие проекты, отсутствие системного 
развития инфраструктуры туризма, связанная в том числе с 
режимами природоохранной деятельности и низкой обеспе-
ченностью и износом инженерной инфраструктуры; 

• недостаточная известность Бурятии как туристиче-
ского центра, отсутствие развитого бренда; 

• короткий туристический сезон, зависящий от климати-
ческих условий. 

При этом по многим показателям наблюдается положи-
тельная динамика (стабильный тренд роста туристического 
потока, рост количества сертифицированных на 3 и более 
звезд гостиниц, санаторно-курортных организаций и расшире-
ние спектра их услуг [3], появление новых крупных инвесто-
ров). Ведется активная деятельность, направленная на улуч-
шение условий для развития туризма (организация террито-
рий опережающего развития и особых экономических зон, 
старт планирования и реализации крупных инвестиционных 



 

 532

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

3 

проектов, реализация проектов по развитию инфраструктуры 
особых охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), 
строительство нового терминала аэропорта). 

Исходя из выявленных проблем и проведенного анализа, 
были определены основные пути стимулирования развития ту-
ризма в Республике Бурятия, среди них: 

• использование технологий сбора и обработки «боль-
ших данных» для отображения объективного состояния тури-
стической отрасли и возможности оперативной реакции на 
возникающие локальные или системные негативные тенден-
ции; 

• расширение чартерной программы из различных реги-
онов России для снижения цен на авиабилеты; 

• развитие транспортной инфраструктуры как внутри ре-
гиона (улучшение дорожной сети, развитие малой авиации, ре-
конструкция местных аэропортов, развитие портовой инфра-
структуры), так и для въезда в регион (завершение строитель-
ства аэропорта, расширение ассортимента регулярных авиа-
маршрутов); 

• развитие туристической инфраструктуры в удалении от 
административного центра, включая развитие ООПТ, созда-
ние новых туристических маршрутов и точек привлечения с 
высоким уровнем безопасности, информационной поддержки, 
контроля со стороны сотрудников ООПТ и комфорта; 

• реализация мероприятий, направленных на продление 
туристического сезона, за счет включения в событийный ка-
лендарь Республики Бурятия праздников/мероприятий в ме-
сяцы с низким туристским потоком, привлечение инвесторов с 
проектами, предполагающими всесезонную деятельность и 
пр.; 

• продолжение активной деятельности в маркетинговой 
программе, организация большего количества мероприятий на 
территории Бурятии, развитие транзитного авиационного ту-
ризма, представление региона на туристических мероприя-
тиях, создание оригинальных маркетинговых ходов (создание 
вирусных рекламных видео, организация всероссийских и 
международных спортивных событий и др.); 

• привлечение, поддержка и реализация крупных инве-
стиционных проектов, которые реализуют потенциал природ-
ных точек привлечения туристов и дадут толчок к развитию со-
путствующей инфраструктуры; 

• развитие городской инфраструктуры (розничная тор-
говля, здравоохранение, связь и другие представители сферы 
услуг), создание красивого архитектурного и ландшафтного 
образа Улан–Удэ. 

В данной статье мы уделим особое внимание отраслевому 
моделированию туристической отрасли Республики Бурятия с 
учетом экологической антропогенной нагрузки на территорию, 
прилегающую к озеру Байкал. 

Авторами статьи была разработана имитационная модель 
развития туристической отрасли Байкала, которая позволяет 
оценивать экономические результаты роста туристического 
потока при разумной оценке экологических рисков (далее - Мо-
дель). 

Модель создана в среде ПО AnyLogic, при работе исполь-
зует внешнюю базу данных PostgreSQL, откуда импортиру-
ются исходные данные и экспортируются результаты модели-
рования сценариев развития отрасли туризма субъекта Рос-
сийской Федерации.  

Ключевыми элементами Модели являются: 
 входной туристический поток; 
 инфраструктура региона; 
 система по анализу удовлетворённости туром. 
На рисунках 1, 2, 3 представлена концептуальная детали-

зация вышеперечисленных ключевых элементов. 

 
Рисунок 1 – Концепция туристического потока 

 
В модели ежедневно генерируется туристический поток, 

который имеет свою структуру в зависимости от: 
 периода (год и месяц); 
 принадлежности к определённому кластеру (категории 

туристов, имеющих схожие предпочтения по туристскому про-
дукту, бюджет, длительность пребывания и обычаи), который 
в свою очередь состоит из следующих характеристик: 

 направление (экстремальный, активный, этнографиче-
ский, оздоровительный, деловой и другие) влияет на предпо-
чтение по посещению определённых типов аттракторов. 

 срок пребывания (длительный, средний, короткий); 
 бюджет (высокий, средний, низкий) влияет на предпо-

чтение по выбору КСР и общепита; 
 принадлежности к определённому типу поведения: 
 комплексные туры; 
 индивидуальные туры; 
 случайная поездка. 
В зависимости от присвоенного туристам кластера они 

объединяются в группы, после чего для каждой группы подби-
рается и бронируется турпакет (набор аттракторов в опреде-
лённой последовательности и с указанием определённой дли-
тельности нахождения на них). При этом период бронирования 
для каждого типа поведения разный: 

 комплексные туры бронируются за 2 месяца; 
 индивидуальные туры бронируются за 1 месяц; 
 случайная поездка не бронируется, группы туристов 

приезжают на свободные аттракторы, бронь аттракторов, КСР 
и общепита происходит только для следующего дня. 

В рамках Модели поток туристов имитируется как случай-
ная последовательность туристических групп с заданной для 
кластера интенсивностью в зависимости от года расчета и ме-
сяца года.  

 

 
Рисунок 2 – Концепция туристической инфраструктуры региона 

 
В Модели описана туристическая инфраструктура региона, 

которую посещают туристы. Так, например, Республика Буря-
тия была разделена на несколько туристических зон: Восточ-
ные Саяны, Восточный Байкал, Агломерация города Улан-Удэ, 
Великий Чайный путь, Северный Байкал, Северный Байкал, 
Баунтовский район, Сакральные места Бурятии, восточная 
ветка. 
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К каждой туристической зоне привязаны конкретные насе-
ленные пункты и аттракторы, а также сгруппированные по типу 
КСР и общепит. В свою очередь населённые пункты и аттрак-
торы сгруппированы в локации. 

Все аттракторы, КСР, общепит, транспортные узлы и 
маршруты имеют следующий набор изменяемых параметров: 

 тип; 
 период действия; 
 пропускная способность; 
 стоимость посещения. 
Для описания аттракторов используются следующие типы: 

природные достопримечательности; городские достопримеча-
тельности; горячие источники; СПА; водная прогулка; сплав; 
альпинизм; поход; рыбалка; этнический центр; трекинг; собы-
тийное мероприятие; горнолыжный курорт. 

 

 
Рисунок 3 – Концепция оценки удовлетворённости туром 

 
В целях поиска туристической группой при бронировании 

наиболее оптимального для неё турпакета в Модели реализо-
ван алгоритм предварительного расчёта удовлетворённости 
туром. 

На основе данных, полученных в результате моделирова-
ния, рассчитываются отдельные показатели развития туристи-
ческой отрасли, а именно:  

 выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг в сфере туризма; 

 количество мест в коллективных средствах размеще-
ния; 

 объем туристического потока. 
Далее, используя значения указанных выше показателей, 

производится расчет объёма валовой добавленной стоимости 
(далее – ВДС) туристской индустрии экономики Республики 
Бурятия и доли ВДС в планируемом ВРП региона, налогового 
дохода от туристической отрасли, объёма инвестиций в стро-
ительство, возможного дефицита мест размещения, количе-
ства рабочих мест, обеспечиваемых туристической отраслью, 
и средних расходов туристов. Показатели рассчитываются на 
весь период моделирования, кроме расчетов формируются 
наборы данных по объёму туристического потока. Ниже приве-
ден подробный расчет каждого показателя. 

1. Расчет ВДС 
Используемая методология расчета ВДС, создаваемой ту-

ристической отраслью Республики Бурятия соответствует ме-
тодологии, утвержденной Приказом Росстата №267 от 
14.05.2019. 

ВДС, создаваемая в туристической отрасли, определяется 
по формуле: 

ВДС
௧ ൌ  В

௧ ൈ Д_ВДС
௧, 

где: 
ВДС

௧ – валовая добавленная стоимость, созданная в году 
t при оказании i-го вида туристических услуг; 

В
௧  – выпуск по i-му виду оказываемых туристических услуг 

в году t; 

Д_ВДС
௧ – доля валовой добавленной стоимости в выпуске 

i-го вида туристических услуг в году t.  
Перечень видов экономической деятельности, оказываю-

щей те или иные туристические услуги, в данном расчете 
включает следующие агрегированные отрасли (в соответствии 
с ОКВЭД 2): 

 торговля розничная, кроме торговли автотранспорт-
ными средствами и мотоциклами (G 47); 

 деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания (I (55-56)); 

 деятельность туристических агентств и прочих органи-
заций, предоставляющих услуги в сфере туризма (N 79); 

 деятельность сухопутного и трубопроводного транс-
порта (H 49); 

 деятельность водного транспорта (H 50); 
 деятельность воздушного и космического транспорта 

(H 51); 
Для оценки вклада туризма в экономическое развитие ре-

гиона считается доля ВДС туристической отрасли (ВДС тури-
стической отрасли рассчитывается в среде AnyLogic) в плано-
вом ВРП Республики Бурятия. 

Д_ВДС_ВРП௧ ൌ
ВДС௧

ВРП௧
, 

где: 
Д_ВДС_ВРП௧  – доля валовой добавленной стоимости тури-

стической отрасли по отношению к валовому региональному 
продукту, рассчитываемая на год t; 

ВДС௧ – валовая добавленная стоимость туристической от-
расли, созданная в году t; 

ВРП௧ – валовый региональный продукт Республики Буря-
тия, созданный в году t.  

Значения планового ВРП были взяты из прогноза соци-
ально-экономического развития Республики Бурятия до 2035 
г. 

2. Расчет количества рабочих мест 
Для видов деятельности в сфере туризма количество ра-

бочих мест в базовом году рассчитывается исходя из произво-
дительности труда (исчисляемой объемом ВДС, созданным 
одним работником) и объёма созданной ВДС отдельно по сфе-
рам деятельности. Показатель производительности труда для 
базового года определяется по формуле: 

𝑘_𝐿
௧బ ൌ

𝑞𝐿
௧బ  

ВДС
௧బ

 

где: 
𝑘_𝐿

௧బ  – производительность труда по i-му виду оказывае-
мых туристических услуг в базовом году 𝑡; 

𝑞𝐿
௧బ  – среднегодовая численность занятых в i-ом виде ока-

зываемых туристических услуг в базовом году 𝑡; 
ВДС

௧బ  – валовая добавленная стоимость, созданная в i-ом 
виде оказываемых туристических услуг в базовом году 𝑡.  

Показатели среднегодовой численности занятых в i-ом 
виде оказываемых туристических услуг в базовом году 𝑡 и ва-
ловая добавленная стоимость, созданная в i-ом виде оказыва-
емых туристических услуг в базовом году 𝑡 для расчета сце-
нарного показателя трудоемкость по i-му виду оказываемых 
туристических услуг в базовом году 𝑡 брались по данным Рос-
стата.  

Количество рабочих мест по видам туристических услуг на 
год определяется по формуле: 

𝐿
௧ ൌ ВДС

௧ ൈ 𝑘_𝐿
௧బ  

Общее количество рабочих мест, созданных туристиче-
ской отраслью, является суммой рабочих мест по видам дея-
тельности. 
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3. Расчет налоговых отчислений 
В Модели реализован расчет объема налоговых отчисле-

ний в бюджет по двум видам налогов: налог на доходы физи-
ческих лиц (далее – НДФЛ) и налога на прибыль.  

Для расчета налога на прибыль используется коэффици-
ент – доля чистой прибыли (далее – ЧП) на базовый год, кото-
рый рассчитывается как среднее между показателями долей 
чистой прибыли на 2016–2018 годы. 

Показатели доли ЧП на 2016–2018 годы были рассчитаны, 
как отношение чистой прибыли к выпуску по виду оказываемых 
услуг в основных ценах: 

Д_ЧП
௧ ൌ

ЧП
௧

Выпуск
௧ 

, 

где: 
Д_ЧП

௧ – доля чистой прибыли по i-му виду оказываемых ту-
ристических услуг в году 𝑡; 

ЧП
௧  – чистая прибыль по i-му виду оказываемых туристи-

ческих услуг в году 𝑡; 
Выпуск

௧  – выпуск по i-му виду оказываемых туристических 
услуг в основных ценах в году 𝑡. 

Объем налога на прибыль вычисляется как произведение 
доли ЧП на выручку и на налоговую ставку: 

НнП
௧ ൌ Д_ЧП

௧ ൈ Выручка
௧ ൈ 𝑛௧ 

где: 
НнП

௧ – объем собранных налогов на прибыль по i-му виду 
оказываемых туристических услуг в году 𝑡; 

Д_ЧП
௧ – доля чистой прибыли по i-му виду оказываемых ту-

ристических услуг в году 𝑡; 
Выручка

௧ – объем выручки по i-му виду оказываемых тури-
стических услуг в году 𝑡; 

𝑛௧  – ставка налога на прибыль в году 𝑡. 
Значения объема выручки по i-му виду оказываемых тури-

стических услуг в году 𝑡 являются расчетными в среде 
AnyLogic. Значения налоговой ставки налога на прибыль за-
даны равными 20% на весь период моделирования. 

Общий налог на прибыль является суммой отчислений по 
видам деятельности. 

НДФЛ рассчитывается как произведение средней заработ-
ной платы, количества рабочих мест в туристической отрасли, 
налоговой ставки и количества месяцев в году: 

 
НДФЛ௧ ൌ СЗП௧ ൈ 𝑞𝐿௧ ൈ 𝑛௧ ൈ 12, 

где: 
НДФЛ௧  – объем собранных налогов на доходы физических 

лиц в году 𝑡; 
СЗП௧ – средняя заработная плата в туристической отрасли 

в году 𝑡; 
𝑞𝐿௧  – количество рабочих мест в туристической отрасли в 

году 𝑡; 
𝑛௧  – ставка налога на доходы физических лиц в году 𝑡; 
12 – количество месяцев в году. 
Значения средней заработной платы являются для модели 

сценарным параметром и были рассчитаны на основании данных 
Росстата о средней заработной плате по видам оказываемых ту-
ристических услуг. Для прогнозирования значений средней зара-
ботной платы использовался показатель «Темп роста номиналь-
ной начисленной среднемесячной заработной платы работников 
организаций» долгосрочного прогноза социально-экономического 
развития Республики Бурятия (по базовому варианту). Значения 
налоговой ставки налога на доходы физических лиц заданы рав-
ными 13% на весь период моделирования. 

4. Расчет дефицита мест в КСР 
Модель предусматривает расчет дефицита мест в КСР. 

Дефицит/избыток мест в КСР рассчитывается по формуле: 

Доп_КСР௧ ൌ
Ср. пр.∗ ሺ𝑄неприездов െ 𝛔 ∗ 𝑄приездовሻ

𝑀
 , 

где: 
Доп_КСР௧ – количество КСР, покрывающих дефицит мест 

КСР в году t; 
Ср. пр – среднее значение срока пребывания; 
𝑄неприездов – количество не приехавших туристов. 
𝛔 – погрешность распределения. 
𝑄приездов – количество приехавших туристов. 
M – количество дней в месяце. 
Расчет проводится на основе подсчета мест, требующихся 

для размещения не приехавших туристов. Расчет показателя 
среднего значения суточного спроса на места в КСР в наибо-
лее популярный месяц и количество приездов и неприездов 
получены по результатам моделирования в среде AnyLogic. 
Значения суточного предложения мест в КСР в году 𝑡 заполня-
лось на основании данных Росстата по плановому количеству 
мест, а также экспертной оценке неформальной части КСР. 

5. Расчет средних расходов туристов 
Средние расходы одного туриста каждого кластера на по-

ездку рассчитываются как отношение выручки (суммарно по кла-
стеру) к объёму туристического потока (суммарно по кластеру). 

𝐸̅
௧ ൌ

𝐸
௧

𝑞𝑇
௧, 

где: 
𝐸̅

௧ – средние расходы одного туриста i-го кластера за все 
время пребывания в году t; 

𝐸
௧ – суммарные расходы всех туристов i-го кластера в году t; 

𝑞𝑇
௧ – количество туристов i-го кластера в году t. 

Значения показателя «Количество туристов i-го кластера в 
году t» является сценарным параметром и задавалось экс-
пертно на основании данных, переданных Министерством ту-
ризма Республики Бурятия. Значения показателя «Суммарные 
расходы всех туристов i-го кластера в году t» рассчитываются 
в среде Anylogic. 

Для интегрированной оценки развития туристической от-
расли Республики Бурятия был применен сценарный подход и 
рассчитаны 7 различных сценариев развития отрасли туризма 
Республики Бурятия. В настоящей статье приведены резуль-
таты расчетов по двум сценариям: консервативному (инерци-
онному) («ничего не делаем», сохраняем существующую прак-
тику) и оптимистическому (проактивное развитие инфраструк-
туры, реализация указанных выше инициатив), а также рассчи-
танную оценку возможного роста «капитализации» туристиче-
ской отрасли по этим же сценариям. Ключевые сценарные па-
раметры двух сценариев приведены в таблице 1 ниже. 

 
Таблица 1 
Сценарные параметры развития туристической отрасли Респуб-
лики Бурятия 
Параметры сценариев Консервативный сценарий Оптимистический сценарий
Основное содержание 
сценария 

Движение по инерции: ко-
личество КСР остается не-
достаточным, высока доля 
«серого» сектора, 

Опережающее развитие 
экологически сбалансиро-
ванной, емкой, всесезонной 
туристической инфраструк-
туры, «обеление» сектора. 

Туристический поток к 
2030 году 

До 1098,7 тыс.чел. До 1098,7 тыс. чел. 

В том числе «органи-
зованный» 

До 549,4 тыс. человек (про-
гноз, консервативная дина-
мика – ограничения КСР) 

До 969,9 тыс. человек 

В том числе «неорга-
низованный» 

До 549,4 человек (эксперт-
ная оценка, на основании 
анализа «больших данных» 
Мегафон, МТС, Сберанали-
тика) 

До 128,9 тыс. человек 

Уровень расходов ту-
ристов (средний чек) 

До 10 тыс. руб./чел органи-
зованные туристы, дина-
мики нет 

До 17 тыс. руб. 
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Количество дней пре-
бывания 

До 8 дней До 8 дней 

Антропогенная 
нагрузка, фактиче-
ская/предельная (чел. 
на 1 га). 

0,001/0,02 (5% от предель-
ной) 

0,001/0,02 (5% от предель-
ной) (однако фактическая 
нагрузка в этом случае су-
щественно ниже, благо-
даря организации работы с 
отходами) 

 
В таблице 2 приведена сравнительная оценка сценариев 

развития отрасли туризма Республики Бурятия через оценку 
капитализации. 

 
Таблица 2 
Сравнительная оценка сценариев развития отрасли через оценку 
капитализации 

# Сцена-
рии 

Показатели 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1  Ставка дисконтирова-
ния, % 

4%        

2 Консер-
ватив-
ный 
сцена-
рий 
(движе-
ние по 
инер-
ции) 

Зарегистрированных по-
сетителей за год, тыс. 
чел. 

416,
1 

434,
8 

456,
2 

478,
7 

496,
2 

511,
7 

530,
7 

549,
4 

3 Средний чек, тыс. руб. в 
день 

10 10 10 10 10 10 10 10 

4 Количество дней пребы-
вания 

8 8 8 8 8 8 8 8 

5 Выручка туристической 
отрасли, млрд руб./год 

33,3 34,8 36,5 38,3 39,7 40,9 42,5 44,0

6 Доля добавленной стои-
мости, % 

30 30 30 30 30 30 30 30 

7 Добавленная стоимость, 
млрд. руб. 

10,0 10,4 11,0 11,5 11,9 12,3 12,7 13,2

8 Фонд оплаты труда ра-
ботников отрасли, млрд 
руб. 

3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4,1 4,2 4,4

9 Количество работников 
отрасли, тыс. чел. 

10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 12,0 12,0

10 Средний уровень зара-
ботной платы, млн в 
год/чел. 

0,33 0,35 0,36 0,35 0,36 0,37 0,35 0,37

11 Неорганизованных тури-
стов за год, чел. 

416,
1 

434,
8 

456,
2 

478,
6 

496,
2 

511,
7 

530,
7 

549,
4 

12 Упущенный средний чек, 
тыс. руб. в день 

2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

13 Генерация «берегового» 
мусора неорганизован-
ными туристами, кг в 
день 

4,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

14 Стоимость вывоза и ути-
лизации мусора в Горя-
чинске, руб. за 1 кг/мес. 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

15 Дополнительные за-
траты на вывоз мусора, 
млн руб. в год 

29,7 8,5 9,0 9,4 9,8 10,1 10,4 10,8

16 Итого «отрицательная 
стоимость» неорганизо-
ванных туристов, млрд 
руб. 

8,9 9,3 9,7 10,2 10,6 11,0 11,3 11,7

17 Чистый результат от-
расли, млрд руб. 

1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5

18 Налоговые поступления 
общие, млрд руб. 

1049 1087 1140 1156 1182 1213 1252 1298

19 Налоговые поступления 
в региональный и мест-
ный бюджеты, млрд руб. 

0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1

20 Капитализация добав-
ленной стоимости тури-
стической отрасли, млрд 
руб. 

8,5        

21 Капитализация бюджет-
ных доходов в регио-
нальный и местный, 
млрд руб. 

6,8        

22 Опти-
мисти-
ческий 
сцена-
рий 
(опере-

Зарегистрированных по-
сетителей за год, тыс. 
чел. 

415,
0 

461,
0 

529,
8 

623,
6 

689,
0 

779,
2 

863,
1 

969,
9 

23 Средний чек, тыс. руб. в 
день 

12 14 14 17 17 17 17 17 

24 Количество дней пребы-
вания 

8 8 8 8 8 8 8 8 

# Сцена-
рии 

Показатели 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

25 жаю-
щее 
разви-
тие эко-
логиче-
ски сба-
ланси-
рован-
ной, 
емкой, 
всесе-
зонной 
тури-
стиче-
ской ин-
фра-
струк-
туры, 
«обеле-
ние» 
сек-
тора)  

Выручка туристической 
отрасли, млрд руб./год 

40,0
27 

51,6 59,3 84,8 93,7 106,
0 

117,
4 

131,
9 

26 Доля добавленной стои-
мости, % 

30 30 30 30 30 30 30 30 

27 Добавленная стоимость, 
млн. руб. 

12,0 16,0 17,8 25,4 28,1 31,8 35,2 39,6

28 Фонд оплаты труда ра-
ботников отрасли, млрд 
руб. 

4,0 5,2 5,9 8,5 9,4 10,6 11,7 13,2

29 Количество работников 
отрасли, чел. 

12,0 13,0 15,0 22,0 24, 26,0 28, 30,0

30 Средний уровень зара-
ботной платы, млн в 
год/чел. 

0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

31 Неорганизованных тури-
стов за год, чел. 

417,
0 

408,
5 

382,
7 

333,
6 

303,
4 

244,
2 

198,
4 

128,
9 

32 Упущенный средний чек, 
тыс. руб. в день 

2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

33 Генерация «берегового» 
мусора неорганизован-
ными туристами, кг в 
день 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

34 Стоимость вывоза и ути-
лизации мусора в Горя-
чинске, руб. за 1 кг./мес. 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

35 Дополнительные за-
траты на вывоз мусора, 
млн руб. в год 

8,2 8,0 7,5 6,6 6,0 4,8 3,9 2,5

36 Итого «отрицательная 
стоимость» неорганизо-
ванных туристов, млрд 
руб. 

8,9 8,7 8,2 7,1 6,5 5,2 4,2 2,8

37 Чистый результат от-
расли, млрд руб. 

3,1 6,8 9,6 18,3 21,6 26,6 31,0 36,8

38 Налоговые поступления 
общие, млрд руб. 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

39 Налоговые поступления 
в региональный и мест-
ный бюджеты, млрд руб.

1,0 1,1 1,3 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9

40 Капитализация добав-
ленной стоимости тури-
стической отрасли, млрд 
руб. 

122,
7 

       

41 Капитализация бюджет-
ных доходов в регио-
нальный и местный, 
млрд руб. 

15,5        

 
При реализации оптимистического сценария развития ту-

ристической отрасли капитализация отрасли по потоку добав-
ленной стоимости в десятки раз превышает консервативный 
(инерционный) сценарий, который предполагает продолжение 
существующих тенденций – высокий неорганизованный ту-
ризм при слабой инфраструктуре и высокой доле «теневого» 
сектора. Кроме того, при реализации «оптимистичного» сцена-
рия существенно вырастают доходы работников отрасли. 

Необходимо также отметить, что при оценке и планирова-
нии развития туризма, необходимо также учитывать как поло-
жительное, так и отрицательное воздействие на окружающую 
среду. Способствуя экономическому росту и развитию, он 
также может оказывать значительное давление на экосистемы 
и природные ресурсы.  

Некоторыми авторами была предложена классификация 
направлений негативного воздействия туризма на окружаю-
щую среду: «в экологической сфере к ним относятся загрязне-
ние окружающей природной среды твердыми бытовыми отхо-
дами, выхлопными газами от туристского транспорта, шум, де-
градация экосистем и ландшафтов, угроза исчезновения объ-
ектов природного и культурного наследия; в экономической 
сфере — рост цен и раскручивание инфляции, спекулятивные 
операции с недвижимостью, падение платежеспособности 
местного населения, возрастающие затраты коммунальных 
служб, перегруженность транспортной инфраструктуры и др.; 
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в социальной сфере — захват общественных пространств ту-
ристами, трансформация городской среды с массовым заме-
щением объектов повседневной жизни резидентов (например, 
магазинов) элементами туристской инфраструктуры (сувенир-
ными ларьками, кафе и т. д.), вандализм, рост преступности; 
утрата социокультурной идентичности места» [4, С. 75]. 

Опираясь на ранее проведенные исследования [5, 6], мне-
ния экспертов относительно ключевых проблем и оценки пре-
дельной рекреационной нагрузки, можно определить следую-
щие ключевые воздействия на окружающую среду, связанные 
с туризмом: 

1. Энергопотребление: Объекты размещения, транспорт и 
рекреационная деятельность в сфере туризма требуют значи-
тельного энергопотребления. Этот спрос может создать 
нагрузку на местную энергетическую инфраструктуру и увели-
чить зависимость от ископаемых видов топлива, что приведет 
к ухудшению состояния окружающей среды и загрязнению воз-
духа. 

2. Использование и загрязнение воды: туристическая дея-
тельность может привести к чрезмерной нагрузке на местные 
водные ресурсы, особенно в районах с ограниченным водо-
снабжением. Повышенный спрос на воду со стороны отелей, 
курортов и туристов может привести к нехватке воды, чрезмер-
ному забору воды из местных источников и истощению водных 
экосистем. Неправильная практика обращения с отходами 
также может привести к загрязнению воды, нанося ущерб мор-
ским и пресноводным экосистемам. 

3. Деградация земель и утрата среды обитания. Развитие 
туристической инфраструктуры, такой как отели, курорты, 
поля для гольфа и горнолыжные курорты, часто требует пре-
образования земель. Это может привести к вырубке лесов, 
разрушению естественной среды обитания и фрагментации 
экосистем. Строительные работы, включая расчистку земель 
и развитие инфраструктуры, также могут вызывать эрозию и 
деградацию почвы. 

4. Образование отходов: Туризм производит значительное 
количество отходов, включая пищевые отходы, упаковочные 
материалы и предметы одноразового использования. Ненад-
лежащее обращение с отходами и неадекватные предприятия 
по переработке могут привести к замусориванию, загрязнению 
земли и водоемов и негативному воздействию на местную ди-
кую природу и экосистемы. 

5. Сохранение биоразнообразия. Неустойчивые методы 
туризма могут нарушить хрупкие экосистемы и поставить под 
угрозу биоразнообразие. Такие действия, как чрезмерный вы-
лов рыбы, разрушительные методы дайвинга, нерегулируемое 
взаимодействие с дикими животными и незаконная торговля 
дикими животными, могут иметь серьезные последствия для 
уязвимых видов и мест их обитания. 

6. Воздействие на культуру и наследие: массовый туризм 
может привести к перенаселенности и чрезмерному давлению 
посетителей на объекты культурного наследия и наследия. 
Это может привести к физическому повреждению, эрозии и по-
тере подлинности. Кроме того, превращение местных культур 
и традиций в «товар» может привести к культурной эрозии и 
утрате традиционных обычаев. 

7. Шумовое и световое загрязнение: высокие уровни шумо-
вого и светового загрязнения, связанные с туристической дея-
тельностью, могут беспокоить дикую природу, нарушать есте-
ственную среду обитания и негативно влиять на поведение и 
модели размножения животных. Это также может повлиять на 
качество жизни местных сообществ и их использование при-
родных территорий. 

8. Выбросы углерода. Туризм связан с транспортом, в том 
числе авиарейсами, круизами и автомобильными поездками, 

что способствует выбросу парниковых газов. Эти выбросы спо-
собствуют изменению климата и связанным с ним послед-
ствиям, таким как повышение температуры, повышение 
уровня моря и экстремальные погодные явления. 

Для индустрии туризма, правительств и самих туристов 
важно создать необходимую нормативно-правовую базу [7], 
внедрить устойчивые отраслевые практики и продвигать от-
ветственный туризм, чтобы свести к минимуму это воздей-
ствие на окружающую среду и обеспечить долгосрочное со-
хранение природных ресурсов и экосистем. 

В таблице 3 отражены основные расчеты антропогенной 
нагрузки по сценариям развития туристической отрасли. При 
составлении расчетов и определении предельной нагрузки мы 
исходили из учета «организованных» туристов, размещаю-
щихся в КСР. Однако, с учетом реалий, в консервативном сце-
нарии всегда будет присутствовать примерно такое же (или 
немного большее) количество «неорганизованных» туристов, 
которые оказывают существенное антропогенное давление 
(мусор, шум, деградация почвы и пр.), при этом ничего не при-
нося в виде налогов в «кассу поддержки» Байкала. При этом в 
«оптимистичном» сценарии мы предполагаем, что количество 
«неорганизованных» туристов будет постепенно сокращаться 
за счет перехода в «организованную» зону, включая кемпинги 
и прочие места культурного отдыха. 

 
Таблица 3 
Антропогенная нагрузка на Байкал при различных сценариях разви-
тия 
 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Антропогенная нагрузка на территории ООПТ Республики Бурятия 
Консерва-
тивный 
сценарий 

Посетителей 
за год, тыс. 
чел. 

416,1 434,8 456,2 478,6 496,2 511,7 530,7 549,4

Тыс. га 3262 3262 3262 3262 3262 3262 3262 3262
Существую-
щая нагрузка, 
чел./га 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Предельная 
нагрузка, 
чел./га 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Прирост тур-
потока, % 

 105 105 105 104 103 104 104 

Оптими-
стический 
сценарий 

Посетителей 
за год, тыс. 
чел. 

417,0 461,0 529,8 623,6 689,0 779,2 863,1 969,9

Тыс. га 3262 3262 3262 3262 3262 3262 3262 3262
Существую-
щая нагрузка, 
чел./га 

0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

Предельная 
нагрузка, 
чел./га 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Прирост тур-
потока, % 

 111 115 118 110 113 111 112 

Антропогенная нагрузка на территорию пляжей Республики Бурятия 
Консерва-
тивный 
сценарий 

Посетителей 
за год, тыс. 
чел. 

416,1 434,8 456,2 478,6 496,2 511,7 530,7 549,4

Га 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0
Существую-
щая нагрузка, 
чел./га 

12,6 13,1 13,8 14,5 15,0 15,5 16,0 16,6

Предельная 
нагрузка, 
чел./га 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Оптими-
стический 
сценарий 

Посетителей 
за год, тыс. 
чел. 

417,0 461,0 529,8 623,6 689,0 779,2 863,1 969,9

Га 272,0 272,0 316,3 316,3 316,3 316,3 316,3 316,3
Существую-
щая нагрузка, 
чел./га 

12,6 13,9 13,8 16,2 17,9 20,2 22,4 25,2

Предельная 
нагрузка, 
чел./га 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
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Как мы видим из таблицы, существующая и прогнозная ан-
тропогенная нагрузка на ООПТ и пляжи Байкала теоретически 
далека от предельной. Однако на практике – горы мусора, раз-
рушенная инфраструктура и низкие доходы населения, прожи-
вающего рядом с «туристической жемчужиной». В этой связи 
основные рекомендации авторов в отношении выбора страте-
гии развития туризма – опережающее развитие экологически 
сбалансированной, емкой, всесезонной туристической инфра-
структуры, «обеление» сектора. С учетом предложенных ниже 
системных мер антропогенная нагрузка туристического сек-
тора будет всегда находиться в приемлемой зоне и при этом 
приносить существенный доход местному населению, муници-
пальным и региональному бюджетам. 

Таким образом, на основе расчета антропогенной 
нагрузки, а также сценарного моделирования развития от-
расли туризма в Республике Бурятия, были определены сле-
дующие ключевые рекомендации по ее дальнейшему разви-
тию: 

1. Ввести курортный сбор для посетителей Байкала в ка-
честве меры регулирования туристического потока и одновре-
менно – источника пополнения регионального бюджета для 
инвестиций в инфраструктуру туристической зоны. 

2. Обеспечить опережающий рост экологически устойчи-
вой, всесезонной рекреационной инфраструктуры (гостиницы, 
кемпинги, дома отдыха и санатории) [9], обеспеченной очист-
ными сооружениями, и лишь затем прикладывать дополни-
тельные усилия к привлечению дополнительного туристиче-
ского потока в регион. 

3. Сделать ставку на организованный туризм с адекват-
ным средним чеком, прозрачными налоговыми платежами; по-
степенно поднимать средний чек и количество дней пребыва-
ния за счет разнообразия «туристического меню». Неоргани-
зованный туризм, генерирующий тонны мусора по берегам 
Байкала обеспечить системой кемпингов, централизованной 
системой сбора и вывоза мусора, утилизации отходов [10]. 

4. Создать простые цифровые инструменты регистрации 
и оплаты курортного сбора посетителями Байкала, чтобы сни-
зить транзакционные издержки, а также интегрировать в такое 
приложение необходимую информацию, «навигацию» по тури-
стическому миру Байкала, достопримечательностям. Воз-
можна интеграция с единой «туристической картой» Байкала, 
обеспечивающей скидки и кэшбеки для туристов [11]. 

5. Поддерживать грантами организованные туры (с уча-
стием сертифицированных гидов, объединенных в професси-
ональные «гильдии»). 

6. Создать условия для выхода существенной части тури-
стического сектора из «тени», обеспечив удвоение налоговых 
поступлений, за счет дополнительных стимулов для регистри-
рующихся самозанятых, индивидуальных предпринимателей 
(возможность льготного финансирования, специальных гран-
тов). 

7. Скорректировать экологическое законодательство та-
ким образом, чтобы перейти от парадигмы «запретительных» 
мер к парадигме устойчивого развития территории, с адапта-
цией к фактически сложившимся антропогенным нагрузкам, с 
целью минимизации воздействия человека [12]. При этом уро-
вень рекреационной нагрузки должен быть строго научно 
обоснован, в том числе с учетом количественной и качествен-
ной оценки реально имеющейся инфраструктуры размещения. 

8. Публично обсудить и принять в ходе публичных слуша-
ний принципы «устойчивого развития» отрасли, включающие, 
в том числе, следующее: 

 безусловный приоритет защиты природных террито-
рий Байкала при планировании, организации и реализации ту-
ристической деятельности; 

 обеспечение устойчивой хозяйственной деятельности 
населения, проживающего на территории, гармоничное уча-
стие населения в распределении добавленной стоимости от 
туристической деятельности в регионе; 

 применение наилучших доступных технологий для эко-
логической нейтральности любых хозяйственных объектов ту-
ристической индустрии; 

 предотвращение «сверхтуризма» за счет сглаживания 
сезонной нагрузки, грамотного планирования коллективных 
средств размещения, проактивного управления территориями 
традиционного размещения «дикого» туризма (кемпинги, пло-
щадки для автомобилей, вывоз мусора). 
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Using of agency-oriented modeling in forecasting the development of the 

tourism industry of the subject of the russian federation (on the example of 
the Republic of Buryatia) 

Kuznetsov M.E., Nikishova M.I., Zemtsova A.V. 
Vostokgosplan 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
The growing popularity of domestic destinations among tourists determines the 

relevance of the development of tourism and related industries, as well as 
increased attention to it from federal and regional authorities. For regional 
authorities, the development of tourism and related industries has an impact on 
the development of medium and small businesses, employment growth, tax 
revenues and the regional economy as a whole, which is especially important for 
the regions of the Far East. To do this, at the regional level, it is necessary to 
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build a system of strategic planning for the development of the tourism industry, 
based on forecasting a number of indicators, including tourist flow, average 
tourist check, contribution of the tourism industry to the gross regional product 
(hereinafter - GRP) of the subject of the Russian Federation, tax revenues, etc. 
This article provides an approach to forecasting these indicators and planning 
sustainable industry development on the example of the development of the 
tourism industry of Buryatia. The anthropogenic load on Lake Baikal is estimated, 
scenarios for the development of the tourism sector are described, the total 
"capitalization" of the sector under different scenarios, taking into account the 
maximum anthropogenic load and the level of infrastructure development. Based 
on their own model calculations, the authors propose an approach to the 
sustainable development of the industry. 

Keywords: agent-based modeling, forecasting, tourism, russian Far East, regional 
development 
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Воздействие санкционных ограничений на российские компании 
при выборе глобальных и региональных платформенных 
моделей 
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В настоящее время экономика сталкивается с глобальными вызовами 
и преодолеть их становится невозможно без активного участия циф-
ровых технологий, которые также включают развитие цифровых тех-
нологических платформ, а также информационных технологий даже 
учитывая ограничения, связанные с санкционным давлением. В насто-
ящее время количество отечественных высокотехнологических пред-
приятия растет благодаря существующими мерами государственной 
поддержки цифровой трансформации. Разработка и внедрение раз-
личных решений по оптимизации производства позволят промышлен-
ным предприятиям снижать производственную себестоимость за счет 
имеющихся ресурсов и эффективно использовать оборудование.  
Ключевые слова: экономические санкции, цифровая трансформа-
ция, промышленные предприятия, передовые технологии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований «Использова-
ние цифровых платформ и цифровых финансовых активов россий-
скими промышленными предприятиями в условиях санкционных 
ограничений» выполненных за счет бюджетных средств по государ-
ственному заданию Финуниверситета. 

Обзорная часть. Российская обрабатывающая промышлен-
ность является одним из лидеров по цифровым технологиям 
среди всех отраслей [6]. Направления развития промышлен-
ных компаний в России соответствуют глобальным трендам, 
тем не менее инициативы по внедрению цифровых решений 
заметно отстают от показателей ведущих стран. [11] 

Для реализации исследования был выбран метод исполь-
зования открытых материалов: научные статьи, отчеты компа-
ний, информационные и аналитические материалы исследо-
вательских центров, СМИ, и пр. Данный подход дает возмож-
ность осмыслить огромную информацию, что трудно ожидать 
при заполнении вопросников или интервью. 

 
Характеристика цифровых платформ 
Действительно, создания благоприятных условий для 

улучшения социально-экономических показателей страны 
обусловят переход предприятий к реальной экономической са-
мостоятельности. На федеральном и региональном уровнях в 
России активно разрабатываются программы, призванные 
улучшить позиции предпринимательства в различных отрас-
лях деятельности.  

Индустрия 4.0 предполагает новый подход к производству, 
внедрение системы автоматизации бизнес-процессов и искус-
ственного интеллекта. «Индустрии 4.0» поменяет производ-
ственные цепочки без ущерба для работы предприятия. Ос-
новным отличием четвертой от первой, второй и третьей про-
мышленной революции станет взаимопроникновение различ-
ных технологических направлений: цифровые технологии, 
биологические объекты и физический мир. [14] Развитие но-
вых технологий позволит повысить производительность труда, 
а также наладить запуск на рынок новых продуктов, нужных 
потребителям, без удорожания самого производства.  

Экономическая привлекательность страны складывается 
из размера и демографических характеристик рынка, нынеш-
него и будущего богатства страны, уровня жизни и потенци-
ального экономического роста. Привлекательность страны 
также может зависеть от выгод, затрат, и риски, связанные с 
ведением бизнеса в этой стране. Затраты и риски, связанные 
с ведением бизнеса в зарубежной стране, как правило, ниже в 
экономически развитых и политически стабильных странах, ко-
торые имеют систему свободного рынка с небольшой инфля-
цией или задолженностью частного сектора. Однако потен-
циал роста может быть больше в неразвитой стране. Наконец, 
ценность, которую международный бизнес может создать на 
зарубежном рынке, является еще одним важным фактором. 
Это зависит от того, насколько предложение продукта подхо-
дит для данного рынка и характера конкуренции в стране. Вы-
ход на зарубежный рынок будет успешным, если международ-
ный бизнес сможет предложить рынку продукт, который недо-
ступен и удовлетворяет неудовлетворенную потребность. 

Большая часть научных исследований на ранних этапах 
развития была связана с документированием и объяснением 
распространения транснациональных корпораций, а также 
оценкой их влияния с акцентом на их внешнюю инвестицион-
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ную деятельность, оставляя без ответа многие вопросы отно-
сительно предшествующих этапов внешнеэкономической дея-
тельности компаний. Одним из важных факторов для исполь-
зования платформы является обеспечение долговременной 
сохранности и конфиденциальности данных. При этом конку-
ренты рассматриваются также в качестве партнеров по созда-
нию ценности совместно с потребителем на рынке. Уровни 
зрелости промышленных компаний сильно различаются. Ком-
пании находятся на разных этапах цифровой трансформации, 
и это зависит от множества факторов, таких как размер компа-
нии, отрасль, в которой она работает, и ее местоположение. 
Некоторые компании уже внедрили множество цифровых тех-
нологий и процессов, в то время как другие только начинают 
свой путь к цифровой трансформации. В области автоматиза-
ции, в области космических технологий они уже очень продви-
нуты, потому что обмениваются информацией с зарубежными 
коллегами. Большое количество иностранных правительств 
объявили санкции в отношении России и российских компа-
ний. Соответственно приоритетная задача правительства Рос-
сийской Федерации состоит в помощи бизнесу адаптироваться 
к новым условиям. 

Небольшое количество компаний в России находятся за-
рождающейся стадии развития цифровой трансформации: 

1. Генерация идей. Некоторые изолированные инициативы 
по цифровой трансформации и пилотные проекты; рассматри-
вается возможность спонсорской поддержке руководства. 

2. Структурирование. Компании могут иметь разные стра-
тегии цифровой трансформации, в зависимости от своих це-
лей и задач. Некоторые компании могут сосредоточиться на 
автоматизации процессов и внедрении технологий, в то время 
как другие могут больше внимания уделять улучшению каче-
ства обслуживания клиентов или улучшению управления дан-
ными. 

3. Достижение результата. Фирма проработала программы 
цифровой трансформации, которые начинают достигать биз-
нес-результатов. 

4. Крах. Ряд инициатив по цифровой трансформации про-
должается, разрушая и бросая вызов отрасли и обеспечивая 
высокие бизнес-результаты. 

Цифровая трансформация зависит от отрасли, в которой 
работает компания. Некоторые отрасли, такие как технологии, 
уже давно используют цифровые инструменты и процессы, в 
то время как другие, такие как производство или розничная 
торговля, все еще находятся на ранних стадиях цифровой 
трансформации. 

Отрасли с высокой степенью цифровизации, такие как тех-
нологические компании, могут сосредоточиться на оптимиза-
ции существующих процессов и внедрении новых технологий, 
таких как искусственный интеллект (ИИ) и интернет вещей 
(IoT). С другой стороны, отрасли с более низким уровнем циф-
ровизации могут сосредоточиться на внедрении базовых циф-
ровых инструментов и улучшении существующих бизнес-про-
цессов. 

Проблемы поиска информации обусловили появление и 
развитие платформенного бизнеса в мире. Соответственно, 
некоторые цифровые платформы имеют физическую состав-
ляющую, основной платформой служат облачные серверы 
для собрания различных программ и приложений.  

Выделяют два основных типа элементов в развитии циф-
ровых платформ в России, которые сегодня активно развива-
ются: [8] 

 Площадки для привлечения широкой аудитории и со-
здания бизнес-инструментов  

 Конструкторы для моделирования бизнес-процессов и 

запуска бизнеса, на примере VK. Любые российские предпри-
ятия могут создавать бизнес-аккаунт и сервисы внутри соци-
альных сетей. Делая площадку более интересной и комфорт-
ной для пользователей, партнеры создают дополнительную 
ценность предложения в глазах потребителей.  

Кроме того, некоторые отрасли, такие как здравоохранение 
или финансы, могут столкнуться с особыми проблемами в 
связи с регулятивными требованиями и защитой данных. В та-
ких случаях цифровая трансформация может включать адап-
тацию к новым правилам и стандартам. 

В целом, цифровая трансформация варьируется от от-
расли к отрасли из-за различий в существующих технологиях, 
бизнес-моделях и регуляторных требований 

Таким образом, протекционная политика Российской Фе-
дерации для развития цифровой технологии нацелена на раз-
витие инфраструктуры, снижение требований и издержек про-
изводителей. В стране формируется правовая охрана и за-
щита интеллектуальной собственности, все это и содействует 
научно-техническому прогрессу, передаче и распространению 
технологии к взаимной выгоде производителей и пользовате-
лей технических знаний.  
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Currently, the economy is facing global challenges, and it becomes impossible to 

overcome them without the active participation of digital technologies, which also 
include the development of digital technology platforms, as well as information 
technologies, even taking into account the restrictions associated with sanctions 
pressure. Currently, the number of domestic high-tech enterprises is growing due 
to the existing measures of state support for digital transformation. The 
development and implementation of various production optimization solutions will 
allow industrial enterprises to reduce production costs at the expense of available 
resources and use equipment efficiently. 
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Вклад промышленного майнинга в развитие российской 
экономики: энергетическая отрасль 
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Рунец Игорь Александрович 
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Промышленный майнинг способствует в рамках программ управления 
спросом загрузке наиболее эффективной газовой генерации со сниже-
нием выработки угольной генерации, уменьшая тем самым негативное 
воздействие на окружающую среду. Это настоящий потребитель буду-
щего, который подобно накопителям электроэнергии позволяет более 
эффективно балансировать энергосистему. Когда в России будет за-
пущено расширение механизма программы управления спросом на 
электроэнергию на оптовом рынке, эффекты от него ожидаются в раз-
мере нескольких миллиардов рублей в год в виде снижения цены на 
электроэнергию для всех потребителей оптового и розничных рынков 
электроэнергии и мощности. Прогнозируется очень существенный эф-
фект от участия в данной программе дата-центров для майнинга. За 
2022 г. общий эффект от программы управления спросом (не только 
от майнинга) составил 1,7 млрд рублей.  
Ключевые слова: криптовалюта, майнинг, биткоин, энергетика.  
 

Введение 
В сложившейся в настоящее время системе мировой эко-

номики и энергетики Российская Федерация занимает особое 
место. Такое уникальное положение связано с тем, что наша 
страна является одновременно крупным производителем и по-
требителем всех видов энергетических ресурсов, продолжая 
оставаться в авангарде стран-экспортеров, а также одним из 
признанных мировых лидеров в атомной энергетике и гидро-
энергетике.  

Несмотря на кажущийся при первом приближении экс-
портно-сырьевой уклон российской экономики, одним из прио-
ритетов государственной энергетической политики Россий-
ской Федерации продолжает оставаться рациональное приро-
допользование и энергетическая эффективность, а также пе-
реход к экологически чистой и ресурсосберегающей энерге-
тике. 

Соответствующая работа также проводится в рамках Кли-
матической доктрины Российской Федерации. Разработанная 
документ предусматривает достижение не позднее 2060 года 
баланса между антропогенными выбросами парниковых газов 
и их поглощением, а для достижения этой цели определены 
дополнительные меры по декарбонизации отраслей эконо-
мики и увеличению поглощающей способности управляемых 
экосистем.  

При этом сочетание именно эффективного использования 
энергетических ресурсов на основе возобновляемых источни-
ков энергии, а также разработка стимулирующих мер по гар-
моничному увеличению их доли в общем балансе электро-
энергии, продолжает находиться в центре внимания ученых и 
специалистов в области экономики и энергетики.  

В этом контексте традиционные представители народного 
хозяйства начинают поэтапно перестраивать свои производ-
ственные и технологические процессы и постепенно наращи-
вать долю возобновляемых и низкоуглеродных источников 
электроэнергии в своем энергобалансе.  

Однако не всем крупным потребителям электроэнергии 
необходимо перестраиваться, есть отдельная категория пред-
ставителей цифровой экономики в лице промышленного май-
нинга, которая в силу своих технологических и операционных 
особенностей функционирования способна, что уже успешно 
реализуется на практике, обеспечивать потребление электро-
энергии из преимущественно безуглеродных и никзкоуглерод-
ных источников энергии, является гибким и маневренным по-
требителем, способной в случае необходимости быстро реа-
гировать на команды Системного оператора Единой энергети-
ческой системы. 

 
Общая характеристика майнинговой деятельности 
Майнинговая деятельность (майнинг криптовалют) – это 

деятельность с использованием энергоемких комплексов про-
граммно-аппаратных средств по обработке транзакций в пуб-
личном распределенном реестре (блокчейне) какой-либо из 
криптовалют, при которой майнер получает вознаграждение в 
криптовалюте, состоящее из награды за найденный блок и ко-
миссии за проведенные транзакции.  

Осуществляемые участниками майнинговой деятельности 
вычисления в публичном распределенном реестре построены 
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на алгоритме консенсуса «доказательства работы» (PoW, аб-
бревиатура от англ. Proof-of-Work), который в силу особенно-
стей своего технологического стека требует совершение энер-
гоемких вычислительных операций. Такая энергоемкость обу-
словлена, главным образом, производительностью самой 
сети, которая на примере сети биткоина составляет по состо-
янию на 28 октября 2023 года 439 экзахешей в секунду. Ука-
занный показатель характеризует в том числе безопасность 
сети, и чем он больше – тем выше защищенность сети к внеш-
ним атакам (за 14 лет функционирования 99,99% времени сеть 
работала безотказно) и резистентность к несанкционирован-
ным изменениям, а для поддержания ее работоспособности 
требуется больше вычислительной мощности и соответ-
ственно количества задействованного оборудования.  

С момента запуска производительность (вычислительная 
мощность) сети биткоина ежемесячно увеличивается, напри-
мер, с января по октябрь 2023 года этот показатель вырос с 
253 до 439 экзахешей в секунду, поэтому эффективно и 
успешно проводить вычислительные операции и тем самым 
поддерживать работоспособность сети возможно только при 
наличии современного специализированного оборудования 
для майнинга. Именно по этой причине говорить о возникнове-
нии промышленного майнинга можно только с 2015 года, когда 
стали повсеместно использоваться интегральные схемы спе-
циального назначения (ASIC, аббревиатура от англ. 
application-specific integrated circuit, «интегральная схема спе-
циального назначения»). 

 
Анализ рынка 
В настоящее время для энергоемких вычислений в блок-

чейне сети биткоина (майнинга) задействовано около 15 ГВт, 
что составляет около 0.6% от общего потребления энергии в 
мире. По оценкам представителей майнинговой отрасли, в ок-
тябре 2023 года мощности, выделенные для майнинга крипто-
валют, с точки зрения географического распределения выгля-
дели следующим образом:  

США – 3.5-4.5 ГВт;  
Россия – 2.5 ГВт;  
страны Персидского залива – 700 МВт;  
Канада – 400 МВт; 
Малайзия – 300 МВт;  
Аргентина – 135 МВт;  
Исландия – 120 МВт;  
Парагвай – 100-125 МВт;  
Казахстан – 100 МВт;  
Ирландия – 90 МВт. 
В России именно на промышленный майнинг, где исполь-

зуются дата-центры потребляемой мощностью от 5 МВт, при-
ходится 1.5 – 1.7 ГВт., 60-68% от общего объема задейство-
ванных для майнинга электрических мощностей. При этом от 
общего объема потребления электроэнергии по итогам 2022 
года (1,3 трлн. кВт•ч) майнинг составляет около 0.6-0.8 %. 

Несмотря на незначительную долю от общего объема по-
требления, уже сейчас можно выделить три направления, где 
промышленный майнинг позитивно влияет на энергетический 
сектор: 

1. Поддержание эффективности и устойчивости энерго-
системы, способствование росту полезного отпуска электро-
энергии; 

2. Стимулирование перехода к экологически чистой энер-
гетике; 

3. Снижение загрязняющих атмосферу выбросов. 
 
1. Поддержание эффективности и устойчивости 

энергосистемы, способствование росту полезного от-
пуска электроэнергии  

Официально подключаемый к электросетям промышлен-
ный майнинг является ответственным потребителем с высо-
кой платежной дисциплиной, его потребление точно измеря-
ется за счет установленных приборов учета электрической 
энергии и оплачивается по тарифам для бизнеса, суще-
ственно превышающим уровни цен для населения. Более того, 
такой потребитель имеет предсказуемый профиль потребле-
ния и ровный график загрузки, максимально эффективно ис-
пользует сетевую мощность и сглаживает пики потребления. 
Из-за маневренного большого потребления без колебаний 
промышленный майнинг вносит существенный положитель-
ный вклад в поддержание устойчивости энергосистемы.  

Строительство одного центра обработки данных на 50-100 
МВт обеспечивает прирост полезного отпуска электроэнергии 
на 416-832 млн. кВт•ч в год, что позволяет генерирующим, 
энергосбытовым и электросетевым компаниям получать до-
полнительную выручку, а также загружать генераторные и 
трансформаторные мощности.  

Являясь крупными потребителями электроэнергии, объ-
екты промышленного майнинга несут нагрузку по перекрест-
ному субсидированию в электроэнергетике, при котором выпа-
дающие доходы генерирующих компаний за счет реализации 
электроэнергии населению по ценам ниже экономически обос-
нованных компенсируются за счет промышленных предприя-
тий, обеспечивая, как и другие промышленные потребители, 
возможность оплаты электроэнергии населением по снижен-
ной цене.  

При этом потребление промышленного майнинга еще и 
маневренное, так как может снижаться по команде Системного 
оператора в пиковые часы. Участвуя в пилотном проекте по 
управлению спросом потребителей розничных рынков элек-
трической энергии, российские ЦОД операторов промышлен-
ного майнинга тем самым вносят существенный вклад в раз-
витие энергетического сектора. По данным Системного опера-
тора Единой энергетической системы России (СО ЕЭС), по 
итогам 2022 г. этот общий эффект в снижении цены на элек-
троэнергию от пилотного проекта по управлению спросом со-
ставил более 1,7 млрд рублей. Только во второй ценовой зоне 
промышленный майнинг занимает более 2/3 указанного 
рынка.  

 
2. Стимулирование перехода к экологически чистой 

энергетике 
В настоящее время промышленный майнинг является 

крупнейшим потребителем чистой или низкоуглеродной элек-
троэнергии, продемонстрировав самые быстрые темпы по уве-
личению её доли в своем энергобалансе (+38%) в период с 
июля 2019 года по июнь 2023 года по сравнению с другими от-
раслями народного хозяйства.  

По экспертным оценкам, в первом полугодии 2023 года 8.9 
ГВт майнинговых мощностей (59.9% из 15 ГВт) используется 
из возобновляемых или низкоуглеродных источников энергии 
(во втором квартале 2022 года этот показатель составлял 
58.9%). Данная тенденция также характерна для российской 
отрасли, где этот показатель составляет около 70% (около 
1.75 ГВт) с преобладанием в нем гидроэнергетических источ-
ников, при выработке электроэнергии, на которых за счет от-
сутствия топливной составляющей прямые выбросы парнико-
вых газов практически равны нулю. 

В соответствии с различными оценками, углеродный след 
электроэнергии ГЭС является одним из самых низких среди 
прочих видов генерации. Оценки варьируются в диапазоне 10-
80 г. СО2-экв./кВт•ч, со средними значениями 23-24 г. СО2-
экв./кВт•ч. Эти значения находятся примерно на одном уровне 
с атомной и ветровой энергетикой, но значительно ниже ана-
логичных показателей в других видах генерации: в 2-3 раза 
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чем в солнечной энергетике (40-80 г. СО2-экв./кВтч), в 20–30 
раз чем в газовой генерации (400-700 г. СО2-экв./кВт•ч) и в 40-
50 раз чем в угольной генерации (900-2000 г. СО2-экв./кВт•ч). 

 
3. Снижение загрязняющих атмосферу выбросов 
Осуществляемые участниками майнинговой деятельности 

вычисления в публичном распределенном реестре сети битко-
ина ежегодно использует на 4,49% больше экологически чи-
стой энергии по сравнению с другими отраслями экономики, а 
по некоторым оценкам также является одной из немногих от-
раслей, в которых уголь не является основным источником 
энергии. 

В соответствии с данными Кембриджского университета за 
2022 год, выбросы от деятельности майнинговых компаний со-
ставили всего около 50 млн тонн СО2-экв., тогда как общеми-
ровые выбросы за указанный год согласно отчету Междуна-
родного энергетического агентства составили 36,8 млрд тонн, 
а выбросы от промышленности составили 9,2 млрд тонн СО2.  

В России отрасль майнинга использует преимущественно 
гидроэнергетические источники электроэнергии. Например, в 
2021 и 2022 годах в мире на гидроэлектростанциях ежегодно 
было произведено около 4,3 трлн кВт•ч электроэнергии. По 
расчетам Центра стратегических разработок, за счет этого 
были предотвращены ежегодные выбросы парниковых газов в 
размере около 5 млрд т. СО2-экв. в случае замещения гидро-
энергетикой угольных ТЭС или около 3 млрд т СО2-экв. в слу-
чае замещения газовых ТЭС.  

Таким образом, отрасль майнинга в России за счет исполь-
зования электроэнергии, полученной из гидроэнергетических 
источников, ежегодно предотвращает выбросы парниковых га-
зов в размере около 7.6 млн т. в случае если бы использова-
лись угольные тепловые электростанции и 4.5 млн т. – в слу-
чае газовых тепловых электростанции. 

Одновременно посредством участия в программах управ-
ления спросом майнинговые центры обработки данных обес-
печивают загрузку более эффективной газовой генерации и 
сокращение загрузки более дорогой и менее эффективной 
угольной генерации, то есть фактически приводит к уменьше-
нию сжигания угля на угольных электростанциях, что сокра-
щает объем выбросов парниковых газов и иных загрязняющих 
веществ в атмосферу (оксиды серы, зола). 

Более того, ряд дата-центров способствует сокращению 
парниковых выбросов в атмосферу, используя для энерго-
снабжения электростанции на попутном нефтяном газе и поз-
воляя нефтяным компаниям получать дополнительную вы-
ручку за продажу дата-центрам электроэнергии, исключая при 
этом штрафы за сверхнормативное сжигание газа. 

Продолжающийся цифровой переход в экономике позво-
лит не только повысить эффективность традиционной энерго-
системы, но и открывает новые возможности для вовлечения 
распределенной генерации в энергообмен, в том числе на ос-
нове возобновляемых источников энергии, систем накопления 
энергии, устройств и комплексов с регулируемым потребле-
нием (в том числе высокотехнологичных дата-центров для 
майнинга) для организации различных энергетических услуг.  

Таким образом, оказывая значительное влияние на энер-
гетическую отрасль, промышленный майнинг уже сейчас 
также вносит вклад в развитие других отраслей экономики – 
отрасли связи, строительства, финансов, социальной сферы, 
транспортной инфраструктуры, а при должном регулировании 
промышленного майнинга положительные эффекты будут за-
ключаться в следующем: 

1) вклад в развитие национальной российской криптогра-
фии. Майнинг биткоина происходит на алгоритме шифрования 
SHA 256 (Secure Hashing Algorithm 256 с англ. "безопасный ал-
горитм хэширования"), изначально разработанным АНБ США 

для создания протоколов передачи данных в Глобальной сети 
(TCP/IP). Другие криптовалюты используют другие алгоритмы 
шифрования, такие как Scrypt и иные. В их изучении и совер-
шенствовании лежит ключ к управлению многими процессами 
в цифровой экономике.  

2) источник ликвидности и по сути валюты для междуна-
родных расчетов, благодаря чему внешняя торговля страны, 
где он развивается, будет более устойчива к различного рода 
искусственным незаконным внешнеэкономическим ограниче-
ниям.  

3) портал входа в криптовалютные отношения, в децентра-
лизованные финансы (DeFi). Это обеспечивает связь между 
криптовалютой, иными цифровыми активами, ЦВЦБ.  

4) эталонная технологичная деятельность, ведущая к раз-
витию технологий распределенного реестра и созданию прин-
ципиально новых субъектов цифровой экономики.  

5) источник доходов электроэнергетических компаний и 
компаний нефтегазового комплекса через стабильное суще-
ственное платежеспособное потребление электроэнергии ров-
ным графиком.  

6) новые рабочие места и точка притяжения молодежи в 
отдаленных регионах.  

7) источник институциональных инвестиций дружествен-
ных стран и налоговых доходов для бюджета. 

 
Заключение 
Таким образом, майнинг - умный цифровой энергоемкий и 

маневренный потребитель электрической энергии, выполняю-
щий, по сути, функцию балансирования энергосистемы в пико-
вый период. При этом он еще и способствует в рамках про-
грамм управления спросом загрузке наиболее эффективной 
газовой генерации со снижением выработки угольной генера-
ции, уменьшая тем самым негативное воздействие на окружа-
ющую среду. Это настоящий потребитель будущего, подобно 
накопителям электроэнергии. Когда в России будет запущено 
расширение механизма программ управления спросом на 
электроэнергию на оптовом рынке, эффекты от него ожида-
ются в размере нескольких миллиардов рублей в год в виде 
снижения цены на электроэнергию для всех потребителей 
оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности. Та-
ким образом рост потребляемой электроэнергии на майнинг 
криптовалюты фактически компенсируется вкладом этой от-
расли в устойчивое развитие. Примечательно положительное 
влияние майнинга помимо энергетики на иные отрасли народ-
ного хозяйства, что еще предстоит более подробно изучить. 
Тем не менее, уже сейчас налицо позитивные последствия от 
функционирования майнинговой отрасли для экономики, и их 
масштаб будет во многом зависеть от сбалансированного гос-
ударственного регулирования этой сферы хозяйственных от-
ношений.  
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Industrial crypto mining contributes, within the framework of demand response 

programs, to the loading of the most efficient gas-fired power plants with a 
decrease in the production of coal-fired power plants, thereby reducing the 
negative impact on the environment. This is a real consumer of the future, like 
electricity storage devices, which allows for more efficient balancing of the energy 
system. When a new mechanism of electricity demand response program in the 
wholesale market is expanded in Russia, the effects of it are expected to amount 
to several billion rubles a year in the form of a decrease in electricity prices for all 
consumers of the wholesale and retail electricity and capacity market. Data 
centers for crypto mining are predicted to bring a very significant positive impact 
while participating in such a program. In 2022, the total impact of demand 
response programs (not only from crypto mining) amounted to 1.7 billion rubles. 
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Данная статья рассматривает стратегию кластерного развития эконо-
мики России направлена на формирование и развитие региональных 
экономических кластеров, объединяющих предприятия одной отрасли 
и находящихся в одном регионе. Это позволяет повысить конкуренто-
способность и эффективность предприятий, создать новые рабочие 
места и привлечь инвестиции.  
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что новые этапы 
развития кластерной экономики позволяют решать широкий ряд соци-
ально-экономических вопросов. От расширенного воспроизводства 
трудовых ресурсов до повышения качества жизни и роста благососто-
яния населения. 
Кластерное развитие направлено на рост налоговых поступлений в 
бюджеты различных уровней, привлечения инвестиций, рациональное 
использование и сохранение культурного и природного потенциала 
региона. Кластерная экономика позволяет развивать малый и средний 
бизнес в смежных отраслях. 
Ключевые слова: кластер, приоритеты, бизнес, этапы, экономика, 
развитие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование выполнено в рамках реализации Федеральной про-
граммы поддержки университетов «Приоритет 2030» с использо-
ванием оборудования на базе Центра высоких технологий БГТУ им. 
В. Г. Шухова 

Введение. 
Развитие кластерной экономики основывается на следую-

щих факторах: 
- рынок капиталов регионального уровня зачастую имеет 

пустоты, что является причиной для отсутствия полноценного 
финансирования и кредитования; 

- реализации проектов нередко препятствуют инвестици-
онные «ловушки»; 

- экономический потенциал распределен неравномерно, 
ресурсы ассиметричны; 

- инструменты регулирования рынка капиталов не явля-
ются эффективными [1]. 

Кластеры способны создавать синергию, положительно 
влияя на инвестиционную активность, конкурентоспособность 
и производительность труда. 

Новая кластерная политика направлена на обмен знани-
ями, опытом и ресурсами между представителями бизнеса, 
входящими в тот или иной кластер, который, как правило, спе-
циализируется на определенных областях [2]. 

Изучив экспертное мнение в данной области можно выде-
лить следующие типы кластеров: 

- инфраструктурно-инновационный. Основывается на уже 
имеющейся готовой инфраструктуре, обладая при этом гаран-
тией потребления продукции; 

- инновационный. Гарантом является государство, поддер-
живающее создание не существующих ранее технологий и 
идей; 

- ультраструктурный. Создается на предприятиях с пере-
довой технологией, имеющих обновленную производственную 
базу; 

- заимствованный. Импортозамещающие технологии на 
основе опыта зарубежных стран – основополагающее направ-
ление создания данных кластеров [3].  

 
Материалы и методы исследования. 
Характеристику кластерообразующих предприятий можно 

сделать следующим образом: 
- во-первых, это предприятия флагманы в своей отрасли в 

определенном регионе. Имеющиеся у них - репутация, ре-
сурсы, знания в технологическом направлении привлекают к 
сотрудничеству другие компании; 

- во-вторых, как правило, кластерообразующие предприя-
тия направлены на внедрение инновационных технологий и 
методов, стимулируя инновационную активность всего кла-
стера и повышая конкурентоспособность региона; 

- в-третьих, содействие образованию рабочей силы на ос-
нове создания специальных программ обучения, проведения 
тренингов для специалистов; 

- в-четвертых, партнерские отношения между предприяти-
ями внутри кластера, сотрудничество в процессе производ-
ства позволяют обмениваться опытом и ресурсами [4]. 

 
Результаты. 
Создание кластера и процесс его формирования имеет 

ряд шагов, которые несомненно, варьируются от специфики 
кластера и его географии (регионального расположения). 

1. Изначально необходимо определиться с основными 
акцентами – отрасль и регион. Какая отрасль будет являться 
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ключевой и в каком конкретном регионе планируется образо-
вать кластер. Это выбирается, основываясь на стратегических 
приоритетах региона или же с целью укрепления имеющихся 
сильных сторон региона.  

2. Состав участников играет немаловажную роль. Форми-
руются партнерские отношения между предприятиями, учре-
ждениями образования, научными центрами, государствен-
ными органами, потенциальными инвесторами. Четко опреде-
ляется роль и список обязанностей каждого участника кла-
стера. 

3. Структуризация кластера. Для обеспечения слажен-
ного механизма взаимодействия между участниками созда-
ется организационная структура кластера. Она включает 
управляющий орган, координационный комитет и ряд рабочих 
групп. 

4. Утверждение плана стратегического развития. Страте-
гия должна включать цели, задачи развития кластера. Разра-
батывается план и утверждается ряд мероприятий, направ-
ленных на достижение поставленных целей. Четко участника 
кластера должны определиться с тем какие инновационные 
технологии и ресурсы будут развиваться в кластере. 

5. Финансирование. Разработка государственных мер 
поддержки, стимулирование частных инвестиций, формирова-
ние грантообразующей политики, субсидирование деятельно-
сти предприятий – участников кластера. 

6. Инфраструктура. Создание инновационных парков. 
7. Образование. Наличие свободного доступа к разрабо-

танным образовательным программам, научным ресурсам. 
8. Мониторинг. Наблюдать и оценивать результаты дея-

тельности кластера необходимо на регулярной основе. С це-
лью обеспечения возможной корректировки стратегии в целом 
или ряда текущих мероприятий в связи с изменяющимися 
внешними условиями. 

9. Международное сотрудничество. Позволяет расши-
рять горизонты работы кластеров, обмениваться опытом, 
участвовать в международных проектах [5]. 

Примерами кластеров могут служить автомобильные кла-
стеры, информационно-инновационные, биофармацевтиче-
ские [6]. 

Первый опыт образования кластеров в России пришелся 
на начало 2000-х годов. Им является Калужский автомобиль-
ный кластер. Он включил в свой состав крупных автопроизво-
дителей, поставщиков комплектующих изделий, ряд образова-
тельных учреждений. Его можно считать одним из успешных 
примеров слаженного и плодотворного сотрудничества между 
представителями бизнеса, органами государственной власти 
и научно-образовательными центрами [7].  

Это привело к появлению на рынке труда новых рабочих 
мест. Динамика роста автомобильного производства показы-
вала положительную направленность. В совокупности все эти 
показатели позволили улучшить экономику региона, привлечь 
заинтересованных инвесторов, повысить наполняемость бюд-
жета, отстоять привлекательность региона для молодежи. 

 
Заключение 
Кластеризация экономики имеет ряд очевидных преиму-

ществ: 
- совместная научная база позволяет развиваться техно-

логической сети – распространение новых знаний, технологий, 
продукции на основе уже сложившейся устойчивой системы; 

- предприятия, объединенные в кластер, обладают рядом 
конкурентных преимуществ, так как имеют возможность осу-
ществлять внутреннюю специализацию и стандартизацию, 
свести к минимуму затраты на внедрение инноваций; 

- имеющиеся гибкие предпринимательские структуры поз-
воляют формировать точки роста экономики региона; 

- малый и средний бизнес имеет возможности повысить 
степень специализации при обслуживании определенной 
предпринимательской ниши, в связи с тем, что упрощен доступ 
к финансовому и инновационному капиталу промышленного 
предприятия;  

- весьма активизирован поток обмена идеями с возможно-
стью передачи знаний от специалистов к предпринимателям 
[8]. 

Тем не менее, необходимо отметить, что, не смотря на зна-
чительный ряд преимуществ кластерного развития в настоя-
щее время в России оно находится лишь на начальных этапах 
своего развития. Для дальнейшей успешной работы в данном 
направлении необходимо улучшать образовательную и ин-
фраструктурную среду, создавать наиболее благоприятные 
условия для бизнеса, что позволит в целом повысить качество 
жизни населения регионов.  
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The strategy of cluster development of the Russian economy is aimed at the formation 
and development of regional economic clusters that unite enterprises of the same 
industry and located in the same region. This makes it possible to increase the 
competitiveness and efficiency of enterprises, create new jobs and attract 
investment. 

New stages of cluster economy development allow solving a wide range of socio-
economic issues. From expanded reproduction of labor resources to improving 
the quality of life and increasing the welfare of the population. 

Cluster development is aimed at increasing tax revenues to budgets of various levels, 
attracting investments, rational use and preservation of the cultural and natural 
potential of the region. 

The cluster economy makes it possible to develop small and medium-sized 
businesses in related industries. 

Keywords: cluster, priorities, business, stages, economics, development. 
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Данная статья рассматривает специфику деятельности промышлен-
ных кластеров России по производству импортозамещающей продук-
ции в современных условиях. Актуальность изучаемой темы исследо-
вания обуславливается необходимостью поддержки и развития субъ-
ектов Российской Федерации в современных геополитических и соци-
оэкономических условиях. Приведены и изучены трактовки ученых в 
отношении термина «промышленные кластеры», на основе чего сфор-
мировано авторское мнение к данному определению. Определены ос-
новные факторы, оказывающие влияние на промышленные кластеры 
страны в современных условиях. Отображена динамика численности 
такого рода рыночного объединения в России. Были рассмотрены ос-
новные цели и задачи деятельности наиболее успешных отечествен-
ных промышленных кластеров в области реализации политики им-
портозамещения. Приведены ключевые параметры оценки деятель-
ности промышленных кластеров импортозамещающей продукции, от-
талкиваясь от современных тенденций в экономике и обществе. 
Ключевые слова: промышленные кластеры, импортозамещение про-
дукции, черты промышленных кластеров, параметры оценки деятель-
ности промышленных кластеров в области импортозамещения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование выполнено в рамках реализации федеральной про-
граммы поддержки университетов «Приоритет 2030» с использо-
ванием оборудования на базе Центра высоких технологий БГТУ им. 
В. Г. Шухова 

Введение. 
Промышленные кластеры России играют важную роль в 

развитии и поддержании национальной экономики, особенно в 
контексте реализации политики импортозамещения. В послед-
ние годы правительство активно поддерживает создание и 
развитие кластеров, направленных на производство импорто-
замещающей продукции. В данной статье мы рассмотрим при-
меры успешной деятельности такого рода кластеров в РФ, а 
также оценим их вклад в развитие отечественного производ-
ства и экономики в целом. 

Актуальность выбранной темы подтверждается следую-
щими фактами: во-первых, начиная с 2014 г. по 2021 г. в рам-
ках реализации программы импортозамещения в нашей 
стране ряд отраслей (нефтяной, газовой, пищевой, тяжелой 
промышленности, машиностроении и др.) показали первые по-
ложительные результаты – доля отечественной продукции 
возросла на 15-25%. Во-вторых, в целях охвата новых секто-
ров экономики (транспортное машиностроение, фармацев-
тика, радиоэлектроника, авиа- и судостроение, химическая 
промышленность и др.) в разрезе обеспечения импортозаме-
щающей продукцией, Правительством РФ одобрена про-
грамма до 2035 г., предусматривающая значительные госу-
дарственные бюджетные ассигнования (более 10 трлн руб.) 
для данных отраслей, увеличение объема производства оте-
чественной продукции минимум в 1,5-2 раза, повышение доли 
инновационной продукции, укрепление российских конкурент-
ных позиций на мировом рынке [2, 6].  

Научно-исследовательская база касаемо теоретических и 
практических вопросов функционирования промышленных 
кластеров весьма обширна, но, учитывая современные реа-
лии, динамично развивающейся бизнес-среды, фокус смеща-
ется на изучение таких кластеров в отраслях, попадающих под 
реализацию стратегии импортозамещения и формирование 
национального технологического суверенитета.  

Термин «кластер» впервые появился в работе М. Портера 
«Конкурентные преимущества стран» (1990 г.), под которым он 
понимал сконцентрированную по географическому признаку 
группу взаимосвязанных организаций, поставщиков, финансо-
вых учреждений, фирм в соответствующих отраслях, а также 
связанных с их деятельностью компаний [3]. В отношении фор-
мирования и развития промышленных кластеров автор исхо-
дил из того, что это является следствием развития экономики 
и неотъемлемой частью процесса индустриализации.  

А.В. Шпиленко рассматривает промышленный кластер как 
совокупность промышленных предприятий, находящихся в 
тесных кооперационных связях и располагающихся в преде-
лах одного региона либо нескольких субъектов РФ [10]. 

Д.В. Ермолаев и А.М. Ажлуни позиционируют промышлен-
ный кластер как добровольную и неформальную интеграцию 
предприятий различных отраслей, географически сосредото-
ченных в пределах одного субъекта, в целях производства, пе-
реработки и реализации продукции, а также реализации про-
грамм по защите окружающей среды [7]. 

В.В. Яковлева и Т. Ю. Кудрявцева определяют промыш-
ленный кластер как социально-экономическое образование, 
представляющее собой сообщество субъектов экономики, 
расположенных в непосредственной географической близости 
друг от друга [12]. 
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Таким образом, мы приходим к выводу, что промышлен-
ный кластер по производству импортозамещающей продукции 
– объединение предприятий по отрасли или производственной 
цепочке, которые работают в тесном взаимодействии друг с 
другом для достижения собственных, региональных или наци-
ональных целей и задач, выражаемых в виде разработки но-
вых технологий и бизнес-процессов, массового производства 
востребованной инновационной продукции, преумножения ин-
новационно-промышленного потенциала, решения соци-
ально-экономических и производственных проблем, создании 
конкурентных преимуществ и пр. 

Целью текущего исследования является определение осо-
бенностей и характерных черт функционирования промыш-
ленных кластеров России в рамках реализации политики им-
портозамещения.  

Для достижения указанной цели были решены следующие 
задачи:  

1) приведены подходы к трактованию понятия «промыш-
ленный кластер», на основании чего сформулировано автор-
ское видение данной категории;  

2) определены основные цели деятельности промышленных 
кластеров по производству импортозамещающей продукции; 

3) выявлены ключевые факторы, оказывающие суще-
ственное влияние на деятельность промышленных кластеров 
по импортозамещению; 

4) изучена деятельность крупных отечественных промыш-
ленных кластеров, участвующих реализации национальной 
программы импортозамещения; 

5) установлен ряд параметров, по которым можно прове-
сти оценку деятельности промышленных кластеров по им-
портозамещению. 

 
Материалы и методы исследования. 
В рамках настоящего исследования были применены ме-

тоды теоретического обобщения и сравнения, научной аб-
стракции, логический, методы индукции и дедукции. 

 
Результаты.  
Комплексная деятельность промышленных кластеров по 

импортозамещению основывается на следующих принципах 
кластерной политики:  

 предоставление со стороны государства финансовой 
поддержки для формирования кластера, например, на созда-
ние элементов необходимой инфраструктуры, на проведение 
НИОКР; 

 разработка и реализация поддерживающих региональ-
ных и государственных программ в области кластерной поли-
тики;  

 предоставление налоговых льгот и выгодных условий 
кредитования для участников кластерного объединения;  

 формирование благоприятного инвестиционного кли-
мата в конкретном регионе, привлекая частные и государ-
ственные инвестиционные фонды; 

 преумножение и развитие интеллектуально-кадрового 
капитала посредством обучающих программ для сотрудников 
предприятий, входящих в кластер, повышения уровня их ком-
петентности и профессионализма. 

Помимо принципов кластерной политики можно выделить 
принципы кластерного развития, определяющие цели и осо-
бенности деятельности промышленных кластеров в области 
импортозамещения:  

 совместное использование ресурсов и инфраструктуры, 
что позволяет сократить издержки на производство, повысить 
качество и ускорить процесс производства. Например, в кла-
стере автомобильной промышленности предприятия могут 

совместно использовать складские помещения, услуги одной 
логистической компании, технологические процессы и т.д.; 

 развитие кооперации между предприятиями, проявляю-
щееся в тесном сотрудничестве, развитии стратегических 
партнерских отношений, реализации проектов и программ, об-
мене нематериальных активов, создании совместных продук-
тов, что, в конечном счете, будет способствовать повышению 
эффективности производства и качества продукции;  

 развитие инноваций – в рамках кластера совместно раз-
рабатываются новые технологии и товары, происходит обмен 
опытом, информацией и знаниями, создаются и более эффек-
тивно реализуются инновационные проекты. 

Важно отметить, что на промышленные кластеры России в 
области производства импортозамещающей продукции возла-
гаются очень важные задачи:  

 обеспечение общества и бизнеса необходимыми това-
рами;  

 достижение технологического суверенитета приоритет-
ными промышленными отраслями;  

 сохранение и массовое применение отечественных про-
изводственных и научно-технических разработок; 

 повышение уровня конкурентоспособности отечествен-
ных промышленных предприятий на мировом рынке; 

 обеспечение предприятий критически важными техноло-
гиями отечественного производства.  

На основании вышеизложенного обозначим характерные 
черты промышленных кластеров по импортозамещению (рис. 
1). 

 

 
Рисунок 1. Характерные признаки промышленных кластеров в обла-
сти импортозамещения [9] 

 
Создание и формирование такого рода промышленных 

кластеров зависят от ряда факторов, включая: 
1. Присутствие крупных производственных предприятий в 

определенном регионе, которые могут стать ядром кластера. 
2. Наличие квалифицированных кадров и научно-исследо-

вательских учреждений, которые могут обеспечить развитие 
инновационных технологий и продуктов. 

3. Наличие инфраструктуры, включая транспортную, энер-
гетическую и коммуникационную, которая может обеспечить 
эффективную логистику и связь между участниками кластера. 

4. Поддержка со стороны государства и региональных вла-
стей, включая налоговые льготы, субсидии и другие инстру-
менты, которые могут стимулировать развитие кластеров. 

5. Наличие рынка для продукции, производимой в рам-
ках кластера, который может обеспечить стабильный спрос 
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на продукцию и увеличение прибыли для участников кла-
стера. 

На сегодняшний день в России наблюдается положитель-
ная динамика по уровню промышленной кластеризации эконо-
мики, охватывающая 42 субъекта (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Динамика промышленного кластерного развития в Рос-
сии с 2016 г. по 2022 г., шт. [1] 

 
Начиная с 2020 г. наблюдается резкий скачок в увеличении 

количества промышленных кластеров, что можно связать со 
следующими обстоятельствами:  

 геополитическое положение и экономическая обстановка 
в мире; 

 усиление рыночной конкуренции;  
 выгодное территориальное расположение предприятий;  
 необходимость объединения в целях реализации регио-

нальных и национальных проектов (и задач) в области иннова-
ций, цифровизации, достижения технологического суверени-
тета;  

 повышенный спрос на продукцию со стороны потребите-
лей и заказчиков;  

 активные поддерживающие и стимулирующие действия 
со стороны государства.  

Концентрация промышленных кластеров по регионам за 
2022 г. представлена на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3. Расположение промышленных кластеров в России по 
итогам 2022 г. [1] 

 
Что же касается кластеров, функционирующих в рамках 

программы импортозамещения, то пока их численность не так 
велика: на 2022 год их количество составляет 11 шт.  

Правительством РФ сформирован портфель приоритет-
ных промышленных отраслей по импортозамещению, рассчи-
танный до 2035 г., в состав которого входят:  

 транспортное машиностроение; 

 автомобильная промышленность; 
 фармацевтика; 
 судостроение; 
 авиастроение; 
 мало- и среднетоннажная химическая продукция; 
 производство сжиженного природного газа; 
 радиоэлектроника [5]. 
В качестве наиболее успешных промышленных кластеров 

в области производства импортозамещающей продукции 
можно отметить: 

1. «Волоконная оптика и оптоэлектроника» (республика 
Мордовия); 

2. Машиностроительный кластер на базе предприятий Чу-
вашской Республики; 

3. Промышленный кластер современного приборострое-
ния (Рязанская область). 

В ближайшей перспективе в деятельность кластера в Мор-
довии, объединяющего 21 предприятие, заложен проект по из-
готовлению импортозамещающей продукции в сфере радио-
электронной промышленности, объем инвестирования, кото-
рого составляет 1 094 млн руб.  

Машиностроительный кластер, в который входят 6 участ-
ников, на данный момент реализует четыре проекта по произ-
водству товаров, замещающих импортную продукцию, причем, 
один из проектов предусматривает создание и массовое ис-
пользование беспилотных технологий «Горизонт». Все про-
екты планируется завершить до 2027 г., параллельно обеспе-
чив создание 353 рабочих мест и освоение выделенных инве-
стиций объемом 757 млн руб.  

Рязанский промышленный кластер объединил в себе 12 
предприятий, занимающихся производством электронных 
устройств и теплового оборудования. Участники данного кла-
стера планируют реализовать четыре проекта до 2030 г. по 
производству импортозамещающей продукции для медицин-
ских приборов, прачечного и станочного оборудования, объем 
инвестирования которых составит более 113 млн руб. 

Таким образом, подтверждается эффективность промыш-
ленных кластеров в реализации программы импортозамеще-
ния, а также высокая заинтересованность инвесторов, госу-
дарственных институтов и структур в долгосрочном функцио-
нировании подобных территориально-экономических объеди-
нений [11].  

Но важно понимать, что деятельность промышленных кла-
стеров по импортозамещению несет в себе не только положи-
тельные моменты, но и негативные, которые выражаются в 
высоком риске концентрации большей части материально-тех-
нической базы (ресурсов) в руках нескольких крупных рыноч-
ных игроков, препятствуя, тем самым, развитию и бизнесу дру-
гих субъектов рынка; нарастающих экологических проблемах; 
истощении природных ресурсов [4].  

Данные обстоятельства необходимо учитывать при прове-
дении оценки деятельности промышленных кластеров в обла-
сти импортозамещения [8]. Далее приведем параметры, по ко-
торым целесообразно производить подобную оценку с учетом 
современных экономических реалий:  

 количество участников объединения;  
 репутация предприятия-ядра в кластере; 
 цель создания;  
 уровень региональной/государственной поддержки;  
 объем инвестирования реализуемых проектов; 
 эффективность решения социальных, экономических, 

политических задач; 
 востребованность выпускаемой продукции;  
 уровень инновационной и цифровой активности; 
 уровень экологического ущерба и др. 
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Подводя итог, отметим, что создание промышленных кла-
стеров необходимо не только для достижения финансово-эко-
номических, производственных результатов для их участни-
ков, но и для реализации региональных и национальных про-
грамм по импортозамещению и технологическому суверени-
тету, укрепления конкурентных позиций отечественных пред-
приятий на мировом рынке. 

 
Заключение. 
В результате данного исследования установлена целесо-

образность и высокая значимость присутствия в отраслях эко-
номики промышленных кластеров в области реализации Рос-
сией политики импортозамещения. Создание и развитие про-
мышленных кластеров способствует повышению эффективно-
сти производства, улучшению качества продукции и развитию 
инноваций. Правительство активно поддерживает создание и 
развитие таких бизнес-объединений, что позволяет укреплять 
отечественное производство и повышать его конкурентоспо-
собность в разрезе мирового экономического сообщества, а 
также обеспечить технологическую обособленность и сниже-
ние импортозависимости от зарубежных технологий.  

Эффективность промышленных кластеров по производ-
ству импортозамещающей продукции в России неоднозначна. 
С одной стороны, создание кластеров способствует повыше-
нию производительности и снижению затрат на производство, 
что может привести к увеличению выпуска импортозамещаю-
щей продукции. С другой стороны, необходимость совместной 
работы и координации действий между предприятиями может 
привести к некоторым трудностям в организации производ-
ства. Несмотря на это, промышленные кластеры в России яв-
ляются важным инструментом для развития отечественного 
производства и импортозамещения. Для повышения эффек-
тивности работы кластеров необходимо улучшать координа-
цию действий между предприятиями, развивать инфраструк-
туру и обеспечивать доступ к современным технологиям. 
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This article examines the specifics of the activities of industrial clusters in Russia for 

the production of import-substituting products in modern conditions. The 
relevance of the research topic is determined by the need to support and develop 
the subjects of the Russian Federation in modern geopolitical and socio-
economic conditions. The interpretations of scientists in relation to the term 
"industrial clusters" were introduced and studied, on the basis of which the 
author's opinion on this definition was formed. The main factors influencing the 
industrial clusters of the country in modern conditions are determined. The 
dynamics of the number of such a market association in Russia is displayed. The 
main goals and objectives of the most successful domestic industrial clusters in 
the implementation of import substitution policy were considered. The key 
parameters of assessing the activity of industrial clusters of import-substituting 
products are given, based on current trends in the economy and society. 

Keywords: industrial clusters, import substitution of products, features of industrial 
clusters, parameters for assessing the activities of industrial clusters in the field 
of import substitution. 
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В условиях жестких санкций для региональной экономики существует 
неопределенность развития и значительный экономический риск, по-
этому прогнозирование дает возможность определить будущего и ре-
гулировать экономическое развитие с учетом государственных планов 
и программ. Анализ показателей среднесрочного прогноза показы-
вает, что в условиях жестких санкций экономика области адаптируется 
и имеется рост. Разработка прогноза позволяет оценить состояние и 
альтернативные варианты развития, а так же возможные корректи-
ровки плановых показателей при изменении экономического положе-
ния региона. 
В статье рассмотрены вопросы регионального среднесрочного прогно-
зирования. Важным вопросом разработки среднесрочных прогнозов 
является учет государственных планов и программ. Проведен анализ 
абсолютных и относительных показателей базового варианта средне-
срочного прогноза области, который показал, что в условиях жестких 
санкций по основным показателям имеется рост.  
Ключевые слова: прогнозирование, показатели, развитие, планы и 
программы, область, муниципалитет. 
 

Введение. Региональное прогнозирование развития регионов 
направлено на рациональное и эффективное использование в 
будущем регионом ограниченных ресурсов и максимальное 
использование конкурентных преимуществ территории реги-
она [3,6]. На основе разрабатываемых прогнозов: 

- определяются цели регионального развития;  
- формируются программные мероприятия;  
- разрабатываются перспективные направления развития.  
При составлении прогнозов в регионах учитываются поло-

жения федерального законодательства и единая методология 
их составления, что позволяет обеспечить единообразие 
формы документов, возможность их сопоставления (для выяв-
ления лучших практик и заимствования опыта), повышает ско-
рость ориентации в документах. 

В Нижегородской области разработка среднесрочных и 
долгосрочных прогнозов регулируется следующими норма-
тивно-правовыми актами: Постановление Правительства Ни-
жегородской области от 16 июня 2015 года №377 «О порядке 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и кон-
троля реализации прогноза социально-экономического разви-
тия Нижегородской области на долгосрочный период» [1]; По-
становление Правительства Нижегородской области от 16 
июня 2015 года №378 «О порядке разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 
социально-экономического развития Нижегородской области 
на среднесрочный период» [2]. 

Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на три 
года (очередной финансовый год и плановый период) Мини-
стерством экономики области. Он разрабатывается в виде не-
скольких вариантов и формируется в целом по области, а так 
же по направлениям экономической деятельности, руковод-
ствуясь методическими рекомендациями Минэкономразвития 
РФ [3,4,7].  

Основные показатели среднесрочного прогноза следую-
щие: индекс промышленного производства; индекс потреби-
тельских цен; величина и индекс физического объема вало-
вого регионального продукта; объём отгруженной продукции 
(выполненных работ, оказанных услуг) и индекс производства 
по обрабатывающим производствам; величина и индекс физи-
ческого объема продукции сельского хозяйства; величина и 
индекс физического объема работ, выполненных по виду дея-
тельности "строительство"; величина оборота розничной тор-
говли и индекс физического объема розничного товарообо-
рота; величина платных услуг населению и индекс физиче-
ского объема платных услуг населению; прибыль рентабель-
ных организаций; величина и индекс физического объема ин-
вестиций в основной капитал за счет всех источников финан-
сирования; фонд заработной платы; размер среднемесячной 
заработной платы; темп роста реальной заработной платы; 
темп роста реальных денежных доходов населения; другие по-
казатели разрабатываются с учетом методических рекоменда-
ций Минэкономразвития РФ [2,5,8,9]. 

В качестве информационной базы используются: данные 
налогового и статистического учёта; прогнозные расчёты го-
родских округов и муниципальных образований; прогнозные 
расчёты в разрезе направлений экономической деятельности; 
результаты прогнозов различных хозяйствующих субъектов. 
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Основная часть. Разрабатывается несколько вариантов 
среднесрочного прогноза. Базовый вариант включает реали-
зацию проектов и государственных программ по эффектив-
ному развитию экономики, поддержанию внутреннего спроса и 
уровня расхода бюджета, а консервативный вариант имеет в 
соответствии с решением Правительства РФ от 22 сентября 
2022 года ограниченный доступ. 

Реализация проектов включает тринадцать ключевых 
направлений развития: демография, здравоохранение, обра-
зование, жилье и городская среда, экология, безопасные каче-
ственные дороги, производительность труда, наука, цифровая 
экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы, международная кооперация и экспорт, туризм и инду-
стрия гостеприимства [2,3]. 

Эти проекты и мероприятия учтены в программах области. 
В 2022 году в регионе осуществлялось 34 государственных 
программ и 1 государственная региональная адресная про-
грамма. 

На рисунках 1-5 по среднесрочному прогнозу (базовому) 
показаны абсолютные показатели в динамике в рамках разных 
направлений. 

 

 
Рис. 1 Динамика показателей численности 
Источник: данные - Нижегородстат 52@rosstat.gov.ru 

 
Прогнозируется сокращение численности населения в целом 

на 0,73% в 2023 году, ещё на 0,62% в 2024 году и на 0,55% в 2025 
году. В среднем каждый год – на 0,63%; понижение количества 
населения в трудоспособном возрасте на 0,19% в 2023 году и до-
полнительно на 0,97% в 2025 году и возрастание на 1,22% в 2024 
году. В среднем каждый год прибавление составит 0,02%; повы-
шение числа рабочей силы на 0,15% в 2023 году, ещё на 0,1% в 
2024 году и на 0,3% в 2025 году. В среднем каждый год – на 0,18%; 
увеличение среднесписочной численности персонала, работаю-
щих у субъектов малого и среднего предпринимательства, на 
0,51% в 2023 году, дополнительно на 0,51% в 2024 году и на 0,5% 
в 2025 году. В среднем каждый год – на 0,51%. 

 

 
Рис. 2 Динамика показателей производства продукции, предостав-
ления работ и услуг 
Источник: данные - Нижегородстат 52@rosstat.gov.ru 

 
Прогнозируется прирост суммы валового регионального 

продукта на 6,85% в 2023 году, ещё на 7,36% в 2024 году и на 
6,77% в 2025 году. В среднем каждый год – на 6,99%; возрас-
тание стоимости сельскохозяйственной продукции на 10,35% 
в 2023 году, дополнительно на 8,6% в 2024 году и на 6,96% в 
2025 году. В среднем каждый год – на 8,63%; повышение обо-
рота розничной торговли на 9,79% в 2023 году, ещё на 9,1% в 
2024 году и на 7,63% в 2025 году. В среднем каждый год – на 
8,84%; увеличение суммы оборота оказываемых платных 
услуг на 7,51% в 2023 году, дополнительно на 7,63% в 2024 
году и на 7,13% в 2025 году. В среднем каждый год – на 7,42%. 

Прогнозируется прирост стоимости объёма отгруженных 
товаров, оказанных работ и услуг собственного выпуска в об-
щем на 4,28% в 2023 году, ещё на 4,34% в 2024 году и на 6% в 
2025 году. В среднем каждый год – на 4,87%; по обрабатыва-
ющим производствам – возрастание величины выпуска на 
4,32% в 2023 году, дополнительно на 4,35% в 2024 году и на 
6,18% в 2025 году. В среднем каждый год – на 4,95%; увеличе-
ние суммы по работам, выполненным в рамках сферы строи-
тельства, на 6,81% в 2023 году, ещё на 7,64% в 2024 году и на 
7,4% в 2025 году. В среднем каждый год – на 7,28%; повыше-
ние суммы оборота в рамках деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства на 8,23% в 2023 году, допол-
нительно на 9,39% в 2024 году и на 7,33% в 2025 году. В сред-
нем каждый год – на 8,31%. 

 

 
Рис. 3 Динамика оставшихся показателей произведённых товаров, 
предложенных услуг и работ 
Источник: данные - Нижегородстат 52@rosstat.gov.ru 

 

 
Рис. 4 Динамика финансовых и экономических результатов дея-
тельности юридических и физических лиц региона 
Источник: данные - Нижегородстат 52@rosstat.gov.ru 

 
Прогнозируется прирост вложений в основные средства на 

7,13% в 2023 году, ещё на 9,5% в 2024 году и на 8,78% в 2025 
году. В среднем каждый год – на 8,47%; возрастание суммы 
расходов на оплату труда на 10,84% в 2023 году, дополни-
тельно на 7,94% в 2024 году и на 6,42% в 2025 году. В среднем 
каждый год – на 8,39%; повышение прибыли на 0,36% в 2023 
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году, ещё на 3,11% в 2024 году и на 2,75% в 2025 году. В сред-
нем каждый год – на 2,07%. 

 

 
Рис. 5 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, прожиточного минимума и заработной платы 

 
Прогнозируется увеличение численности юридических и 

физических лиц, включённых в субъекты малого и среднего 
предпринимательства, на 0,5% в 2024 году и дополнительно 
на 1% в 2025 году. В среднем каждый год – на 0,5%; прирост 
номинально начисленной среднемесячной заработной платы 
на 9,7% в 2023 году, ещё на 7,94% в 2024 году и на 7% в 2025 
году. В среднем каждый год – на 8,21%; возрастание суммы 
прожиточного минимума на 3,27% в 2023 году, дополнительно 
на 4,68% в 2024 году и на 5,65% в 2025 году. В среднем каждый 
год – на 4,53%. 

На рисунках 6-10 показаны в динамике относительные по-
казатели развития региона. 

 

 
Рис.6 Динамика индексов воспроизведения и движения населения  
Источник: данные - Нижегородстат 52@rosstat.gov.ru 

 
Прогнозируется повышение общего коэффициента рожда-

емости на 1,27% в 2023 году, ещё на 1,25% в 2024 году и на 
1,23% в 2025 году. В среднем каждый год – на 1,25%; увеличе-
ние аналогичного суммарного показателя – на 3,82% в 2023 
году, дополнительно на 3,68% в 2024 году и на 1,42% в 2025 
году. В среднем каждый год – на 2,96%; понижение общего ин-
декса смертности на 3,85% в 2023 году, ещё на 2,67% в 2024 
году и на 2,74% в 2025 году. В среднем каждый год – на 3,09%. 

Прогнозируется прирост показателя физического объёма 
валового внутреннего продукта на 3,59% в 2023 году и допол-
нительно на 1,98% в 2024 году, уменьшение на 0,39% в 2025 
году. В среднем каждый год прибавляется на 1,71%; возраста-
ние коэффициента выработки на 4,04% в 2023 году и ещё на 
2,39% в 2024 году и снижение на 0,58% в 2025 году. В среднем 
каждый год повышается на 1,93%; увеличение индекса про-
мышленного производства по всем его отраслям на 4,58% в 
2023 году, дополнительно на 1,29% в 2024 году и на 0,39% в 
2025 году. В среднем каждый год – на 2,07%. 

 
Рис.7 Динамика некоторых коэффициентов производительности 
трудовой деятельности по всем направлениям функционирования 
Источник: данные - Нижегородстат 52@rosstat.gov.ru 

 

 
Рис.8 Динамика показателей результативности производства и 
работ по некоторым разновидностям функционирования 
Источник: данные - Нижегородстат 52@rosstat.gov.ru 

 
Прогнозируется прибавление коэффициента производства в 

обрабатывающей промышленности на 4,69% в 2023 году, ещё на 
1,29% в 2024 году и на 0,49% в 2025 году. В среднем каждый год 
на 2,14%; убывание индекса выпуска сельскохозяйственной про-
дукции на 2,05% в 2023 году, прирост на 0,2% в 2024 году и до-
полнительно на 0,4% в 2025 году. В среднем каждый год сокра-
щение на 0,49%; возрастание показателя физического объёма в 
рамках строительства на 2,2% в 2024 году и ещё на 0,29% в 2025 
году. В среднем каждый год – на 0,83%. 

 

 
Рис.9 Динамика коэффициентов результативности торговли 
Источник: данные - Нижегородстат 52@rosstat.gov.ru 

 
Прогнозируется понижение индекса потребительских цен 

на 6,14% в 2024 году и дополнительно на 1,42% в 2025 году. В 
среднем каждый год – на 2,56%; повышение показателя физи-
ческого объёма товаров на 5,88% в 2023 году и ещё на 1,27% 
в 2024 году, уменьшение на 0,48% в 2025 году. В среднем уве-
личение каждый год на 2,19%; услуг – прирост на 2,3% в 2023 
году и дополнительно на 0,68% в 2024 году. В среднем каждый 
год – на 0,99%. 

Прогнозируется прибавление индекса физического объ-
ёма инвестиций на 3,94% в 2023 году и ещё на 3,69% в 2024 
году, снижение на 0,19% в 2025 году. В среднем каждый год 
возрастание на 2,46%; убывание показателя безработицы на 
2,33% в 2024 году и дополнительно на 2,38% в 2025 году. В 
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среднем каждый год – на 1,58%; фактического уровня – на 
16,67% в 2023 году и ещё на 20% в 2024 году. В среднем каж-
дый год на 12,64%. 

 

 
Рис.10 Динамика коэффициентов осуществления вложений и отра-
жения безработицы 
Источник: данные - Нижегородстат 52@rosstat.gov.ru 

 
Внешнеэкономические показатели деятельности пред-

ставлены на рисунке 11 в динамике. 
 

 
Рис.11 Динамика внешнеэкономических результатов деятельности  
Источник: данные - Нижегородстат 52@rosstat.gov.ru 

 
Прогнозируется возрастание суммы экспорта на 0,02% на 

2023 год, дополнительно на 4,8% в 2024 году и на 4,6% в 2025 
году. В среднем каждый год – на 3,11%; импорта – на 0,03% в 
2023 году, ещё на 4,68% в 2024 году и на 4,04% в 2025 году. В 
среднем каждый год – на 2,9%. 

 
Заключение 
В условиях жестких санкций для региональной экономики су-

ществует неопределенность развития и значительный экономи-
ческий риск, поэтому прогнозирование дает возможность опреде-
лить будущего и регулировать экономическое развитие с учетом 
государственных планов и программ. Анализ показателей сред-
несрочного прогноза показывает, что в условиях жестких санкций 
экономика области адаптируется и имеется рост. 

Разработка прогноза позволяет оценить состояние и аль-
тернативные варианты развития, а так же возможные коррек-
тировки плановых показателей при изменении экономического 
положения региона. 
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In the context of strict sanctions for the regional economy, there is uncertainty of development 

and significant economic risk, so forecasting makes it possible to determine the future 
and regulate economic development taking into account government plans and 
programs. An analysis of the medium-term forecast indicators shows that in the 
conditions of strict sanctions, the regional economy is adapting and there is growth. 
Developing a forecast allows you to assess the state and alternative development 
options, as well as possible adjustments to planned indicators when the economic 
situation of the region changes. The article discusses issues of regional medium-term 
forecasting. An important issue in developing medium-term forecasts is taking into 
account government plans and programs. An analysis of the absolute and relative 
indicators of the basic version of the medium-term forecast for the region was carried 
out, which showed that in the conditions of strict sanctions there is an increase in the 
main indicators. 

Keywords: forecasting, indicators, development, plans and programs, region, 
municipality. 
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Особенности оценки качества образовательных услуг  
в условиях цифровой трансформации 
 
 
Павлов Ярослав Юрьевич 
ректор, бизнес-школа ИМИСП, yaroslav.pavlov@gmail.com 
 
Достижение желаемой эффективности образовательных услуг, предо-
ставление более качественных, более доступных и отвечающих ожи-
даниям услуг возможно только при активном участии самих получате-
лей услуг в процессах совершенствования. Поэтому все большее зна-
чение приобретает вовлечение клиента как активного и информиро-
ванного участника системы образования в процессы совершенствова-
ния образовательных услуг (ОУ). Выявленные в статье особенности 
оценки качества образовательных услуг в условиях цифровой транс-
формации позволили обосновать необходимость шире использовать 
такой инструмент как карта пути клиента - Customer journey map - ме-
тод понимания того, как можно улучшить процесс оказания образова-
тельных услуг. Показано, что ориентация на клиента считается одним 
из важнейших аспектов качества образовательных услуг, поэтому 
очень важно, чтобы изучение мнения клиентов проводились периоди-
чески по остановкам их пути, отслеживая таким образом динамику из-
менений в работе и сосредоточения внимания на наиболее важных 
компонентах процесса предоставления услуг, которые необходимо 
улучшить. 
Ключевые слова: карта пути клиента, Customer journey map, удовле-
творенность обучающихся, обучение, образование 
 

Динамичное развитие технологий определяет постоянные из-
менения в учебных программах, инструментах и методах обу-
чения, «в погоне» за турбулентным рынком труда, с появле-
нием новых и ранее неизвестных профессий. Это также свя-
зано с постоянным изменением требований к компетенциям 
выпускников образовательных организаций, которые ожидают 
удовлетворения их динамично меняющихся образовательных 
потребностей и требования. Последнее будет касаться предо-
ставления только практических, полезных и современных (в 
контексте рынка труда) знаний и навыков максимально быст-
рым и простым способом, с очевидным использованием циф-
ровых средств массовой информации, позволяющих им ис-
пользовать необходимую информацию в любом месте и время 
[8].  

Среди факторов, генерирующих сложные вызовы для об-
разовательных организаций, нельзя обойти вниманием циф-
ровую трансформацию, которая заставила их немедленно ис-
кать новые пути реализации своих функций в ранее неизвест-
ной реальности. Этот фактор существенно верифицировал 
стратегические планы развития и те парадигмы, которые счи-
тались их основой, усугубляя проблемы, связанные с прямым 
общением с другими, вызванные доминированием электрон-
ных средств связи и коммуникации [7, 11]. Растущие ожидания 
клиентов и темпы инноваций создают необходимость адапти-
роваться быстрее, чем когда-либо прежде. В ответ компании 
переосмысливают качество обслуживания клиентов, устраняя 
болевые точки клиентов, внедряя решения по цифровой 
трансформации, цифровые технологии и оптимизируя про-
цессы с использованием таких методов, как бережливое про-
изводство, автоматизация и робототехника. Интенсивное раз-
витие IT-технологий и пандемия привели к резкому увеличе-
нию использования покупателями цифровых каналов взаимо-
действия с продавцами, потребители во всех сферах стали 
чаще пользоваться онлайн-покупками и заметно возросла ин-
тенсивность межличностных контактов с использованием 
цифровых каналов связи. Но самое главное, что после панде-
мии и снятия ограничений ситуация не вернулась в исходную 
точку, это означает, что цифровые каналы коммуникации в 
корне изменили саму функцию маркетинга - они стали двига-
телем роста продаж. Цифровизация взаимодействия с клиен-
тами требует новых компетенций и инвестиций в инновацион-
ные ИТ-технологии. 

Чтобы лучше понимать своих клиентов и контролировать 
их взаимодействие, компаниям необходимы современные ИТ-
решения, которые позволят обеспечить: 

1. Сбор полных знаний о взаимодействии с клиентами, 
интеграция данных со всех каналов связи в режиме реального 
времени. 

2. Быструю подготовку персонализированного предложе-
ния и его донесение быстрее, чем у конкурентов, используя 
наиболее эффективный для клиента канал коммуникации. 

3. Поддержание постоянного взаимодействия с клиентом 
по каждому каналу связи. 

4. Легкую масштабируемость рабочей нагрузки и добав-
ление новых каналов и способов взаимодействия. 

5. Полное использование передовой аналитики с исполь-
зованием искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обуче-
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ния для активного выявления поведенческих моделей и фор-
мирования способов взаимодействия с каждым клиентом мак-
симально индивидуализированным способом. 

Такой подход повышает удовлетворенность и удержание 
клиентов, повышает эффективность и увеличивает доходы, 
одновременно позволяя организации применять гибкие ме-
тоды работы. Компании используют клиентоориентированный 
подход для преобразования сквозного цифрового пути, кото-
рый основан на исследованиях, собранных на местах. Такое 
глубокое понимание клиентов помогает улучшить затраты, до-
ходы, удовлетворенность клиентов и операции. 

В столь динамично меняющемся мире технологий и биз-
неса становится все труднее точно предсказать будущее, по-
этому способность адаптироваться к изменениям будет клю-
чевой ценностью для любой организации, желающей добиться 
успеха. Бизнес должен принять новые стратегии, чтобы иметь 
возможность быстро трансформироваться и использовать 
возможности новых технологий и бизнес-моделей. ИТ-компа-
нии уже поняли, что клиенты устали от шаблонных, избитых 
традиционных методов маркетинга, цифровые продукты и 
услуги требуют, чтобы этот маркетинговый подход развивался 
в сторону диалога с аудиторией для привлечения клиентов. 
Доверие строится за счет нового опыта работы с клиентами, а 
не только за счет особенностей продуктов и решений. По-
скольку клиенты следуют постоянно меняющимся тенден-
циям, их потребности трудно предсказать, что создает много-
численные проблемы для маркетинга, так как ожидания клиен-
тов определяют цифровые стратегии. 

Успешное функционирование сферы образования в по-
следнее время часто оценивают по изменению доверия насе-
ления к системе образования, соответствию организаций об-
разования ожиданиям населения и удовлетворению его по-
требностей. Однако, из–за разных интересов и общности зна-
ний реальное качество образовательных услуг (далее – ОУ) 
оценивается с точки зрения клиента, специалиста и руководи-
теля. Одним из методов вовлечения участников системы об-
разования являются изучение данных процессов, в ходе кото-
рого собирается и анализируется информация об опыте, ожи-
даниях и потребностях клиентов, а также уровень их удовле-
творенности услугами [10].  

Знание и точное понимание потребностей и ожиданий, вы-
сказанных клиентами, не только помогает целенаправленно 
совершенствовать предоставляемые ОУ, но и определяет луч-
шую оценку организаций образования и доверие ко всей си-
стеме образования. В зависимости от того, оправдались ли 
ожидания клиента, соответственно формируется или меня-
ется его отношение к функционированию системы образова-
ния. Одним из способов вовлечения клиента в оценку качества 
ОУ является построение его пути, позволяющее более де-
тально изучить новые ожидания клиента, которые не всегда 
четко выражены и поняты.  

CJM (customer journey map) как анализ его опыта дает ак-
туальную информацию о состоянии СПП и раскрывает ожида-
ния клиентов, опыт клиентов признан одним из важнейших кри-
териев развития услуг [1, 6, 9], в том числе и в сфере образо-
вания. Путь клиента представляет собой последовательность 
временных этапов, на которых клиент получает услугу. Изуче-
ние взаимодействия между клиентом и учреждением, предо-
ставляющим ОУ, позволяет легче заметить несоответствия ка-
чества, неэффективную организационную практику и другие 
несоответствия. Фактор путешествия клиента легко прижился 
на практике благодаря своей наглядности, поскольку на нем 
основаны карты опыта. После сбора и анализа данных в зави-
симости от остановок в пути клиента организации могут выяв-
лять области улучшения, своевременно и гибко реагировать 
на решение проблем или устранение препятствий, а также 

сравнивать результаты периодически проводимых тестов и от-
слеживать их изменения.  

Многочисленные опросы мнений клиентов проводятся в 
различных странах мира, в некоторых из них проводится по-
стоянный систематический мониторинг удовлетворенности 
(например, Дания, Великобритания, США, Канада, Норвегия, 
Нидерланды), в других странах (например, Ирландия, Чехия, 
Эстония, Испания, Израиль, Словения, Литва) обследования 
индивидуальной удовлетворенности проводятся на нацио-
нальном уровне или на уровне отдельных организаций [2, 3, 
12]. Такие примеры демонстрируют, что информация об опыте 
клиентов является признанным и широко используемым пока-
зателем качества обслуживания. В России исследования каче-
ства образовательных услуг частных образовательных орга-
низаций в настоящее время проводятся фрагментарно, а изу-
чение клиентов не используется для определения и управле-
ния их ожиданиями, организации не интересуются ожидани-
ями клиентов, хотя многие из них собирают данные, но не ис-
пользуют их при принятии решений об организации обслужи-
вания.  

В целях повышения клиентоориентированности системы 
образования необходимо расширить и/или уточнить содержа-
ние оценки качества образовательных услуг, исходя из кото-
рой будет улучшена организация деятельности бизнеса. Ис-
следование качества услуг актуально для каждой образова-
тельной организации как в практическом, так и в научном 
смысле, поскольку услуги всех организаций системы образо-
вания ориентированы на самого важного пользователя – на 
клиента. Таким образом, цель состоит в том, чтобы эти услуги 
удовлетворяли его и оправдывали его ожидания, эти услуги 
особенны тем, что потребности клиента очень индивидуальны, 
поэтому важно их точно знать и оценивать, немедленно реаги-
ровать, предоставлять квалифицированные услуги и быть по-
стоянно готовыми к их совершенствованию. 

В научных работах, исследующих поведение и ожидания 
пользователей услуг, обычно выделяют следующие факторы, 
определяющие их ожидания [4, 5]: 

1) требования, предъявляемые пользователем к услугам;  
2) действия организации или организации в сфере связей 

с общественностью и существующий имидж, определяющие 
как ожидания пользователей, так и их текущую оценку;  

3) предыдущий опыт пользователя после получения таких 
же или аналогичных услуг;  

4) характер доступной информации, обилие знаний;  
5) внешние факторы (социальные классы, группы влияния 

и прочие), воздействующие на восприятие и интерпретацию 
окружающей среды.  

Таким образом, формирование и осознание потребитель-
ских ожиданий зависит от:  

1) потребительского поведения;  
2) процесса оказания услуги;  
3) факторов окружающей среды, их изменение; 
4) времени и пользовательского опыта.  
Полагаем, что проблема формирования ожиданий вклю-

чает в себя самого человека, который не всегда ясно пони-
мает, каковы его ожидания и как они должны быть удовлетво-
рены. Потребительские ожидания зависят и от личностных 
особенностей самих потребителей (образа мышления, осве-
домленности, ценностной установки, психологического благо-
получия). Таким образом, психологический фактор также зани-
мает значительное место в процессе формирования ожида-
ний. Следует отметить, что в любом процессе формирования 
взаимодействия заинтересованные стороны (получатели 
услуг, клиенты) могут иметь более высокие ожидания, чем мо-
жет обеспечить процесс или ограниченные образовательные 
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ресурсы. Поэтому, зная, что потенциал образовательных ор-
ганизаций ограничен, нужно понимать, что субъекты образова-
тельного сектора могут сосредоточиться только на ограничен-
ном количестве вопросов, которые необходимо решить одно-
временно, одним из условий успешного функционирования яв-
ляется четкое определение приоритетов и выбор основных за-
дач, которые предстоит решить.  

При оценке соответствия между ожиданиями и реально-
стью выделяют три основные группы идентификации ожида-
ний [1]:  

1) нечеткие ожидания; 
2) неявные ожидания; 
3) нереалистичные ожидания.  
Формирование ожиданий и оценка соответствия им зави-

сит от того, как получатель услуги воспринимает и интерпре-
тирует внешние факторы, насколько на него влияют личные 
мнения или мнения, «полученные» от других (знакомых). 
Можно предложить двухуровневую оценку факторов, опреде-
ляющих ожидания: желаемые услуги (нормативные ожидания) 
и приемлемые услуги (вероятностные ожидания). С этой точки 
зрения пользователи оценивают сервис по двум критериям – 
наивысший стандарт ожиданий и наименьший уровень прием-
лемости ожиданий. Между уровнями существует зона допуска, 
определяющая амплитуду изменения ожиданий, в пределах 
которой потребители склонны принять предлагаемую им 
услугу или товар. Таким образом, вместо одного уровня потре-
бительские ожидания определяются интервалом, который за-
висит от определенных факторов. Поскольку оценка соответ-
ствия ожиданиям клиента зависит от его личностных особен-
ностей, прошлого опыта, внешних факторов, целесообразно 
изучить, как группы получателей образовательных услуг, ха-
рактеризующиеся определенными характеристиками, воспри-
нимают услугу, чего они ожидают от поставщика услуги, какого 
рода услуги приемлемы, и каков их опыт.  

Чтобы лучше понять ожидания получателя услуги, рекомен-
дуется составить, так называемую, карту пути получателя услуги 
(клиент, пользователь) – CJM. Это инструмент, предназначенный 
для изучения опыта пользователя при использовании образова-
тельных услуг (или их совокупности) и отражения эмоциональной 
реакции, вызванной от первого контакта, с целью получения же-
лаемой услуги до результата, полученного в конце процесса. Это 
полезный инструмент для описания опыта, мыслей и реакций 
пользователей при оказании образовательных услуг.  

CJM – это способ реализовать конструкцию путешествия 
клиента, под путешествием клиента понимаем встречи кли-
ента с работниками/ ресурсами образовательной организации, 
начиная от регистрации сайте до обучения в образовательной 
организации (каждое из столкновений клиента и ресурсов ор-
ганизации в этой статье называется остановкой), при этом сте-
пень дискретности остановок часто отражает организацион-
ные уровни системы образования. Информация об опыте кли-
ентов как один из источников информации в системе образо-
вания не так легкодоступна и часто не вызывает большого ин-
тереса у специалистов образования, однако, за последние де-
сятилетия ситуация существенно изменилась. Опыт клиентов 
теперь рассматривается как один из факторов, позволяющих 
выявлять пробелы в качестве. Конструкт пути клиента, когда 
его мнение, опыт и ожидания фиксируются на протяжении 
всего процесса оказания услуг, помогает не только заметить 
нарушения, но и принять своевременные управленческие ре-
шения, особенно в целях сокращения временных интервалов 
между различными этапами пути клиента. Опыт клиента воз-
никает из признания опыта клиента в бизнесе, когда клиент 
субъективно оценивает качество услуг, а затем интерпрети-
рует дополнительные элементы обслуживания, такие как вза-
имодействие, общение и т. д.  

Путь клиента CJM – это конструкция, которая помогает по-
нять и оценить элементы качества образовательных услуг и 
удовлетворить потребности клиентов. Этот путь охватывает 
все этапы жизненного цикла услуги и уникально подходит как 
для известных показателей, так и для менее определенных ас-
пектов качества, таких как общение с персоналом или психо-
логические проблемы. Опыт, накопленный во время путеше-
ствия клиента, применяется для картирования любой услуги 
без каких–либо ограничений. Для структурирования процесса 
путешествия клиента используется следующая онтология: 
эмоциональное путешествие, физическое путешествие и 
точки соприкосновения, связанные с оборудованием, это спо-
соб распознать поведение, чувства, мотивацию и отношение 
клиента на каждом этапе пути.  

Онтология пути может связать опыт клиента с организаци-
онной структурой, отношениями между элементами и реаль-
ностью, карта пути клиента начинается со сбора информации 
на трех уровнях, определенных как: образовательные услуги, 
проблемы и потребности, выявленные клиентами, и их цель 
улучшить образование. Когда впечатления клиентов собира-
ются, они визуализируются путем присвоения их опыта от-
дельным остановкам. Полученную информацию обычно про-
веряют сами клиенты совместно с персоналом, администра-
цией и менеджерами. Во многих случаях путь клиента опреде-
ляется уровнем образования, организацией, проблемами и це-
лями, которые связаны с обучением и последующим наблюде-
нием как отдельными этапами. Впоследствии данные о клиен-
тах связываются с экспертными рекомендациями и процедур-
ным описанием процесса оказания услуг.  

Понимание участия клиента в процессе оказания ОУ помо-
гает определить, что для него важно, сконцентрировать вни-
мание на наиболее важных компонентах процесса оказания 
услуги. Оценивая мнения, высказанные клиентами в репрезен-
тативном количественном исследовании, собранном по мере 
их прохождения по уровням, можно решить, на устранение ка-
ких факторов, вызывающих неудовлетворенность, необхо-
димо выделить ресурсы и усилия, какие процессы этапов пути 
клиента сначала следует пересмотреть и перепланировать 
(например, сократить или исключить те звенья в процессе, ко-
торые не приносят пользы клиенту).  

В современной деятельности организаций образования 
взаимодействие с заинтересованными сторонами является 
одним из важных инструментов принятия решений на основе 
фактических данных. Однако, следует подчеркнуть, что это за-
висит не только от сотрудников образования, но также от зре-
лости общества, самих организаций и клиентов. Принято вы-
делять типологию управления и взаимодействия с заинтере-
сованными сторонами для достижения наивысшего уровня 
представительства заинтересованных сторон (социальных 
партнеров) необходимо, чтобы все понимали принимаемые 
решения как выбор наилучшего варианта и поиск компро-
мисса, а не просто навязывание своей воли.  

Целью изучения удовлетворенности клиентов является 
оценка того, как система предоставления ОУ работает с точки 
зрения клиентов в течение периода их оказания, а также опре-
деление соответствия услуг ожиданиям клиентов на опреде-
ленных уровнях обучения. Задачи исследования: выяснить 
опыт получателей ОУ (клиентов) на разных этапах пути и опре-
делить, соответствует ли услуга ожиданиям клиентов; выявить 
наиболее распространенные трудности, с которыми сталкива-
ются клиенты; исследовать ожидания клиентов, связанные с 
их включением в процессы образования, определять особен-
ности общения персонала образовательной организации и 
клиентов; оценить физическую, организационную, финансо-
вую и информационную доступность и качество с точки зрения 
клиентов.  
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Features of assessing the quality of educational services in the conditions of 
digital transformation 
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Achieving the desired effectiveness of educational services, providing higher quality, 

more accessible and meeting expectations of services is possible only with the 
active participation of the service recipients themselves in the improvement 
processes. Therefore, the involvement of the client as an active and informed 
participant in the education system in the processes of improving educational 
services (ES) is becoming increasingly important. The features of assessing the 
quality of educational services in the context of digital transformation identified in 
the article made it possible to justify the need to more widely use such a tool as 
a customer journey map - a method of understanding how the process of 
providing educational services can be improved. It has been shown that customer 
focus is considered one of the most important aspects of the quality of 
educational services, therefore it is very important that the study of customer 
opinions is carried out periodically at stops along their journey, thus tracking the 
dynamics of changes in work and focusing on the most important components of 
the service delivery process that are necessary improve. 
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Вопросы экономической оценки и управления качеством на транс-
порте сохраняют свою актуальность как в практическом, так и в теоре-
тическом аспекте. Рассмотрена система показателей качества транс-
портных процессов и проблемы, сложившиеся в данной области. Про-
блема дальнейшего повышения качества транспортных процессов 
рассмотрена в аспекте влияния на устойчивое развитие национальной 
экономики. Показана взаимосвязь результатов повышения качества с 
достижением целей ООН в области устойчивого развития.  
В статье сделать вывод о высоком уровне соответствия задач повы-
шения качества транспортного обслуживания задачам обеспечения 
устойчивого развития экономики. Дальнейшее уточнение состава и 
методов оценки эффектов от повышения качества в целях устойчи-
вого развития позволит дать численную экономическую оценку такому 
соответствию. 
Ключевые слова: качество, транспортные процессы, устойчивое раз-
витие, транспортное обслуживание, клиентоориентированность. 
 
 

Вопросы экономической оценки и управления качеством на 
транспорте сохраняют свою актуальность как в практическом, 
так и в теоретическом аспекте. В настоящее время уровень ка-
чества транспортных услуг, предоставляемых грузовладель-
цам на железнодорожном транспорте, по данным отчетов, по-
лучаемых в рамках проекта «Индекс качества» (например, [1]), 
составляет 56 баллов из 100 возможных, причем за последние 
годы он не поднимался выше 68 баллов. Текущий уровень, в 
соответствии с методикой сбора, обработки и интерпретации 
данных об уровне качества, фактически находится на границе 
оценок «хорошо» и «удовлетворительно». Такой уровень 
нельзя считать достаточным: он не только мешает усиленно 
конкурировать нашей национальной транспортной инфра-
структуре, выстраивать новые эффективные цепочки доставки 
товаров и внешнеэкономических связей, но и просто ведет к 
существенным потерям в национальной экономике, связан-
ным с неэффективно иным использованием ресурсов, омертв-
лением капиталов и др. 

В теоретическом плане экономика качества транспортного 
обслуживания сталкивается со специфическими особенно-
стями транспортной отрасли и ее продукции. Так, невеще-
ственный характер транспортной услуги, отсутствие видимых 
параметров, затрудняет измерение ее качества. Единовре-
менность процессов производства и потребления транспорт-
ной услуги не позволяет провести отбраковку некачественной 
продукции до ее поступления к клиентам. Одновременно в 
процессе производства транспортной услуги участвуют не-
сколько организаций (владелец инфраструктуры, перевозчик, 
оператор подвижного состава, экспедитор и др.), что требует 
четкой регламентации вклада каждого субъекта в общий ре-
зультат, распределения обязанностей и ответственности за 
обеспечение качества. Пространственная разъединенность 
транспортных объектов, значительная протяженность путей 
сообщения предъявляют повышенные требования к информа-
ционному обеспечению перевозочного процесса, скорости и 
качеству обмена информацией между транспортными компа-
ниями, клиентами и другими причастными субъектами. Сле-
дует также отметить сложность транспорта, как производ-
ственно-экономической системы, разнообразные виды дея-
тельности которой (грузовые и пассажирские перевозки, про-
изводство и ремонт подвижного состава и др.) делают невоз-
можным создание единой методики или алгоритма управле-
ния качеством на транспорте. По разным видам деятельности, 
видам транспорта, будут отличаться методы сбора информа-
ции, системы показателей качества, методики их расчета, ал-
горитмы измерения качества и оценки соответствующих за-
трат и результатов. 

Сложность и специфичность систем управления качеством 
на транспорте препятствуют их полному и своевременному 
внедрению, и, как следствие - получению обратной связи, не-
обходимой для корректировки принимаемых управленческих 
решений. Следствием этого является отсутствие тождествен-
ности и синхронности теории и практики управления качеством 
на транспорте. 

Сложность транспорта как системы, наличие множества 
подсистем, элементов, внешних экономических субъектов, 
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многообразные экономические отношения между ними, дина-
мичность их изменения, препятствует максимально полному и 
объективному учету затрат и результатов, возникающих в про-
цессе транспортной деятельности, в том числе - в сфере обес-
печения и повышения качества транспортного обслуживания. 
Вместе с тем, как нами было неоднократно показано ранее [2 
и др.] повышение качества не является узкой производ-
ственно-сбытовой задачей транспортных организаций, оно от-
вечает интересам абсолютно всех причастных экономических 
субъектов, способствует росту их доходов, снижению потерь, 
балансирует их интересы, являясь, таким образом, инструмен-
том обеспечения устойчивого развития, причем не только 
транспортного комплекса, но и всей национальной экономики. 

Качество транспортных процессов принято делить на две 
крупные над системы - производственное и потребительское 
качество [2]. 

Первое отражает степень оптимальности производствен-
ных процессов. Сюда относятся показатели качества техниче-
ских средств (надежность, ремонтопригодность и др.) и каче-
ства эксплуатационной работы, к которым относятся показа-
тели использования подвижного состава по мощности (вес по-
езда, нагрузка вагона и др.) и по времени (скорости, оборот ва-
гона и др.). Второе отражает уровень удовлетворенности кли-
ента (показателем качества транспортного обслуживания). Ра-
нее нами было показано, что несмотря на объективные проти-
воречия между производственным и потребительским каче-
ством на транспорте, существует некоторый сегмент грузовла-
дельцев, для которого повышение производственного каче-
ства важнее, чем повышение потребительского качества [3]. 

Уровень качества эксплуатационной работы транспортных 
компаний напрямую связан с эффективностью исследования 
всех видов ресурсов. 

Ускорение доставки грузов, повышение производительно-
сти подвижного состава позволяют обеспечить запланирован-
ные объемы перевозок с меньшими затратами (как текущими, 
так и инвестиционными). Важно то, что при этом снижается по-
требность в использовании различных видов природных ре-
сурсов, необходимых при производстве и обслуживании тех-
нических средств транспорта (металл, горюче-смазочные ма-
териалы, вода и др.).  

При этом транспортные компании обеспечивают снижение 
затрат и более рациональное использование перевозочных 
ресурсов, что позволяет проводить более гибкую целевую по-
литику, следствием чего будет снижение транспортных затрат 
грузовладельцев. 

Государство и общество в целом получают экономию ре-
сурсов, в том числе невозобновляемых, снижение технической 
нагрузки на окружающую природную среду и как следствие – 
повышение сбалансированности производственных и природ-
ных систем. 

С одной стороны, это может привести к некоторому замед-
лению темпов роста объемов производства транспортной тех-
ники вследствие снижения спроса на нее, однако это означает 
переход от часть экстенсивного развития к интенсивному, от 
чего выигрывают все субъекты рынка, при этом вырастет 
спрос на инновационные виды технических средств. 

Устойчивое развитие, по определению Всемирной комис-
сии по окружающей среде и развитию ООН, – это комплекс 
мер, нацеленных на удовлетворение текущих потребностей 
человека при сохранении окружающей среды и ресурсов или, 
иными словами, удовлетворение текущих потребностей без 
ущерба для потребностей будущих поколений. Тремя основ-
ными составляющими устойчивого развития является эконо-
мический рост, социальная ответственность и экологический 
баланс. 

Среди 17 целей ООН в области устойчивого развития [4] с 
проблемой управления качеством на транспорте непосред-
ственно следующие: 

- достойная работа и экономический рост; 
- индустриализация, инновации и инфраструктура; 
- ответственное потребление и производство. 
Кроме того, опосредованно повышение качества транс-

портных процессов оказывает влияние на повышение уровня 
жизни и снижение социального неравенства, улучшение эко-
номической ситуации (рис. 1).  

 
 

 
Рисунок 1 – Влияние повышение качества транспортных процес-
сов на достижение целей устойчивого развития 

 
Вместе с тем, устойчивое развитие следует понимать и как 

общую сбалансированность экономических интересов субъек-
тов, обеспечиваемую максимальным приближением предлага-
емых ими рынку ценностей к запросам данного рынка при со-
блюдении интересов общества в целом, обеспечиваемых в 
том числе и государственным регулированием. Примени-
тельно к транспортному рынку это означает, что если транс-
портная компания предлагает рынку услугу, которая макси-
мально соответствует его запросам по таким параметрам, как: 

- срочность доставки груза; 
- сохранность перевозимых товаров; 
- комплексность обслуживания клиентов; 
- полнота удовлетворения спроса на перевозки; 
- ритмичность поставок; 
- безопасность и экологичность перевозок (что в совокуп-

ности и представляет собой потребительское качество), 
то она обеспечивает не только собственные экономиче-

ские интересы, но и устойчивое развитие отрасли: точно выяс-
нив и удовлетворив запросы клиентов, компания обеспечивает 
себе рост прибыли, а следовательно – возможность инвести-
ровать в капитал в инновационные транспортные услуги, по-
вышать уровень оплаты труда работников и т.п. Растущие при 
этом налоговые отчисления (налог на прибыль, налог на до-
ходы физических лиц и др.) обеспечат пополнение бюджета, 
что будет способствовать расширенной реализации социаль-
ных программ государства, выплатам малоимущим гражда-
нам, развитию инфраструктуры. 

Важно отметить, что все что будет происходить отнюдь не 
за счёт клиента. Грузовладелец также окажется в выигрыше. 

Так, ускорение доставки грузов уменьшит стоимость 
омертвляемого капитала, сократит продолжительность произ-
водственного цикла от вложения капитала до момента получе-
ния прибыли, увеличит число таких циклов за год, а следова-
тельно – увеличит и годовую сумму прибыли. Повышение со-
хранности товаров позволит избежать потерь, связанных с 
необходимостью повторного производства товара, утерянного 
или потерявшего свои потребительские свойства в процессе 
транспортировки. Причем с точки зрения устойчивого развития 
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не так важно, будут ли компенсированы потери груза, и в каком 
объеме, важно, что для производства и доставки в пункт по-
требления определенной партии товара, этот товар (при несо-
хранной перевозке) придется производить дважды, используя 
все виды ресурсов, в том числе и невозобновляемые. Хотя, с 
точки зрения балансировки интересов экономических субъек-
тов, конечно же, важно, чтобы ущерб, при его наличии, был 
справедливо распределен или возмещен. В регулировке этого 
процесса ведущая роль принадлежит государству. В резуль-
тате повышения качества транспортного обслуживания госу-
дарство, помимо роста налоговых поступлении (в том числе и 
со стороны грузовладельца) получает также снижение расхо-
дов на восстановление окружающей природной среды (в связи 
со снижением нагрузки на нее), снижение различного рода вы-
плат (компенсация ущерба от нарушений безопасности, соци-
альных выплат, вследствие снижения социального неравен-
ства и др.). 

Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне 
соответствия задач повышения качества транспортного обслу-
живания задачам обеспечения устойчивого развития эконо-
мики. Дальнейшее уточнение состава и методов оценки эф-
фектов от повышения качества в целях устойчивого развития 
позволит дать численную экономическую оценку такому соот-
ветствию.  
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Improving the quality of transport processes is a tool for ensuring sustainable 
development of the national economy 

Sokolov Yu.I., Razinkin D.N., Zhuchkov E.P. 
RUT (MIIT) 
Issues of economic assessment and quality management in transport remain relevant 

in both practical and theoretical aspects. The system of indicators of the quality 
of transport processes and the problems that have arisen in this area are 
considered. The problem of further improving the quality of transport processes 
is considered in terms of its impact on the sustainable development of the 
national economy. The relationship between the results of quality improvement 
and the achievement of the UN Sustainable Development Goals is shown. 

The article draws a conclusion about the high level of compliance of the tasks of 
improving the quality of transport services with the tasks of ensuring sustainable 
economic development. Further refinement of the composition and methods for 
assessing the effects of improving quality for sustainable development will make 
it possible to provide a numerical economic assessment of such compliance. 

Keywords: quality, transport processes, sustainable development, transport services, 
customer focus. 

References 
1. Research in the field of consumer assessment of the quality of services in the rail 

freight market. IV quarter 2022 – M.: RZD-Partner. – 27 s. 
2. Sokolov, Yu.I. Economics of quality of transport services for cargo owners: 

monograph / Yu.I. Sokolov – M.: UMC ZhDT, 2011. – 184 p. 
3. Sokolov, Yu.I., Bobunova, A.A. Economic criteria for increasing production and 

consumer quality in the freight rail transportation market / Yu.I. Sokolov, A.A. 
Bobunova // Economics of Railways. – 2021. – No. 12. – P. 25-30. 

4. Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution 
adopted by the UN General Assembly on September 25, 2015. – 44 p. 
 

  



 

 565

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2023 

Приоритетные направления промышленной политики, 
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Данная работа посвящена определению направлений развития про-
мышленной политики, ориентированных на достижение национальных 
целей при разработке инвестиционной модели развития российских 
предприятий в условиях внешних санкций. Проведен анализ внешне-
экономической деятельности обрабатывающей промышленности РФ 
в 2021 году, включая структуру импорта ее продукции. Также осу-
ществлена оценка структуры внутреннего рынка и производства для 
определения направлений разработки инвестиционной модели отече-
ственной промышленности в условиях санкционного давления. 
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ская деятельность, инвестиционные товары, обрабатывающая про-
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Статья написана в рамках НИР по Государственному заданию Фи-
нансового университета ВТК-ГЗ-ПИ-19-23 

Острая фаза геополитической напряженности, сопровождае-
мая жестким секционным режимом, ограничения развития экс-
портного потенциала промышленности России, поставок им-
портной, прежде всего, высокотехнологичной промышленной 
продукции формирует значительные преграды для устойчи-
вого социально-экономического развития страны и укрепле-
нию ее обороноспособности. 

В действующей модели экономики России акцент сделан 
на развитие экспортного потенциала. В 1992–2010 гг. это было 
связано с опережающим развитием добывающих отраслей 
промышленности и, прежде всего, нефтяной и газовой про-
мышленности. На внутреннем рынке потребительских, инве-
стиционных и промежуточных товаров потребности населения 
и хозяйствующих субъектов удовлетворялись в значительной 
степени поставками продукции из-за рубежа.  

В результате падения конкурентоспособности многих оте-
чественных предприятий, особенно в высокотехнологичном 
секторе, даже на внутреннем рынке, наблюдается снижение 
потенциала устойчивого развития реального сектора эконо-
мики России, поскольку наблюдается снижение комплектую-
щих готовых изделий, необходимых для промышленного про-
изводства, а отечественное производство не в состоянии ком-
пенсировать снижение производства поставок продукции из-за 
рубежа. В этой связи, в Указе Президента от 07 мая 2018 г. [1] 
было определено, что только организация прорывного техно-
логического развития может создать условия стабилизировать 
экономический рост реального сектора развития. Если, до 
2022 года потребности экономики России в продукции маши-
ностроительного комплекса осуществлялось за счет зарубеж-
ных поставок, то в настоящее время из-за ужесточения санк-
ционного режима, объем импорта этих товаров резко сокра-
тился, при чем, в основном за счет высокотехнологичной про-
дукции. 

Таким образом, перед экономикой России стоит проблема 
обеспечения потребности населения и входящих субъектов 
России, потребительскими, промежуточными и инвестицион-
ными товарами, ранее импортируемыми в страну (таблица 1). 

 
Таблица 1  
Структура импорта товаров  

Годы Потребитель-
ские 

товары 
% 

Промежуточные 
товары 

% 

Инвестиционные 
товары 

% 

2010 г. 40,7 39,8 19,5 
2019 г. 33,8 41,8 24,4 
2020 г. 32,8 41,9 26,3 
2021 г. 31,3 39,7 29,0 

Источник: Российский статистический ежегодник. 2022: 
Стат.сб./Росстат. – М., 2022 – 691 с. [2]. 

 
Из таблицы 1 видно, что в период с 2010 по 2021 гг. воз-

росла доля инвестиционных товаров. Таким образом, проме-
жуточные и инвестиционные товары, предназначенные для 
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удовлетворения потребностей промышленного производства 
в 2010 г. суммарно составляли 59,7 %, а в 2021 г. уже 68,7%. 

После 2022 г. из-за санкций резко сократилась возмож-
ность получения продукции этих категорий товаров из-за ру-
бежа. 

Таким образом, формируется принципиально новая эконо-
мическая ситуация на внешних рынках, определяющая пози-
ции экономики России на них, в том числе ее технологический 
суверенитет. 

В этой связи стало актуальной необходимость разработки 
модели экономики России, обеспечивающей её устойчивое 
развитие в сложившихся условиях. 

Действующая стратегия развития обрабатывающей про-
мышленности не вполне соответствует сложившейся поли-
тико-экономической ситуации.  

Оценим потенциал обрабатывающей промышленности по 
решению данной задачи. В сводной «Стратегии развития об-
рабатывающей промышленности, до 2024 г. и на период 2025 
г.» №1512-р от 6 июня 2020 г. [3] указывается, что масштаб по-
требительского спроса со стороны бизнеса потенциально вы-
сок, однако из-за отсутствия потенциальных инвестиционных 
ресурсов, он ограничен. Определенные ограничения потреби-
тельского спроса населения связаны с относительно низким 
уровнем доходов домашних хозяйств. Поэтому, до 2022 года 
экспорт продукции рассматривался как магистральное направ-
ление развития обрабатывающей промышленности, а созда-
ние условий по импорту замещения было направлено на ре-
шение задач технологического развития предприятия. 

В настоящее время острая фаза геополитической напря-
женности привела к серьезным ограничениям мировой тор-
говли. По данным ВТО наблюдается устойчивое падение объ-
ема мировой торговли с 2019 г. [4]. 

Несмотря на это утверждение, цель сводной стратегии – 
это формирование секторов с высоким экспортным потенциа-
лом, в условиях ужесточении санкционного режима. Следует 
отметить не реалистичность условий реализации стратегии – 
устойчивое и сбалансированное макроэкономическое положе-
ние страны. Как раз стратегия должна быть направлена на сба-
лансирование и стабилизацию макроэкономического положе-
ния страны в условиях внешних угроз.  

Рассмотрим ее неактуальность по следующим позициям и 
направлениям: 

Драйверы развития обрабатывающей промышленности 
сформировались в 2013-2021 гг., благодаря укреплению ее 
экспортного потенциала [5, 6]. 

В таблице 2 представлены позиции отраслей обрабаты-
вающей промышленности на внешнем рынке. Показатели 
внешнеэкономической деятельности обрабатывающей про-
мышленности рассчитывались по данным Российского ста-
тистического Ежегодника 2022 (таблица 25.18-25.19) с уче-
том структуры товарных групп, относящихся к продукции, 
производимой отраслями обрабатывающей промышленно-
сти [2].  

При этом внешнеэкономический оборот определяется как 
суммарная стоимость экспорта и импорта, а сальдо - как раз-
ница стоимости экспорта и импорта. Индекс – отношение зна-
чения сальдо к внешнеэкономическому обороту. Отрицатель-
ное значение его показывает высокую степень импортоориен-
тации национальной экономики, а положительное – экспорт-
ную ориентацию. 

Из таблицы 2 следует, что ведущими отраслями во внеш-
неэкономическом обороте являются машиностроение, на ко-
торое приходится 1/3 всего оборота и производство кокса и 
нефтепродуктов (1/5 часть от всего внешнеэкономического 
оборота), и химическая промышленность с аналогичным 
предыдущей отрасли вкладом. 

Таблица 2  
Внешнеэкономическая деятельность обрабатывающей промыш-
ленности РФ в 2021 году 

Отрасль Наименование показателя Значение показателя 
1 2 3 

Обрабатывающая про-
мышленность 

Экспорт (млрд.дол./%) 173,45 / 100 
Импорт (млрд.дол./%) 178,83 / 100 

Внешнеэкономический обо-
рот (млрд.дол) 

352,28 / 100 

Сальдо (млрд.дол) -5,38 
Индекс -0,02 

Машиностроение  Экспорт (млрд.дол./%) 15,91 / 9 
Импорт (млрд.дол./%) 101,48 / 57 

Внешнеэкономический обо-
рот (млрд.дол) 

117,39 / 33,54 

Сальдо (млрд.дол) -85,57 
Индекс -0,73 

Химическая промыш-
ленность 

Экспорт (млрд.дол./%) 26,71 / 15 
Импорт (млрд.дол./%) 39,52 / 22 

Внешнеэкономический обо-
рот (млрд.дол) 

66,23 / 18,80 

Сальдо (млрд.дол) -12,81 
Индекс -0,19 

Металлургия Экспорт (млрд.дол./%) 44,6 / 26 
Импорт (млрд.дол./%) 13,6 / 8 

Внешнеэкономический обо-
рот (млрд.дол) 

58,2 / 16,50 

Сальдо (млрд.дол) 31 
Индекс 0,53 

Производства кокса и 
нефтепродуктов 

Экспорт (млрд.дол./%) 70,93 / 41 
Импорт (млрд.дол./%) 1,39 / 1 

Внешнеэкономический обо-
рот (млрд.дол) 

72,32 / 20,50 

Сальдо (млрд.дол) 69,54 
Индекс 0,96 

Пищевая промышлен-
ность 

Экспорт (млрд.дол./%) 4,94 / 3 
Импорт (млрд.дол./%) 6,78 / 4 

Внешнеэкономический обо-
рот (млрд.дол) 

11,72 / 3,33 

Сальдо (млрд.дол) -1,84 
Индекс -0,16 

Легкая промышлен-
ность 

Экспорт (млрд.дол./%) 0 / 0 
Импорт (млрд.дол./%) 11,65 / 7 

Внешнеэкономический обо-
рот (млрд.дол) 

11,65 / 3,33 

Сальдо (млрд.дол) -11,65 
Индекс -1 

Изделия из дерева и 
бумаги, целлюлозы 

Экспорт (млрд.дол./%) 10,36 / 6 
Импорт (млрд.дол./%) 3,84 / 2 

Внешнеэкономический обо-
рот (млрд.дол) 

14,2 / 4,00 

Сальдо (млрд.дол) 6,52 
Продолжение таблицы 1.2 

Индекс 0,46 
Источник: Российский статистический ежегодник. 2022: Стат.сб. 
/ Росстат. – М., 2022 – 691 с. 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что наиболь-

ший вклад в стоимости экспорта обрабатывающей промыш-
ленности внесли металлургия, производство кокса и нефте-
продуктов, химическая промышленность. Суммарная стои-
мость этих отраслей составила 82% от общей стоимости экс-
порта обрабатывающей промышленности. Две отрасли – ма-
шиностроение и химическая промышленность импортируют 
суммарно 79% стоимости импорта продукции обрабатываю-
щей промышленности. 

Следует отметить, что металлургическая промышлен-
ность и производство кокса и нефтепродуктов занимают в 
структуре производства обрабатывающей промышленности в 
2021 году первые две позиции, суммарно производя 42% от 
общей стоимости отгруженной продукции. В то же время веду-
щими импортоориентированными отраслями производится 
только 32% от общей стоимости произведенной продукции. 
Суммарное положительное сальдо экспортноориентирован-
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ных отраслей равняется 107 млрд. дол., а суммарное отрица-
тельное сальдо экспортно ориентированных отраслей равня-
ется – 112 млрд. дол., причем максимальный вклад в это 
сальдо вносит машиностроение (- 85 млрд. дол.) [7, 2]. 

Потребности технологического развития отечественного 
производства удовлетворяются на основе поставок зарубеж-
ной продукции, локализации на территории России произ-
водств ведущих зарубежных компаний, организацией совмест-
ных производств с ведущими зарубежными компаниями сти-
мулированием инвестиций из-за рубежных источников. Сле-
дует заметить, что концепция промышленного развития пред-
полагает, что инвестиции из-за рубежа должны были стать ос-
новными в инвестиционном портфеле обрабатывающей про-
мышленности России. Результаты реализации стратегии об-
рабатывающей промышленности за период 2013-2021гг. де-
монстрируют отрицательный тренд внешней экономической 
деятельности в отраслях, определяющих технологический 
уровень экономики - машиностроение, химическая промыш-
ленность [8, 9, 6]. (Таблица 3). 

 
Таблица 3  
Структура внутреннего рынка и производства, % 

Отрасли Структура 
рынка 

Структура 
производ-

ства 

Доля ино-
странной 

продукции 
на рынке 

Проценты Проценты Проценты
Года 2017 2021 2017 2021 2017 2021
Обрабатывающее произ-
водство 

100 100 100 100 53 21 

в том числе: 
Машиностроение  37 29 22 19 59 41 
Химическое производство 12 15 10 13 40 31 
Металлургическое произ-
водство и готовых металли-
ческих изделий  

8 19 17 22 10 8 

Производства кокса и 
нефтепродуктов 

7 12 21 20 1 1 

Пищевое производство 20 16 17 15 8 5 
Легкая промышленность 4 2 1 1 55 56 
Изделия из дерева и бу-
маги, целлюлозы 

2 5 4 6 13 9 

Источник: Российский статистический ежегодник. 2022: Стат.сб. 
/ Росстат. – М., 2022 – 691 с. 

 
Таким образом драйверами обрабатывающей промыш-

ленности являются экспортно ориентированные отрасли, сум-
марно составляющие 50%. Однако обращает на себя внима-
ние значительные величины отрицательного сальдо для ма-
шиностроения, химической промышленности. Этот факт отра-
зился на структуре внутреннего рынка продукции обрабатыва-
ющей промышленности. Действительно вы видим, что доля 
иностранной продукции в сегменте машиностроение состав-
ляет 41% в 2021 году, а для продукции химической промыш-
ленности 31% (таблица 3). Обращает на себя внимание значи-
тельная доля иностранной продукции в сегменте легкая про-
мышленность (56%). Следует отметить несбалансирован-
ность структуры производства и структуры рынка. Если маши-
ностроение в 2021 году занимает около 30%, то структура про-
изводства около 20%. Естественно, эта несбалансирован-
ность приводит к значительной доле иностранной продукции.  

Резюмируя сказанное выше, можно заключить: 
1) Структура обрабатывающей промышленности не поз-

воляет обеспечить потребности экономики РФ товарами оте-
чественного производства и создать условия технологиче-
ского суверенитета. 

2) Структура машиностроительного комплекса и произ-
водства химических продуктов не позволяет обеспечить по-
требности экономики РФ в инвестиционных сложных высоко-
технологичных изделиях и необходимыми компонентами и 
комплектующими для их производства в России.  

3) Инновационный сектор экономики не является секто-
ром, в котором опережающими темпами формируется высоко-
технологичный сектор экономики РФ. 

Таким образом, для устойчивого обеспечения высокотех-
нологичными сложными изделиями потребности экономики 
РФ и для создания потенциала современного промышленного 
производства необходимо формирование программы опере-
жающего развития высокотехнологичных секторов обрабаты-
вающей промышленности, позволяющих организовать произ-
водственно-технологические цепочки по созданию сложных 
изделий. 
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This work is devoted to determining the directions of industrial policy development 

aimed at achieving national goals when developing an investment model for the 
development of Russian enterprises in the conditions of external sanctions. 

The analysis of the foreign economic activity of the manufacturing industry of the 
Russian Federation in 2021, including the structure of imports of its products. 

An assessment of the structure of the domestic market and production was also 
carried out to determine the directions for developing an investment model of the 
domestic industry in the conditions of sanctions pressure. 
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В данной статье рассмотрен ряд сфер промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации. Автор проанализировал порядок введения санк-
ций на мировой арене в период с 1992 по 2014 год. Проведено иссле-
дование причин, течения и последствий экономического кризиса 2008-
2009 гг., проанализирована эффективность мер, которые были при-
няты Правительством РФ в кризисной ситуации, выявлены сферы, в 
большей степени пострадавшие из-за своей уязвимости в период при-
нятия санкций Соединенными Штатами Америки и ООН в отношении 
России. Среди них: энергетический сектор, банковская сфера, стале-
литейная, машиностроительная, а также сферы, связанные с приме-
нением высоких технологий.  
Ключевые слова: сферы промышленности, отношения зависимости, 
реальный сектор экономики, финансовый кризис, антироссийские 
санкции, промышленность. 
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Санкции   
Под периодом, предваряющим принятие антироссийских 

санкций понимается временной промежуток с 2000 по 2014 гг. 
Под принятием антироссийских санкций рассматривается пер-
вичное введение последних вследствие политических собы-
тий 2014 года, а именно вхождение полуострова Крым в состав 
Российской Федерации. Этот этап стал новым витком развития 
экономики в истории современной России.  

Стоит отметить, что санкционная программа не была чем-
то спонтанным. Это заранее спланированная и хорошо проду-
манная последовательность, подготовленная США. В послед-
ние три десятилетия это стало традиционной для Соединен-
ных Штатов мерой влияния на другие страны. Сводные дан-
ные по странам представлены в (табл.1) [1]. 

 
Таблица 1.  
Санкции США и ООН, направленные против стран, их руководите-
лей, а также представителей различного уровня власти и других 
граждан в период 1992-2014 гг. 
Дата приня-

тия 
Инициатор введе-

ния 
Государство, на которое направлен 

пакет санкций 
1992 ООН Ливия, Либерия, Сомали 
1993 ООН Ангола, Гаити 
1994 ООН Руанда 
1997 США Мьянма 
1999 ООН Афганистан 
2000 ООН Эфиопия, Эритрея 
2001 США Сербия, Черногория 
2002 США Зимбабве 
2003 ООН Конго 
2004 ООН 

США 
Судан 

Сирийская Арабская Республика 
2005 ООН Ливийская республика 
2006 ООН 

США 
Иран, КНДР 

Конго 
2007 США Судан 
2010 США Сомали 
2011 США Государство Ливия, Беларусь 
2012 США Ливан, Йемен 
2014 США Южный Судан, Российская Федера-

ция, Украина (при президенте В.Ф. 
Януковиче) 

 
По своему предназначению санкции представляют собой 

оружие, которое, в первую очередь, направлено на экономиче-
скую сферу жизни общества. Для его применения всегда нахо-
дится какой-то повод, а введению предшествует длительная 
разработка, анализирующая состояние экономики страны за 
последние несколько десятилетий. 

 
Состояние реального сектора экономики к 2014 г. 
Реальным сектором экономики считают совокупность от-

раслей экономики, производящих материальные и нематери-
альные товары и услуги. Этот сектор в экономике Российской 
Федерации в преддверии 2014 года развивался в соответствии 
с антикризисными мерами, принятыми Правительством 
страны в 2000-х. Стабильные условия в макроэкономике, про-
думанная бюджетная политика и отсутствие взаимодействия с 
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системой ипотечного кредитования в США смогли смягчить по-
следствия Мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. для 
России. Внешний государственный долг был незначительным. 
Наряду с этим фактором, крупнейший в мире золотовалютный 
резерв делал экономику Российской Федерации привлека-
тельной для иностранных инвестиций до середины 2008 года. 
Однако глобальный финансовый кризис оказал значительное 
негативное влияние. Справиться с ним с наименьшими поте-
рями помогли большой профицит бюджета и колоссальный 
объем ресурсов, которые были накоплены в стабилизацион-
ном фонде и золотовалютных резервах. 

Функционирование мировой экономики было нарушено. 
Вслед за этим последовала дестабилизация реального сек-
тора экономики в России. Самое негативное влияние сказа-
лось на четыре, связанные друг с другом, сферы.  

Во-первых, уменьшение притока иностранного капитала 
в предприятия и банки. Средства уходили в более надежные, 
иностранные активы.  

Во-вторых, пострадала банковская система страны. Об-
разовались сложности с ликвидностью в период сроков пога-
шения краткосрочных внешних задолженностей. 

В-третьих, серьезным последствием стало стремитель-
ное снижение цен на нефть. Оно повлекло за собой уменьше-
ние профицита бюджета и снижению количества золотовалют-
ных резервов. 

В-четвертых, произошедший в 2008 году обвал на фондо-
вом рынке страны. Меньше чем за полгода он потерял ¾ 
своей стоимости. Рассмотрим на графике 1 индекс акций Мо-
сБиржи в 2008 году (до 2017 года носила название ММВБ – 
Московская межбанковская валютная биржа) [2]. 

 

 
Рисунок 1. Российский индекс фондового рынка ММВБ. Источник: 
составлено автором по [2] 

 
Мероприятия по поддержке экономики до введения 

санкций 
В период преодоления кризиса 2008-2009 гг. Правитель-

ством страны были проведены мероприятия по поддержанию 
реального сектора экономики. К ним можно отнести: 

1. Мероприятия по налогово-бюджетному стимулиро-
ванию, которые были направлены на поддерживание отече-
ственных производителей. Особое внимание уделялось авто-
мобильной промышленности.  

2. Уменьшение налога на прибыль, которое было сни-
жено с 24% до 20%. Наряду с этим была предоставлена воз-
можность проведения перехода с авансового способа уплаты 
налогов на оплату по факту получения прибыли. Амортизаци-
онная премия стала составлять 30% (ранее ее показатель вы-
ражался в 10%). В регионах был снижен единый налог для 
представителей малого бизнеса на 10% и составил 5%. В до-
полнение ко всему были снижены налоги на нефтяную про-
мышленность. 

3. Мероприятия по поддержке отраслей экономики. 
Особое внимание было направлено на поддержание сель-
ского хозяйства.  

4. Меры поддержки банковской системы. Были выде-
лены субсидии по процентным ставкам кредитов, которые ра-
нее были выданы предприятиям оборонной промышленности. 

5. Проведение мероприятий по поддержке населения, в 
том числе меры налогово-бюджетного стимулирования. Их 
итогом стало двукратное увеличение вычета по подоходному 
налогу при покупке недвижимости, повышение выплаты посо-
бий по безработице, обеспечение жильем военнослужащих и 
социально-уязвимых частей населения, а также меры по обу-
чению и переподготовке рабочих кадров. 

Последовательность данных мер дала возможность избе-
жать катастрофических последствий для экономики страны, 
при этом экономический спад в Российской Федерации был са-
мым значительным среди стран «Большой двадцатки». Так, 
снижение роста ВВП в 2009 г. составляло почти 8%, по срав-
нению с 2006-2007 гг. [3].  

В дальнейшем рост ВВП составил 2,9% в 2010, однако есть 
мнение, что на тот момент экономика страны так и не верну-
лась к предшествующему в 2008-2009 гг. уровню. Мировой кри-
зис для России стал показателем того, что провозглашенная 
еще в начале 2000-х гг. диверсификация экономики не нала-
жена, а отношения зависимости от цен на энергоресурсы не 
ослабли.  

Накопленные проблемы привели к тому, что в 2013 г. рос-
сийская экономика вновь стала замедляться, наряду с этим, 
внешнеполитическая ситуация обострилась и привела к даль-
нейшему финансовому спаду. Таким образом, состояние эко-
номики страны к моменту принятия антироссийских санкций 
было весьма затруднительным. 

 
Зависимые экономические сферы 
Результативность санкций оценивается положительно 

вводившей их стороной только в том случае, когда они смогли 
нанести серьезный урон той или иной сфере экономики. Од-
ним из самых «уязвимых мест» стал энергетический сектор. 
Он в большей степени подвержен отношениям зависимости. 
Стоит отметить, что отношения зависимости, в первую оче-
редь, выражаются в подчинении экономических сфер зарубеж-
ным технологиям и оборудованию. В результате такой подчи-
ненности при самых небольших колебаниях зависимые эконо-
мические сферы несут сложности и потери. Так, в энергетике 
при малом сбое по поставкам оборудования и технологий фор-
мируются затруднения по добыче нефти и нахождению ее но-
вых запасов. 

Наряду с энергетическим сектором отношениям зависимо-
сти подвержены банковская сфера, сталелитейная и машино-
строительная. На тот момент поток иностранных инвестиций 
стал снижаться, одновременно с чем, самостоятельная за-
купка новейших зарубежных технологий и оборудования оте-
чественным компаниям в этой сфере был недоступен в силу 
финансовых преград. Данный фактор стал опасным состоя-
нием экономических сфер, ввиду последующего введения 
санкций в отношении нашей страны [4]. 

Стоит отметить и влияние на виды деятельности, связан-
ные с использованием высоких технологий. Запрет на пере-
дачу России высокотехнологичных изделий и технологий, от-
сутствие научных коммуникаций между учеными и исследова-
телями, а также недоступность к мировым разработкам в этой 
области оказало колоссальное негативное влияние на разви-
тие данной отрасли в нашей стране. 

Наслоившиеся на это состояние экономических сфер в 
2014 году санкции, принятые против Российской Федерации 
из-за событий на Донбассе и вхождения Крыма в состав Рос-
сии, и падение цен на нефть привели к тому, что к концу 2014 
года в нашей стране возник валютный кризис. Рубль деваль-
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вировался больше, чем в 2 раза. В дальнейшем были прило-
жены очень большие усилия Правительства РФ и Централь-
ного Банка. Обстановку с курсом удалось несколько наладить 
и сделать ее более стабильной. Однако эта ситуация не про-
шла бесследно. Появились сложности и напряжение на фи-
нансовых рынках, что, в свою очередь, привело к остановке 
кредитования реального сектора. Управление экономикой 
снова перешло на «ручной режим», как в 2009 году [5]. 

Влияние санкций впоследствии показало, что Российская 
Федерация способна на самостоятельное изготовление це-
лого ряда продуктов. Внедрение программ импортозамещения 
дало новый импульс к развитию многих отраслей экономики.  

Таким образом стоит отметить, что санкции – это всегда 
взвешенные и хорошо продуманные шаги со стороны тех, кто 
их применяет. Их влияние на жизнь общества невозможно из-
бежать, но есть возможность свести последствия к минимуму, 
принимая в нужное время адекватные меры.  

Кризис 2008-2009 гг. стал для Российской Федерации сиг-
налом о том, что цель по диверсификации экономики, которая 
была поставлена в начале 2000-х годов, не достигнута. Наряду 
с этим, зависимость российской экономики от цен на энергети-
ческие ресурсы не ослабевала. Однако экономический спад 
для населения страны в целом прошел практически неза-
метно. Это было достигнуто благодаря мерам, принятым Пра-
вительством в отношении финансового и производственного 
секторов [6].  

Вместе с тем к 2014 году в Российской экономике суще-
ствовал ряд структурных сложностей. Наслоившаяся на них 
политическая ситуация привела к валютному кризису и явно 
показала уязвимые сферы промышленного развития, обуслов-
ленные отношениями зависимости, а именно энергетический 
сектор, банковская сфера, сталелитейная, машиностроитель-
ная, а также сферы, связанные с применением высоких техно-
логий. 
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Проблемы городского пассажирского маршрутного транспорта 
Якутска и пути их решения 
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декан автодорожного факультета, Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова, fil_dv@mail.ru 
 
Городской пассажирский транспорт относятся к важнейшей отрасли 
жизнеобеспечения города, от которой зависит как жизнь населения, 
так и работа всего хозяйственного комплекса. Работа городских авто-
бусов не удовлетворяет потребности населения Якутска в передвиже-
нии, что негативно сказывается на времени в пути, расходах на проезд 
и качестве жизни горожан, работе предприятий и организаций, загру-
женности городской улично-дорожной сети за счет большого количе-
ства личных автомобилей.  
В настоящее время пассажирский транспорт города Якутска сталкива-
ется с рядом серьезных проблем, которые мешают комфортному пе-
редвижению жителей и гостей города. Основными трудностями явля-
ются недостаточное количество транспорта, очереди на автобусных 
остановках, переполненные автобусы и неравномерное движение по 
маршруту. Также крайне недостаточна или почти отсутствует инфор-
мационная поддержка пассажиров. Часто пассажиры не имеют воз-
можности ознакомиться с текущим расписанием автобусов или полу-
чить информацию о задержках и изменениях маршрута. Это создает 
неудобства и потерю времени для всех пользователей общественного 
транспорта. Но есть разные способы решения этих проблем. Для ре-
шения существующих проблем городского пассажирского транспорта 
необходимо усовершенствовать маршрутную сеть, определить опти-
мальный график движения транспорта. Чтобы обеспечить пассажирам 
быстрое и комфортное передвижение по городу, необходимо усовер-
шенствовать систему информирования пассажиров, внедрить элек-
тронные табло на остановках и мобильные приложения с актуальной 
информацией о движении автобусов. Актуальность исследования про-
блем транспортного обслуживания населения в динамично развиваю-
щемся и пространственно растущем городе Якутске обусловлена оче-
видной необходимостью и незамедлительностью их решения. Прове-
дено исследование пассажирских перевозок на основе применения 
общенаучных методов исследования таких как анализ, синтез, группи-
ровка, сравнение. По итогам проведенного анализа предложены пути 
решения проблем пассажирского маршрутного транспорта в городе 
Якутск. В статье выделены основные проблемы городского пассажир-
ского транспорта и предложены конкретные меры по их решению. 
Ключевые слова: городской пассажирский транспорт, пассажирские 
перевозки, маршрутная сеть, муниципальный маршрут 
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Введение 
Составной часть транспортной системы является город-

ской пассажирский транспорт. Основным назначение город-
ского пассажирского транспорта является обеспечение транс-
портной подвижности населения. Наиболее распространен-
ным и доступным видом транспорта является автобус. В го-
роде Якутск автобус является единственным видом пассажир-
ского транспорта. 

Пассажирский маршрутный транспорт Якутска сталкива-
ется с рядом проблем, которые мешают комфортному пере-
движению горожан и бесперебойной работе общественного 
транспорта. Одной из главных проблем является нехватка ав-
тобусов, что приводит к переполненности и неадекватному 
уровню обслуживания. Возможны задержки рейсовых автобу-
сов. Это вызывает дискомфорт у пассажиров и создает не-
определенность в планировании своего времени. 

Перевозки зачастую характеризуются низким качеством 
оказания транспортной услуги. Пассажиры жалуются на не-
удобные сиденья, плохое состояние салона автобусов, гром-
кую музыку и разговоры водителей по мобильному телефону. 
Все эти причины вызывают дискомфорт при поездке и нега-
тивно влияют на общее впечатление от системы обществен-
ного транспорта города. 

Целью исследования является исследование проблем го-
родского пассажирского транспорта Якутска и предложение 
путей их решения. 

Задачи исследования: 
 провести анализ маршрутной сети; 
 выявить проблемы транспортного обслуживания насе-

ления в сегменте городского пассажирского транспорта; 
 предложить пути решения проблем. 
Объектом исследования является пассажирский маршрут-

ный транспорт города Якутска. 
Предметом исследования – организация пассажирских ав-

тобусных перевозок и качество транспортного обслуживания 
населения города Якутска. 

 
Материалы и методы 
Для изучения проблем пассажирских перевозок был про-

веден анализ имеющихся материалов и использованы различ-
ные методы исследования. 

Анализ литературы и статистических данных позволил вы-
явить основные проблемы автобусных пассажирских перево-
зок в Якутске. Важными проблемами являются охват город-
ских территорий маршрутной сетью, количество автобусов на 
маршрутах и, соответственно, интервалы движения, что при-
водит к перегрузке существующих транспортных средств и за-
держкам в движении. Неудовлетворительное состояние авто-
бусов, неэффективная организация диспетчерских служб и ча-
стые нарушения графика движения приводят к низкому каче-
ству обслуживания пассажиров. 

 
Результаты 
Пассажирский маршрутный транспорт в городе Якутске 

представляет собой важную составную часть экономики, кото-
рый направлен на удовлетворение потребностей населения в 
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передвижении. По данным Федеральной службы статистики 
численность населения города имеет динамику к росту 
(372928 чел. на 1 октября 2021 года и 378549 чел. на 1 октября 
2023 года) [6]. Несмотря на рост численности населения в го-
роде происходит снижение пассажиропотока в (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Пассажирооборот автобусов общего пользования в г. 
Якутск в 2018-2022 гг, тыс. пасс. км [6] 

 
Так, пассажирооборот автобусов общего пользования в г. 

Якутск за 2018-2022 годы, снизился на 46,2%, что является су-
щественным показателе. Основной причиной снижения пасса-
жиропотока автобусов является неудовлетворительное каче-
ство услуг. Среди жителей отмечаются жалобы на частое 
опоздание автобусов, непостоянный график движения, несо-
ответствие количества автобусов пиковому спросу. Также сни-
жается количество перевезенных пассажиров (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Перевозки пассажиров автобусами общего пользования 
в 2018-2022 гг., тыс. чел. [6] 

 
Так, в 2018 году автобусами общего пользования в г. 

Якутск было перевезено 31598,8 тыс. человек, что на 59,3% 
больше, чем в 2022 году (12854,7 тыс. человек). 

Автобусные перевозки в городе Якутск в настоящее время 
осуществляют 19 перевозчиков, из которых 1 является муни-
ципальным, а 18 – коммерческими перевозчиками. В городе 8 
муниципальных маршрутов обслуживаются МУП «Якутская 
пассажирская автотранспортная компания» (МУП «ЯПАК») 
(таблица 1). 

 Среди коммерческих перевозчиков выделяются ООО «Ав-
током», ООО «Экспресс-Авто», ООО «Якутская пассажирская 
автотранспортная компания», ООО «Сервис-Авто», ООО «Ав-
толайн», ООО «ЯПАТК-41» и другие. 

По заключенным контрактам перевозки по пригородным 
маршрутам осуществляют 47 муниципальных автобусов. Ко-
личество автобусов перевозчиков составляет 267 штук на ко-
нец 2022 года, что на 26,0% ниже показателя 2018 года (рису-
нок 3). 

Таблица 1 
Характеристика муниципальных маршрутов города Якутск по при-
городным направлениям [5] 

№ Номер 
маршрута

Направление Год начала 
работы 

Протяжен-
ность, км 

Количество 
остановок на 

маршруте, 
шт. 

1 101 Автовокзал-Старая Та-
бага 

2010 35,2 30 

2 102 Автовокзал-Маган 2010 27,3 34 
3 103 Автовокзал-Хатассы 2010 19,6 27 
4 104 Автовокзал-Канга-

лассы 
2010 40,6 37 

5 105 Автовокзал-Киль-
дямцы 

2010 38,3 38 

6 107 Медцентр-Захаровка 2010 28,5 42 
7 109 Автовокзал-Захаровка 2010 24,6 32 
8 111 Автовокзал-Захаровка 2013 23,5 47 

 
Внутригородские перевозки осуществляют коммерческие 

перевозчики (таблица 2).  
 

Таблица 2 
Характеристика коммерческих маршрутов города Якутск по внут-
ригородским направлениям [5] 

№ Номер 
маршрута

Направление Протяжен-
ность, км 

Количество 
остановок на 

маршруте, шт.
1 1 Воинская – Паромная переправа 18,8 48 
2 2 Санаторий – Конечная 21,5 45 
3 3 Аэропорт – Медцентр 22,5 44 
4 4 Залог – Газпром 13,2 27 
5 5 Манньыаттаах (ул. Петра Алексе-

ева) – Малая Марха 
28 58 

6 6 Челюскина – 3-я Борисовка 22,5 45 
7 7 Конечная – Медцентр 20,4 33 
8 8 Речной порт – Медцентр 11,5 28 
9 14 Тэкки Одулока (конечная) – Воин-

ская 
17,4 37 

10 15 1-я Борисовка – Завод землеройной 
техники 

16,4 28 

11 16 Колония № 1 – Воинская 17,9 37 
12 17 Мерзлотка – Мерзлотка 15 32 
13 18 Речевая школа – Карьер 21,2 40 
14 19 Техучасток – Медцентр 16 32 
15 20 Мелиорация – Медцентр 24 43 
16 25 2-я дамба – 2-я дамба 24,5 47 
17 35 Магазин Кит – Колония № 1 22,5 52 
18 41 Магазин Успех – 1-я Борисовка 24,6 52 

 

 
Рисунок 3 – Наличие эксплуатационных автобусов, выполняющих 
перевозки по маршрутам регулярных перевозок в 2018-2022 гг., 
шт. [6] 

 
В настоящее время организация пассажирских перевозок 

г. Якутск характеризуется тем, что в центре города высокая 
плотность маршрутной сети по сравнению с окрестностями.  

Несовершенный режим работы имеющихся автобусных 
маршрутов связан со следующими факторами: 



 

 574

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

3 

1. Состояние инфраструктуры. Пространственное распо-
ложение сети автомобильных дорог, а также населенных пунк-
тов обуславливают развитие транспортной инфраструктуры 
города Якутск. Отмечается снижение концентрации населе-
ния, производств и автомобильных дорог при удалении от цен-
тральных районов к северу. В настоящее время отмечается 
развитие экономики города, появляются новые формы разви-
тия транспортной инфраструктуры. В таких условиях необхо-
дим переход от радиальной структуры пространственного раз-
вития к сетевой и распределенной. 

2. Организация движения по некоторым маршрутам. 
Схемы движения автобусов в городе Якутск разрабатывались 
в соответствии с желаниями населения. Из-за того, что пери-
ферийные маршруты характеризуются неполной загрузкой, 
перевозчики самостоятельно устанавливают графики движе-
ния, что является неудобным для горожан. В то же время цен-
тральные магистральные улицы города – проспект Ленина, 
улицы Ярославского, Орджонизидзе, Кирова, Дзержинского 
сильно загружены. Необходимо решать проблему оптимиза-
ции схемы движения маршрутных автобусов. 

3. Состояние подвижного состава городского пассажир-
ского транспорта. Автобусный парк в городе Якутск состоит 
преимущественно из автобусов марки ПАЗ-32054, ПАЗ-
320302-08, ПАЗ-320405. Автобусы характеризуются ненадле-
жащим как внешним видом, так и эксплуатационно-техниче-
ским состоянием – испорченные сиденья, грязный салон, от-
сутствие системы вентиляции в летнее время и холод в салоне 
в зимнее время. Повышение класса автотранспорта требует 
Федеральный закон № 220-ФЗ от 13.07.2015 года «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(в редакции 01.05.2022 г.) [1], в соответствии с которым требу-
ется организация доступности общественного транспорта ма-
ломобильных граждан.  

4. Нехватка водителей категории «Д». На городских марш-
рутах в настоящее время не хватает около 200 водителей [3], 
что вызвано падением престижа профессии. В городе Якутск в 
качестве водителей работало много мигрантов. С введением 
правил найма на работу трудовых мигрантов снизилось коли-
чество водителей из числа приезжих. 

Для решения выявленных проблем необходимо предпри-
нимать действенные меры. 

Оптимизация сети общественного транспорта осуществля-
ется для достижения одновременно нескольких целей: 

1. Улучшение экономических показателей маршрутов (бла-
годаря минимизации дублирования). 

2. Обеспечение лучшей транспортной доступности для 
всех частей города (путем создания равномерно распределен-
ной сети общественного транспорта). 

Городу рекомендуется в рамках процесса изменения маршру-
тов и расписания движения общественного транспорта, изменить 
местоположения остановок, оптимизировав расстояние между 
ними и расположение относительно перекрестков. 

Расстояние между остановками для автобусов в централь-
ной части города и густонаселенных районах должно состав-
лять 300-500 метров, а на периферийных территориях – 400-
700 метров. Такое расстояние между остановками одновре-
менно обеспечивает надлежащий уровень пешей доступности 
и увеличивает среднюю маршрутную скорость общественного 
транспорта, делая поездки более быстрыми, а общественный 
транспорт более привлекательным для пользователей. Учиты-
вая климатические условия города Якутск, которые характери-
зуются длительной зимой, экстремально низкими температу-
рами необходимо обустроить теплые остановки. 

Относительно перекрестков, автобусные остановки реко-
мендуется размещать по перекресткам. В местах, где нет пе-
рекрестков остановки, рекомендуется размещать рядом с ре-
гулируемыми пешеходными переходами, или наоборот – орга-
низовывать регулировка переходов, расположенных возле 
остановки. 

Подход к организации остановок требует изменений, 
направленных на повышение доступности общественного 
транспорта и уменьшение задержек в его движении.  

Необходимо обновление автобусного парка. При чем для 
каждого маршрута должна быть разработана отдельная стра-
тегическая программа, что обусловлено тем, что финансовая 
нагрузка по каждому маршруту разная. 

 
Обсуждения 
В городе Якутск существуют определенные проблемы, ко-

торые затрудняют эффективное функционирование пассажир-
ских автобусов.  

Одной из основных проблем является недостаточная раз-
витость инфраструктуры городского пассажирского транс-
порта. Недостаток остановочных пунктов, неудобное располо-
жение остановок и отсутствие своего парка автобусов – все 
это создает неудобства для пассажиров. Один из способов ре-
шения этой проблемы – увеличение числа остановочных пунк-
тов с одновременным совершенствованием маршрутной сети. 
Необходимо выявлять наиболее загруженные участки и рас-
пределить автомобили по маршруту таким образом, чтобы ми-
нимизировать время ожидания. 

Другой значительной проблемой является старение авто-
бусного парка. Большинство автобусов, которые используются 
для пассажирских перевозок, имеют большой пробег и не со-
ответствуют современным экологическим требованиям. В ре-
зультате этого, качество перевозок снижается, а уровень за-
грязнения воздуха повышается. Для решения этой проблемы 
необходимо регулярно обновлять автопарк путем закупки но-
вых экологически чистых автобусов. Это позволит улучшить 
комфортность поездок и снизить негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Следует отметить проблему низкого качества обслужива-
ния пассажиров в г. Якутск. Часто случается, что автобусы 
опаздывают или не приходят вообще, а также отсутствует ин-
формация о расписании движения маршрутных автобусов. 
Для решения этой проблемы необходимо разработать эффек-
тивную систему мониторинга движения автобусов и предо-
ставления актуальной информации о расписании для пасса-
жиров. Введение GPS-навигации и электронных табло на оста-
новках позволит пассажирам оперативно получать информа-
цию о прибытии автобуса и предварительно планировать свои 
поездки. 

Еще одной проблемой является недостаточная безопас-
ность пассажирских перевозок. Чаще всего это связано с несо-
блюдением правил дорожного движения водителями автобу-
сов или небрежностью пассажиров. Для решения данной про-
блемы необходимо проводить регулярные проверки техниче-
ского состояния автобусов, а также проводить обучение води-
телей и пассажиров правилам поведения во время поездки. 
Следует усилить контроль со стороны государственных орга-
нов на предмет соблюдения правил дорожного движения. 

Таким образом, основными направлениями совершенство-
вания городского пассажирского транспорта Якутска являются 
следующие: трансформация маршрутной сети, увеличение ко-
личества автобусов на маршрутах, соблюдение графика дви-
жения автобусов, развитие инфраструктуры, улучшение куль-
туры и качества обслуживания населения, повышение инфор-
мативности, формирование и внедрение новой тарифной си-
стемы, предусматривающей бесплатные пересадки. Данные 
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мероприятия позволят учитывать интересы как горожан, так и 
перевозчиков, что будет способствовать установлению зави-
симости между оплатой проезда и качеством пассажирских пе-
ревозок. 
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Urban passenger transport is one of the most important sectors of the city’s life sup-

port, on which both the life of the population and the work of the entire economic 
complex depend. The operation of city buses does not satisfy the transportation 
needs of the population of Yakutsk, which negatively affects travel time, travel 
costs and the quality of life of citizens, the work of enterprises and organizations, 
and the congestion of the city road network due to the large number of personal 
cars. 

Currently, passenger transport of Yakutsk faces a number of serious problems that 
interfere with the comfortable movement of residents and guests of the city. The 
main difficulties are insufficient transport, queues at bus stops, overcrowded 
buses and uneven traffic along the route. There is also extremely insufficient or 
almost non-existent information support for passengers. Passengers often do not 
have the opportunity to view the current bus schedule or obtain information about 
delays and route changes. This creates inconvenience and loss of time for public 
transport users. But there are different ways to solve these problems. To solve 
existing problems of urban passenger transport, it is necessary to improve the 
route network and determine the optimal transport schedule. To provide passen-
gers with fast and comfortable movement around the city, it is necessary to im-
prove the passenger information system, introduce electronic signs at stops and 
mobile applications with up-to-date information on bus movements. The rele-
vance of studying the problems of transport services for the population in the 
dynamically developing and spatially growing city of Yakutsk is due to the obvious 
need and immediacy of their solution. A study of passenger transportation was 
conducted based on the use of general scientific research methods such as anal-
ysis, synthesis, grouping, comparison. Based on the results of the analysis, ways 
to solve the problems of passenger route transport in the city of Yakutsk were 
proposed. The article highlights the main problems of urban passenger transport 
and proposes specific measures to solve them. 

Keywords: urban passenger transport, passenger transportation, route network, mu-
nicipal route 
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В данной статье поднимается вопрос о роли импортозамещения в раз-
витии национальной экономики России. После определение термина 
«импортозамещение» и рассмотрения истории вопроса импортозаме-
щения как явления, сложившегося первоначально в системе экономи-
ческого развития западных стран, в статье дается характеристика по-
литики импортозамещения, проводимой Президентом и Правитель-
ством Российской Федерации. В статье доказывается, что импортоза-
мещение является необходимой стратегиенй развития российской 
экономики в условиях ограничений, связанных с политическим курсом 
современной России. На конкретных примерах показывается, как ме-
няется доля импорта в различных сферах экономики, прежде всего, в 
агропромышленном комплексе и на промышленном производстве. В 
статье также обращается внимание на законодательную базу им-
портозамещения, без которой данный процесс не может быть реали-
зован. Утверждая, что импортозамещение - это не только процесс вы-
теснения иностранных товаров с внутреннего рынка страны, но и про-
цесс, направленный на технологическое обновление структуры эконо-
мики и на обеспечение ее конкурентоспособности, статья доказывает, 
что импортозамещение является одной из важнейших стратегических 
задач развития экономики России.  
Ключевые слова: экономика, импортозамещение, санкции, нацио-
нальная безопасность, индустриализация, модернизация.  
 

На современном этапе развития мировой экономики участи-
лись экономические кризисы, которые зачастую приводят к та-
ким негативным явлениям, как торговые войны, санкции, поли-
тические и военные конфликты. В таких условиях может воз-
никнуть существенная зависимость от ввозимых в ту или иную 
страну импортных товаров, услуг, технологий, необходимых 
как для населения, так и для функционирования национальной 
экономики, что приведет к увеличяению рисков и угрозе эконо-
мической безопасности этого государства» [7, с. 60]. В целях 
избежания этого явления используется такой важный инстру-
мент экономической политики, как импортозамещение, т.е. 
развитие национальной экономики, опирающейся на внутрен-
ний рынок.  

Под импортозамещением следует понимать вид экономи-
ческой экономической стратегии государства и его регионов, 
ориентированной на замещение импортных товаров товарами 
национального/регионального производства (в том числе за 
счет привлечения иностранного капитала) и на защиту отече-
ственных/региональных производителей, что способствует по-
вышению конкурентоспособности страны (или региона), а 
также ее продукции на международном рынке. Иными сло-
вами, импортозамещение – это деятельность, обеспечиваю-
щая экономический суверенитет страны за счет снижения за-
висимости от зарубежных поставок.  

Стратегию имспортозамещения разработал немецкий эко-
номист XIX века Ф. Лист. Первоначально импортозамещение 
рассматривалась как способ преодоления технологического 
отставания в условиях «догоняющей» модернизации. Но во 
второй половине ХХ столетия зарубежные экономисты обра-
тили внимание на важную роль импортозамещения в стимули-
ровании развития локальных экономик. Эксперимент по им-
портозамещающей индустриализации проводился на ряде 
стран Латинской Америки и Азии, показав очень хорошие ре-
зультаты. В процессе эксперимента трудоемкие отрасли про-
изводившие товары широкого потребления, пользующиеся 
спросом, получали государственную поддержку [8, с. 5-6]. США 
и страны Европейского союза давно уже активно используют 
возможности импортозамещения, которое выступает гарантом 
экономической безопасности и важнейшим элементом про-
мышленной политики любой страны, независимо от уровня ее 
технологического развития. 

Россия впервые попыталась применить стратегию им-
портозамещения в 1998 году, когда страна столкнулась с эко-
номическим кризисом, приведшим к девальвации рубля. Од-
нако, через 10 лет, в период с 2009 по 2013 года, когда воз-
росли объемы экспорта сырья и поднялись мировые цены на 
газ и нефть, стратегия импортозамещения в России перестала 
быть актуальной. Однако, в контексте выбранного Россией 
внешнеполитического курса, начавшегося в 2014 году, в ре-
зультате которого Крым присоединился к России, а на страну 
со стороны США и Евросоюза обрушились санкции, вопрос 
ускоренного импортозамещения вновь стал актуальным. Тогда 
государство, в лице правительства РФ, ответив на глобальные 
вызовы и чтобы не допустить воздействие внешних факторов 
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на российскую экономику, приняло решение оперативно раз-
вернуть масштабную программу по ускоренному импортозаме-
щению и поддержке отраслей экономики [3, с. 641].  

Нельзя не отметить, что в тот период времени экономика 
России была очень зависима от поставок импортной продук-
ции и импортного оборудования, в некоторых стратегически 
важных для отечественной промышленности отраслях в 2012-
2014 годах доля импорта составляла до 80%, что являлось по-
тенциальной угрозой национальной безопасности [3, с. 641]. 
Западные аналитики со скептицизмом отмечали неконкурент-
носпособность российской экономики, считая, что Россия, где 
правят бюрократизм и политический консерватизм, проигры-
вает США и западноевропейским странам в инновационном 
развитии, технологиях, науке и, естественно, в экономике, счи-
тая, что даже такие высокотехнологичные сектора российской 
экономики, как судостроение, авиационная промышленность, 
энергетическое машиностроение, ракетно-космическая про-
мышленность, информационно-коммуникационные техноло-
гии, ядерная энергетика, неконкурентоспособны и на мировом 
рынке могут столкнуться с трудностями [12, с. 1328]. Но, учи-
тывая задачи, поставленные в «Концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года», где раскрывается потенциал продукции 
отечественного производства, в России постепенно начинают 
создаваться условия для развития не только высокотехноло-
гичного, но и среднетехнологичного производства – древооб-
рабатывающей промышленности, пищевой промышленности, 
целлюлозно-бумажной промышленности, химической про-
мышленности, промышленности строительных материалов, 
целлюлозно-бумажной промышленности и др. [4]. А такие от-
расли, как газохимическая и нефтехимическая промышлен-
ность, а также промышленность секторов сферы оборонного 
ведомства, как сказано в «Концепции», давно уже обладают 
«потенциальными конкурентными преимуществами» [4]. И в то 
же время правительство России признает, что наша страна по 
ряду отраслей (таких, как электроника, гражданское авиастро-
ение, автомобилестроение и др.) все же отстает от Запада, что 
«лишает российскую промышленность перспективы прорыва 
на мировых рынках и эффективного импортозамещения» и 
«создает в долгосрочной перспективе угрозу утраты имею-
щихся заделов в оборонном производстве» [4]. Учитывая дан-
ное обстоятельство, государство нацелено активными усили-
ями модернизировать оборонный комплекс, стимулировать 
развитие новых технологий и, с учетом технологизации и мо-
дернизации производства, обновить такие сектора экономики, 
как станкостроение и машиностроение, поскольку именно эти 
отрасли имеют решающее значение для импортозамещения. 

Начиная с 2022 года, т.е. после начала Специальной воен-
ной операции на Украине, российские стратегии импортозаме-
щения коренным образом изменились. Если раньше в основе 
политики импортозамещения лежало «постепенное вытесне-
ние импортных товаров с внутреннего рынка страны, то в связи 
с небывалым санкционным давлением на Россию в правитель-
стве России зашла речь о полномасштабном возрождении 
отечественной промышленности, что в перспективе сможет 
снизить долю импорта «до нуля» [5, с. 176]. 

Чтобы защититься от санкций, российская администрация 
представила множество планов и задач по замещению им-
порта отечественным производством. Наиболее конкретным 
действием стал запрет на импорт различных продуктов пита-
ния, введенный Россией в 2014 году в качестве ответной меры 
на западные санкции. В 2014 году Россия также провозгласила 
политику «поворота на Восток», направленную на снижение 
зависимости от западных стран. Одним из ключевых проявле-
ний этой стратегии стало завершение сделки с Китаем по экс-
порту природного газа, переговоры о которой велись в течение 

многих лет. Еще до 2022 года Россия и Китай заявили о своем 
намерении значительно увеличить объем двусторонней тор-
говли. Учитывая фактор сближения России с Китаем, зарубеж-
ные экономисты отмечают растущую долю Китая в российском 
импорте. Так, как отмечает финский экономист Х. Симола, 
«если в 2002 году на долю Китая приходилось около 5% рос-
сийского импорта товаров, то к 2021 году эта доля увеличи-
лась до 25%, что делает Россию одной из наиболее зависимых 
от китайского импорта стран» [13]. Х. Симола отмечает, что ки-
тайская экономика тесно связана с российской: Китай постав-
ляет в Россию сырье для текстильной промышленности, ком-
пьютеры и электронику, бытовую технику. Большая доля рос-
сийского импорта приходится и на сектор пищевой промыш-
ленности, в котором главными импортерами являются Индия 
и Турция, поставляющие в Россию примерно 35% продуктов 
питания, особенно овощей и фрукетов [13]. Подобные факты, 
как считает аналитик, свидетельствуют о наличии в России 
альтернативных источников импортозамещения, пока россий-
ская экономика не изыщет собственные возможности для за-
мещения западноевропейской импортной продукции. 

Однако, о кризисном состоянии российской экономики, 
особенно в ее агропромышленном секторе, говорить не стоит, 
поскольку именно сельское хозяйство обеспечивает продо-
вольственную и национальную безопасность страны. Но тем 
не менее, с точки зрения отечественных исследователей, «не-
обходим поиск новых качественных путей выхода агропро-
мышленного и других секторов российской экономики на тра-
екторию экономического роста создав материально-техниче-
скую базу производства, адекватную новой технологической 
революции. Это касается, прежде всего, возрождения и разви-
тия высокотехнологичных отраслей производства, которые яв-
ляются основой для перехода к инновационно-инвестицион-
ной модели развития. В условиях усиливающейся конкуренции 
в мире в различных секторах экономики, включая сельское хо-
зяйство, реализация новой стратегии индустриализации явля-
ется важной, актуальной и своевременной государственной 
задачей» [11, p. 761]. 

Решение этой задачи осложнялось влиянием целого ряда 
факторов евразийской экономической интеграции, особенно 
на этапе перехода к таможенному союзу и единому экономи-
ческому пространству. Проведение согласованной политики в 
различных секторах экономики в соответствии с Договором о 
ЕАЭС сопряжено с серьезными препятствиями и ограничени-
ями, действующими на рынках Союза, и не способствует пол-
номасштабной реализации инициатив стран-членов ЕАЭС. Но, 
учитывая то, что одним из сложных объектов управления для 
Евразийского экономического союза является сельскохозяй-
ственный сектор, именно в отношении этого сектора Россия в 
последние годы проводит политику импортозамещения, ак-
тивно модернизируя агропромышленное производство и пыта-
ясь сделать агропромышленную продукцию конкурентоспо-
собной на международном рынке, несмотря на торговые инте-
ресы других государств ЕАЭС, которые препятствуют эффек-
тивному импортозамещению в отечественном сельском хозяй-
стве.  

7 августа 2014 года Правительством Российской Федера-
ции было принято Постановление № 778 «О мерах по реали-
зации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 
2014 г. № 560 “О применении отдельных специальных эконо-
мических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации”», которое стало отправной точкой в «конфликте 
интересов» на аграрном рынке ЕАЭС, установив новые пра-
вила игры при импорте продовольственных товаров, и стало 
ответом России на недружественные шаги западных партне-
ров по отношению к нашей стране. Согласно данному доку-
менту, к ввозу в Россию запрещаются сельскохозяйственная 
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продукция, сырье и продовольствие из недружественных 
стран, подпавших под ответные санкции России. Этот же доку-
мент делает серьезный акцент на реализацию программы по 
масштабному импортозамещению как гаранту продоволь-
ственной безопасности страны. Особенно, подчеркивается в 
документе, следует разработать план по импортозамещению 
в агропромышленном комплексе, поскольку сельскохозяй-
ственное производство - важнейший сектор экономики госу-
дарства [11, p. 764]. 

Агропромышленный комплекс может служить наиболее 
ярким примером не только импортозамещения, но и успешного 
развития в целом среди базовых отраслей российской эконо-
мики. Но российская государственная политика в области им-
портозамещения коснулась и таких отраслей, как машиностро-
ение, электротехника, металлургия и обрабатывающая про-
мышленность.  

В промышленном секторе экономики «одним из наиболее 
масштабных и успешных примеров импортозамещения явля-
ется развитие трубной отрасли. На фоне значимого роста рос-
сийского производства труб (более чем двукратного с начала 
2000-х годов) произошло резкое сокращение импорта – более 
чем в 3 раза в 2021 г. по сравнению с 2000 г., в результате чего 
доля импорта на российском рынке сократилась за этот пе-
риод с 20% до 3%, а в сегменте труб большого диаметра – с 
более чем 30% до примерно 1%. Это позволило кардинально 
снизить зависимость от трубного импорта российского ТЭК, яв-
ляющегося ключевым потребителем отрасли» [1, c. 73]. 

Еще один позитивный пример импортозамещения – произ-
водство бытовой техники, «объем выпуска которой в 2017–
2021 гг. увеличился в 1,7 раза. При этом наблюдалось усиле-
ние экспортной ориентации отрасли: объем экспорта в 2021 г. 
увеличился почти вдвое по отношению к уровню 2017 г. и в 4,6 
раза к 2010 г., причем рост экспорта произошел за счет поста-
вок в дружественные страны, тогда как экспорт в недруже-
ственные страны, напротив, сократился. Ключевую роль в от-
расли играют предприятия, созданные в России иностранными 
компаниями, которые, как правило, производят продукцию с 
высоким уровнем локализации. Наиболее успешным приме-
ром импортозамещения в отрасли является создание крупных 
производств практически полного цикла крупной бытовой тех-
ники (холодильники, стиральные машины)» [1, c. 73]. 

В других отраслях промышленности также имеются при-
меры успешного импортозамещения. Например, «в отрасли 
производства дорожно-строительных машин освоен выпуск 
ряда новых импортозамещающих видов техники: тяжелых тру-
боукладчиков, телескопических погрузчиков и др. В автомоби-
лестроении импорт за прошедшее десятилетие (2012–2021 гг.) 
сократился в 1,7 раза, а импорт готовой продукции – более чем 
вдвое» [1, c. 74]. 

Существенной поддержкой импортозамещения во всех от-
раслях является законодательная база. Так, ФЗ-488 «О про-
мышленной политике в Российской Федерации» от 31.12.2014 
создал основу для ограничения государственных закупок про-
мышленной продукции иностранного производства и опреде-
лил принципы господдержки участников процесса импортоза-
мещения, включая инвестконтракты сроком на десять лет. ФЗ-
44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 05.04.2013 и ФЗ-223 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 от-
дают предпочтение отечественной промышленной продукции 
при проведении государственных конкурсов. Связанные с ФЗ-
44 нормативные акты затрагивают деятельность государ-
ственных и муниципальных органов власти, а связанные с ФЗ-
223 нормативные акты распространяются на государственные 

компании (т.е. компании, которые контролируются преимуще-
ственно государственными или муниципальными органами), а 
также на частные компании, реализующие инвестиционные 
проекты, субсидируемые российским государством и включен-
ные в реестр инвестиционных проектов («Листинговые компа-
нии»). 

В Указе Президента РФ № 208 «О Стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федерации на период до 2030 
года» от 13 мая 2017 г. речь идет о необходимости «преодоле-
ния критической зависимости от импортных поставок научного, 
экспериментального, испытательного и производственного 
оборудования, приборов и микроэлектронных компонентов, 
программных и аппаратных средств вычислительной техники, 
селекционных и генетических материалов» [6, с. 361].  

Правительство РФ также приняло соответствующие планы 
действий по импортозамещению, которые предусматривают 
постепенное снижение уровня используемой в России про-
мышленной продукции иностранного производства и ее заме-
щение отечественной до 50-100%: «План мероприятий по им-
портозамещению в радиоэлектронной промышленности Рос-
сийской Федерации» (17.12.2015), «План мероприятий по им-
портозамещению в отрасли машиностроения для пищевой и 
перерабатывающей промышленности Российской Федерации 
(31.12.2015) и др. 

Распоряжением Правительства России №1017-р от 26 мая 
2016 г. «в целях увеличения количества заключенных лицен-
зионных соглашений и созданных в целях трансфера техноло-
гий совместных предприятий, повышения конкурентоспособ-
ности российских компаний за счет их вовлечения в процессы 
модернизации и технологического обновления, а также роста 
несырьевого экспорта» создано Агентство по технологиче-
скому развитию (АТР) [3, с. 644]. 

В «Сводной стратегии развития обрабатывающей про-
мышленности Российской Федерации до 2024 года и на пе-
риод до 2035 года», принятой 6 июня 2020 года, ставилась кон-
кретная задача: достичь соотношения импорта продукции и 
валовой добавленной стоимости обрабатывающих произ-
водств в процентах: в 2024 году – менее 45 %, в 2035-м – ме-
нее 40 % [6, с. 361]. 

Итак, об импортозамещении нельзя говорить как о про-
цессе «осознанного вытеснения иностранных товаров, присут-
ствующих на внутреннем рынке страны и (или) их замещения 
в случае прекращения (ограничения) поступления этих това-
ров» [5, с. 176]. И. Голова в структуре импортозамещения вы-
деляет два аспекта. С одной стороны, импортозамещение 
направлено на снижение зависимости от иностранных постав-
щиков за счет использования имеющихся в стране производ-
ственных технологий и (или) перспективных научно-техниче-
ских разработок. С другой стороны, импортозамещение может 
быть представлено как инновация, сопровождающаяся посто-
янным мониторингом рынков технологий, анализом научных 
результатов и разработкой передовых технологий, чтобы по-
лученные знания и опыт использовать для своевременной мо-
дернизации производства и создания конкурентоспособной 
альтернативной продукции [10]. 

Отечественные исследователи считают импортозамеще-
ние многоаспектным социально-экономическим процессом, 
вызывающим «структурные сдвиги во всех сферах хозяйствен-
ной жизни» и «существенно меняющим масштабы и динамику 
протекающих в экономике процессов в разрезе внешнеторго-
вого баланса, внутреннего производства, занятости и доходов 
населения» [5, с. 177]. По мнению К.А. Колотова, посредством 
импортозамещения реализуется множество «эндогенных фак-
торов экономического роста»: меняется структура инвестиций, 
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происходят изменения в отраслевом производстве, растут до-
ходы населения, в связи с тем, что открываются новые рабо-
чие места [2]. 

Итак, если политику импортозамещения рассматривать 
как экономический процесс, направленный на технологиче-
ское обновление структуры экономики и на обеспечение кон-
курентоспособности, то импортозамещение станет мощным 
инструментом социально-экономического развития страны. 
но, по мнению экспертов, об успешности проводимых в России 
реформ по импортозамещению, можно будет судить тогда, ко-
гда отечественные высококонкурентные товары не только 
наполнят наполнить российский рынок, но и выйдут на внеш-
ний рынок, ведь, по многим показателям, «отечественные экс-
портно-ориентированные отрасли имеют существенный по-
тенциал» [9, с. 351].  
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This article raises the question of the role of import substitution in the development of 

the national economy of Russia. After defining the term “import substitution” and 
considering the history of import substitution as a phenomenon in the system of 
economic development of Western countries, the article characterizes the import 
substitution policy pursued by the President and the Government of the Russian 
Federation. The article proves that import substitution is a necessary strategy for 
the development of the Russian economy under the restrictions associated with 
the political course of modern Russia. Using specific examples, it shows how the 
share of imports is changing in various spheres of the economy, primarily in the 
agro-industrial complex and industrial production. The article also draws attention 
to the legislative base of import substitution, without which this process cannot 
be realized. Asserting that import substitution is not only a process of displacing 
foreign goods from the domestic market of the country, but also a process aimed 
at the technological renewal of the economic structure and at ensuring its 
competitiveness, the article proves that import substitution is one of the most 
important strategic objectives of the development of the Russian economy. 
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