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Определение стратегии жизненного цикла инноваций  
для малых предприятий 
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Важнейшей для обеспечения эффективного развития инновационной дея-
тельности в малом инновационном предприятии (МИП) следует считать за-
дачу корректного выбора стратегии жизненного цикла инновации (ЖЦИ). 
Это возможно при достоверном учете влияния факторов внешней и внутрен-
ней среды. В результате исследований определено, что важнейшим стано-
вится выяснение характеристик инновации. Другим фактором следует счи-
тать влияние и характеристики того рынка, на который предполагается ре-
зультат инновационной деятельности МИП предложить. Для целей выбора 
позиции рекомендуется использовать деление инноваций на базовые, улуч-
шающие и псевдоинновации. Из классификации рынков особого внимания 
заслуживают виды рынка, классифицированные по территориальному при-
знаку. Дополнительно при обосновании стратегии ЖЦИ МИП следует учесть 
силу конкуренции. Для этого предложено выделить ситуации отсутствия кон-
куренции, совершенной конкуренции и олигополию. 
Ключевые слова: малое инновационное предприятие, стратегия, жизненный 
цикл, эффективность управления, мероприятия по повышению эффективно-
сти  
 

Чтобы успешно конкурировать и развиваться, МИП необходимо 
внимательно следить за внешними факторами и гибко реагировать 
на изменения в окружающей среде. Выбор общей стратегии разви-
тия, а в рассматриваемом случае, и соответствующего варианта жиз-
ненного цикла инновации для МИП возможно при учете влияние 
факторов внешней и внутренней среды. Все множество факторов це-
лесообразно свести в группы. Так, по мнению многих исследовате-
лей, важнейшим становится выяснение характеристик инновацион-
ного решения или инновации, реализация которой через МИП и 
предполагает получение доходов. Другим фактором следует считать 
влияние и характеристики того рынка, на который предполагается 
результат инновационной деятельности МИП предложить. [1,2] 

Рассмотрим виды инноваций и определим, как их разнообразие 
может влиять на построение жизненного цикла. Существует боль-
шое число форм, видов, типов разрабатываемых и внедряемых инно-
ваций. Наиболее полной считается классификация, которую разра-
ботал российский ученый А.И. Пригожин. Все виды инноваций в 
данной классификации разделены по признакам (таблица 1).[1,2,3,4] 

 
Таблица 1  
Классификация разрабатываемых и внедряемых инноваций  
Признак клас-

сификации 
Вид инновации Достоинства 

при выборе 
ЖЦИ МИП 

Недостатки 
при выборе 
ЖЦИ МИП 

По распростра-
ненности 

1. Единичные; 
2. Диффузные. 

Определяют 
степень рас-
пространенно-
сти инновации 

Сложность 
определения 
распростра-
ненности ин-
новаций в 
МИП  

По месту в про-
изводственном 
процессе 

1. Сырьевые; 
2. Обеспечивающие 
(связывающие); 
3. Продуктовые. 

Характери-
зуют вид ре-
зультата про-
изводственной 
деятельности 

Инновации в 
МИП могут 
быть разной 
направленно-
сти (узкая 
классифика-
ция) 

По преем-
ственности 

1. Замещающие; 
2. Отменяющие; 
3. Возвратные; 
4. Открывающие; 
5. Ретровведения; 

Широкий 
спектр видов 
инноваций 

Сложность 
определения 
преемственно-
сти инноваций 
в МИП  

По ожидае-
мому охвату 
доли рынка 

1. Локальные; 
2. Системные; 
3. Стратегические; 

Определение 
масштаба рас-
пространения 
инноваций 

Не отражают 
степень инно-
ваций в МИП, 
лишь опреде-
ляют охват 
рынка 

По уровню воз-
действия на 
экономику 

1. Базовые-основан-
ные на научных откры-
тиях, они приводят к 
новому технологиче-
скому уровню; 
2. Улучшающие инно-
вации способствуют 
размножению базовых 
инноваций; 
3. Псевдоинновации – 
позволяют за счет не-

Определяют 
вид иннова-
ций, с учетом 
охвата рынка, 
и их распро-
страненность  

Отсутствуют 



 

 7

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 9. 2024 

Признак клас-
сификации 

Вид инновации Достоинства 
при выборе 
ЖЦИ МИП 

Недостатки 
при выборе 
ЖЦИ МИП 

значительного изме-
нения и совершен-
ствования инноваций 
выйти на новый рынок 
и привлечь новых кли-
ентов. 

По области 
применения 

1. Технологические; 
2. Организационно-
управленческие; 
3. Экономические; 
4. Маркетинговые; 
5. Социальные; 
6. Экологические; 
7. Информационные. 

Учитывает 
специфику де-
ятельности 
МИП 

Не опреде-
ляют сущно-
сти разраба-
тываемой ин-
новации  

 
Из рассмотренной классификации можно выделить виды инно-

ваций по уровню воздействия на экономику или, другими словами, 
по начальной конкурентной позиции, определенной на основе ради-
кальности и востребованности инновационного решения. Понима-
ние перспективности инноваций для коммерциализации можно вы-
разить различными параметрами, но наиболее важно то, какую ры-
ночную силу может иметь инновационное решение. В результате 
анализа классификации для дальнейших исследований рекоменду-
ется использовать деление инноваций на базовые, улучшающие и 
псевдоинновации. При этом рекомендуется вид инновации опреде-
лять с помощью конкурентного анализа собственного продукта с су-
ществующими продуктами на рынке, это позволит точнее опреде-
лить конкурентную позицию.  

Рассматривая виды существующих рынков можно сказать, что 
многообразие рыночных отношений сопровождается неоднородно-
стью рынков. Все они отличаются друг от друга разнообразными 
признаками. Классификация рынков по основным признакам пред-
ставлена в таблице 2.[5] 

 
Таблица 2  
Классификация рынков  

Признак клас-
сификации 

Вид инновации Достоинства при 
выборе ЖЦИ 

МИП 

Недостатки при 
выборе ЖЦИ 

МИП 
По экономиче-
скому назначе-
нию 

1. Товарный 
2.Финансовый 
3. Рынок труда 

Отсутствуют Не характери-
зует деятель-
ность предпри-
ятия 

По территори-
альному при-
знаку 

1. Местный 
2. Национальный 
3.Мировой 

Позволяет опре-
делить масштаб 
реализации ин-
новаций МИП 

Отсутствуют 

По механизму 
функциониро-
вания 

1. Свободный 
2. Монополизиро-
ванный 
3. Регулируемый 

Характеризует 
степень взаимо-
действия всех 
участников рынка 

Не определяет 
масштаб дея-
тельности  

По степени 
насыщенности 

1. Равновесный 
2.Дефицитный 
3. Избыточный 

Отсутствуют Не характери-
зует деятель-
ность предпри-
ятия 

По организации 
рыночного объ-
ема 

1. Оптовый 
2. Розничный 
 

Позволяет опре-
делить объем ре-
ализуемых инно-
ваций на рынке 

Не определяет 
масштаб дея-
тельности 

По степени за-
конности 

1. Легальный 
2. Нелегальный 

Отсутствуют Не характери-
зует деятель-
ность предпри-
ятия 

 
Из приведенной классификации рынков особого внимания, при 

развитии МИП, заслуживают виды рынка, классифицированные по 
территориальному признаку. Так как производя продукт или услуги 

в МИП важно на этапе планирования определить кто является кли-
ентом и на каком рынке покупатели локализованы. Определение тер-
риториального признака рынка для предприятия влияет на уровень 
конкуренции, который будет присутствовать на рынке, стоимость 
продукта/услуги, способы доставки, оформление сопроводительной 
документации и т.д.  

Дополнительно следует учесть и силу конкуренции. [6] Так как 
результатом деятельности МИП является инновационный продукт, 
то на рынке МИП может быть три варианта развития конкуренции: 

1. Отсутствие конкуренции. 
2. Совершенная конкуренция. 
3. Олигополия. 
Описание двух последних видов конкуренции представлено в 

таблице 3. 
 

Таблица 3  
Признаки существующей конкуренции 

Характерная черта Вид конкуренции 
Совершенная Олигополия 

Число предприятий  Много Несколько 
Тип товара Одинаковые про-

дукты/услуги 
Одинаковые или 
различные про-
дукты/услуги 

Доля рынка Небольшая Большая 
Возможность влиять на 
цены товаров 

Отсутствует Существует боль-
шая 

Барьеры для входа  Отсутствуют Существуют, и пре-
одолеть их трудно 

 
Таким образом, каждый из вариантов ЖЦИ МИП может суще-

ствовать при определенной взаимосвязи вида рынка, его конкурен-
ции и разрабатываемой инновации. В таблице 4 предложен метод 
определения реализации возможных стратегий ЖЦИ МИП при вза-
имосвязи двух данных факторов: воздействию на экономику и вид 
рынка. Цифрами в таблице обозначены рекомендуемые стратегии 
ЖЦИ МИП: 

1. Реорганизация МИП в крупное предприятие; 
2. Продажа результата инновационной деятельности и МИП; 
3. Диверсификация продукции в МИП; 
4. Стагнация деятельности МИП; Ликвидация МИП.  
 

Таблица 4  
Виды стратегий ЖЦИ МИП при влиянии основных факторов 

 Виды рынка 
Местный Национальный Мировой 

Конкурен-
ция 

Отсут-
ствует

Совер-
шен-
ная 

Олиго-
полия

Отсут-
ствует 

Совер-
шен-
ная 

Олиго-
полия 

Отсут-
ствует 

Совер-
шен-
ная 

Олиго-
полия

Ви
ды

 в
не

др
яе

мы
х 

ин
но

ва
ци

й 
М

ИП
 

 
 

Базовые
 
 

1 
3 

1 
2 
4 

2 
5 

1 
3 

1 
2 

5 1 
2 
4 

1 
 

5 

 
 

Улучша-
ющие 

 
 

3 2 
3 
4 

2 3 
4 

3 
4 

4 
2 

2 
3 

4 
5 

4 
5 

 
 

Псевдо-
иннова-

ции 
 
 
 

3 3 2 3 
4 

2 
3 

4 2 5 4 
5 

 
 
Таким образом, исходя из оценки влияния основных внутренних 

и внешних факторов, предложен метод определения возможности 
реализации каждой стратегии ЖЦИ МИП. 
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В таблице 4 наглядно представлена разбивка всех возможных 
стратегий ЖЦИ МИП в зависимости от влияния внешних и внутрен-
них факторов. По мнению автора, при взаимосвязи рассматриваемых 
факторов может осуществляться от одного до трех вариантов стра-
тегий МИП. Данное распределение, всех видов стратегий МИП, про-
изведено с помощью учета их особенностей, таких как разные цели 
предприятия, разные ресурсы для деятельности МИП, разные под-
ходы в управлении и т.д. Так, например, стратегия ЖЦИ МИП, це-
лью которого является диверсификация продукции, станет пробле-
матичной при высокой конкуренции (олигополии) мирового рынка 
и разработке псевдоинновации, в свою очередь, при средней (совер-
шенной) или минимальной конкуренции на внутреннем рынке и раз-
работке улучшающих инноваций данный вариант развития имеет все 
шансы на осуществление. Такая разбивка относительно каждой стра-
тегии МИП позволяет определить возможность ее реализации при 
существующих факторах влияния. Соответственно, зная, какую 
стратегию ЖЦИ МИП лучше реализовывать при существующей об-
становке, можно сэкономить финансовые и временные ресурсы, а 
также такие знания позволят точно определить необходимые меро-
приятия по достижению цели, выделенные автором в зависимости от 
варианта развития, и показатели с критериями, которые необходимы 
для контроля достижения выбранной стратегии ЖЦИ МИП. 

При возможности выбора из нескольких стратегий ЖЦИ МИП 
необходимо учитывать анализ специфики и деятельности предприя-
тия. Так, например, при разработке МИП базовой инновации на 
национальном рынке с отсутствием конкуренции, необходимо рас-
смотреть специфику инновации. В случае, если инновационная раз-
работка МИП направлена на узкую аудиторию и уже сформирована 
клиентская база, то вариант выхода МИП на крупный рынок нецеле-
сообразен. Следовательно, в этом случае необходимо применить 
стратегию диверсификации продукции. 

Предложенная система позиционирования МИП для выбора 
стратегии жизненного цикла инноваций, основанная на обосновании 
конкурентной позиции инновации, уровня локализации рынка и 
оценке силы конкуренции на рынке, обеспечит менеджмент пред-
приятия рекомендациями для принятия стратегических решений по 
выбору жизненного цикла инновации в МИП, постановке целей раз-
вития и механизмов управления. 
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The most important task for ensuring the effective development of innovation activity in a 

small innovative enterprise (MIP) should be considered the task of correctly choosing an 
innovation life cycle strategy (LCI). This is possible with reliable consideration of the 
influence of factors of the external and internal environment. As a result of the research, 
it was determined that the most important thing is to clarify the characteristics of 
innovation. Another factor should be considered the influence and characteristics of the 
market to which the result of MIP's innovative activity is expected to be offered. For the 
purposes of choosing a position, it is recommended to use the division of innovations into 
basic, improving and pseudo-innovations. From the classification of markets, market 
types classified by territorial feature deserve special attention. Additionally, the strength 
of competition should be taken into account when justifying the MIP housing and 
communal services strategy. To do this, it is proposed to identify situations of lack of 
competition, perfect competition and oligopoly. 

Keywords: small innovative enterprise, strategy, life cycle, management efficiency, measures 
to improve efficiency 
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Инновационные стратегии повышения конкурентоспособности 
промышленных предприятий в условиях цифровой 
трансформации 
 
 
Бекетов Илья Вячеславович 
аспирант кафедры экономики и управления предприятиями и производствен-
ными комплексами, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, beketov.iv@gmail.com 
 
Актуальность: В условиях цифровой трансформации и глобализации пред-
приятия промышленного сектора вынуждены адаптировать свои бизнес-мо-
дели для повышения конкурентоспособности на мировом рынке. Цифровые 
технологии и инновации играют ключевую роль в достижении этих целей. 
Цели: Статья направлена на исследование инновационных стратегий, кото-
рые помогают промышленным предприятиям повышать свою конкуренто-
способность за счет внедрения цифровых технологий. 
Задачи: Определить ключевые аспекты внедрения инновационных техноло-
гий, такие как автоматизация производства, управление цепочками поставок 
и использование больших данных, а также оценить их влияние на производи-
тельность, гибкость и издержки. 
Методы: Применялись аналитические методы на основе данных реальных 
кейсов по внедрению цифровых технологий на промышленных предприя-
тиях. Результаты: Установлено, что цифровая трансформация способствует 
значительному улучшению операционной эффективности, снижению затрат 
и повышению конкурентоспособности промышленных предприятий. 
Выводы: Внедрение инновационных стратегий требует значительных капи-
тальных вложений и изменения организационной структуры, однако резуль-
таты оправдывают инвестиции, приводя к долгосрочным конкурентным пре-
имуществам. 
Ключевые слова: инновации, цифровая трансформация, конкурентоспособ-
ность, промышленные предприятия, автоматизация, управление цепочками 
поставок, большие данные, организационные изменения, снижение издержек 
 

Введение  
Современные производственные предприятия испытывают це-

лый ряд кризисов, вызванных как появлением новых игроков на 
рынке, так и трансформацией самого рынка. В эпоху, когда цифро-
визация становится неотъемлемой частью бизнеса, компании 
должны осваивать новейшие технологические достижения и методы. 
Эти цифровые трансформации обеспечивают не только адаптацию к 
меняющимся условиям, но и оптимизацию производственных про-
цессов, создание новых моделей для ведения бизнеса и снижение 
производственных затрат. Главной задачей данного исследования 
является выработка рекомендаций по внедрению факторов цифро-
вой трансформации, которые позволят сфокусироваться на сохране-
нии конкурентоспособности в новых условиях. 

 
Результаты (Results) 
1. Цифровизация производственных процессов 
Цифровые технологии в нынешней промышленности карди-

нально трансформируют не только организационные схемы, но и ме-
тоды увеличения производительности. Внедрение интеллектуаль-
ных датчиков и их синхронизация с облачными технологиями дает 
возможность оперативно выявлять и решать проблемы, минимизи-
руя временные и ресурсные затраты, что в свою очередь суще-
ственно уменьшает прерывания в работе и оптимизирует производ-
ственные процессы [1]. 

2. Улучшение управления цепочками поставок 
Технологии, применяемые в управлении логистическими це-

пями (SCM), претерпевают значительные изменения благодаря внед-
рению блокчейна и искусственного интеллекта. Эти инструменты 
позволяют значительно повысить прозрачность и продуктивность 
всех этапов логистических операций. В результате удается сократить 
сроки доставки, минимизировать риски и оптимизировать издержки. 
К примеру, компания Maersk внедрила блокчейн-платформу, кото-
рая позволяет осуществлять мониторинг всего логистического про-
цесса на глобальном уровне. 

3. Аналитика больших данных для прогнозирования 
Согласно мнению И.А. Иванова, внедрение данного метода 

предопределяет достигнутую степень эффективности управления 
инвентаризацией, инициировав минимизацию финансовых затрат и 
улучшение прогноза потребительского спроса [1, с. 35-42]. 

 
Обсуждение (Discussions) 
1. Влияние инноваций на конкурентоспособность 
С учетом стремительных темпов технологического прогресса и 

усиливающейся глобальной конкурентной борьбы, ряд компаний 
сталкиваются с актуальными вызовами в сфере современных техно-
логий, что требует от них разработки эффективных стратегий для 
успешного преодоления возникающих преград и активного сотруд-
ничества с новыми, инновационными организациями. В условиях 
динамичного рынка давление для поиска и внедрения свежих идей и 
усовершенствования методов работы возрастает: в противном слу-
чае, компания может оказаться на одном уровне издержек со своими 
конкурентами. В данной ситуации крайне важным становится внед-
рение принципиально новых подходов к оптимизации процессов и 
качеству обслуживания, что обеспечит компании заметные конку-
рентные преимущества и позволит ей успешно адаптироваться к ме-
няющимся условиям рынка. С учетом глобального роста интереса к 
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использованию современных технологий среди взаимодействия об-
щественности, с учетом стал увеличиваться... 

Новые технологии способны не только ускорять выполнение за-
дач, но и делать это с меньшими затратами. Первой отметим инте-
грацию умных автоматизированных систем производства, использу-
ющих возможности ИИ. Они помогают упростить процесс обра-
ботки информации, минимизируя временные затраты и вероятность 
ошибок. При таком подходе становится возможным повысить каче-
ство товаров и услуг, что позволит компаниям установить более де-
мократичные расценки для потребителей при сохранении стандар-
тов качества. 

Тем не менее, внедрение новшеств может оказаться весьма тру-
доемким процессом. Один из главных аспектов, который создает 
сложности в этой сфере — это необходимость выделения значитель-
ных денежных ресурсов. Так, разработка и внедрение новых техно-
логий, таких как Интернет вещей и Искусственный интеллект, несут 
в себе повышенные финансовые риски и вложения. Малые и средние 
предприятия, как правило, не имеют достаточного уровня финанси-
рования, что является серьезным барьером в применении новых тех-
нологий. К тому же, организации, чтобы внедрить инновации, часто 
вынуждены обращаться за помощью к внешним консультантам и 
специалистам, что добавляет дополнительные затраты. 

 
2. Вызовы цифровой трансформации 
Цифровизация индустриальных процессов не является поверх-

ностным делом, а подразумевает комплексный и многогранный под-
ход, требующий внедрения инновационных технологий, пересмотра 
устоявшихся организационных основ и переосмыслением бизнес-
подходов. Такой переход лишь тогда будет положительно воспри-
нят, когда затраты на внедрение не приведут к обратной реакции со 
стороны коллектива, который может оказаться не готовым к подоб-
ным переменам. Главная причина этого явления – это нехватка навы-
ков и знаний на уровне рабочих, что спровоцирует задержки и слож-
ности в использовании новаций. Эффективная образовательная стра-
тегия, существенно важная как для отдельных работников, так и для 
всех располагающихся в новой среде, направлена на создание мак-
симально гармоничного взаимодействия на уровне заинтересован-
ных сторон. Ключом к успешной реализации изменений служит за-
ранее спланированное управление: продуманное внедрение нов-
шеств, протестированное мнение сотрудников [1, 2]. 

Цифровые инновации стали значительным тестом для организа-
ций, требующим значительного пересмотра их внутреннего строя и 
механизма работы. Так, применение автоматизированных систем, 
технологий, основанных на блокчейне, а также анали больших объ-
емов данных ставит под сомнение и способствует обновлению дей-
ствующих процессов. К примеру, внедрение робототехники в произ-
водственные циклы может потребовать оптимизацию численности 
работников, что создает дополнительные сложности в контексте со-
временной социальной политики и корпоративного управления. 

По мнению В.И. Смирнова, «процесс цифровой трансформации 
требует от руководства компании активной роли и инициации, по-
скольку реализация цифр-моделей требуют наличия долгосрочного 
видения и стратегического планирования» [3, с. 92]. 

 
3. Риски кибербезопасности 
По мере того как цифровизация становится всё более распро-

странённой, объем поступления и хранения информации в цифровом 
формате продолжает стремительно расти. На фоне этих изменений 
повышается вероятность кибератак, что особенно угрожает про-
мышленному сектору. На данный момент существует ощутимая 
угроза киберпреступлений, направленных на осуществление шпио-
нажа, кражу данных и выведение из строя промышленных 
устройств, вызванная внедрением автоматизированных систем 
управления (АСУ). Вклад интернета вещей (IoT), представляя собой 
огромный массив интерконнектированных девайсов, также способ-

ствует росту киберугроз. Атака на системы управления может при-
вести не только к утечкам денежных средств, но и к нарушению по-
тенциальных производственных операций.) 

На сегодняшний день кибербезопасность занимает стратегиче-
ски важное место в процессе перевода бизнеса на цифровые рельсы. 
Индустриальные предприятия должны настоятельно защищать свои 
информационные системы и инфраструктуру от напастей киберпре-
ступности. Это включает в себя не просто применение антивирусных 
продуктов и антивзломных механизмов – но и разработку полного 
набора мер, способствующих внезапному преодолению инцидентов 
и продвинутую осведомленность работников о киберугрозах. Соот-
ветствующая защита промышленных сетей реализуется на всех 
уровнях, включая физическую безопасность и создание бездарного 
движения данных в сети[1]. 

Несмотря на все усилия по усилению защиты от киберугроз, 
предприятия все еще подвержены серьезным кибератакам. Поэтому 
необходимо постоянно обновлять свои системы защиты, а также 
вводить современные технологии для аналитики и предотвращения 
атак. Особенно важным для международной торговли является со-
блюдение норм и требований защиты личных данных, как это про-
писано в GDPR и аналогичных международных контрактах. Являясь 
приоритетной задачей для бизнеса, кибербезопасность становится 
все более актуальной в условиях растущей технической модерниза-
ции и расширения сетевой инфраструктуры, представленной множе-
ством открытых сервисов и приложений. 

 
Заключение  
Цифровая трансформация сталакрайне важной для повышения 

конкурентоспособности промышленных организаций. Они активно 
внедряют такие передовые технологии, как автоматизация, блокчейн 
и анализ больших данных, что способствует оптимизации производ-
ственных процессов, снижению операционных затрат и быстрой 
адаптации к изменяющимся потребительским предпочтениям. Од-
нако стоит отметить, что успешная цифровая трансформация тре-
бует не только модернизации оборудования, но и значительных фи-
нансовых вложений. В результате, в будущем успешные компании, 
умеющие грамотно применять новые технологии, получат явные пре 
преимущества перед конкурентами. 
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Relevance: In the context of digital transformation and globalization, industrial enterprises 

must adapt their business models to remain competitive in the global market. Digital 
technologies and innovations play a key role in achieving these objectives. 

Object: The article aims to explore innovative strategies that help industrial enterprises 
enhance their competitiveness through the adoption of digital technologies. 

Research objectives: To identify the key aspects of implementing innovative technologies 
such as production automation, supply chain management, and big data, and assess their 
impact on productivity, flexibility, and costs. 

Methods: Analytical methods were applied based on real-world case studies of digital 
technology adoption in industrial enterprises. 

Findings: It was found that digital transformation significantly improves operational 
efficiency, reduces costs, and enhances the competitiveness of industrial enterprises. 

Conclusions: Implementing innovative strategies requires significant capital investments and 
organizational restructuring, but the results justify the investment by leading to long-term 
competitive advantages. 
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Особенности внедрения и использования IT-инноваций  
в индустрии гостеприимства 
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тет им. Г.В. Плеханова, Blinova.EA@rea.ru 
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Halov.OM@rea.ru 
 
На современном этапе экономического развития использование информаци-
онных технологий становится одним из ключевых факторов обеспечения 
конкурентных преимуществ у организаций различных отраслей экономики. 
В связи с чем, в настоящее время во всех сферах национального хозяйства 
активно используются IT-технологии, где индустрия гостеприимства не яв-
ляется исключением. Именно цифровые технологии способствуют выходу на 
новый уровень развития гостиничной отрасли. В исследовании авторами де-
тально рассматриваются цифровые технологии, применяемые в индустрии 
гостеприимства, определена роль пандемии COVID-19 и формированию но-
вых тенденций развития индустрии гостеприимства в постпандемийный пе-
риод, выявлены особенности внедрения IT-технологий в деятельности гости-
ничных предприятий.  
Ключевые слова: IT-инновации, индустрия гостеприимства, цифровизация, 
тенденции, вызовы. 
 
 

Индустрия гостеприимства в настоящий момент переживает этап 
бурного развития и роста, чему во многом способствуют IT-иннова-
ции, которые активно внедряются в деятельность гостиничных пред-
приятий. Цифровые технологии позволяют оптимизировать основ-
ные операционные процессы гостиницы, а также ускорить обслужи-
вание гостей и улучшить качество предоставляемых услуг. Помимо 
этого, у гостиничного предприятия появляется возможность форми-
рования конкурентного преимущества по сравнению с аналогич-
ными отелями на рынке. 

Стоит отметить, что IT-инновации в индустрии гостеприимства 
подразумевают прежде всего качественно новые технологии и реше-
ния, которые призваны обеспечить оптимизацию бизнес-процессов 
и устойчивое развитие гостиничных предприятий. Данные иннова-
ции включают в себя использование мобильных приложений для 
бронирования, виртуальные ключ-карты, управление номеров по-
средством системы “умный дом”, использование дополненной ре-
альности для создания уникального опыта, получение аналитики по 
многим метрикам и характеристикам и мгновенное решение про-
блем через цифровые системы, использование цифровых платформ 
для управления бизнес- процессами и это лишь часть примеров того, 
какие цифровые решения применяются гостиничными предприяти-
ями. Данные инновации помогают отелям и гостиницам повысить 
качество обслуживания, удовлетворенность клиентов и оставаться 
конкурентоспособными на рынке. 

Рассматривая более детально цифровые технологии, применяе-
мые в индустрии гостеприимства, можно выделить основные из них: 

1. Носимые технологии, которые должны обладать беспровод-
ной связью и быть устройством без рук, которое пользователь носит 
на теле, например, умные часы. 

2. Мобильные технологии, доступность которых позволяет по-
тенциальным клиентам осуществлять поиск среди нескольких оте-
лей, расположенных в одном месте (с помощью смартфонов и план-
шетов). Клиент может заранее ознакомиться с многочисленными ва-
риантами проживания, выбором ресторанов, спа, развлекательных, 
экскурсионных и других дополнительных услуг отеля. Другими сло-
вами, ранее не существовавшие гостиничные услуги теперь до-
ступны благодаря мобильным технологиям. Например, мобильный 
телефон для работы с интернетом, мультимедиа, электронной поч-
той, приложениями, бесключевым доступом и вертикальным консь-
ержем. 

Вертикальный консьерж является приложением, которое ис-
пользует мобильные телефоны для связи с работниками отеля, от-
правляя заранее написанные тексты с просьбой о предоставлении ка-
ких-либо услуг в номере и быстро решая возникающие проблемы 
для экономии времени. 

3. Платформы социальных сетей, а именно цифровые экраны в 
холле отеля или в номерах, социальные стены на сайте отеля и мо-
бильные приложения для гостей - вот лишь несколько примеров ис-
пользования социальных центров в гостиничном бизнесе. Через вир-
туальные сообщества и сети интерактивные компьютерные техноло-
гии позволяют создавать или обмениваться информацией, идеями и 
другими видами самовыражения. 

4. Интернет вещей (IoT), например, гостиничные предприятия, 
в том числе Marriott Hotels, Aloft Hotels и Four Seasons Hotels, разра-
ботали новое поколение "умных" номеров. Они позволяют гостям 
управлять освещением, температурой и другими удобствами, а бла-
годаря сочетанию передовых технологий и искусственного интел-
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лекта могут также помочь руководству отеля выявить особые пред-
почтения каждого посетителя и представить ему специализирован-
ные предложения. Это подразумевает расширение доступа к интер-
нету через мебель и оборудование в мотелях и туристических объек-
тах. 

Умный номер является полностью адаптированным под вкусы 
гостя, включая температуру в номере, освещение, ванную комнату, 
аксессуары, потоковое вещание, медиапредпочтения, постельные 
принадлежности и многое другое 

5. Чатботы, часто называемые виртуальными агентами, ботами 
для обмена мгновенными сообщениями и искусственными собесед-
никами, - это компьютерные программы, которые могут отвечать на 
запросы и команды, отправленные с помощью текста или голоса, и 
оказывать помощь вместо человека. 

6. Роботы, которые являются интеллектуальными физиче-
скими объектами, обладающими определенной автономностью, мо-
бильностью и 5 сенсорными способностями, которые позволяют им 
выполнять задачи, не требующие взаимодействия с человеком. 

7. Виртуальная реальность (VR) - это вид компьютерных тех-
нологий, использующих графику и звуки для создания у людей впе-
чатления, что они присутствуют в виртуальной среде. 

Рассматривая предпосылки цифровизации предприятий инду-
стрии гостеприимства, следует особенно выделить постпандемий-
ный период его развития, так как пандемия COVID-19 оказала зна-
чительное воздействие на индустрию гостеприимства и туризма, 
приведя к закрытию границ, ограничениям на поездки и сокращению 
спроса на туристические услуги. Однако по мере постепенного вос-
становления экономики и снятия ограничений, в том числе благо-
даря более активному внедрению в период пандемии информацион-
ных технологий, отрасль начала активное восстановление и сейчас 
показывает высокие темпы развития, которые обусловлены адапта-
цией предприятий индустрии гостеприимства к возросшим требова-
ниям туристов. Острая необходимость в адаптации к новым реалиям 
способствовала формированию ряда тенденций развития гостепри-
имства и туризма, в число которых входят:  

 Увеличение спроса на отдых в местах, где можно было избе-
жать большого скопления людей и обеспечить безопасность тури-
стов, в связи с чем, резко возросла популярность на типы коллектив-
ных средств размещения, которые расположены в природных и 
уединенных локациях. В период пандемии COVID-19 повышенное 
внимание уделялось здоровью, из-за чего все большее количество 
путешествующих выбирали отдых в отдаленных от крупных городов 
местах, чтобы снизить вероятность заражения. 

 Увеличение спроса на внутренний и региональный туризм, 
посколькумногие туристы хотели избежать возможных проблем со 
здоровьем из- за длительных поездок и нестабильной пандемийной 
обстановки. 

 Внедрение инновационных технологий и услуг. Данная тенден-
ция развивалась из-за необходимости улучшения систем безопасности в 
гостиницах, а введение цифровых регистрационных процессов, бескон-
тактной оплаты услуг и других технологий, позволили туристам снизить 
шанс заражения благодаря минимизации контактов с другими людьми. 

 Увеличение потребности в устойчивом и экологически чи-
стом туризме. Вместе с растущей осведомленностью о влиянии дея-
тельности человечества на окружающую среду, повышалась и по-
требность туристов в местах размещения, внедряющих в свою дея-
тельность экологические принципы. 

 Акцент на оздоровительных программах и санаториях. Мно-
гие туристы стали отдавать приоритетность здоровью после панде-
мии COVID-19, поэтому сейчас они особенно интересуются отды-
хом в лечебно- профилактических учреждениях, расположенных в 
домашнем или соседних регионах. 

 Рост популярности малоизвестных туристских направлений.  
Указанные факторы сыграли особое значение в формировании 

инновационного облика индустрии гостеприимства.  

Согласно результатам исследований лаборатории организацион-
ного поведения при МГУ им. М. В. Ломоносова, среди российских 
менеджеров крупнейших корпораций мотивы внедрения инноваций 
достаточно разнообразны (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Мотивы внедрения инноваций 
Источник: составлено авторами на основании [2] 

 
Осуществление инновационной деятельности в гостиничном 

предприятии должны быть нацелены на улучшение физического со-
стояния клиентов, рост продуктивности работы от использования 
инфраструктуры отеля и взаимодействия между его службами, по-
вышение производительности труда департаментов отеля, снижение 
ошибок и недостатков в работе с клиентами, выстраивание эффек-
тивного взаимодействия персонала с гостями, обеспечение безопас-
ности персональных данных клиентов гостиницы и повышение кон-
курентоспособности средства размещения. 

На данный момент, зачастую из-за недостатка финансовых ре-
сурсов, гостиничные предприятия откладывают, а иногда и вовсе не 
могут внедрить инновационные технологии в своей работе. К тому 
же, не все владельцы и управляющие в полной мере осознают поня-
тие «инновации», выделяя из них только технологические аспекты 
[1]. При этом, линейный персонал, по каким-то причинам, не задей-
ствован в инновационных концепциях, хотя он объективнее осознает 
потребности клиентов и готов предложить нестандартные идеи для 
введения в свою работу. Такие «нововведения» являются инстинк-
тивными, потому что не поддерживаются теоретическими знаниями, 
в результате чего производительность труда оказывается невысокой 
и влияет лишь на некоторую часть сотрудников. Несмотря на то, что 
работа предприятия оптимизируется, управленцы считают, что у них 
нет ни кадровых, ни финансовых ресурсов на внедрение инноваций, 
из-за чего, стоит понимать, что внедрение инноваций позволяет оп-
тимизировать процессы и увеличивать прибыль предприятия. 

Вместе с тем, вопросы инновационного развития предприятий 
индустрии гостеприимства во многом связаны с возросшими ожида-
ниями и требованиями постояльцев к предоставляемым услугам, ко-
торые должны обеспечивать комфортное заселение, проживание и 
выезд. 

Однако, несмотря на все преимущества и положительный эф-
фект от внедрения IT-технологий в деятельность гостиничных пред-
приятий, стоит учитывать некоторые особенности применения та-
кого рода цифровых решений. 

Во-первых, это большие затраты на внедрение, так как требу-
ются значительные инвестиции для переоборудования, обновления 
программного обеспечения и создания автоматизированной системы 
управления. 

Во-вторых, необходимо проведение мероприятий, направлен-
ных на обучение персонала, что трудо и времязатратно. 

В-третьих, существуют риски утечки персональных данных, по-
скольку использование IT-технологий так или иначе предполагает 
получение персональных данных гостей, которые могут быть ис-
пользованы в корыстных целях при кибератаках. Вследствие этого, 
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необходимы дополнительные затраты на усиление защиты персо-
нальных данных. 

Таким образом, IT-инновации — это новый вектор развития гос-
тиничной индустрии, их внедрение в деятельность предприятий ин-
дустрии гостеприимства является неизбежным процессом. Однако 
стоит не забывать учитывать особенности адаптации цифровых тех-
нологий для обеспечения операционной деятельности средств раз-
мещения, так как при эффективном применении такого рода техно-
логических решений, определенно, повысится качество оказывае-
мых гостиничных услуг, улучшится производительность труда, сни-
зятся издержки, а гостиничный бизнес приобретёт дополнительные 
конкурентные преимущества и будет способен развиваться стреми-
тельными темпами. 
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В статье обозначена роль, которую играют малые предприятия в инноваци-
онном развитии государства и обеспечении высоких конкурентных позиций 
на внешних рынках. Обозначена проблема отставания страны от мировых ли-
деров инновационных разработок, одной из причин которой выступает недо-
статочная вовлеченность малого бизнеса в инновационный процесс. Сделан 
вывод о том, что недофинансирование и низкая экономическая эффектив-
ность выступают основными проблемами малых инновационных предприя-
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краудинвестинг, интеграция 
 
 

Как показывает мировой опыт, малые предприятия играют суще-
ственную роль в инновационном развитии государства и обеспече-
нии высоких конкурентных позиций на внешних рынках. Несмотря 
на то, что налоговые отчисления, производимые в государственный 
бюджет некрупными хозяйственными единицами, незначительны, 
именно малые предприятия играют детерминирующую роль в разра-
ботке, имплементации и производстве инноваций, что в конечном 
итоге обеспечивает стабильный макроэкономический рост [3, c. 22]. 
При этом Россия пока еще отстаёт от мировых лидеров по темпам 
инновационного развития, и недостаточное участие в этом процессе 
малого бизнеса выступает одной из ключевых причин подобного от-
ставания. Кроме того, в русскоязычной науке пока не накоплено до-
статочного количества исследований, посвященных специфике 
функционирования и развития малого инновационного бизнеса, что 
обусловливает актуальность научных разработок в данной области. 

 
Недофинансирование – одна из ключевых проблем, стоящих пе-

ред малыми инновационными предприятиями [9, с. 196]. В отличие 
от крупных высокотехнологичных корпораций, обладающих досту-
пом к различным инструментам и способам привлечения денежных 
средств, малые инновационные предприятия часто сталкиваются с 
нехваткой капитала, необходимого для научных исследований, раз-
работки продуктов, выхода на рынок и масштабирования. В данной 
связи представляется целесообразным рассмотреть факторы, оказы-
вающие влияние на повышение экономической эффективность ма-
лого инновационного предприятия. 

 
Фактор институционализации. Эффективное развитие ма-

лого инновационного предприятия возможно при условии наличия 
определенной институциональной среды, в которой задействованы 
государственные органы, крупные, средние и малые предприятия, 
отвечающие за различные участки производственно-сбытовых цепо-
чек, учреждения образования, научно-исследовательские институты 
и инвесторы. На сегодняшний день государство реализует меры в 
области подготовки профессиональных кадров, в области предостав-
ления государственных заказов инновационным предприятиям (как 
правило, крупным), в стимулировании и поддержании работы иссле-
довательских институтов. Тем не менее, совокупность подобных мер 
едва ли можно считать полноценной инновационной инфраструкту-
рой.  

В целях стимулирования инновационного бизнеса государству 
требуется влиять на создание рынков технологий и знаний, создавать 
и поддерживать спрос на инновации и в целом – формировать благо-
приятную среду для функционирования малых инновационных 
предприятий. В качестве примера можно привести программу под-
держки и развития малого предпринимательства в инновационной 
сфере, реализуемую департаментом поддержки и развития малого 
предпринимательства г. Москвы – но данный пример, как справед-
ливо указывают А. К. Гусев и В. И. Жеребцов, в нашей стране явля-
ется собой, скорее, исключение из правил. На текущий момент не-
крупные предприятия, к сожалению, остаются на периферии внима-
ния государственных ведомств [3, с. 25].  

Анализируя зарубежный опыт, М. Я. Веселовский и В. Е. Бар-
ковская отмечают: в США, Японии и других западных странах со-
здана мощная инфраструктура, в работе которой принимают актив-
ное участие министерства экономики, промышленности и торговли, 
прочие правительственные органы, в составах которых сформиро-
ваны структурные подразделения, отвечающие за развитее малого 
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предпринимательства [1, с. 115]. В нашей стране попытки создания 
инфраструктурной среды для поддержания инновационного бизнеса 
были реализованы в виде т.н. технопарков и региональных иннова-
ционно-технологических центров. Подобные структуры выполняют 
функцию поддержки новых малых инновационных предприятий. 

Главная цель таких образований заключается в усилении связей 
между научными исследованиями, разработками и бизнесом. Как 
правило, технопарки формируются по инициативе государства с 
привлечением частных фирм, часть из которых занимаются разра-
боткой и имплементацией инноваций, а часть – финансированием 
этих процессов. Кроме того, государство также может принимать 
участие в финансировании инновационного бизнеса – особенно в 
случаях, когда его разработки обладают стратегическим общестра-
новым значением.  

Помимо технопарков, инфраструктура для некрупного иннова-
ционного бизнеса должна включать в себя бизнес-инкубаторы, ис-
следовательские центры, инвестиционные и венчурные фонды, об-
разовательные центры. Как очевидно, одной из ключевых функций 
инфраструктуры выступает диверсификация источников финанси-
рования для малого бизнеса, что, собственно, позволяет выделить 
еще один фактор повышения экономической эффективности инно-
вационной компании.  

 
Фактор привлечения внешних источников финансирования. 

Недостаточность источников финансирования представляет собой 
один из наиболее болезненных аспектов деятельности малого инно-
вационного предприятия. Малый бизнес сталкивается с колоссаль-
ными расходами на разработку, тестирование и внедрение иннова-
ций, на ее продвижение на рынок; кроме того, малые предприятия 
вынуждены производить налоговые отчисления и выплачивать 
штрафы. Тогда как расходная часть бюджета небольшого предприя-
тия постоянно растет, поток доходов от основной деятельности – 
коммерциализации инновации – зачастую не способен покрывать из-
держки. Более того, известно немало примеров, когда стартапу в 
принципе не удается сгенерировать какой-либо доход в первые годы 
существования, а текущие расходы покрываются из личных средств 
учредителей.  

В данной связи особенно важно расширять перечень источников 
финансирования. Крупное предприятие, действующее в инноваци-
онной сфере, может выйти на IPO, привлечь крупный кредит, заин-
тересовать институционального инвестора или же получить на ис-
полнение госзаказ [5, с. 3]. Во многом эти способы привлечения 
средств остаются недоступными для малых предприятий. В. А. Сле-
пов с соавт. пишет: малые инновационные предприятия достаточно 
редко попадают под критерии для льготного кредитования или нало-
гообложения [10, с. 446]. При этом именно они в первую очередь 
ощущают на себе деструктивное воздействие макроэкономических 
рецессий. 

Согласимся с Н. В. Казанцевой и К. Н. Сергеевой в том, что при-
влечение частных инвестиций малыми предприятиями зачастую за-
трудняется низкой платежеспособностью, высокими рисками для 
инвестора, плохой кредитной историей или ее отсутствием. Имеют 
место также такие факторы, как отсутствие финансового плана и фи-
нансовая неграмотность управленцев [5, с. 4].  

Среди внутренних источников финансирования (самофинанси-
рование) можно выделить амортизационные отчисления, чистую 
прибыль предприятия, реализацию нематериальных активов – па-
тентов и лицензий, средства целевых фондов. Учитывая недостаточ-
ность источников самофинансирования, целесообразно обращаться 
ко внешним источникам. Одним из подобных источников может 
стать инвестиционный пул, созданный как по инициативе государ-
ства, так и собственными усилиями предпринимателей. Инвестици-
онный пул предполагает объединение предприятий в одном проекте 
на правах компаньонов, и расходы на реализацию данного проекта 
распределяются пропорционально между участниками пула.  

Одним из малоизвестных в нашей стране способов привлечения 
финансовых средств в малое инновационное предприятие выступает 
краудинвестинг. Е. Г. Шеина с соавт. описывает экономическое со-
держание краудинвестинга следующим образом: финансовое уча-
стие компаний и физических лиц в деятельности новых инвестици-
онных предприятий, посредством которого данное предприятие спо-
собно покрывать расходы на разработку, тестирование и коммерци-
ализацию инновации [11, с.24]  

К сожалению, данный метод повышения объемов привлеченных 
средств функционирует в России недостаточно эффективно, что обу-
словлено рядом причин. Так, имеется недостаточное количество кра-
удинвестиговых площадок, работающих с российскими предприни-
мателями. Первой платформой в России стала Smartmarket.net (2012 
г.), которая проработала 1 год, затем были запущены VCStart и 
WeShare (2013 г.), которые также вскоре приостановили работу. На 
сегодняшний день мы наблюдаем активизацию интереса к краудин-
вестингу: в стране функционирует около 50 площадок, но, тем не ме-
нее, объемы средств, циркулирующих в рамках таких платформ, 
пока не сопоставимы с западными аналогами.  

Среди функционирующих платформ можно выделить несколько 
разновидностей: (1) платформы для бизнеса, которые предлагают 
возможности инвестировать в малые предприятия; (2) площадки гос-
контрактов; (3) площадки ценных бумаг; (4) площадки по цифровым 
правам и активам, специализирующиеся на поддержке инновацион-
ных стартапов; (5) площадки интеллектуальной собственности, где 
можно поучаствовать в творческих краудинвестинговых проектах 
под залог интеллектуальной собственности [6]. Среди наиболее 
крупных отечественных инвестиционных крауд-платформ можно 
выделить Co-Fi (платформа для сбора денежных ресурсов на реали-
зацию креативных проектов) и «Поток» (платформа, посредством 
которой физические, юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели выдают займы юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям).  

 
Фактор интеграции. Малый масштаб инновационного пред-

приятия сам по себе является фактором, оказывающим негативное 
влияние на стабильность его экономического положения и рыночной 
позиции. При этом дополнительные средства для масштабирования 
бизнеса на ранних этапах его развития, как правило, изыскать доста-
точно сложно. Следовательно, возникает потребность в укрупнении 
иными способами – и одним из таких способов выступает интегра-
ция.  

Следует согласиться с В. А. Слеповым с соавт. в том, что малые 
предприятия «априори зависимы от более крупных производствен-
ных объединений, будучи «обеспечивающим звеном» масштабного 
производства» [10, с. 447]. Экономическая эффективность деятель-
ности малых инновационных предприятий во многом зависит от ста-
бильности крупных компаний, так как малое предприятие редко про-
изводит законченный продукт; его деятельность ориентирована, как 
правило, на предоставление собственных инноваций, «встраивае-
мых» в более крупные производственные цепочки или продукты. 
Соответственно, экономическая эффективность малого инновацион-
ного предприятия обусловлена качеством его взаимодействия с бо-
лее крупными партнерами [12, с. 1961]. 

Вышеизложенный тезис позволяет сделать вывод о том, что од-
ним из возможных эволюционных путей в укреплении экономиче-
ской эффективности малого инновационного предприятия высту-
пает интеграция. Интеграцию в подобном контексте можно пони-
мать в качестве формальной фиксации взаимодействия между ма-
лым предприятием и его крупными партнерами – в виде объедине-
ния компаний в одной из организационных форм (холдинг, научно-
производственное объединение, дочерняя компания и проч.). Инте-
грация малого инновационного предприятия, по мнению В. А. Сле-
пова с соавт., обеспечивает следующие преимущества для малого 
инновационного предприятия: (1) снижение транзакционных издер-
жек, (2) решение вопроса стабильности поставок и поиска клиентов 



 

 17

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 9. 2024 

для сбыта продукции, (3) повышение рентабельности производства, 
(4) повышение конкурентоспособности участника интеграционной 
структуры в сравнении с теми малыми предприятиями, которые дей-
ствуют самостоятельно [10, с. 447]. Мы дополним этот перечень тем, 
что в ситуации трудностей в генерации прибыли и увеличения рас-
ходов финансовые средства могут «перетекать» из одного компо-
нента крупной корпоративной структуру в другой, головная компа-
ния способна покрывать расходы подразделения, нуждающегося в 
финансировании. Кроме того, эффект от интеграции особенно заме-
тен сегодня, в условиях разрыва внешних производственно-сбыто-
вых цепочек, вызванных санкционным давлением [8, с. 29]. Утратив-
шие зарубежных партнеров и потребителей малые предприятия по-
лучают возможность действовать на внутреннем рынке, находясь в 
составе более крупного предприятия.  

Д. В. Мукосеев, в свою очередь, указывает на риски и барьеры, 
препятствующие интеграции, среди которых в реальной практике 
особенно отчетливо выделяется «честолюбие автора изобретения» 
[7]. В числе руководителей некрупного инновационного предприя-
тия находится, как правило, «инноватор» – тот, кто проводит разра-
ботки, делает научные открытия, и добровольно передавать резуль-
таты собственного творческого труда в крупное предприятие, даже 
во имя сохранения предприятия, ему достаточно сложно психологи-
чески. Эти люди, как правило, не только управляют бизнесом, но и 
являются инициаторами научных исследований, разработок и внед-
рения новых идей. Ввиду значительной вовлеченности в творческий 
процесс и эмоциональной привязанности к своим изобретениям, та-
ким управленцам может быть психологически сложно добровольно 
передать результаты своей работы крупным предприятиям, даже 
если это необходимо для дальнейшего развития бизнеса. Таким об-
разом, психологический фактор – стремление сохранить свою «ин-
теллектуальную независимость» – может стать барьером при приня-
тии рационального решения в пользу интеграции. 

 
Фактор качества менеджмента. Как отмечено выше, во главе 

многих малых инновационных предприятиях стоят исследователи – 
в отличие от предприятий других сфер, возглавляемых профессио-
нальными менеджерами. Данная ситуация актуализирует проблему 
повышения качества менеджмента на малом предприятии. Так, да-
леко не в каждом инновационном предприятии имеется адекватный 
реалиям финансовый план, стратегия развития, система отслежива-
ния финансовых потоков. Малое инновационное предприятие, ука-
зывает Т. В. Ермошина, может столкнуться с отсутствием компетен-
ций в области управления, финансового планирования, маркетинга, 
работы с поставщиками и клиентами [4, с. 130]. Тем не менее, как 
отмечает П. А. Грибачев, эффективный менеджмент стартапов явля-
ется одной из составляющих успеха коммерциализации инновации 
[2, с. 75].  

Исследователи, обладая высокими компетенциями в своей про-
фессиональной области, нередко испытывают недостаток управлен-
ческих навыков, что может приводить к ряду проблем. Поскольку 
руководители-инноваторы в большей степени сосредоточены на 
научных аспектах деятельности, они могут недооценивать важность 
разработки долгосрочных бизнес-стратегий, что снижает конкурен-
тоспособность компании на рынке. Руководителям, которые не 
имеют профессионального опыта в финансовом управлении, могут 
не обладать навыками в области планирования и распределения фи-
нансовых, материально-технических и кадровых ресурсов компа-
нии, контролировать бюджет и привлекать внешние инвестиции. 

 
Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к 

следующим выводам: 
1. Малые предприятия играют существенную роль в инноваци-

онном развитии государства; при этом Россия пока еще отстаёт от 
мировых лидеров по темпам инновационного развития. Одной из 
ключевых причин подобного отставания является недостаточное 
участие в этом процессе малого бизнеса.  

2. Малые инновационные предприятия часто сталкиваются с 
нехваткой капитала, необходимого для научных исследований, раз-
работки продуктов, выхода на рынок и масштабирования.  

3. Основные факторы, оказывающие влияние на повышение 
экономической эффективность малого инновационного предприя-
тия: фактор институционализации, фактор привлечения внешних ис-
точников финансирования, фактор интеграции, фактор качества ме-
неджмента.  
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The article outlines the role that small enterprises play in the innovative development of the 

state and ensuring high competitive positions in foreign markets. The problem of the 
country's lagging behind the world leaders in innovative developments is outlined, one of 
the reasons for which is the insufficient involvement of small businesses in the innovation 
process. It is concluded that underfunding and low economic efficiency are the main 
problems of small innovative enterprises. The author of the article identifies factors that 
influence the increase in the economic efficiency of a small innovative enterprise: the 
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factor of the institutional environment, the factor of attracting external sources of 
financing, the factor of integration and the factor of management quality. 

Keywords: small innovative enterprise, management, innovation, investment, external 
financing, economic efficiency, crowdinvesting, integration 
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Инновационные методы управления, основанные  
на искусственном интеллекте и роботизации бизнес-процессов  
в малом бизнесе 
 
 
Онищенко Денис Сергеевич 
аспирант, МФПУ «Синергия», Denis_o@bk.ru 
 
Дорофеев Олег Васильевич 
кандидат технических наук, доцент, МФПУ «Синергия», 
odorofeev@synergy.ru 
 
В статье приведены методы управления, основанные на искусственном ин-
теллекте и роботизации бизнес-процессов в малом бизнесе. Внимание уде-
лено технологиям нейросотрудников, которые активно внедряются во многие 
предприятия сферы торговли. Сделан вывод, что искусственный интеллект 
позволяет существенно экономить ресурсы и повышать эффективность ра-
боты торговых предприятий, включая малый бизнес. А интеграция нейросо-
трудников в бизнес-процессы приводит к ощутимым выгодам при качествен-
ной оценке эффективности затрат на их внедрение. Использование нейросо-
трудников способствует оптимизации бизнес-процессов и повышению эф-
фективности работы разных компаний. Однако для успешной интеграции 
технологий необходимо учитывать не только экономические выгоды, но и 
важные аспекты безопасности, этики и клиентского опыта.  
Ключевые слова: методы управления, искусственный интеллект, бизнес-
процессы, малый бизнес, нейросотрудники, чат-боты, нейро-отделы 
 

Введение  
В условиях высокого роста конкуренции, обострения внешне-

экономической ситуации, серьезных геополитических изменений, 
малый бизнес в Российской Федерации столкнулся со множеством 
сложностей. Это привело с одной стороны к потребности поиска аль-
тернативных источников финансирования деятельности компаний, с 
другой - поиска новых поставщиков, диверсификации собственных 
действий, включая организацию бизнес-процессов [1]. При этом ин-
новационные методы управления развиваются довольно активно, а 
искусственный интеллект позволяет делегировать полномочия по 
управлению рядом бизнес-процессов, так называемым, нейросо-
трудникам. Усиленное развитие и обучение искусственного интел-
лекта повлияло на создание нейро-отделов, а также передачи в их 
управление целых подразделений.  

В этой связи интерес представляет исследование инновацион-
ных методов управления, выявление перспектив развития, а также 
возможностей роботизации и автоматизации отдельных бизнес-про-
цессов в предприятиях малого бизнеса сферы торговли [2]. 

Исходя из сказанного цель исследования состоит в анализе пре-
имуществ и недостатков инновационных методов управления, осно-
ванных на искусственном интеллекте и роботизации бизнес-процес-
сов в малом бизнесе. 

Задачи исследования: 
- проанализировать методы управления, основанные на искус-

ственном интеллекте; 
- определить направления роботизации бизнес-процессов в ма-

лом бизнесе;  
- проанализировать технологию нейросотрудников и возможно-

сти ее применения в сфере торговли. 
В статье использованы методы системного анализа, структури-

рования материалов, оценки данных, библиографического описания, 
графической и табличной обработки данных.  

 
Основная часть  
Каждая организация представляет собой систему, которая вклю-

чает в себя совокупность объектов и субъектов, подлежащих управ-
лению. В свою очередь управление производится посредством при-
нятия конкретных решений, каждое из которых основывается на тех 
или иных правилах, и может быть применено в каждом конкретном 
случае [3].  

В настоящее время методы управления представляют систему 
менеджмента организации и рассматриваются с разных позиций. Од-
нако большинство представителей ученого сообщества указывают 
на то, что цель системы управления, сформированная в каждой кон-
кретной организации, заключается в достижении её стратегии и вы-
полнения миссии получения запланированных результатов [4].  

Используются разные методы управления, в составе которых 
выделяются планирование, координация, контроль, бюджетирова-
ние и множество других. Однако в последние годы методы управле-
ния значительно трансформировались [5]. 

Так, Губанов А.Я. [6] уделяет внимание методам управления ор-
ганизационными системами, представляя, что они выстраиваются в 
отношении каждого бизнес- процесса по-своему.  

В тоже время, Чегурова М.М. [7] считает, что методы управле-
ния, применяемые на любом уровне, разделяются по иерархии при-
нятия решений, а также способам их применения.  
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Щербов В.О. [8] считает, что имеют место традиционные и не-
традиционные методы управления, которые в настоящее время все 
более сдвигаются в сторону последних. К ним он относит методы 
управления, выстраиваемые на автоматизированных и роботизиро-
ванных системах, в том числе искусственный интеллект, который 
все более активно встраивается в систему управления современных 
организаций.  

В этом контексте стоит подчеркнуть, что искусственный интел-
лект интегрируется во многие бизнес-процессы современных компа-
ний, автоматизируя при этом рутинные процессы путём внедрения 
чат ботов, голосовых помощников, автоматизированных систем тех-
нической поддержки, контроля качества и других инструментов. 
При этом искусственный интеллект модернизируется, обучается и 
применяется все в более в высоком количестве бизнес-процессов, 
позволяя существенно сокращать время на организацию управления 
бизнес-процессами, расширяя бизнес. 

В этой связи роботизация бизнес-процессов автоматизирует ряд 
задач и операций, взаимодействуя при этом с приложениями и обра-
батывая разного рода данные. В настоящее время данный тренд не-
обходим фактически всем компаниям, поскольку роботы работают 
24/7, без перерывов, минимизируют вероятность ошибок, а также 
освобождают сотрудников от многих рутинных задач [9]. 

В торговле роботизация активно внедряется в процессы обра-
ботки заказов, взаимодействие с поставщиками, оптимизацию це-
почки поставок, управление запасами, что значительно повышает 
удовлетворённость клиентов и оптимизирует расходы на операции.  

При этом автоматизация проникает в ряд операций, состав кото-
рых приведён на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Состав операций, подлежащих автоматизации с ис-
пользованием искусственного интеллекта  
Источник: составлено автором  

 
Роботизация процессов (RPA) предполагает выбор процессов, 

которые подлежат автоматизации. Наиболее часто автоматизации 
подлежат процессы, которые требуют обработки большого объема 
транзакций и выполняются регулярно (ежедневно или еженедельно). 
Все они выстраиваются на основе четких и стандартизированных 
правил, заранее определенных условий и прогнозирования. При этом 
зрелые процессы с предсказуемыми результатами легче автоматизи-
ровать и контролировать [9]. 

Идеальные процессы для RPA имеют низкий уровень вариаций 
в действиях, а значит сценарии, которые могут привести к различ-
ным результатам, не подходят для автоматизации, поскольку часто 
взывают сбои в работе систем и ошибки.  

Схема бизнес-процессов в торговле, которые могут взять на себя 
программные роботы приведена на рисунке 2. 

Для реализации данных решений используются разные вариа-
ции искусственного интеллекта. В последние годы наиболее востре-
бованными стали технологии нейросотрудников, которые могут ча-
стично или полностью автоматизировать нужный бизнес-процесс. 

По сути, это специализированная версия искусственного интел-
лекта ChatGPT, которая дообучена на данных конкретной компании, 

что дает возможность создать персонализированного помощника, 
способного эффективно взаимодействовать с клиентами и сотрудни-
ками, а также решать специфические задачи, характерные для кон-
кретного бизнеса. Существуют разные типы нейросотрудников, опи-
сание наиболее распространённых их них приведено в таблице 1. 

 

 
Рисунок 2 - Схема бизнес-процессов в торговле 
Источник: составлено автором  

 
Таблица 1  
Характеристика типов нейро-людей 
Тип сотрудника Функционал 
Нейро-мене-
джер чата 

Консультирует клиентов, отвечая на их вопросы по 
продуктам компании, прогревая клиентов. 

Нейро-коорди-
натор 

Отвечает на вопросы сотрудников по внутренним 
регламентам и продуктам компании. 

Нейро-секре-
тарь 

Составляет отчёты по корпоративным совещаниям, 
отвечает на вопросы по ним, транскрибирует 
аудиофайлы в тексты, сохраняет и обобщает их, 
фиксируя устные данные совещаний 

Нейро-копирай-
тер 

Пишет тексты в стиле, которому обучен, может их 
структурировать и стилизовать. 

Нейро-контроль 
качества 

Проверяет звонки и переписки ваших менеджеров 
по продажам, формирует заданные отчёты 

Нейро-контент 
мейкер 

Пишет тексты для постов и рассылок  

Нейро-куратор 
обучения 

Отвечает на вопросы сотрудников или студентов по 
темам курса в обучающем формат 

Нейро-трафико-
лог 

Пишет заголовки, рекламные посты и подбирает 
ключи для рекламных кампаний. 

Нейро-мене-
джер продаж 

Анализирует вопросы клиента, сам работает с его 
потребностями и возражениями, при необходимо-
сти самостоятельно формирует счёт. 

Источник: составлено автором  
 
Нейросотрдуники генерируют качественный и уникальный кон-

тент для экспертов, копирайтеров, SMM-специалистов, создают про-
дающие тексты для товаров и услуг. Они же могут выполнять функ-
ции, копирайтера (в помощь маркетологу), координатора компании 
(в помощь HR), функции техподдержки. 

Рассмотрим практические примеры использования нейросо-
трудников. 

Маркетплейс Ozon посредством LLM-экспансии на базе 
ChatGPT (и других LLM) внедрил нейросотрдуников в процесс по-
мощи операторам колл-центров, обработки инцидентов в Jira и со-
здание товарных карточек [10]. 

В результате изменений пользователи в сервисе поддержки об-
щаются с ботом. В ситуации, когда бот не справляется, тикет пере-
дается живому человеку.  



 

 21

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 9. 2024 

Работа оператора над тикетом в Ozonе состоит из трех этапов: 
1. Определение проблемы пользователя 
2. Решение проблемы 
3. Закрытие тикета 
Эффективность возможно определить с воронки продаж по кон-

кретным сотрудникам маркетплейса, занятым с решением проблем-
ных вопросов (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Показатели эффективности работы чат-бота в 
Ozonе 

 
Рисунок 3 показывает, что робот смог обработать в 4 раза 

больше заявок самого успешного менеджера. При этом они ведут та-
кой же диалог, что и живые люди, решая даже сложные вопросы. Ча-
сто клиенты не понимают, что общаются с роботами, что повышает 
эффективность и целесообразность их использования.  

Кроме того, эффективность замены менеджеров нейросотрудни-
ками доказывает таблица 2 с данными по работе тех и других. Таб-
лица 2 составлена по открытой отчётности Ozonа. 

 
Таблица 2  
Сравнение работы клиентского менеджера и нейросотрудника  

 Нейросотрудник Обычный 
Скорость ответа 12 -16 сек От 1 часа 
График работы 24/7 С 9 до 18, 

с пн. по пт. 
Качество ответов 8,5-9,5 8,0 – 9,0 

Цена ответа 0,25 руб. 10 руб. 
Источник: составлено автором по данным с корпоративного 
сайта ООО «Интернет решения» [Электронный ресурс] — Режим 
доступа: https://corp.ООО «Интернет решения».ru/  

 
Таким образом, скорость работы нейросотрудника превышает 

живого человека в 4-5 раз, зачастую качество ответов таких сотруд-
ников лучше, а график работы 24/7. Это сказывается на стоимости 
работы нейросотрудника и менеджера, разница в которой огромна.  

Для расчета экономии нейро-техподдержки в компании числен-
ностью 500 человек целесообразно представить таблицу 3.  

 
Таблица 3  
Оценка экономической эффективности нейро-техподдержки 

Штат компании 500 человек 
Менеджеры тех. поддержки 50 человек 

Сократить/перевести сотрудников 
тех поддержки 

40 человек 

Средняя ЗП 50 000 
Экономия расходов на найм 20% 

Выгода 2,4 млн. руб. 
Источник: составлено автором по данным с корпоративного 
сайта ООО «Интернет решения» [Электронный ресурс] — Режим 
доступа: https://corp.ООО «Интернет решения».ru/  

 
При численности 500 человек внедрение ChatGPT позволяет со-

кратить расходы на персонал до 2,4 млн. руб. в месяц. Имеют место 
и другие примеры использования нейросотрдуников в торговле.  

Так, сеть брендовой одежды использовала нейромаркетинг для 
изучения реакции потребителей на различные элементы рекламы, 
которая применяется в сети. С помощью технологий функциональ-
ной магнитно-резонансной томографии были выявлены визуальные 
и эмоциональные аспекты рекламы, которые вызывают наибольший 
отклик у клиентов. Это дало возможность компании оптимизировать 
структуру и направление рекламных кампании, что в последствии 
повысило продажи [11]. 

Применяются нейросотрдуники и в обучении торгового персо-
нала. Так компания Unilever внедрила программу тренингов для со-
трудников, проводимую нейрокоучами. Обучение включало методы, 
направленные на развитие эмоционального интеллекта, что помогло 
сотрудникам более легко понимать потребности клиентов и эффек-
тивно реагировать на их запросы. Результатом стало улучшение эмо-
ционального состояния у торгового персонала, и как следствие рост 
показателей продаж и уровня удовлетворенности клиентов [12]. 

В свою очередь, компания Tesco использовала нейросотрудни-
ков для отслеживания взгляда (eye-tracking) с целью проведения ана-
лиза поведения клиентов в своих магазинах. Нейросотрудники поз-
волили определить, какие товары привлекают больше внимания и 
как расположение товаров влияет на покупки. На основе полученных 
данных компания изменила выкладку товаров, что увеличило объ-
емы продаж [13]. 

Приведённые примеры доказывают активность использования 
нейросотрудников в торговой деятельности, включая предприятия 
малого бизнеса, что говорит о перспективах дальнейшего развития 
этих технологий. В настоящее время нейросотрудники использу-
ются, как чат боты для общения с покупателями, контроля действий 
персонала и покупателей в магазинах, обучения кадров, разработки 
новых маркетинговых и рекламных программ, а также оптимизации 
товарных запасов.  

Нейросотрудники позволяют существенно экономить и прино-
сить значительные выгоды предприятиям, что доказывает целесооб-
разность их использования.  

Однако дальнейшее развитие и использование данных технологий 
должно соотносится не только с эффективностью затрат, вкладываемых 
в их интеграцию в софт компаний, но и учитывать безопасность и этику 
использования искусственного интеллекта. Необходимо сформировать 
безопасные условия, предостерегающие торговое предприятие от утечки 
данных, нарушения этических нормы в контроле за поведением покупа-
телей в торговых залах. В то же время такие технологии могут активно 
внедряться на уровне даже предприятий малого бизнеса, наиболее пер-
спективными из которых являются чат боты, способствующие улучше-
нию клиентоориентированности торговых компаний и повышению ско-
рости обслуживания покупателей.  

 
Заключение 
В статье были исследованы нейросотрудники, как новейшая тех-

нология, построенная на искусственном интеллекте, возможная к 
внедрению в разные бизнес-процессы современных торговых пред-
приятий. Оценка кейсов и практического применения нейросотруд-
ников в торговых сетях и магазинах позволила сделать вывод, что 
они достаточно эффективно адаптируются к сложившимся усло-
виям, развиваются, обучаются и проникают фактически во все биз-
нес-процессы деятельности торговых компаний.  

Сделан вывод, что нейросотрудники могут внедряться во все 
торговые компании, включая малый бизнес, однако необходимо учи-
тывать принципы этичности, измеримости расходов, которые вло-
жены в их интеграцию и потенциальный уровень доходности, а 
также риски и нормы применения.  
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Innovative management methods based on artificial intelligence and robotization of 
business processes in small businesses 
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The article presents management methods based on artificial intelligence and robotization of 

business processes in small businesses. Attention is paid to the technologies of neuro 
employees, which are actively being implemented in many enterprises in the field of 
trade. It is concluded that artificial intelligence can significantly save resources and 
improve the efficiency of trading enterprises, including small businesses. And the 
integration of neural workers into business processes leads to tangible benefits in a 
qualitative assessment of the cost effectiveness of their implementation. The use of neural 
assistants helps to optimize business processes and improve the efficiency of various 
companies. However, for successful technology integration, it is necessary to take into 
account not only the economic benefits, but also important aspects of security, ethics and 
customer experience.  

Keywords: management methods, artificial intelligence, business processes, small business, 
neuro-employees, chatbots, neuro-departments 
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Инновационные подходы к управлению магистерской  
онлайн-программой на основе клиентского опыта студентов 
 
 
Егназарян Надежда Геннадиевна 
магистр бизнес-информатики, НИУ ВШЭ, nadegnaz@gmail.com  
 
Рынок онлайн – программ, включая программы высшего образования, суще-
ственно вырос в условиях пандемии и после нее. Несмотря на рост популяр-
ности онлайн-формата, в многочисленных исследованиях в области онлайн-
обучения отмечается, что слушатели не доходят до конца выбранного курса.  
Данная статья посвящена разработке инновационного подхода к персонали-
зированной превентивной помощи и поддержке студентов очных магистра-
тур, реализуемых с помощью дистанционных образовательных технологий 
(далее - онлайн-магистратур) со стороны руководства программ. Это потен-
циально позволит повысить уровень вовлеченности студентов, снизить коли-
чество отчислившихся магистрантов и как следствие – повысить экономиче-
скую эффективность программы. 
Данный подход был разработан на основе анализа данных, полученных при 
исследовании образовательных траекторий 108 студентов магистерской он-
лайн-программы IT- направления НИУ Высшая школа экономики, а также 
эмпирического исследования их клиентского опыта взаимодействия с данной 
программой. 
В рамках исследования были выделены пять сегментов аудитории онлайн-
магистратуры, составлены портреты ключевых пользователей – студентов с 
характерными для них особенностями и потребностями и разработаны реше-
ния, направленные на поддержку студентов каждого типа. Для повышения 
эффективности этих решений необходимо применять их превентивно, на ос-
нове прогнозирования потенциальной принадлежности студента к тому или 
иному сегменту. 
Ключевые слова: магистерская онлайн-программа, высшее образование он-
лайн, клиентский опыт, ключевой пользователь, персонализация обучения, 
прогнозирование, поддержка студентов, улучшение клиентского опыта 
 

Введение 
Первые магистерские онлайн – программы появились в России 

в 2018 году. В 2022 году уже насчитывалось 77 таких программ 
(ForbesEducation, 2022).  

Студентами магистерских онлайн-программ становятся люди 
разного возраста, пола, с различным жизненным опытом, целями, 
ценностями, мотивами – от молодых людей, только что окончивших 
бакалавриат и не имеющих работы, до руководителей крупных пред-
приятий, которым исполнилось 40 и более лет (ForbesEducation, 
2022) 

Настолько неоднородные учебные группы вкупе с онлайн-фор-
матом делают индивидуальную работу со студентами в контексте 
поддержки и сопровождения затруднительной, что в свою очередь 
может служить причиной формирования неудовлетворительного 
пользовательского опыта магистрантов и в наихудшем сценарии раз-
вития ситуации - их уходом. Это снижает показатели эффективности 
вузов, а для платных образовательных программ – и экономическую 
эффективность. 

На данный момент статистики по доле студентов, не завершив-
ших обучение в рамках магистерских онлайн-программ найдено не 
было, но в исследовании «Understanding Dropouts in MOOCs» гово-
рится, что число ушедших слушателей (на примере МООК) дости-
гает 95% (Feng, W., Tang, J. & Xiao Liu, T. 2019). 

В силу приведенных выше тезисов, исследование потребностей 
и клиентского опыта студентов магистерских онлайн-программ и со-
здание на их основе персонализированных методов сопровождения 
и поддержки в рамках обучения, является крайне актуальным. 

В данной статье приводятся данные о качественных различиях в 
ощущении своего клиентского опыта студентами онлайн-магистра-
туры, полученные с помощью стека исследовательских инструмен-
тов: глубинных интервью, анализа и визуализации студенческой ста-
тистики, сегментации и персонизации. 

Статья предоставляет ответ на следующий исследовательский 
вопрос: как клиентский опыт студентов можно использовать для 
формирования инновационных подходов к управлению магистер-
ской онлайн-программой?  

 
Целью данного исследования являлось формирование иннова-

ционных подходов к управлению магистерской онлайн-программой 
на основе клиентского опыта студентов. В задачи исследования вхо-
дило: 1) выявить сегменты студентов внутри учебной группы 2) со-
ставить портреты ключевых клиентов 3) выявить потребности каж-
дого ключевого клиента 4) разработать инновационные подходы к 
персонализированной поддержке и сопровождению каждого типа 
ключевого клиента 

Данное исследование основано на изучении клиентского опыта 
108 студентов магистерской онлайн-программы IT-направления 
НИУ ВШЭ. Использовались следующие инструменты: наблюдение, 
глубинные интервью, анализ данных. 

В результате проведенного исследования выявлены и сформиро-
ваны сегменты студентов онлайн-магистратуры, определены их 
ключевые особенности и потребности. Примечательно, что в основу 
сегментов легли не демографические признаки, а болевые точки, по-
требности, страхи и профессиональный опыт магистрантов. 

На основании проведенного анализа разработаны управленче-
ские решения превентивной персонализированной поддержки сту-
дентов в условиях онлайн-обучения. 
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Кроме того, благодаря выявлению сегментов студентов маги-
стерской-онлайн программы и их ключевых потребностей, страхов, 
болевых точек, данная работа вносит теоретический вклад в разви-
тие биографического и нарративного методов исследования, а также 
в изучение инновационных подходов к управлению магистерскими 
онлайн-программами. 

 
Литературный обзор 
Потребности студентов онлайн - программ 
В России развернутых исследований, посвященных управлению 

магистерской онлайн-программой на основе клиентского опыта сту-
дентов онлайн-магистратур, обнаружено не было. Возможно, это 
связано с тем, что данное направление является относительно новым 
и развивающимся.  

Несмотря на это, в качестве фундаментального тезиса для дан-
ного исследования можно использовать вывод Дональда Киркпат-
рика: основа обучения – изменение поведения – достижима только 
при высоком уровне удовлетворенности обучением 

Этот вывод подчеркивают многие исследования высшего онлайн – 
образования. Кроме того, во многих исследованиях подчеркивается важ-
ность понимания потребностей и особенностей студентов для последу-
ющих действий руководителей в рамках учебных онлайн-программ. 

Например, в статье «Укрощение инноваций: как онлайн-маги-
стратура вернула университету инициативу в преобразованиях» под-
черкивается, что наличие у разных сегментов студентов онлайн-ма-
гистратуры разных потребностей, повлияло на формирование и 
управление первой в мире онлайн-магистратурой, созданной в Уни-
верситете штата Колорадо в Боулдере (Мак Эндрю К., 2018). 

Кроме того, разные потребности разных групп студентов он-
лайн-программ определяют их представления об успешном образо-
вательном опыте (О.Ротарь, 2022). Кроме того, на оценку студен-
тами обучения в цифровой среде влияют и те переживания, которые 
они испытывают в процессе обучения (Н. П. Радчикова (и др.), 2023) 

В статье «Высшее образование: опыт пропагандиста онлайн-
обучения» руководителям магистерских онлайн-программ настоя-
тельно рекомендуется изучать демографические и другие характери-
стики потенциальных студентов, так как они постоянно меняются 
(Стефен Людвиг, 2018). 

При этом, как говорилось выше, персонализация учебного про-
цесса важна уже на стадии разработки магистерских онлайн-про-
грамм (Klepikova A. G. V.N. Kormakova, E.I. Eroshenkova, and E.N. 
Musaelian, 2020) 

 
Использование данных студентов 
Понимание того, что онлайн-обучение дает возможность соби-

рать содержательные массивы данных о студентах, их действиях 
внутри цифровой образовательной среды, мотивируют исследовате-
лей на анализ этих данных и последующие предложения по работе 
со студентами.  

Например, анализ особенностей студентов онлайн-программ в 
зависимости от того, как они выстроили свои образовательные тра-
ектории и учебным заведениям предлагается использовать для раз-
работки онлайн-курсов и способов поощрения студентов (Dumford 
A. D., Miller A. L. 2018). 

Социально-демографические характеристики студентов, резуль-
таты их вступительных испытаний могут использоваться для про-
гнозирования их успеваемости и помогать педагогам формировать 
эффективные онлайн-программы (Шухман А.Е, Парфенов Д. И., Ле-
гашев Л.В., Гришина Л. С., 2021). 

Также можно прогнозировать успеваемость студентов с помо-
щью эмпирических количественные данные о выполнении отдель-
ных видов заданий онлайн-курса. 

Данные об опыте взаимодействия студентов с контентом он-
лайн-программ предлагается использовать для последующей персо-
нализации доступа к контенту и построения эффективных коммуни-
каций (Белякова Е. Г., Захарова И. Г., 2019) 

Таким образом, нужно прилагать все больше усилий к обеспече-
нию успеха каждого учащегося при его взаимодействии с онлайн-
образованием (Келли, Пола, Хэмиш Коутс, и Райан Нейлор. 2016) 

Итак, исследователи подтверждают важность понимания осо-
бенностей и потребностей студентов онлайн-магистратур для приня-
тия управленческих и педагогических решений. При этом не было 
найдено развернутых исследований о клиентском опыте студентов 
онлайн-магистратур и создании на его основе системы персонализи-
рованной превентивной системы поддержки студентов как инстру-
мента инновационного подхода к управлению онлайн-магистрату-
рой. 

 
Материалы и методы 
Первый этап сегментирования 
В рамках исследования было проведено сегментирование маги-

странтов исходя из совокупности их потребностей в образователь-
ных предметах и академической успеваемости. В рассматриваемой 
магистерской программе студентам, помимо обязательных, предла-
гался список разрозненных двенадцати предметов по выбору, из ко-
торых им необходимо было произвольно выбрать 8.  

Для данного исследования эти 12 предметов были условно раз-
делены на 4 образовательных трека, где каждый трек являлся стеком 
ключевых компетенций, связанных работой над продуктом (Таблица 
1): 

 
Таблица 1 
Сформированные образовательные треки 

Трек 1 – Маркетинг Трек 2 – Разработка и дизайн (UX) 
1. Продуктовая анали-
тика; 
2. Маркетинг и запуск 
цифровых продуктов 
3. Маркетинговые комму-
никации 

1. No code 
2. UX/UI 
3. Копирайтинг 

Трек 3 – Управление Трек 4 – Анализ данных для биз-
неса 

1. Управление разработ-
кой 
2. Цифровые бизнес – мо-
дели 
3. Инвестиционная оценка 

1. Развитие цифрового про-
дукта на основе данных и метрик 
2. Анализ и визуализация 
данных 
3. Машинное обучение 

 
Анализ и визуализация данных выбора магистрантами дополни-

тельных предметов с помощью инструмента Microsoft Power BI по-
казал, что: 

1. 73 студента выбрали предметы одного полного трека, а 
остальные выбранные ими предметы не образовывали трек (Рисунок 
1); 

2. 30 студентов выбрали и прошли предметы двух полных тре-
ков (Рисунок 2); 

3. 5 студентов выбрали предметы, которые не образовали хотя 
бы один полный трек;  

 
Второй этап сегментирования 
Далее данные по количеству треков каждого студента были со-

единены с его академической успеваемостью – нахождение маги-
странта в первой или второй половине рейтинга академической успе-
ваемости. Были взяты данные по успеваемости за первый курс. В ре-
зультате получилось пять сегментов, названных по принципу «число 
+ арифметический знак», где число означает количество пройденных 
полных треков, а арифметический знак – уровень академической 
успеваемости: «плюс» - высокий, т.е. верхняя часть рейтинга «ми-
нус» - невысокий, т.е. нижняя часть рейтинга:  

 «2+» - студенты с двумя треками и высокой академической 
успеваемостью; 

 «2-» студенты с двумя треками и невысокой академической 
успеваемостью;  
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 «1+» студенты с одним треком и высокой академической 
успеваемостью; 

 «1-» студенты с одним треком и невысокой академической 
успеваемостью;  

 «0» - студенты без трека и невысокой академической успе-
ваемостью;  

Были выдвинуты следующие гипотезы: 
 Полностью два трека проходят студенты, выбирающие 

курсы исходя из профессиональных потребностей; 
 Студенты, не прошедшие ни одного полного трека новички, 

не имеющие профессионального опыта по профилю магистратуры, 
которым интересно попробовать все направления; 

 Студенты, прошедшие полностью один трек – выбирают 
предметы, исходя из профессиональных потребностей и желания по-
пробовать новые направления; 

 
Эмпирический этап 
Для проверки гипотез, составления портретов ключевых клиен-

тов, получения данных об их клиентском опыте и выявления их по-
требностей, было решено провести глубинные интервью с предста-
вителями каждого сегмента.  

Всего было проведено 15 интервью, из них: два с представите-
лями сегмента «2-»; пять с представителями «2+»; два с представи-
телями «1-»; три с с представителями «1+»; три – с представителями 
«0». Респонденты самостоятельно откликались на приглашения к 
интервью. Интервью состояло из 34 вопросов, погружающих иссле-
дователей в учебный опыт магистранта.  

Вопросы, преимущественно открытые, были составлены так, 
чтобы узнать социальные, демографические, профессиональные 
особенности респондента, побуждать рассказывать истории о его 
мотивации поступления на данную программу и продолжение 
учебы, потребностях, трудностях, с которыми он столкнулся, причи-
нах разочарования, радости и удовлетворения учебным процессом, 
эмоциях, чувствах – весь спектр элементов, формирующих клиент-
ских опыт. 

Хотя предварительно был разработан гайд интервью, каждое ин-
тервью шло по своему уникальному сценарию, так как респондентам 
задавались уточняющие вопросы предлагалось рассказать подроб-
нее об озвученной ситуации, своих чувствах, эмоциях, мотивах. Та-
ким образом был получен большой содержательный объем неструк-
турированных данных. 

Ответы респондентов были транскрибированы и структуриро-
ваны, для каждого респондента было составлено резюме интервью, 
в каждом сегменте путем анализа данных, полученных в рамках ин-
тервью, были выявлены ключевые особенности и потребности и за-
тем на их основе составлены портреты ключевых клиентов (маги-
странтов) данной магистерской онлайн-программы.  

 
Результаты  
Портреты ключевых клиентов: 
1. Мотивированный профессионал (2+) 
Цель поступления: желание профессионально и личностно 

расти; 
Ключевые особенности: работает по направлению магистра-

туры или имеет схожие профессиональные обязанности, любит и 
умеет учиться, высокая мотивация к получению знаний на данной 
программе, доводит все учебные активности до конца; 

Ключевые потребности: хочет: применять полученные знания 
в своей работе сразу же; знать, для чего и зачем он делает то или иное 
в рамках обучения, как ему пригодится то, на что он тратит свое 
время; получать высокие оценки; четкости и прозрачности крите-
риев и оценок; нетворкинга, качественной обратной связи от препо-
давателей и учебного офиса; 

Ключевой страх: не получить качественные, применимые на 
практике знания; 

Цитата: «Я люблю, умею, хочу учиться. Я хочу понимать, что и 
зачем я делаю, когда учусь в магистратуре. Я хочу точно знать, по-
чему меня так оценили.» 

2. Немотивированный профессионал (1+) 
Цель поступления: нужно документально зафиксировать ком-

петенции; 
Ключевые особенности: работал/работает по направлению ма-

гистратуры или близкому к нему, средняя мотивация к обучению на 
данной программе;  

Ключевые потребности: хочет получить диплом престижного 
вуза по своей специальности, знания и нетворкинг; нуждается в по-
мощи с подготовкой выпускной работы; заявляет о том, что нужно 
сделать более эффективными процессы формирования учебных ко-
манд; 

Ключевой страх: быть вынужденным отчислиться из магистра-
туры 

Цитата: «Я думал, идти мне на второй курс или нет» 
3. Мотивированный непрофессионал (2-) 
Цель поступления: хочет перейти в данное направление; 
Ключевые особенности: не работает по направлению магистра-

туры, но хотел бы, следит за требованиями в вакансиях по данному 
направлению, увлечен только теми предметами, которые он считает 
важными для профессионального роста, остальными пренебрегает; 

Ключевые потребности: хочет делать прикладные проекты, ко-
торые мог бы запустить как стартап или добавить в портфолио, легко 
теряет мотивацию, когда понимает, что не получает практической 
пользы; заявляет о необходимости создания реальной системы тру-
доустройства в процессе или после окончания магистратуры; 

Ключевой страх: не найти работу по специальности после 
окончания магистратуры 

Цитата: «Я хочу, чтобы меня трудоустроили» 
4. Новичок «1-» 
Цель поступления: особо не напрягаясь получить престижный 

диплом; 
Ключевые особенности: не работает по направлению магистра-

туры или работает недавно, не мотивирован на прилежную учебу, 
осознанно пропускает занятия; 

Ключевые потребности: престижный диплом, прикладные зна-
ния 

Ключевой страх: быть отчисленным из магистратуры 
Цитата: «Ну да, я сама виновата в своих оценках – забивала на 

предметы» 
5. Несобранный новичок (0) 
Цель поступления: от «просто интересно» до «переждать при-

зыв»; 
Ключевые особенности: не работает по направлению магистра-

туры, часто важна отсрочка от армии, в предыдущем дипломе есть 
тройки, оценки не принципиальны, не организован, в силу разных 
причин трудно ориентироваться в учебном процессе и пространстве, 
выбирают предметы по принципу «что мне интересно» и «что я не 
знаю», неосознанно пропускает занятия; 

Ключевые потребности: качественный онбординг в про-
грамму, постоянное сопровождение в учебном процессе: напомина-
ния о вебинарах, дедлайнах, расписании, изменениях, домашних за-
даниях; доброжелательное общение внутри программы; 

Ключевой страх: потеряться в устройстве онлайн-программы и 
безнадежно отстать от группы; 

Цитата: «Я чувствую, что я постоянно теряюсь, я не понимаю, 
где смотреть расписание и куда ходить на вебинары»; 

Таким образом, выдвинутые ранее гипотезы, подтвердились. 
Важным выводом на данном этапе является то, что для каждого сег-
мента характерны не демографические показатели, а, например, свои 
цели поступления в онлайн-магистратуру, ключевые профессио-
нальные, мотивационные особенности, потребности, страхи. Приня-
тый в академической среде критерий успешности студента – его 
успеваемость - далеко не всегда является потребностью магистранта, 
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обучающегося онлайн. Поэтому для повышения эффективности ма-
гистерских онлайн-программ необходимо работать с выделенными в 
данном исследовании особенностями и потребностями ключевых 
пользователей. 

 
Предлагаемые управленческие решения 
а) Поддержка в учебном процессе: 
После создания портретов ключевых пользователей, маги-

странты, с которыми не проводились глубинные интервью, были ис-
следованы с помощью наблюдения для получения данных для опре-
деления соответствия их сегмента составленному на его основе порт-
рету ключевого клиента. Стоит отметить, что некоторые маги-
странты обладали особенностями и потребностями нескольких клю-
чевых пользователей. 

При рассмотрении ключевых пользователей становится очевид-
ным, что в работе с каждой группой нужен персонализированный 
подход. Рассмотрим некоторые решения, которые может реализо-
вать руководитель магистерской онлайн-программы для каждого 
типа ключевого клиента: 

 Мотивированный профессионал (2+): 
подготовка разных по уровню сложности вариантов домашних 

заданий и проектов, в том числе так называемые задания со звездоч-
кой; разработка практикоориентированных и актуальных учебных 
заданий; формирование для каждого учебного предмета вводных 
данных, состоящих из пояснения цели его изучения, его практиче-
ской ценности, области применения; обеспечение системы прозрач-
ного и понятного оценивания академических достижений; формиро-
вание доступной, открытой и оперативной коммуникационной 
среды между студентами и преподавателями с целью получения ак-
туальной обратной связи и консультаций; интеграция студентов в 
проекты партнеров и учебных лабораторий с целью повышения 
уровня знаний и нетворкинга; 

 Немотивированный профессионал (1+): 
при возникновении трудностей мотивация получением диплома; 

мониторинг уровня удовлетворенности получаемой образователь-
ной программой с целью оперативного реагирования; формирование 
программы на основе актуальных требований зарубежных и россий-
ских рынков труда; создание профессиональных активностей, повы-
шающих уровень нетворкинга; разработка и введение курса по прин-
ципам и особенностям написания магистерских диссертаций; созда-
ние системы эффективного формирования учебных команд; 

 Мотивированный непрофессионал (2-) 
Включение в программу вводного курса для тех, кто не знаком с 

направлением магистратуры; создание системы мониторинга акту-
альных требований на российском и зарубежном рынках труда по 
направлению магистратуры; включение в программу прикладных 
учебных проектов с целью последующего взаимодействия с потен-
циальными инвесторами и акселераторами и включения в портфо-
лио; создание системы гарантированного трудоустройства выпуск-
ников магистерской программы; 

 Новичок «1-» 
Мотивация через напоминание о будущем получении престиж-

ного диплома; регулярные напоминания о важности посещения он-
лайн-занятий, предстоящих вебинарах, полученных группой зада-
ниях и дедлайнах; мониторинг посещаемости с последующими ме-
рами для вовлечения в учебный процесс; целенаправленное вовлече-
ние во внеучебные активности для нетворкинга со студентами маги-
стерской программы и как следствие повышение мотивации посеще-
ния вебинаров; 

 Несобранный новичок (0) 
Включение в программу вводного курса для тех, кто не знаком с 

направлением магистратуры; создание системы эффективного он-
бординга в программу до начала учебного процесса; постоянное со-
провождение по принципу «ведение за руку» в течение всего вре-

мени обучения через разъяснение нововведений и изменений, напо-
минание о предстоящих событиях, вебинарах, домашних заданиях, 
дедлайнах; постоянное объяснение устройства учебного процесса и 
пространства; создание эффективной и оперативной службы кон-
сультационной поддержки; 

Таким образом данные решения, разработанные для каждого 
сегмента студентов, потенциально смогут улучшить качество их 
клиентского опыта взаимодействия с магистерской онлайн-програм-
мой. Но стоит отметить, что, для рассматриваемой магистерской 
программы на данный момент экономически эффективней выявлять 
и отсеивать абитуриентов с высоким потенциалом присвоения ин-
декса 0 («Несобранный новичок») в рамках вступительных испыта-
ний, например, на этапе собеседования. 

б) Формирование учебных команд: 
Помимо повышения эффективности учебного процесса персона-

лизированный подход на основе выделенных ключевых пользовате-
лей потенциально может сделать более эффективным формирование 
учебных команд. Учебные команды - распространенный и критиче-
ски важный формат образовательного процесса, особенно в маги-
стерских программах IT – направления. Улучшение студенческого 
опыта в данном формате является необходимостью. 

Негативный опыт в процессе учебной командной работы в той 
или иной степени – согласно данным эмпирического исследования в 
формате глубинных интервью и наблюдения - испытали все участ-
ники. Учитывая особенности ключевых пользователей, можно сфор-
мировать некоторые предположения формирования учебных ко-
манд, которые потенциально смогут улучшить клиентский опыт сту-
дентов в этой части магистерской программы. Например: 

1. Стремиться к тому, чтобы в каждой команде был один участ-
ник с фактором 2+, таким образом в команде будет академический 
лидер, сфокусированный на качестве и эффективности работы; 

2. Не объединять в одну команду трех и более участников с 
факторами 0 или 1- или 2-, так как они несут высокий риск потери 
мотивации и выпадания из учебного процесса, что в свою очередь 
может увеличить нагрузку на остальных членов команды с факто-
рами 1+ и 2+; 

3. Не объединять в одну команду двух и более участников с 
факторами 2+ для предотвращения разрушительных конфликтов 
между ними на основе отстаивания своих точек зрения на выполне-
ние учебных проектов; 

4. Стремиться к тому, чтобы в учебной команде половина 
участников была с факторами 2+ и 1+; 

 
Важность превентивного подхода 
Эффективность данного метода можно повысить, если исполь-

зовать превентивный подход. Например, в рамках вступительных ис-
пытаний на этапе собеседования задать абитуриенту ряд вопросов, 
направленных на выявление признаков ключевых пользователей. 
Структурировав и проанализировав ответы – вручную, с помощью 
Microsoft Power BI или технологии машинного обучения - потенци-
ально можно спрогнозировать, к какому типу ключевого пользова-
теля принадлежит данный абитуриент. Исходя из этого необходимо 
выбрать ту форму превентивной помощи и поддержки, которая эф-
фективна именно для данного сегмента для удовлетворения образо-
вательных потребностей, улучшения клиентского опыта и повыше-
ния вовлеченности магистранта.  

Стоит отметить, что применение собеседования помимо получе-
ния данных для выявления признаков ключевого пользователя, поз-
воляет получить и данные об абитуриенте, раскрывающие его жиз-
ненный опыт и контекст, которые в свою очередь тоже имеют боль-
шую ценность для формирования гибкого и оперативного управле-
ния программой. 

Так же появилась гипотеза, что данный подход можно эффек-
тивно применять в работе любых онлайн-магистратур – вне зависи-
мости от их направленности и географического расположения. 
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Обсуждение 
Данное исследование, выделив пять сегментов студентов маги-

стерских онлайн-программ и разработав решения для улучшения их 
клиентского опыта, вносит вклад в обсуждение тех факторов, кото-
рые влияют на успешность студента (Гафаров Ф. М., Руднева Я. Б., 
Шарифов У. Ю. 2023).  

Например, утверждается, что академическая задолженность в 
Высшей школе и как следствие, отчисление или уход студента может 
вызываться не столько его интеллектуальными способностями, 
сколько личностными особенностями (Эзрох Ю.С, Каширина А. М., 
2023). Исследование, проведенное нами, конкретизирует и расши-
ряет портреты сегментов студентов, в частности онлайн-магистра-
туры. 

Кроме того, данное исследование имеет практическую значи-
мость: 

1. оно изучает - количественно и эмпирически – клиентский 
опыт студентов магистерской онлайн-программы, что позволяет рас-
ширить имеющуюся базу знаний для научного использования; 

2. на основе полученных данных оно предлагает инновацион-
ный подход к управлению, что в совокупности с первым пунктом на 
данный момент является достаточно редким в российском научном 
сегменте. Суть подхода состоит в том, что для предотвращения и со-
кращения ухода и отчисления студентов магистерской онлайн-про-
граммы, необходимо исследовать и понимать их клиентский опыт 
взаимодействия с образовательным процессом.  

3. сегментация и выделение ключевых клиентов, а также при-
менение разработанных на их основе управленческих решений поз-
волит повысить лояльность студентов через достижение ими своих 
целей и удовлетворение образовательных и профессиональных по-
требностей и как следствие - улучшить показатели экономической и 
образовательной эффективности вуза и магистерской онлайн-про-
граммы; 

4. исследование решает проблему сложности сегментирова-
ния, связанную с неоднородностью студентов: их возрастом, полом, 
местом проживания, семейным положением, уровнем дохода через 
фокус на профессиональных, личностных особенностях, целях, по-
требностях магистрантов; 

5. данный подход отличается от традиционного, учитываю-
щего прежде всего интересы, особенности и потребности вузов - он 
сосредоточивается прежде всего на потребностях, болях, страхах 
студентов; 

В условиях социальной и политической неопределенности и тур-
булентности, когда в рамках одной магистерской онлайн-программы 
учатся совершенно разные по целям, особенностям и потребностям, 
студенты, руководителям онлайн-магистратуры важно применять 
инновационные инструменты управления для предотвращения и 
снижения оттока студентов.  

Улучшение клиентского опыта студентов потенциально сможет 
удержать их от ухода, перевесив негативные внешние и внутренние 
факторы, которые в современном мире оказывают на них влияние 
каждый день.  

 
Заключение 
Таким образом в рамках нашего исследования на основе сово-

купности выбранных студентами дополнительных предметов, обра-
зующих профессиональные треки и успеваемости, были выявлены 
сегменты студентов внутри изучаемой магистерской онлайн-про-
граммы, 

С помощью глубинных интервью и наблюдений были получены 
уникальные эмпирические данные, свидетельствующие о том, что 
совокупность факторов количества пройденных учебных треков и 
уровень академической успеваемости формируется клиентским опы-
том, потребностями, мотивацией, привычками, личностными и со-
циальными особенностями, чувствами, болью студентов, схожими в 
пределах одного сегмента.  

Это позволило разработать портреты ключевых клиентов дан-
ной онлайн-магистратуры: 

 Мотивированный профессионал (сегмент «2+»); 
 Немотивированный профессионал (сегмент «1+»); 
 Мотивированный непрофессионал (сегмент «2-») 
 Новичок (сегмент «1-») 
 Несобранный новичок (сегмент «0») 
и определить их ключевые особенности и потребности. Затем 

для каждого типа ключевого пользователя были предложены инно-
вационные организационные решения, призванные снизить риски 
ухода студентов из магистерской-программы через повышение удо-
влетворения их клиентским опытом. 

Также по итогам исследования предлагается использовать пре-
вентивный подход и классифицировать абитуриентов по типу клю-
чевого пользователя с помощью собеседования. Это поможет повы-
сить экономическую эффективность программы, сформировать пре-
вентивную поддержку и предотвратить потенциальные трудности и 
конфликты. 

Также данный подход классификации по ключевым клиентам 
магистерской онлайн-программы можно использовать для формиро-
вания учебных команд. 

Во второй части исследования планируется разработка мо-
дели/алгоритма для а) оперативного и автоматизированного прогно-
зирования потенциальной принадлежности студента к тому или 
иному сегменту б) составления рекомендаций по персонализирован-
ной работе с ним; и последующая проверка его эффективности.  

В третьей части исследования планируется проверка эффектив-
ности данного инновационного подхода на разных по своей профес-
сиональной направленности и географическому положению маги-
стерских онлайн-программах. 

Таким образом, данное исследование предлагает не только ин-
новационные управленческие решения превентивной персонализи-
рованной поддержки студентов в условиях онлайн-обучения, но и, 
благодаря выявлению сегментов студентов магистерской-онлайн 
программы и их ключевых потребностей, страхов, болевых точек 
вносит вклад в развитие биографического и нарративного методов 
исследования, а также в изучение инновационных подходов к управ-
лению магистерскими онлайн-программами 
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Innovative approaches to managing an online master's programme based on students' 

customer experience 
Egnazarian N.G.  
National Research University Higher School of Economics 
JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34 
 
The market for online - programmes, including higher education programmes, has grown 

significantly during and after the pandemic. Despite the increasing popularity of the 
online format, numerous studies on online learning have noted that students do not reach 
the end of their chosen course.  

This paper focuses on the development of an innovative approach to personalised preventative 
care and support for students in face-to-face master's programmes delivered via distance 
learning technologies (hereafter referred to as online master's programmes) by 
programme management. This will potentially increase the level of student engagement, 
reduce the number of Master's students dropping out and as a consequence increase the 
cost-effectiveness of the programme. 

This approach was developed based on the analysis of data obtained during the study of the 
educational trajectories of 108 students of the online master's programme IT-direction of 
the National Research University Higher School of Economics, as well as an empirical 
study of their customer experience of interaction with this programme. 

As part of the research, five segments of the online master's programme audience were 
identified, portraits of key users - students with their characteristic features and needs - 
were drawn up, and solutions aimed at supporting students of each type were developed. 
To increase the effectiveness of these solutions, it is necessary to apply them preventively, 
based on predicting the potential belonging of a student to one or another segment. 

Keywords: online master's programme, online higher education, customer experience, key 
user, personalisation of learning, prediction, student support, improving customer 
experience 
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Переход к инновационному маркетингу в современном контексте 
 
 
Крылова Людмила Вячеславовна 
д.э.н., доцент, Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского 
 
Маркетинговые инновации возникают в соответствии с структурными вызо-
вами на рынке товаров и услуг, трансформационными процессами и дикту-
ются потребностью с целью повышения рентабельности предприятий, орга-
низаций и учреждений всех отраслей хозяйствования и всех форм собствен-
ности. Научное исследование особенностей и специфики перехода инноваци-
онного маркетинга в современном контексте играет базовую роль в развитии 
предприятий, организаций, учреждений всех отраслей хозяйствования, поз-
волит разграничить факторы, которые способствуют возникновению и разви-
тию инновационного маркетинга, определить пути развития инновационного 
маркетинга в современном контексте, вести поиск новых решений и креатив-
ных инициатив, которые будут только улучшать маркетинговые процессы и 
маркетинговые технологии. Определено, что предложения и рекомендации 
по развитию инновационного маркетинга в современном контексте позво-
ляют более рационально подходить к формированию стратегии развития ин-
новационного маркетинга с учетом результатом научного исследования. 
Стратегия развития инновационного маркетинга, сформированная на основе 
результатов научного исследования, будет иметь адаптивный характер, свое-
временно можно будет пройти апробацию и оценить результаты внедрения и 
реализации стратегии и минимизировать риски, которые могут возникнуть на 
каждом этапе реализации стратегии. Сформированная стратегия развития ин-
новационного маркетинга определяет цели и задачи стратегии, направления 
и пути достижения ожидаемых результатов, возможный и необходимый по-
тенциал ресурсов для реализации стратегии.  
Ключевые слова: маркетинг, инновации, инновационный маркетинг, стра-
тегия, инновационные технологии, система знаний, комплекс маркетинга.  
 
 
 

В системе знаний маркетинг занимает значимое место и является 
прикладной наукой, систематическое совершенствование которого 
является уже научной и прикладной закономерностью, что стратеги-
чески важно при разработке стратегий развития и проведении науч-
ных исследований. 

Научное исследование особенностей и специфики перехода ин-
новационного маркетинга в современном контексте играет базовую 
роль в развитии предприятий, организаций, учреждений всех отрас-
лей хозяйствования, позволит разграничить факторы, которые спо-
собствуют возникновению и развитию инновационного маркетинга, 
определить пути развития инновационного маркетинга в современ-
ном контексте, вести поиск новых решений и креативных инициа-
тив, которые будут только улучшать маркетинговые процессы и мар-
кетинговые технологии.  

Важно сконцентрировать внимание на факторах, которые явля-
ются индикаторами перехода от классического маркетинга к инно-
вационному маркетингу, что позволит в будущем четко при систе-
матизации факторов трансформационных процессов выявлять мо-
мент перехода и определять субъективные причины перехода в мар-
кетинге в целом [1, С. 73-87.].  

Маркетинг является в системе знаний наукой, концепцией, фи-
лософией, совокупностью процессов взаимодействия с конечным 
потребителем и целевой аудиторией, но его эффективность в любом 
случае измеряется прибылью от привлеченных клиентов. Професси-
онализм, креативный подход и инновации являются драйверами в 
маркетинговой деятельности по реализации функций инструментов 
на каждом этапе развития воронки продаж [2]. 

Маркетинговые инновации возникают в соответствии с струк-
турными вызовами на рынке товаров и услуг, трансформационными 
процессами и диктуются потребностью с целью повышения рента-
бельности предприятий, организаций и учреждений всех отраслей 
хозяйствования и всех форм собственности. 

В условиях устойчивого развития экономики стратегически 
важно рассмотреть на данном этапе научного исследования теорети-
ческие аспекты развития инновационной экономики и инновацион-
ного маркетинга, которые предусматривают разработку, формирова-
ние, продвижение, инновационных товаров и услуг на основе про-
фессионального маркетингового обеспечения и в совокупности ин-
новационного маркетингового инструментария [3, С. 2-8.]. 

Требуют дополнительного изучения теоретические аспекты раз-
вития инновационного маркетинга и особенности развития марке-
тинга на этапе целевого перехода к инновационному типу организа-
ции маркетинговой деятельности. 

Отечественные ученые, экономисты и практики активно изу-
чают маркетинг, инновации и инновационный маркетинг, которые 
заслуживают внимания и которые важно совершенствовать под воз-
действием трансформационных процессов и это такие ученые, как:  

Считаем, что предложения и рекомендации по развитию инноваци-
онного маркетинга в современном контексте позволяют более рацио-
нально подходить к формированию стратегии развития инновационного 
маркетинга с учетом результатом научного исследования. 

Маркетинг и инновации занимают стратегически важное место 
в управлении инновациями и организации маркетинговой деятель-
ности, при этом их профессиональное управление создает условия 
для внедрения и использования маркетинговых инструментов на 
каждом этапе жизненного цикла товаров и на каждом этапе реализа-
ции инновационного процесса.  

Инновационный процесс предусматривает этап коммерциализа-
ции и продвижения инновационного продукта или товара, что явля-
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ется основой сущности инновационного маркетинга. При реализа-
ции инновационного маркетинга конечным результатом является 
разработка и внедрение стратегии и применение инновационных ка-
налов продвижения продукции и товаров на рынок товаров и услуг, 
что является одним из самых важных этапов в инновационном про-
цессе предприятия.  

Четвёртая промышленная революция, минимизирующая уча-
стие человека функционирование глобальных научно-производ-
ственных и торговых систем, бросает маркетингу наиболее серьез-
ный вызов. 

Развитие инновационного маркетинга осуществляется на основе ин-
новационно-маркетингового подхода, что предусматривает макси-
мально эффективное использование самых инновационных мероприя-
тий и каналов для продвижения продукции, товаров и услуг с целью 
успешной реализации инновационного проекта [4, С. 400-409.]. 

В таблице 1 представим сущность дефиниции инновационный 
маркетинг в современном контексте, основанные на мнении ученых, 
экономистов и практиков. 

 
Таблица 1 

Сущность дефиниции Авторы 
1 2 

Инновационный маркетинг как концеп-
ция маркетинга направлен на форми-
рование или выявление  
спроса на рынке нововведений с це-
лью удовлетворения  
запросов потребителей при использо-
вании новых идей  
относительно товаров, услуг и техно-
логий. 

Н. С. Полусмакова, 
Н. А. Вихлянцева 
[5, С. 47-53.] 
 

Инновационный маркетинг содержит 
мно‑ 
жество критериев, определяющих 
цели, свойства, мотивы и процесс ин-
новационной дея‑ 
тельности 

Удальцова Н. Л. 
Алышева А. В. 
[6, С. 122-128.] 
 

Инновационный маркетинг анализи-
рует рынок, занимается разработкой 
его сегментов, организует и формирует 
спрос, а затем прогнозирует поведение 
потребителя. 

Гугнина Е.В., Сидунова Г.И., Самсо-
нова Е.В., Самсонова М.В.  
[7, С. 124-128.] 
 

С быстрым развитием информацион-
ных технологий и 
цифровых технологий, инновационный 
маркетинг как новый вид 
маркетинга глубоко влияет на традици-
онные способы маркетинга реальной 
экономики. 

Ли Ш., Яненко М. Б.  
[8, С. 223-227.]  
. 

Инновационный маркетинг - это марке-
тинг новых информационных техноло-
гий в предпринимательских, 
государственных и муниципальных 
структурах. 

Г.А. Морозова 
[9, С. 284.] 

 
Эволюция инновационного маркетинга связана прежде всего с 

тем, что постоянно формируются новые виды маркетинга, практику-
ющие нетрадиционные подходы рыночной деятельности различных 
предприятий. Таким образом, можно выделить основные актуальные 
направления: нейромаркетинг, сенсорный маркетинг, когнитивный 
маркетинг, event-маркетинг, маркетинг взаимоотношений, а также 
интернет-маркетинг, включающий в себя мобильный, вирусный, 
SMM, SMO, VRM, SMS- и buzz-маркетинг [6. С. 122-128.]. 

В современных условиях идея инноватизации реализуется в 
стратегиях развития экономических систем как процессе накопления 
и внедрения инноваций в различных сферах экономической деятель-
ности [10, С. 381-396.].  

Это включает также задачу инновационного развития систем 
управления маркетинговыми коммуникациями. С этим связаны из-
менения в различных областях человеческой деятельности – эконо-
мике, политике, технологии, культуре и повседневной жизни [11, С. 
28-31.]. 

Управленческая концепция внедрения инновационных процес-
сов включает сочетание инструментальных подходов и методов ин-
новационной деятельности: прогнозирование, создание инновацион-
ных платформ, планирование и организацию исполнения. Их реали-
зация требует привлечения высококвалифицированных исполните-
лей, создания рабочих групп, способных к эффективному решению 
задач. Вследствие этого при решении управленческих задач кроме 
экономического и технического аспекта возникают вопросы воспри-
ятия инноваций персоналом компании, адаптации к нововведениям, 
готовности персонала к командной и инновационной деятельности – 
как психологически, так и по уровню профессиональной подготовки 
[12, С. 38-40.]. 

На новых принципах, отличных от характерных для классиче-
ского маркетинга, предложена инновационная маркетинговая кон-
цепция – ноомаркетинг, которая означает умный или разумный мар-
кетинг [13, С. 182-186.].  

В основе ноомаркетинга или же разумного маркетинга лежит 
идея, позволяющая создавать потребности. Именно в идее состоит 
базовое отличие ноомаркетинга от обычного маркетинга, в основе 
которого лежат потребности. Следуя обычному маркетингу, пред-
приниматель стремится удовлетворить существующие нужды и по-
требности потребителей.  

Из рассмотренного выше вытекают главные направления разви-
тия инноваций в России: создание спроса на инновации; решение ин-
вестиционных, организационно-правовых, кадровых вопросов; реа-
лизация других условий, способствующих эффективной инноваци-
онной деятельности. К числу таких условий, на наш взгляд, отно-
сится расширение использования инновационного маркетинга. 

Инновационный маркетинг – концепция маркетинга, согласно кото-
рой организация должна непрерывно совершенствовать продукты и ме-
тоды маркетинга. Это достаточно широкое понятие, оно охватывает, по 
сути, все классификационные группы продуктов – от массовых потреби-
тельских до единичных высокотехнологичных продуктов. Маркетинг 
для этих групп продуктов обладает своей спецификой. 

Кроме того, необходимо учесть особенности применения от-
дельных инструментов маркетинга в зависимости от типа инноваци-
онного продукта: продукты производственно-технического назначе-
ния, потребительские продукты и продукты сферы услуг. Речь идет 
именно об инновационных продуктах, так как особенности марке-
тинга для различных категорий обычных продуктов хорошо изло-
жены в соответствующих публикациях. 

Субъектов инновационного процесса, как и в маркетинге, можно 
разделить на новаторов, ранних последователей, большинство, отстаю-
щих. Очевидно, что инструменты инновационного маркетинга надо вы-
бирать с учетом степени быстроты реагирования на нововведения. 

В инновационном маркетинге также следует выделить традици-
онный маркетинг производителей инновационных продуктов и мар-
кетинг закупок. Последний в данном случае направлен на поиск и 
приобретение инновационных продуктов для какой-то организации, 
осуществляемый сотрудниками данной организации, например но-
вых производственных и информационных технологий, нового обо-
рудования, ноу-хау, а также на налаживание взаимопонимания и 
партнерских отношений с производителями данных продуктов на 
долгосрочной взаимовыгодной основе. 

Далее следует отметить особенности применения инновацион-
ного маркетинга организациями малого и среднего бизнеса, занима-
ющимися разработкой и внедрением инновационных продуктов, а 
также организациями, осуществляющими поддержку инновацион-
ной деятельности, прежде всего путем ее финансирования: инкуба-
торы бизнеса, инкубаторы технологий, технопарки, наукограды. 
Очевидно, что каждый такой субъект инновационной деятельности 
обладает разными возможностями использовать инновационный 
маркетинг, инструменты которого для них обладают своей специфи-
кой и целесообразностью их применения. 
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Стратегия развития инновационного маркетинга, сформирован-
ная на основе результатов научного исследования, будет иметь адап-
тивный характер, своевременно можно будет пройти апробацию и 
оценить результаты внедрения и реализации стратегии и минимизи-
ровать риски, которые могут возникнуть на каждом этапе реализа-
ции стратегии. Сформированная стратегия развития инновацион-
ного маркетинга определяет цели и задачи стратегии, направления и 
пути достижения ожидаемых результатов, возможный и необходи-
мый потенциал ресурсов для реализации стратегии. 

Актуально при изучении теоретических основ и прикладных ас-
пектов развития региональной и отраслевой экономики, инноваци-
онного маркетинга на рынке товаров и услуг на следующем этапе 
научного исследования обратить внимание на развитие ноомарке-
тинга и его роли в развитии креативной экономики. Перспективные 
научные направления исследований и их результаты найдут достой-
ное применение при формировании стратегии маркетинга и совер-
шенствовании инновационного маркетинга. 
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Marketing innovations arise in accordance with structural challenges in the market of goods 

and services, transformational processes and are dictated by the need to increase the 
profitability of enterprises, organizations and institutions in all sectors of business and all 
forms of ownership. The scientific study of the features and specifics of the transition of 
innovative marketing in the modern context plays a basic role in the development of 
enterprises, organizations, institutions of all branches of management, will allow us to 
distinguish the factors that contribute to the emergence and development of innovative 
marketing, identify ways to develop innovative marketing in the modern context, search 
for new solutions and creative initiatives that will only improve marketing processes and 
marketing technologies. It is determined that proposals and recommendations for the 
development of innovative marketing in the modern context allow for a more rational 
approach to the formation of an innovative marketing development strategy, taking into 
account the results of scientific research. 

The strategy for the development of innovative marketing, formed on the basis of the results of 
scientific research, will be adaptive in nature, it will be possible to test and evaluate the 
results of the implementation and implementation of the strategy in a timely manner and 
minimize the risks that may arise at each stage of the strategy implementation. The 
formed strategy for the development of innovative marketing defines the goals and 
objectives of the strategy, directions and ways to achieve the expected results, the possible 
and necessary potential of resources for the implementation of the strategy.  

Keywords: marketing, innovation, innovative marketing, strategy, innovative technologies, 
knowledge system, marketing mix. 
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В работе представлен сравнительный анализ стоимости инноваций на при-
мере двух субъектов Российской Федерации: Республики Марий Эл и г. 
Москва. Авторы статьи систематизируют и классифицируют теоретические 
понятия по теме исследования, а также проводят сравнение субъектов по сле-
дующим параметрам: количество научного персонала, заработная плата, сте-
пень применения робототехники, объем инновационных товаров и услуг, 
уровень безработицы, количество персональных компьютеров и так далее. В 
результате проведенного анализа формируются следующие выводы: в Рес-
публике Марий Эл демонстрируется значительный инновационный потен-
циал, поэтому предлагается определенный перечень действий, направленный 
на создание подходящей инфраструктуры в субъекте Российской Федерации. 
Среди основных предложений: создание ОЭЗ, формирование льготных усло-
вий, увеличение количества научных сотрудников, выделение дополнитель-
ного финансирования.  
Ключевые слова: инновации, научная деятельность, цифровые технологии, 
производственные технологии, робототехника. 
 
 

Введение 
Актуальность данного исследования заключается в проведении 

сравнительного анализа стоимости инноваций между Москвой и 
Республикой Марий Эл, который позволит доказать необходимость 
развития региональной инфраструктуры по следующим отраслям: 
инновации, цифровых технологии, научная деятельность, производ-
ственные технологии, робототехника.  

Дополнительно следует отметить, что текущие динамичные ры-
ночные условия в результате коронавирусной пандемии и СВО не 
способствуют инвестициям зарубеж, однако локальная, в частности, 
региональная инфраструктура может быть рассмотрена в качестве 
объекта для финансирования. 

Следовательно, гипотеза данного исследования заключается в 
следующем: развитие инновационной инфраструктуры в регионах 
позволит удешевить стоимость инноваций, а также будет способ-
ствовать увеличению валового регионального продукта. Это, в свою 
очередь, улучшит качество жизни не только в регионе, но и в Рос-
сийской Федерации. 

Цель статьи – проведение сравнительного анализа стоимости ин-
новационной деятельности на примере Республики Марий Эл и го-
рода Москва. 

Задачи статьи: 
1. систематизировать и классифицировать основные теорети-

ческие понятия, связанные с темой исследования; 
2. провести анализ инновационной деятельности в Республике 

Марий Эл и городе Москва. 
Предмет статьи – инновационная деятельность в Российской Фе-

дерации. 
Объект статьи – инновации в Республики Марий Эл и городе 

Москва. 
Методы исследования в статье: сравнение, синтез, индукция, де-

дукция, анализ, обобщение и так далее. 
Теоретическая значимость статьи заключается в систематизации 

и классификации информации, связанной с деятельностью по таким 
отраслям, как: инновации, производственные технологии, робото-
техника, цифровые технологии, научная деятельность. 

Практическая значимость статьи заключается в сравнительном 
анализе современного состояния инновационного потенциала и ин-
фраструктуры в Республике Марий Эл и городе Москва. 

 
Основные теоретические понятия  
Комплексная систематизация и классификация теоретического 

материала данного научного исследования позволит подготовиться 
к проведению тщательного сравнительного анализа, указанного в 
цели работы. Поэтому детально рассмотрим различные теоретиче-
ские аспекты: инновации, цифровые технологии, робототехника, 
научная деятельность и производительные технологии. Затем сфор-
мируем релевантные выводы и перейдем к практической части ис-
следования. 

Овчинникова А. В., Дорф Е. А. в качестве определения иннова-
циям отмечает следующее: «инновации зародились в 19 веке и пер-
воначально использовались в качестве обозначения перехода раз-
личных элементов из одной культуры в другую». [1] Однако на этом 
историческое развитие инноваций не остановилось, а продолжило 
развиваться. Так, уже в 20 веке, Й. Шумпетер определил инновации 
в качестве основы экономического роста, а также выделил пять ви-
дов инновационной деятельности: [2] 
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1. Создание нового товара или услуги – инновационный пред-
приниматель создать такой продукт, которого ранее на рынке не су-
ществовало. Он может осуществить это с помощью различных спо-
собов: доработать текущую версию продукта, улучшив её характе-
ристики, создать нечто новое и так далее. 

2. Внедрение производственного метода нового формата – 
применение новых технологий, создание продукта наилучшим обра-
зом, благодаря чему снижаются издержки, экономятся ресурсы и так 
далее. 

3. Выход на новые рынки сбыта – выход на совершенно новые 
рыночные отрасли, что может быть также реализовано за счёт инно-
вационных способов продвижения: например, маркетплейсы (Ozon, 
Wildberries) не так давно считались инновационными рынками 
сбыта. 

4. Изобретение нового материала – сюда относится либо полу-
чение, либо создание уникального сырья, которое может изменить 
характеристики продукта или привести к созданию совершенно но-
вого товара или услуги. 

5. Проведение реорганизации – инновационный предпринима-
тель способен провести значительные изменения в любом бизнес-
процессе, что может оказать влияние на: операционный менедж-
мент, финансовый менеджмент и так далее. Подразумевается поло-
жительное влияние, которое приводит к снижению издержек и эко-
номии прочих ресурсов. 

С момента появления классификации Й. Шумпетера, инновации 
получили новый виток развития. В привычном понимании иннова-
ции можно определить как «совершенно новый продукт, товар или 
услугу». Но в современном мире данное понятие может быть клас-
сифицирована как «нечто, которое значительно упрощает какой-
либо процесс или приносит пользу». [2] 

Рассматривая инновационную деятельность, выделим труд Куз-
нецовой О., которая отмечает, что в РФ есть необходимая инфра-
структура для развития главного субъекта инновационной деятель-
ности – инновационного предпринимателя. Также отмечается, что 
именно новый вид предпринимателей способствует развитию эконо-
мики страны и её росту. [3] 

Современное мнение свидетельствует о том, что инновации в 
сложившихся геополитических условиях – важное направление гос-
ударственной политики, которое позволяет увеличить деловую ак-
тивность отечественных организаций, положительно влияет на раз-
витие локального производства РФ, позволяет снизить зависимость 
от импорта из других стран. [4] 

Следовательно, инновационная активность отечественных орга-
низаций в настоящее время постепенно увеличивается в связи с вли-
янием внешней среды.  

Перейдем к рассмотрению теоретических аспектов, связанных с 
цифровыми технологиями.  

Е. А. Лясковская отмечает, что основной цифровизации явля-
ются следующие особенности: внедрение цифровых технологий во 
множество аспектов деятельности организации, куда относятся усто-
явшиеся практики и бизнес-процессы разных уровней. Также автор 
отмечает, что цифровые технологии в 21 веке – ключевой фактор 
конкурентоспособности, способствующий более эффективному раз-
витию организации. [5] 

Кознов А. Б. в качестве основных причин применения цифровых 
технологий и комплексной цифровизации бизнес-процессов выде-
ляет: [6] 

1. Повышение результативности – возможность реализации 
рутинных бизнес-задач, снижение влияния человеческого фактора. 

2. Увеличение качества продукции – оказывает положительное 
влияние на большую часть аспектов деятельности предприятия, что 
в итоге сказывается на качестве производимой продукции. 

3. Автоматизация информации – увеличение степени быст-
роты получения данных, а также упрощение процесса их получения. 

4. Получение качественной обратной связи – возможность 
«настройки» продукции под потребителя. 

5. Уменьшение издержек – снижение уровня затрат в связи с 
упрощением множества процедур или переносом их в онлайн-среду. 

6. Адаптивность компании – возможность быстрой пере-
стройки деятельности вследствие возникновения новых условий или 
обстоятельств, непосредственно связанных с бизнес-деятельностью 
организации. 

7. Формирование инноваций в качестве преимущества перед 
другими организациями – позволяет увеличить конкурентоспособ-
ность организации, а также оказывает значительное влияние на сте-
пень автоматизации внутри предприятия. 

8. Упрощение процесса обмена информацией и взаимодей-
ствия – позволяет перенести обсуждение проектов или общение по 
задачам в онлайн-формат, а также увеличивает также корпоратив-
ный дух, так как в очных встречах сотрудники из разных отделов пе-
ресекаются редко. 

Таким образом, цифровые технологии оказывают значительное 
влияние на инновационную деятельность предприятий. 

Нагорнова О. С., Завиваев Н. С., Тарасов А. В. Рассматривают 
применение данных технологий в сфере сельского хозяйства. Ав-
торы отмечают, что в настоящее время цифровые технологии спо-
собствуют развитию новых возможностей для различных производ-
ственных целей: увеличивается не только эффективность операций, 
но и их устойчивость. [7] 

Следовательно, цифровые технологии играют важную роль в со-
временных организациях. 

Продолжим систематизацию информации по следующему 
направлению исследования – робототехнике. Цыплов Е. А., Глаш-
кина В.С. считают, что это такая наука, которая направлена на созда-
ние специализированных машин, которые запрограммированы на 
выполнение определенных функций. Также авторы выделяют, что в 
современном мире роботы активно используются для различных 
производственных операций по типу: шлифовки, покраски, они 
также активно применяются в логистических центрах, складских по-
мещениях и так далее. [8] 

Так, Махалина О. М., Махалин В. Н отмечают, что Правитель-
ству Российской Федерации поручены определенные задачи, связан-
ные с искусственным интеллектом и робототехникой, которые опи-
сываются в документе «Национальная стратегия развития AI»: рост 
финансирования в данной сфере, изменение различных прогнозов, 
связанных с необходимостью формирования новых специалистов, 
обладающих необходимыми компетенциями, увеличение количе-
ства суперкомпьютеров в Российской Федерации, а также их мощ-
ностей. [9] 

Следовательно, в настоящее время инвестирование в робототех-
нику является крайне перспективным вложением средств, поскольку 
машины способы выполнять работу, которая для людей является тя-
желой. [8] 

Рассмотрим также и промышленные технологии. Бейнар И. А., 
Наролина Т. С., Смотрова Т. И. считают, что современная промыш-
ленность должна оказывать качественное влияние не только на опе-
рационные процессы, но и на финансовую, организационную и 
управленческие составляющие. [10] 

Среди наиболее популярных промышленных современных тех-
нологий выделяются: [10] 

1. Облачные технологии – это виртуальная инфраструктура, 
которая используется для различного функционала: хранения и пе-
редачи данных, обеспечения удаленных рабочих мест, автоматиза-
ции различных процессов и т.д. 

2. Интернет вещей – современная сеть, основанная на исполь-
зовании облачных технологий с целью выполнения следующий 
функций: сбор информации, её последующая обработка и создание 
аналитических данных.  

3. Анализ больших данных – это специальная система, которая 
направлена на сбор, обработку и анализ данных, полученных через 
множество источников, а также обладающие различной структурой. 
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4. Искусственный интеллект и машинное обучение – это такая 
технология, которая способна сформировать самообучающиеся си-
стемы. Обычно данные системы направлены на следующий функци-
онал: обучение, создание нового материала, распознавания различ-
ных данных и так далее. 

М. А. Афанасова в своей работе отмечает, что в 2025-2027 годах 
произойдут значительные изменения в сфере технологий и промыш-
ленности. Это, в свою очередь, должно принести изменения в дея-
тельность множества отечественных предприятий. Среди ключевых 
изменений выделяются: инновационные технологии производства, 
фундаментальные изменения в промышленности, а также создание и 
развитие текущих инновационных организаций, различных институ-
тов и так далее. [11] 

Заключительным этапом систематизации станет научная дея-
тельность. И. Б. Королёва, П. В.Леонтьев, Э. Р. Зигангирова отме-
чают, что понятие научно-исследовательской деятельности может 
трактоваться различными способами. Поэтому они выделяют своё 
собственное определение, в соответствии с которым «НИС – это все 
способы воздействия, а также институты, которые направлены на: 
обеспечение производственных процессов, распространение знаний 
и умений, а также коммерческую реализацию технологий, с учетом 
соблюдения законодательства в пределах Российской  Феде-
рации. Также они отмечают, что НИС – это совокупность научных 
организаций, куда относятся: институты, университеты, лаборато-
рии, различные центры и так далее, которые взаимодействуют 
между собой. Также к данной категории относятся и другие субъ-
екты – предприниматели, которые находятся в постоянном поиске 
способов повышения эффективности деятельности за счёт иннова-
ций. [12] 

Таким образом, проведенная систематизация и классификация 
информации позволяет сформировать следующий вывод: иннова-
ции, цифровые технологии, производственные технологии, робото-
технику и научную деятельность современные учёные рассматриваю 
в совокупности, так как эти сферы тесно переплетены между собой. 

 
Сравнительный анализ стоимости инноваций в городе 

Москва и Республике Марий Эл 
Отметим, что в данном параграфе во всех графиках за 2022-2024 

годы в перечень не включены организации из: Херсонской и Запо-
рожской области, ДНР, ЛНР. Следует также выделить, что в некото-
рых случаях данные по Москве и Московской области были объеди-
нены в единое значение Федеральной службой государственной ста-
тистики. 

Представим число организаций в РФ, которые выполняли науч-
ные исследования и разработки в период с 2000 по 2022 годы (рис. 
1). 

 

 
Рис. 1 – Число организаций в РФ, выполнявших научные исследова-
ния и разработки 
Источник: составлено автором на основе [13] 

 
По сравнению с 2000 годом количество таких организаций уве-

личилось на 96 единиц. За период с 2005 по 2019 годы можно выде-
лить значительную волатильность в количестве данных организаций 
в РФ: минимальное значение зафиксировано в 2010 году в количе-

стве 3492 единицы. Максимальное значение за анализируемый пе-
риод (с 2005 по 2019 годы) составило 4175 в 2015 году. Можно от-
метить, что в 2020-2022 годах количество таких компаний увеличи-
лось, а также закрепилось на стабильном уровне. Важно отметить 
тенденцию, связав основные кризисы с увеличением количества 
научных организаций: после первых санкций 2014 года количество 
организаций достигло одного из своих пиковых значений в 2015 
году. Также отметим, что можно указать коронавирус и начало СВО 
в качестве причин увеличения количества научных организаций. 

По мнению автора, незначительные изменения количества науч-
ных организаций связаны с: низким уровнем научной активности со 
стороны субъектов данной деятельности, отсутствием дополнитель-
ного финансирования проектов и так далее. 

Представим численность научного персонала, который был за-
нят исследованиями и разработками за 2010-2022 годы (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Численность научного персонала, занятого исследованиями и 
разработками в РФ и анализируемых субъектов за 2010-2022 годы 
Источник: составлено автором на основе [13] 

 
В Российской Федерации фиксируется тенденция значительного 

снижения численности научного персонала, что может быть вызвано 
различными причинами. Максимальное значение количества персо-
нала отмечено в 2010 году (736540 сотрудников). Относительная ста-
билизация и рост численности персонала наблюдается с 2022 года, 
после того как была достигнута минимальная точка в наблюдаемом 
периоде (в 2021 году – 662702 человек).  

Также в качестве объектов исследования были выбраны Московская 
область (в данном случае статистика объединена с г. Москва). Количе-
ство научного персонала в Московской области значительно видоизме-
нилось: максимально значение наблюдалось в 2016 году – 87706 единиц, 
а минимальное значение зафиксировано в 2019 году (82599 единиц). В 
Республике Марий Эл количество научного персонала значительно 
меньше: максимальное значение в 2016 году (281 сотрудник), а в 2020 
году 136 сотрудников – минимальное значение.  

По нашему мнению, это может быть связано с тем, что научная дея-
тельность в Российской Федерации не относится к наиболее «денежной» 
сфере, поэтому наблюдается упадок компетентных специалистов.  

Проанализируем внутренние затраты на научные исследования 
и разработки с 2010 по 2022 год (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки в 
РФ и анализируемых субъектов с 2010 по 2022 год, млн. руб. 
Источник: составлено автором на основе [13] 
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В соответствии с данным графиком отмечается стабильная тен-
денция роста внутренних затрат на научные исследования и разра-
ботки. Тенденция стабильна, увеличение происходит ежегодно за 
анализируемый период. Следует отметить, что рост затрат может 
быть связан с увеличением интереса к развитию собственных науко-
ёмких производств, отечественной инновационной инфраструктуры 
и т.д. По субъектам наблюдаются отклонения в тенденции роста, вы-
явленной на всероссийском уровне, в Республике Марий Эл, а также 
в г. Москва в 2015 и в 2016 годах. Аналогичное отклонение наблю-
дается в 2020 году, следовательно, другие регионы компенсировали 
данное снижение. 

Проанализируем объем инновационных товаров, работ, услуг в 
млн. руб. за 2020-2022 годы (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 – Объем инновационных товаров, работ, услуг в РФ и анали-
зируемых субъектах млн. руб. за 2020-2022 годы в млн. руб. 
Источник: составлено автором на основе [13] 

 
По мнению авторов, рост данного параметра в РФ вызван увели-

чением количества финансирования со стороны регионального пра-
вительства: появление новых грантов, дополнительное финансиро-
вание, рост частных инвестиций со стороны местных крупных пред-
приятий в сфере информационных технологий и т.д.  

Следует отметить, что за анализируемый период г. Москва зна-
чительно увеличил объем инновационной продукции за анализируе-
мый период. Однако Республика Марий Эл также смогла обеспечить 
стабильный темп прироста данной категории, что свидетельствует о 
росте инновационной активности субъекта.  

Также проанализируем сведения о применении робототехники 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 5 – Сведения о применении робототехники по кругу обследован-
ных организаций по субъектам РФ в 2023 году, единиц 
Источник: составлено автором на основе [13] 

 
Республика Марий Эл демонстрирует отставание по количеству 

складских и логистических роботов, а также по количеству приме-
няемых промышленных роботов в организациях. Значительный раз-
рыв фиксируется в количестве замещенных рабочих мест в органи-
зации, однако это можно объяснить разницей между количеством ра-
бочих мест в регионах. 

По мнению авторов, это вызвано тем, что в Республике Марий 
Эл объем финансирования по данной статье расходов у компаний 
значительно меньше, чем в г. Москва. 

Проанализируем удельный вес организаций, использовавших пер-
сональные компьютеры, по субъектам Российской Федерации в процен-
тах от общего числа обследованных организаций соответствующего 
субъекта Российской Федерации за 2003-2023 годы (рисунок 10). 

Представим реальную среднемесячную начисленную заработ-
ную плату работников по субъектам Российской Федерации с 2018 
года в % к предыдущему году (рис. 6). 

 

 
Рис. 6 – Реальная среднемесячная начисленная заработная плата 
работников по субъектам РФ с 2018 года в % к предыдущему году 
Источник: составлено автором на основе [14] 

 
Анализируемый период демонстрирует значительную волатиль-

ность по представленному параметру. Однако последние годы (2022-
2023) показывают, что идёт стабильное увеличение реальной зара-
ботной платы по сравнению с прошлым годом.  

По мнению авторов, увеличение среднемесячной заработной 
платы вызвано значительным разрывом между регионом и столицей. 
Однако на текущий момент тенденция удаленной работы активно 
развивается, в связи с чем растет количество специалистов, трудо-
устроенных в компании, базирующиеся в крупных городах. Следо-
вательно, одной из причиной увеличения заработной платы является 
данный параметр. 

Представим также и уровень безработицы населения в возрасте 
15 лет и старше по субъектам Российской Федерации (рис. 7). 

 

 
Рис. 7 – Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и 
старше по субъектам РФ, в % 
Источник: составлено автором на основе [15] 

 
Более высокий уровень безработицы в Республике Марий Эл, по 

мнению авторов, связан с тем, что в регионе инновационная инфра-
структура только развивается, рабочие места формируются посте-
пенно, поэтому наблюдается данный разрыв. Также это свидетель-
ствует о том, что существует возможность обучения кадров, а также 
найма специалистов, которые на текущий момент не имеют места 
работы. 

Проанализируем валовой региональный продукт по субъектам 
Российской Федерации (рис. 8). 

 

 
Рис. 8 – Валовой региональный продукт по субъектам Российской 
Федерации в 2016-2022 гг., в млн. руб 
Источник: составлено автором на основе [15] 

 
Валовый региональный продукт Республики Марий Эл значи-

тельно ниже г. Москва. Это связано со множеством факторов: малое 
количество рабочих мест, низкий уровень заработной платы и так 
далее. Однако это также демонстрирует возможность увеличения ва-
лового регионального продукта Республики Марий Эл с помощью 
развития инновационной структуры в рамках региона. 



 

 36

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
4 

После проведенного сравнительного анализа следует отметить, 
что Республика Марий Эл демонстрирует значительный инноваци-
онный потенциал: уровень инновационной активности в субъекте 
выше, чем в г. Москва, присутствует значительное количество сво-
бодных специалистов, стабильно увеличивается реальная заработная 
плата наравне со столицей, демонстрируется активный рост иннова-
ционного потенциала, наблюдается активная цифровизация региона. 

Следовательно, важно разработать комплекс мероприятий, 
направленный на формирование инновационной инфраструктуры. 
Для этого предлагается выполнить следующие задачи: 

1. представить Республике Марий Эл финансирование из гос-
ударственного бюджета для роста инновационного потенциала; 

2. рассмотреть возможность создания особой экономической 
зоны на территории Республики Марий Эл со льготными условиями, 
например, околонулевое налогообложение предприятий, располо-
женных в потенциальной ОЭЗ; 

3. увеличить количество научных сотрудников – сформиро-
вать новые программы обучения на базе текущих университетов и 
институтов; 

4. реализовать дополнительные меры, которые поспособ-
ствуют увеличению инновационного потенциала в анализируемом 
субъекте. 

В совокупности, предложенные мероприятия не только подни-
мут уровень инновационной активности, но также и увеличат вклад 
Республики Марий Эл в ВВП, что окажет влияние на уровень жизни 
граждан Российской Федерации. Помимо этого, предложенные ини-
циативы способствуют экономическому росту региона и России в 
целом. 

 
Результаты исследования 
В рамках данного исследования представлен сравнительный 

анализ Республики Марий Эл и г. Москва, связанный с уровнем раз-
вития следующих аспектов: инновации, цифровизация, производ-
ственные технологии, научная деятельность, робототехника.  

Определено, что наблюдается рост инновационной активности 
на территории Республики Марий Эл, выявлены потенциальные 
зоны роста, которые поспособствуют экономическому развитию ре-
гиона, а также увеличению его вклада в ВВП Российской Федерации. 
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The paper presents a comparative analysis of the cost of innovations using the example of the 

Mari El Republic and Moscow. The authors of the article systematize and classify 
theoretical concepts on the topic of the study, and also compare the subjects by the 
following parameters: the number of scientific personnel, real wages, the level of 
innovative activity, the degree of application of robotics, the volume of innovative goods 
and services, the unemployment rate, the number of personal computers, and so on. As a 
result of the analysis, the following conclusions are formed: the Mari El Republic 
demonstrates significant innovative potential, therefore, a certain list of actions is 
proposed aimed at creating a suitable infrastructure in the subject of the Russian 
Federation. Among the main proposals: the creation of a SEZ, the formation of 
preferential conditions, an increase in the number of researchers, the allocation of 
additional funding. 
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Стратегирование отрасли инновационных технологий за счет 
налогового регулирования деятельности высокотехнологических 
компаний  
 
 
Чуреков Антон Александрович 
аспирант Высшей школы государственного администрирования Москов-
ского государственного университета имени М.В. Ломоносова, anton-
churekow@yandex.ru 
 
Исследование посвящено анализу влияния налогового регулирования дея-
тельности технологических компаний как государственной стратегии разви-
тия Российской Федерации. Цель исследования состоит в анализе налогового 
регулирования как одной из моделей стратегирования отрасли инновацион-
ных технологий. 
Научной новизной данного исследования является комплексный анализ стра-
тегии государства в виде введения повышенных налоговых преференций и 
налоговых режимов для технологических компаний в целом, анализ послед-
ствий от их введения для стимулирования развития инноваций и технологи-
зацию экономики страны. В ходе проведенного исследования был сделан вы-
вод о том, что стратегия использования льготных налоговых режимов и нало-
говых льгот для технологических компаний является долгосрочной и ста-
бильно развивающейся стратегией, способствующей не только ускорению 
темпов развития российской экономики, увеличению рабочих мест и форми-
рованию технологического суверенитета России, но и возможности многим 
технологическим компаниям реализовать свои продукты и решения без фис-
кальной нагрузки в виде налоговых отчислений в бюджет государства. 
Ключевые слова: инновации, стратегия, технологические компании, инно-
вационные научно-технологические центры, налоги, налоговые льготы, 
налог на прибыль, страховые взносы 
 
 

Введение 
В начале XX века австрийский экономист Й. Шумпетер писал о 

важности научно-технологических инноваций для экономического 
развития страны [1, c. 40]. Ученый справедливо отмечал, что научно-
технологические инновации оказывают существенное влияние на 
появление новых отраслей экономики, рост производительности 
труда, привлечение инвестиций. Советский ученый-экономист Н.Д. 
Кондратьев разработал теорию «длинных» экономических циклов 
(волн). Смена циклов ученым связывалась с внедрением в экономику 
инновационных технологий и появлением новых технологических 
изобретений. 

Академики А.А. Акаев и В.А. Садовничий, развивая теорию 
Шумпетера-Кондратьева о шестом длинном экономическом цикле, 
отмечают, что в настоящее время активно продолжается кибернети-
ческая революция, связанная с развитием инновационных и инфор-
мационных технологий, переходом к широкому использованию са-
моуправляемых систем [2, c. 20]. Японский ученый Хироока также 
отмечает тесную взаимосвязь между повышательной волной Кон-
дратьевского цикла и внедрением новых инновационных технологий 
[3, c. 50]. 

Государство, как и ранее, по-прежнему заинтересовано в эконо-
мическом развитии и росте производительности труда, контроль над 
которым возможен в рамках стратегирования государственной ин-
новационной политики. На макроуровне одним из эффективных ин-
струментов стратегирования политики в сфере инноваций является 
налоговый режим. Это связано с целями максимизации прибыли 
корпораций в инновационном секторе экономики при сохранении за-
дачи поиска новых технологических решений.  

В настоящем исследовании рассматриваются налоговые льготы 
и льготные налоговые режимы для различных инновационно-техно-
логических компаний, как часть стратегирования государственной 
инновационной политики. Многие технологические компании явля-
ются резидентами инновационных научно-технологических центров 
(например, ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы», ИНТЦ «Сириус», ИНТЦ 
«Долина Менделеева» и др.), инновационного центра «Сколково», 
особых экономических зон (ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», ОЭЗ 
ТРТ «Завидово» и др.). 

Значительная часть подобных компаний занимается инноваци-
онными разработками в области информационных технологий (IT). 
Эта область является одной из наиболее быстро развивающихся сек-
торов российской экономики. Средний годовой рост российского 
рынка информационных технологий в период с 2019 по 2023 год со-
ставил 12% в выражении в долларах США, что намного превышает 
среднегодовой рост мировой IT-индустрии в объеме 5% год.  

Для определения стратегии развития отраслей экономики и, в 
частности, области информационных технологий использовались 
различные концепции стратегирования, разработанные академиком 
В.Л. Квинтом. Главным объектом стратегирования, согласно В.Л. 
Квинту, является человек с его ценностями, интересами и возможно-
стями [4, c.293]. Соответственно, при разработке стратегии развития 
первоначально необходимо определить интересы общества и инди-
видов и затем установить стратегические приоритеты [5, c.65]. Необ-
ходимо обратить внимание, что в данной концепции человек явля-
ется и объектом, и субъектом стратегирования, воплощающим стра-
тегию в действительность. Например, развитие информационной от-
расли экономики происходит для удовлетворения потребностей об-
щества в современных технологиях и улучшения качества жизни, то 
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есть в данном случае человек и его потребности выступают объек-
тами стратегирования. При этом развитие также осуществляется с 
помощью специалистов технологических компаний, которые явля-
ются субъектами стратегирования.  

Многие технологические компании также разрабатывают инно-
вационные решения в таких областях как образование, здравоохра-
нение, оборонная сфера, промышленность и т.д. Одним из государ-
ственных инструментов стимулирования технологических отраслей 
экономики является предоставление налоговых льгот и льготных 
налоговых режимов для компаний с целью их развития и дальней-
шего роста. Государство заинтересовано в создании различных ин-
новационных решений, которые увеличивают ВВП государства, 
уровень развития экономики страны. Поэтому стратегия развития 
экономики разрабатывается с учетом необходимости развития тех-
нологических компаний.  

 
Методы исследования 
Для исследования влияния налоговой политики государства в 

отношении технологичных компаний использовался аналитический 
метод, при выявлении экономической эффективности при введении 
налоговых льгот и льготных налоговых режимов для технологичных 
компаний. Также проводился мониторинг показателей развития раз-
личных сфер экономики и доли инновационных технологий в них. 

 
Дискуссия 
Одной из характеристик налогового режима технологических 

компаний является широкий спектр налоговых льгот. Впервые нало-
говые льготы для технологических компаний (в частности, в сфере 
IT) были предоставлены государством в 2011 году. Льготы были 
направлены на поощрение развития инновационных технологий в 
небольших IT-компаниях, аккредитованных при Министерстве 
связи и массовых коммуникаций РФ. Далее, в 2015 году, в рамках 
отдельных субъектов России, технологические компании получили 
возможность платить налог на прибыль по сниженной ставке. В 
2018-2020 годах российские власти ввели ряд важнейших льгот, та-
ких как страховые льготы, льготная ипотека. Многие российские ре-
гионы с целью переезда технологических компаний расширяли пе-
речень льгот, что серьезным образом влияло как на привлекатель-
ность региона, так и на наполняемость регионального бюджета. Так, 
например, Калининградская область продлила срок действия особой 
экономической зоны, предоставляя значительный набор льгот для 
технологических компаний. Однако, в 2024 году срок предоставле-
ния некоторых налоговых льгот для технологических компаний ис-
текает и государство приняло ряд изменений, касающихся налого-
вого режима для подобных компаний. 

Т.В. Зверева считает, что: «Опыт мировых экономик подтвер-
ждает зависимость роста высокотехнологичных отраслей, в частно-
сти IT-сектора, с конкурентоспособностью экономики страны» [6, 
c.100]. Исследователь отмечает, что налоговые льготы для техноло-
гических компаний являются одним из примеров государственной 
поддержки.  

Стратегия развития отрасли информационных технологий в Рос-
сийской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года 
была разработана в ответ на необходимость разработки государ-
ственной политики, стимулирующей развитие отрасли отечествен-
ных информационных технологий в стране. 

Целями стратегии и государственной политики в целом явля-
ются повышение привлекательности России как места и юрисдикции 
для развития и создания отечественных и международных IT-компа-
ний, создание капитала в виде квалифицированных IT-специалистов, 
повышение уровня образования населения в области информацион-
ных технологий и ускорение роста экспорта IT-продуктов и услуг 
[7]. В стратегии также указываются меры, которые помогут IT-стар-
тапам и малым предприятиям развиваться. Ряд других инициатив, 

направленных на предоставление помощи российским разработчи-
кам с правовой и финансовой стороны государством, были вклю-
чены в программу «Цифровая экономика». 

Основная часть стратегической налоговой политики государства 
в отношении технологических компаний связана со снижением 
налога на прибыль с 20% до 3% для компаний, функционирующих в 
IT-секторе, а также снижением страховых взносов [8]. Фактически 
такие действия государства способствуют появлению более привле-
кательных условий для ведения высокотехнологичного бизнеса в 
России по сравнению с другими странами, такими как Ирландия и 
Индия, где установлены самые низкие ставки налогообложения в 
мире. Кроме того, введение налоговых преференций для технологич-
ных компаний развитию благоприятного инвестиционного климата 
для IT-отрасли и устойчивому развитию высокотехнологичных 
предприятий в России. 

Стратегия государственного развития направлена на стимулиро-
вание создания качественных отечественных IT-товаров, способных 
заменить импортные, сокращение оттока IT-специалистов и обеспе-
чение IT-компаниям первоклассных кадров.  

В данном случае экономическая целесообразность введения 
налоговых льгот для государства является очевидной с учетом того, 
что IT-компании создают для государства многие электронные си-
стемы (например, систему сбора налогов АИС «Налог-3», Единый 
портал государственных услуг и т.д.). 

Стоит отметить, что государство устанавливает налоговые 
льготы не только для IT-компаний, но и для других технологических 
организаций. Так, с 2019 года были введены налоговые преференции 
для инновационных научно-технологических центров. Участники 
(резиденты) научно-технологических центров освобождены от 
уплаты налога на имущество организаций [9]. Более того, стоит от-
метить, что участники данных центров не платят налог на прибыль 
и налог на добавленную стоимость, связанный с осуществлением 
ими инновационной деятельности, в течение первых десяти лет ра-
боты (или до достижения определенного дохода). Такое нововведе-
ние позволяет акционерам и руководителям инновационных научно-
технологических компаний использовать освободившиеся средства 
для развития технологий и исследований, что ускорит получение ре-
зультатов творческой деятельности. Также данное изменение спо-
собствует уменьшению оттока ценных специалистов и решений за-
границу, так как предприниматели будут осуществлять свой выбор в 
пользу России при построении высокотехнологичной компании.  

Более того, участники инновационных научно-технологических 
центров могут пользоваться пониженными тарифами страховых 
взносов в течение десяти лет с момента начала работы, как и рези-
денты инновационного центра «Сколково», единый тариф страхо-
вых взносов для которых составляет 15% в 2024 году.  

Несмотря на опасения об отрицательном эффекте данных ново-
введений для бюджета страны, долгосрочные выгоды от стимулиро-
вания инновационной деятельности могут оказаться гораздо больше 
потенциальных текущих платежей в бюджет, которых может и не 
быть вовсе, если, например, стартап не откроется, и потенциальный 
налогоплательщик не возникнет в принципе. Кроме того, данные но-
вовведения способствуют устранению барьеров, препятствующих 
развитию научно-технологической деятельности [10, c. 26].  

В субъектах РФ могут устанавливаться дополнительные налого-
вые льготы для технологических компаний. Например, в Москве су-
ществуют ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» и ИНТЦ «Долина Менде-
леева», при этом «Московский инновационный кластер», который 
осуществляет эксплуатацию кластера «Ломоносов», расположен-
ного на территории ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» не имеет права 
претендовать на федеральные налоговые льготы. В результате в 2022 
году в Москве освободили от уплаты налога на имущество органи-
зации, которые участвуют в создании и реализации научно-техноло-
гических центров (например, «Московский инновационный кла-
стер») [11].  
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Налоговые преференции установлены и в отношении других 
технологических компаний в России, например, являющихся рези-
дентами в инновационном центре «Сколково». Они обладают теми 
же преференциями, установленными для инновационных научно-
технологических центров.  

В отношении резидентов инновационных особых экономиче-
ских зон установлены также нулевая ставка по налогу на прибыль и 
налога на имущество, однако данные преференции действуют 
только в течение 5 лет с момента регистрации организации в указан-
ной зоне. Кроме того, резиденты освобождены от уплаты транспорт-
ного налога на транспортные средства, используемые в особой эко-
номической зоне. Данные налоговые преференции способствуют 
возвращению российский компаний из иностранных юрисдикций, 
что позволяет организациям размещать свои акции на Московской 
бирже и сокращает риски для российских инвесторов.  

Эффективность введения налоговых преференций для резиден-
тов инновационных особых экономических зон прослеживается на 
примере «Иннополиса», который является одним из самых развитых 
зон технико-внедренческого типа. Особая экономическая зона со-
здала 5 500 рабочих мест и принесла около 35 млрд долларов дохода. 
327 предприятий имеют статус партнеров и резидентов, в том числе 
158 стартапов и 130 венчурных капиталистов и бизнес-ангелов (+54 
в 2022 году) [12, c. 927]. В 2023 году налоги, выплачиваемые «Инно-
полисом», увеличили бюджет Республики Татарстан на 2 млрд руб-
лей.  

Введенные государством первостепенные налоговые льготы 
способствовали росту дополнительных налоговых поступлений на 
48 млрд рублей, а также увеличению объемов продаж решений и 
услуг IT-отрасли (около 1,14 трлн руб., что на 38% больше, чем за 
аналогичный период 2020 г.). Более того, снижение налоговой 
нагрузки способствовало увеличению рабочих мест в отрасли ин-
формационных технологий, привлечению инвестиций в данную от-
расль и разработку отечественных современных решений [10, c.208].  

Тем не менее, в научной доктрине не существует единого мне-
ния относительно пользы налоговых режимов.  

Известные экономисты Р. Холл и Д. Джордженсон обращали 
внимание на влияние налоговой политики, включая использование 
налоговых льгот, на экономическое развитие государства и рост ин-
вестиционной привлекательности государства [13, c. 390]. Налого-
вые льготы позволили отечественным технологичным компаниям 
получить дополнительные средства на реализацию инициатив и ре-
шений, способных увеличить технологичный суверенитет России. В 
данном случае первостепенным значением для государства обла-
дают качественные информационные решения, а не поступление до-
ходов в бюджет, получаемое от налогов технологичных компаний.  

Колобова А.Р. имеет противоположную точку зрения касаемо 
целесообразности предоставления налоговых льгот для отдельных 
категорий физических и юридических лиц [14, c.514]. Исследователь 
указывает, что налоговые льготы могут применяться к каждому уста-
новленному налогу в различных формах, но их индивидуализация не 
требуется, то есть автор указывает на отсутствие положительного 
эффекта от введения налоговых льгот для отдельных юридических 
или физических лиц.  

Налоговые льготы являются эффективным инструментом си-
стемы налогового стимулирования в рамках налоговой политики 
государства, направленным на управление социальными и экономи-
ческими процессами общества. Налоговые льготы стимулируют эко-
номику, уменьшая налоговое бремя для отдельных налогоплатель-
щиков. Тем не менее, авторы отмечают, что широкое использование 
налоговых льгот значительно увеличивает бюджетные потери, что 
может повлиять на отсутствие поддержки другим секторам эконо-
мики. Этот недостаток налоговых льгот можно компенсировать, рас-
пределяя бюджет государства равномерно между всеми отраслями. 

Согласно А.В. Алексеевой и Л.В. Крючковой: «Налоговые 
льготы наносят ущерб бюджету государства» [15, с.376]. Исследова-
тели утверждают, что отказ от налоговых льгот может произойти в 

результате неправильной бюджетной политики, даже в условиях 
экономического кризиса. Поскольку налоговые преимущества рас-
сматриваются как мотивационный фактор, способный в дальнейшем 
оказать необходимый мультипликативный эффект для экономики, 
они чрезвычайно эффективно предоставляются при моделировании 
налоговых расходов бюджета. 

Следует обратить внимание на исследования специалистов НИУ 
ВШЭ [16, с. 200]. Они утверждают, что усилия государства по повы-
шению цифровизации в России ограничиваются государственным 
сектором и предполагают использование неэффективных мер, кото-
рые не всегда актуальны, в лучшем случае повышая эффективность 
некоторых государственных задач. Таким образом, цифровизация в 
ведомственных проектах включает в себя инициативы по созданию 
интегрированных баз данных и информационных платформ, а также 
поощрение цифровизации бизнеса в определенных отраслях. Хотя 
такие методы в целом кажутся эффективными, следует учитывать, 
что в последние десятилетия государственный бюджет был задей-
ствован в разработке ряда программных и информационных систем, 
которые не соответствовали целям и интересам коммерческого сек-
тора [17, с.112]. 

Исследователи НИУ ВШЭ считают, что при разработке инфор-
мационных платформ и сервисов в рамках государственного отрас-
левого управления необходимо учитывать интересы руководителей 
и разработчиков технологичных компаний, которые должны быть 
включены в разработку мер государственной поддержки в области 
информационных технологий. 

Кроме того, стоит обратить внимание на мнение Е.Н. Ведуты, 
которая полагает, что действия государства по поддержке техноло-
гических компаний нецелесообразны и не приносят экономической 
выгоды. Елена Ведута указывает на необходимость более грамот-
ного распределения ресурсов и предоставления мер поддержки дру-
гим отраслям экономики, таким как промышленность и медицина 
посредством использования современных технологий [18, c. 77].  

 
Выводы 
Несмотря на вышеуказанную критику ряда ученых, стимулиро-

вание технологических компаний является важнейшей стратегиче-
ской задачей любого государства. Данный процесс невозможен без 
создания показателей стратегического мониторинга и управления 
как на макроуровне, так и на микроуровне. Среди ключевых страте-
гических показателей на макроуровне можно выделить долю инно-
вационных товаров работ и услуг в экономике страны, долю занятых 
с высшим образованием на 1000 человек трудоспособного возраста, 
а также долю инвестиций в технологический сектор в общем объеме 
инвестиций в основной капитал.  

Именно данные показатели во взаимосвязи с налоговыми по-
ступлениями в бюджет показывают уровень экономического благо-
состояния государства, а также уровень эффективности стратегиче-
ских решений государственной власти. 

На микроуровне стратегические показатели должны затрагивать 
анализ деятельности конкретных технологических компаний [19]. 
При этом должны учитываться такие показатели как: 

– Объем выручки компании – один из ключевых показателей эф-
фективности предприятия. Однако данный показатель не должен 
рассматриваться в краткосрочном периоде, так как научно-техноло-
гическая деятельность и развитие инновационных проектов не дает 
ожидаемых финансовых результатов в краткосрочной перспективе;  

– Численность сотрудников компании - количество создаваемых 
рабочих мест предприятием и обеспечение научно-технологических 
предприятий высококвалифицированными специалистами. Стоит 
отметить, что на территории ИНТЦ и ОЭЗ в рамках отчетности не-
которые управляющие компании учитывают исключительно сотруд-
ников, занимающихся проведением внутреннего НИОКРа;  

– Количество зарегистрированных патентов, факты регистрация 
в реестре отечественного ПО – необходимые количественные пока-
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затели, которые создают интелектуальный резерв компании и позво-
ляют капитализировать внутренние разработки. Более того, данные 
показатели носят и формальный характер, который необходим для 
использования соотвествующих мер государственной поддержки;  

– Объем инвестиций в НИОКР – основополагающий фактор для 
научно-технологических компаний. В начале своей деятельности, 
технологические компании выделяют на НИКОР в среднем порядка 
70-80% имеющихся финансов. Однако по истечению срока реализа-
ции внутренних научных разработок, соответствующая траектория 
затрат должна снижаться пропорционально увелечению выручки, 
так как ключевым результатом НИОКРа являются результаты инте-
лектуальной деятельности либо же нематериальные активы компа-
нии, которые могут быть комерциализированны. Данная тенденция 
не говорит о том, что после релизаци НИОКРа компания перестает 
вкладывать ресурсы для осуществленния внутренних разработок. 
Однако существенные и прорывные технологии позволяют получать 
максимальную эффективность от коммерциализации конечных ре-
зультатов и расширять НИОКР в целом;  

– Доля экспорта – расширение рынков сбыта продукции пред-
приятия является одной из ключевых задач на этапе коммерциализа-
ции. Данный показатель позволяет наглядно увидеть возможности 
масштабирования продукции, а также ее востребованность и конку-
рентоспобность. Данный показатель является неотделимой частью 
текущего экономического тренда – глобализации;  

– Участие в программах поддержки и работа с институтами раз-
вития – так же является важным показателем деятельности не только 
компании как участника экномических отношений, но и государства 
как ключевого регулятора преференциальных режимов и способов 
поддержки технологических участников. 

Список вышеперчисленных факторов не является исчерпываю-
щим и может быть аддаптирован под различные экономические за-
просы. Однако приведенные показатели являются фундаменталь-
ными по отношению к OTSW – анализу , что дает возможность в 
кратчайшие сроки произвести анализ деятельности предприятия.  

В данном случае важны не только сугубо экономические пока-
затели развития, но и направленность компании на разработку прин-
ципиально новых технологий, без создания которых невозможно 
претендовать на проанализиованные налоговые преференции. 

Проведенный анализ подтвердил тезис о том, что специальные 
налоговые режимы стимулируют экономику, уменьшая налоговую 
нагрузку на налогоплательщиков, упрощая и повышая эффектив-
ность налогообложения как для налоговых органов, так и для пла-
тельщиков. Кроме того, уменьшение налоговой нагрузки особенно 
важно для начинающих технологических компаний, так как налого-
вые преференции на начальном этапе способствуют быстрому росту 
и развитию.  

В настоящее время государству крайне важно предоставить 
«стартовый капитал», необходимый для существенного роста от-
расли информационных технологий, чтобы минимизировать участие 
иностранных компаний, ограничить протекционизм и конкуренцию 
на внутреннем рынке России. При разработке стратегий, направлен-
ных на поддержку малых компаний, государство должно использо-
вать системный подход, при этом не забывая, что динамично разви-
вающаяся окружающая среда требует незамедлительного отклика 
для открытия новых возможностей и преференции для технологиче-
ских компаний в соответствии с теорией инноваций.  
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Strategizing the innovative technology industry through tax regulation of high-tech 
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The study is devoted to the analysis of the impact of tax regulation of technology companies 

as a state development strategy of the Russian Federation. The purpose of the study is to 
analyze tax regulation as one of the models for strategizing the industry of innovative 
technologies. The scientific novelty of this study is a comprehensive analysis of the state's 
strategy in the form of the introduction of increased tax preferences and tax regimes for 
technology companies in general, an analysis of the consequences of their introduction to 
stimulate the development of innovations and the technologization of the country's 
economy. The study concluded that the strategy of using preferential tax regimes and tax 
incentives for technology companies is a long-term and steadily developing strategy that 
contributes not only to accelerating the pace of development of the Russian economy, 
increasing jobs and forming Russia's technological sovereignty, but also the opportunity 
for many technology companies to implement their products and solutions without fiscal 
the burden in the form of tax deductions to the state budget. 

Keywords: innovations, strategy, technology companies, innovative scientific and 
technological centers, taxes, tax benefits, income tax, insurance premiums 
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Воздействие цифровых технологий на поведение экономических 
субъектов 
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ковского государственного института международных отношений (универ-
ситет) МИД Российской Федерации, michandy@mail.ru  
 
Актуальность исследования определяется важностью анализа влияния циф-
ровых технологий на изменение поведения экономических субъектов. Цель: 
изучить влияние цифровых технологий на поведение домашних хозяйств, 
фирм и государства и взаимоотношения между ними. Методы исследова-
ния: абстрактно-логический подход на основе системного анализа воздей-
ствия цифровых технологий на поведение экономических субъектов. Резуль-
таты: Выделены основные изменения в поведении экономических субъектов 
в условиях цифровой трансформации. На рынке ресурсов происходит пере-
ход к гиг-экономике, цифровому капиталу, а на рынке товаров и услуг - к 
цифровым товарам и услугам, оцифровке товаров, сервисизации. Домашние 
хозяйства переходят к использованию шэринговых услуг, объединяются в 
сети. Фирмы применяют новые бизнес-модели (модель Freemium, модель с 
открытым кодом, цифровые платформы и цифровые экосистемы). Государ-
ство оказывает электронные услуг, создает «умные» города и проводит про-
граммы по стимулированию цифровизации экономики. Так;е выделены и 
опасности, связанные с цифровизацией (привыкание к компьютерным играм, 
утечка данных).  
Ключевые слова: цифровые технологии, влияние цифровых технологий на 
домашние хозяйства, влияние цифровых технологий на фирмы, влияние циф-
ровых технологий на государство, цифровизация 
 

Цифровизация оказывает существенное воздействие на многие ас-
пекты экономической деятельности. Одним из первых авторов, зани-
мавшихся изучением цифровой экономии, является американский 
учёный Николас Негропонте, указавший, что на смену «реальной» 
экономике», в основе которой лежит движение материальных това-
ров, «состоящих из атомов», придёт виртуальная экономика, где то-
вары будут представлять «биты информации» [1]. Существуют раз-
личные определения цифровизации и других понятий, характеризу-
ющих воздействие цифровых технологий на экономику. Например, 
И.М. Зайченко, П.Д. Горшечникова, А.Т. Лёвина, А.С. Дубгорн ука-
зывают на то, что цифровая трансформация включает в себя такие 
процессы как «оцифровка» (преобразование различной информации 
в цифровую форму) и «цифровизация» (процесс преобразования биз-
нес-процессов предприятия в цифровую форму) [2, c. 206]. Под циф-
ровой трансформацией Д.М. Маццоне понимает «целенаправленную 
и непрерывную цифровую эволюцию компании, бизнес-модели, 
идеи, процесса или методологии, как стратегически, так и тактиче-
ски» [3]. По определению Д.Дж. Боуэрсокса, Д.Дж. Клосса и Р.В. 
Дрейера, цифровая трансформация бизнеса - «процесс переосмысле-
ния бизнеса, направленный на цифровизацию операций и формиро-
вание расширенных отношений в цепочке поставок» [4], а Д. Шал-
лмо, К.А. Уильямс, Л. Бордман указывают на «объединение в сети 
всех участников, таких как предприятия и клиенты, во всех сегмен-
тах добавленной стоимости» [5]. Лю Ясинь отмечает, что влияние 
цифровых технологий на изменение деятельности фирмы проходит 
через 5 основных стадий: оцифровку рабочих заданий, поток работы 
(использование компьютера для автоматической передачи докумен-
тов, информации или задач между несколькими участниками), про-
граммный пакет корпоративного класса, систему управления бизнес-
процессами и гиперавтоматизацию [6, c. 919]. Среди основных при-
знаков цифрового сообщества Д. Тапскотт отмечает цифровую 
форму представления объектов, виртуализацию производства, инте-
грацию, конвергенцию, устранение посредников, трансформацию 
отношений изготовитель-потребитель [7].  

Вместе с тем, следует отметить, что очень многие определения 
цифровизации и цифровой экономики делают акцент в большей сте-
пени на воздействие на деятельность фирмы, в том время как не 
меньшее влияние цифровые технологии оказывают и на домашние 
хозяйства, и на государство. Отчасти это нашло отражение в опреде-
лении, данном Федеральным министерством экономики и энерге-
тики Германии: «Цифровизация означает полное объединение всех 
секторов экономики и общества в сеть, а также способность собирать 
соответствующую информацию, анализировать и претворять эту ин-
формацию в действия» [8]. 

Традиционно кругооборот доходов и расходов в экономике 
можно представить следующим образом (Рис. 1). 

Цифровизация и цифровая трансформация существенно влияют 
практически на все взаимосвязи между экономическими субъек-
тами. Рассмотрим более подробно изменения всех экономических 
субъектов под влиянием цифровых технологий и взаимосвязей 
между ними. 

 
Рынок ресурсов. К факторам производства относятся труд, ка-

питал, земля и предпринимательские способности. Рассмотрим, как 
меняется труд под влиянием цифровизации. Во-первых, простой 
труд на производстве и в сфере услуг вытесняется более сложным 
квалифицированным трудом. Во-вторых, доля труда в экономике 
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снижается, в то время как доля капитала увеличивается, поскольку 
машины и оборудование более эффективно заменяют труд [9]. В-
третьих, под влиянием информационных технологий формируется 
единый глобальный рынок труда, поскольку теперь многие работ-
ники могут предоставлять свои услуги онлайн и имеют возможность 
работать из дома или даже из другой страны. Это приводит к сниже-
нию трансакционных издержек и решает проблему мобильности ка-
питала. Также это ведёт к возникновению такого явления, как гиг-
экономика (гиганомика). По определению Л.В Лапидус и Ю.М. По-
ляковой, это «всеобщее распространение новых видов частичной за-
нятости и краткосрочных трудовых контрактов вместо долгосроч-
ных трудовых отношений с работодателем на основе штатного тру-
доустройства» [10]. Гиганомика находит выражение в таких формах 
как фрилансинг (выполнение отдельных заказов у разных работода-
телей, в том числе и на удалённой основе) и краудсорсинг (кратко-
срочная частичная занятость на виртуальных платформах). 

 

 
Рис. 1. Модель кругооборота доходов и расходов в экономике 

 
Меняются цифровые навыки и знания у населения, а одновре-

менно и требования фирм и предприятий к образованию и знаниям 
работников. В таблице 1 показаны цифровые навыки населения Рос-
сии по возрастным группам за 2022 г. (в процентах). 

 
Таблица 1 
Цифровые навыки населения России 

 15-24 
года 

25-34 
года 

35-44 
года 

45-54 
года 

55-64 
года 

65-74 
года 

75 и 
старше 

Сред-
нее по 
России

Сред-
нее по 
Европе

Отправка 
электрон-
ной почты 
с файлами 

81,7 80,1 78,0 72,9 58,5 36,1 9,6 64,8 76 

Работа с 
текстовым 
редакто-

ром 

72,7 54,9 52,5 46,1 30,0 13,7 3,2 42,3 52 

Работа с 
электрон-
ными таб-

лицами 

52,5 34,8 32,6 27,9 14,8 3,5 0,5 25,8 40,6 

Использо-
вание про-
грамм для 
редактиро-

вания 
фото-, ви-

део- и 
аудиофай-

лов 

49,5 34,8 28,5 22,2 12,0 4,4 0,8 23,4 31,9 

Поиск, за-
грузка, 

установка 
и 

настройка 

13,7 11,2 8,8 6,6 3,1 1,0 0,2 7,0 50,7 

программ-
ного обес-
печения 

Создание 
электрон-
ных пре-
зентаций 

39,1 15,1 13,8 10,2 4,6 1,3 0,1 12,4 40 

Самостоя-
тельное 

написание 
программ-
ного обес-
печения 

1,7 2,0 1,4 0,8 0,3 0,2 0,02 1,0 6,4 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе [11, сс. 
158-164] 

 
Из этой таблицы видно, что люди младшего возраста гораздо 

лучше владеют цифровыми технологиями. Если в целом российский 
уровень отстаёт от европейского, то показатели жителей России в 
возрасте 15-24 лет даже опережают среднеевропейские по таким по-
казателям как отправка электронной почты с файлами, работа с тек-
стовым редактором, работа с электронными таблицами, использова-
ние программ для редактирования фото-, видео- и аудиофайлов. По-
степенно растёт в процентном отношении число студентов, получа-
ющих образование в сфере ИКТ: в 2021/2022 учебном году их доля 
для программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
составила 7 %, а для программ подготовки специалистов среднего 
звена – 12,1 %, а в 2022/2023 году процентная доля увеличилась до 
7,5 % и 13 % соответственно [11, c. 116]. На 2022 г. доля занятых в 
профессиях, связанных с интенсивным использованием ИКТ, также 
составила 12 % [11, c. 134]. Однако цифровизации ведёт и к появле-
нию ряда проблем на рынке труда. К ним относятся исчезновения 
многих профессий, связанных с заменой роботами и автоматизиро-
ванными системами работников, рост безработицы на период адап-
тации к новым требованиям на рынке труда [12]. 

Существенные изменения произошли и на рынке капитала под 
воздействием информационных технологий и внедрения цифровых 
технологий. Цифровизация приводит к росту производительности 
труда и существенному снижению издержек. Это приводит к тому, 
что доля капитала в экономике увеличивается, а темпы прироста ка-
питала превышают темпы экономического роста. Также появилось 
такое понятие как «цифровой капитал», под которым понимают тех-
нологические навыки, необходимые для работы с ИКТ, навыки со-
здания контента для цифровых платформ, оцифрованное оборудова-
ние и т.д. [13, c. 10]. В данном случае капитал понимается в широком 
смысле слова как ценность, приносящая потом доходов, поэтому в 
этом определении отражены элементы, отчасти соответствующие и 
человеческому капиталу, более близкому к фактору «труд». Если же 
говорить непосредственно об изменении машин и оборудования, то 
есть физического капитала, то начали более активно внедряться ро-
боты, станки с ЧПУ, цифровые двойники, центры автоматизирован-
ной обработки данных и т.д. [14]. 

На рынке земли внедрение передовых технологий способствует 
как экстенсивному, так и интенсивному приросту. Об экстенсивном 
приросте речь идёт в том случае, если увеличивается количество до-
ступных ресурсов, а современные системы с использованиям цифро-
вых технологий позволяют проводить геологоразведку более эффек-
тивно, раскрывая новые, ранее неизвестные месторождения. Интен-
сивный путь позволяет получать большее количество продукции при 
использовании того же количества земли. Например, применение 
технологии эффективного бурения, разработанной ГК «Цифра» в 
ПАО «Газпром нефть» позволило увеличить рост продуктивности 
скважин на 30 %, минимизировать риски бурения и значительно по-
высить точность бурения [14, c. 229]. В сельском хозяйстве датчики, 
фотокамеры позволяют фермерам минимизировать количество ис-
пользуемой воды и используемых ресурсов. 

Рынок товаров и услуг. Существенные изменения происходят 
на рынке товаров и услуг. Если рассматривать рынок товаров, то к 
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новым тенденциям относятся кастомизация и индивидуализация. 
Клиенты компании также получают возможность участвовать в со-
здании готового продукта и модифицировать его. Появление 3D-
принтеров (станков с числовым программным управлением, исполь-
зующих метод послойного нанесения материала) позволяет вопло-
тить в жизнь любые пожелания клиента в соответствии с его инди-
видуальными запросами. Развиваются микропоставки, поскольку 
уменьшение издержек за счёт новых технологий позволяет прода-
вать товары по невысокой цене, даже если компания не использует 
эффект масштаба. 

В условиях информационно-сетевой экономики получили рас-
пространение и такие новые виды благ как: 

1) цифровые товары и услуги – нематериальные блага, которые 
являются продуктами интеллектуальной деятельности; 

2) оцифрованные товары и услуги, когда сам товар не изменя-
ется, но сопровождается цифровыми сервисами для его обработки и 
учёта [15]. 

Одной из новых тенденций, которой также способствовали циф-
ровые технологии, становится распространение «экономики сов-
местного использования» (шэринга), когда один товар одновре-
менно используется рядом потребителей (перемещение в такси не-
скольких людей, не связанных друг с другом; совместная аренда жи-
лья и т.д.). 

Цифровое потребление и цифровое производство привели к воз-
никновению сервисизации – перехода от продажи товаров к продаже 
товаров, интегрированных с услугами, обеспечивающими рост цен-
ности товара для клиентов. В качестве примера можно привести 
учебник под ред. О.Б. Пичкова «Цифровая трансформация мировой 
экономики», в которой помимо текста даны QR-коды, отсылающие 
читателей пособия к дополнительным данным, в том числе к видео-
материалам [16]. Покупая детям комбо-обед в ресторане быстрого 
питания «Вкусно – и точка», по QR-коду на упаковке можно перейти 
в онлайн-игру. Аналогичные услуги предоставляют и при покупке 
батончиков «Барни» или Киндер-яиц. 

К числу новых видов услуг можно отнести «продукт как услуга» 
(product-as-a-service - PaaS), облачные услуги Software-as-a-service 
(SaaS), Data-as-a-Service (DaaS) и услуги облачных вычислений. 

Домашние хозяйства. Под домашним хозяйством понимают 
одного человека или группу лиц, проживающих совместно и прини-
мающих совместные решения по поводу потребления, сбережения 
средств и принятия общих решений. В рамках домашних хозяйство 
происходит и производство нерыночных услуг (приготовление пищи 
для семьи, уборка, воспитание детей). Цифровые технологии значи-
тельно упрощают выполнение данных нерыночных услуг. Техноло-
гии «Умного дома» (например, компании Яндекс) позволяют жите-
лям дома экономить силы и время для работы и отдыха, выполняя 
такие виды работ, как автоматический запуск уборки, включение 
света при перемещении человека, отключение розеток и т.д. Прило-
жение «Купер» позволяет заказывать еду и готовые блюда на дом. 

Шэринговая экономика делает более простым поиск жилья для 
не связанных друг с другом людей, которые находят варианты жилья 
через специальные приложения (например, сервис Quickl), и в этом 
случае домашнее хозяйство может быть представлено уже не только 
членами одной семьи. Безусловно, и до развития цифровых техноло-
гий люди снимали жильё совместно, но цифровые технологии упро-
щают этот процесс. 

Есть как положительное, так и отрицательное воздействие но-
вых технологий на поведение домашних хозяйств. К числу положи-
тельных эффектов можно отнести уже упоминавшуюся выше спо-
собность людей работать удаленно, участвовать в онлайн-конферен-
циях на платформах Zoom, Meet Google с сотрудниками, в том числе 
из других городов и стран. Социальные сети позволяют заводить но-
вых друзей и находить группы по интересам. 

Однако среди негативных воздействий можно назвать привыка-
ние как взрослых, так и детей к компьютерным играм и общению в 
социальных сетях, которые начинают занимать слишком большое 

место в жизни. Это соответствует модели аддиктивного поведения, 
о котором писали Г.Беккер и К. Мэрфи [17], когда накопленный ка-
питал уже ранее потреблённого количества (в данном случае, вре-
мени игр или просмотра социальных сетей) способствует росту по-
требления в будущем, причём избавиться от этой зависимости ока-
зывается достаточно сложно, а предпочтения потребителей дефор-
мируются. 

Фирмы. Об изменении поведении фирм в условиях цифровой 
трансформации написано большое количество работ, поэтому 
можно назвать здесь несколько основных черт. Помимо традицион-
ных фирм, возникают цифровые платформы и цифровые экоси-
стемы. Цифровые платформы – это «цифровые инфраструктуры, ко-
торые позволяют двум и более группам взаимодействовать» [18]. Ос-
новными функциями цифровых платформ являются: 

- создание критической массы пользователей, после достижения 
которой ценность сети возрастает многократно; 

- предоставление участникам инструментов и сервисов онлайн; 
- координация деятельности пользователей; 
- создание стандартов взаимодействия. 
Цифровые платформы могут быть децентрализованными, когда 

их собственник только предоставляет свою площадку для использо-
вания, получая за это комиссию. Также они могут быть централизо-
ванными, когда владелец платформы предлагает собственный товар, 
но за счёт онлайн-торговли может существенно увеличить число 
клиентов. Гибридная форма сочетает в себе черты как централизо-
ванной, так и децентрализованной системы. 

О распространённости разнообразных платформ и их проникно-
вении во многие сферы жизни говорит классификация Ника Срни-
чека, который выделяет следующие виды платформ: 

 рекламные платформы, создающие пространства для инфор-
мационной активности людей, использующие собранные данные о 
пользователях и распространяющие в этом пространстве рекламу 
(это поисковые системы, например, Google, Яндекс; социальные 
сети, в частности, Facebook, Instagram, TikTok); 

 облачные платформы, предоставляющие в аренду цифровые 
мощности – оборудование и программное обеспечение (к примеру, 
облачные хранилища, вычисления, облачный гейминг); 

 промышленные платформы – «интернет вещей» на произ-
водствах, оптимизирующий производственные процессы; 

 продуктовые платформы, предлагающие товары и услуги 
«по требованию», зачастую по подписке (стриминговые сервисы, 
например, Spotify, Netflix); 

 бережливые платформы, удовлетворяющие те или иные 
потребности людей по модели гипераутсорсинга: платформе 
принадлежат лишь данные и программное обеспечение (цифро-
вая инфраструктура может быть и арендована), а потребности 
непосредственно удовлетворяются тем или иным экономическим 
агентом из множества агентов, предлагающих свои услуги на 
платформе, то есть в этом случае платформа выполняет посред-
ническую функцию (примеры – сервисы по заказу такси или до-
ставке еды) [18, c. 47]. 

Дальнейшим шагом является создание цифровых экосистем, под 
которыми понимают взаимозависимую группу субъектов, совместно 
использующих цифровые платформы. Часто цифровые экосистемы 
представляют различные виды услуг, напрямую не связанных между 
собой. В Таблице 2 показаны примеры цифровых экосистем в Рос-
сии. 

Также цифровые технологии ведут к появлению новых бизнес-
моделей, к которым можно отнести модель Freemium (вначале 
можно использовать бесплатную версию, а потом предлагаются до-
полнительные платные услуги), модель с открытым кодом (код про-
граммного обеспечения является открытым, и все могут вносить 
свои дополнения - например, Moodle, RedHat), модель «длинный 
хвост» (использование ицфрового анализа данных для удовлетворе-
ния поиска нишевых потребителей) и т.д. 
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Таблица 2 
Цифровые экосистемы в России  
Области дея-

тельности 
МТС Сбербанк Тинькофф Яндекс Mail.ru 

Работа YouDo Rabota.ru - Яндекс.Ра-
бота 

- 

Здоровье SmartM
ed 

120/80 

DocDoc Суперапп 
Тинькофф 

Яндекс. Здо-
ровье 

Здоровье 
Mail.ru 

Образование Smart 
Universi

ty 

 Тинькофф 
образова-

ние 

Яндекс. 
Практикум 
Яндекс. Ре-

петитор 

CookBrain
s 

SkillBox 

Программа 
лояльности 

МТС 
Cashba

ck 

Спасибо 
от Сбер-

банка 

Кэшбек Яндекс. 
Плюс 

Combo 

Дети МТС 
Разви-
вайся 

Sber Kids Тинькофф 
Junior 

Яндекс.Дети Mail.ru 
Дети 

Покупки - СберЛо-
гистика 

Суперапп 
Тинькофф 

Яндекс.Мар-
кет 

Юла 
Pandao 

Питание - SberFood -- Яндек-
сюЛавка 

ЯндексЕда 

 

 Источник: [19] 
 
Государство. За счёт цифровых технологий государство может 

предоставлять дополнительные виды услуг, в том числе онлайн. Со-
здаются платформы для более удобного взаимодействия государства 
с частным сектором и с предпринимателями. В Москве основными 
такими платформами являются gosuslugi.ru и mos.ru, на которых 
можно записать ребёнка в школу или на кружок, передать данные о 
потреблении энергии, записаться к врачу, оплатить штрафы, а также 
получить большое количество других услуг. 

Появляются «умные города» - «города, в основе которых лежат 
электронные технологии» [20]. Они позволяют сокращать использо-
вание энергии в домах и подъездах за счёт электронных датчиков, 
снижать потребление энергии в общественном транспорте, умень-
шать расход воды при поливе деревьев, совершать электронные опе-
рации. Программы перехода к «умным городам» были реализованы 
в Лондоне, Амстердаме, Вене, Барселоне, Стокгольме, Нью-Йорке, 
Лос-Анджелесе, Сиэтле, Сеуле, Мельбурне, Ванкувере и в других го-
родах. В Европе создали инновационное партнерство «Умные го-
рода и сообщества» и платформу «Умные города для запуска инно-
вационных проектов в городских районах в области энергетики, 
транспорта и информационно-коммуникационных технологий». Ряд 
городов уже сразу строятся как «умные города» - это «Сколково» и 
«Иннополис (Республика Татарстан) в России, эко-город Масдар, 
строящийся в Эмирате Абу-Даби, южно-корейский Сонгдо, Искан-
дер в Малайзии, Неом в Саудовской Аравии, экогород Тяньцзинь – 
проект сотрудничества Сингапура и Китая. 

Кроме того, государство принимает законы, способствующие 
цифровизации страны в целом. Например, в России разработана 
национальная программа «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», для ключевых отраслей сформулированы Стратегии цифровой 
трансформации, принят Указ Президента «О развитии искусствен-
ного интеллекта в Российской Федерации». 

Таким образом, цифровые технологии существенно повлияли на 
изменение поведения каждого экономического субъекта и оказали 
воздействие на взаимоотношения между ними. В перспективе ожи-
дается дальнейшее проникновение цифровизации в осуществление 
практически всех экономических операций, но при этом большое 
значение важно уделять информационной безопасности и защите 
данные отдельных домашних хозяйств и фирм. Значительную роль 
в стимулировании цифровой трансформации должно играть госу-
дарство, предоставляя фирмам льготы и стимулы при внедрении 
цифровых технологий и проводя ряд важных для страны проектов за 

счёт государственного бюджета для того, чтобы страна соответство-
вала требованиям Индустрии 4.0. 
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Эволюция социально ориентированной экономики в условиях 
нового этапа развития общества 
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к.э.н., доц., kounchenko@mail.ru 
 
Голота Надежда Сергеевна 
аспирант-соискатель, ФГБОУ ВО «ДонГТУ», dobro-90@mail.ru 
 
В статье обосновано, что социально ориентированная экономика эволюцио-
нировала от социальной рыночной, реализуемой в послевоенной ФРГ. Опре-
делены страны, в которых реализован социально ориентированный тип эко-
номики. Приведена сравнительная характеристика терминов социально ори-
ентированной экономики, позволившая уточнить его значение с учетом пе-
рехода на новый этап развития общества.  
Ключевые слова: новый этап развития общества, социально ориентирован-
ная экономика, социальная рыночная экономика, тип экономики, эволюция.  
 

Введение  
Уровень развития страны во многом определяется эффективно-

стью экономики. Считается, что социально ориентированная модель 
экономики наиболее эффективная в построении социального госу-
дарства, которым, согласно ст. 7 Конституции [1] является Россий-
ская Федерация. Определению термина «социально ориентирован-
ная экономика» уделено достаточно внимания со стороны ученых и 
практиков, но переход на новый этап общественного развития, с ин-
дустриального к постиндустриальному, требует уточнения данного 
понятия.  

 
Материалы и методы. Результаты исследования в статье осно-

вываются на материалах научных статей, периодических и темати-
ческих изданий, законодательной базы Российской Федерации. В 
статье применен исторический метод для выявления эволюции соци-
ально ориентированной экономики от социальной рыночной после-
военной ФРГ. Проведен сравнительный анализ количественных по-
казателей социально ориентированной экономики, а также опреде-
лений термина «социально ориентированная экономика», что позво-
лило в рамках проводимого исследования уточнить его значение.  

 
Литературный обзор. Научный интерес отечественных ученых 

в направлении исследования формирования социально ориентиро-
ванной экономики следует отметить у таких авторов: Грошева Т. А. 
[2], Демичева Т.Н. [3], Кухенная М.А. [4], Мальцев Д. Б. и Рощина 
И.В. [5], Сычева И. В. [6] и др. Ученые достигли решения проблем, 
связанных с формированием, определением уровней и вектором раз-
вития, созданием условий управления социально ориентированной 
экономики. Вопросу эволюции социально ориентированной эконо-
мики в условиях постиндустриального этапа развития общества уде-
лено недостаточно внимания, а имеющиеся исследования [3, 4], но-
сят фрагментарный характер, что и обусловило тему данной научной 
статьи.  

 
Результаты. В базовом курсе экономической теории рассматри-

вается четыре основных типа экономики: традиционная, командно-
административная, рыночная, смешанная. По нашему мнению, соци-
ально ориентированную экономику следует относить к смешанному 
типу, так как функция перераспределения доходов с целью удовле-
творения социальных потребностей граждан и повышения их уровня 
жизни не является возможной без государственного регулирования.  

Возникновение социально ориентированной экономики нераз-
рывно связано с социальной рыночной экономикой, внедренной 
Людвигом Эрхардом на территории послевоенной ФРГ. Людвиг 
Эрхард фактически осуществил реализацию такого типа экономики, 
концептуально описанную в трудах неолибералов Франца Оппен-
геймера и Альфреда Мюллера-Армака [7, с. 347]. Социальную ры-
ночную экономику окрестили «немецким или экономическим чу-
дом» ФРГ. За короткий период удалось кратно увеличить макроэко-
номические экономические показатели и повысить уровень жизни 
послевоенной части ФРГ. Так, ВВП ФРГ увеличилось с 79,4 млрд. 
марок в 1949 до 160 млрд. марок в 1955, реальные доходы граждан 
увеличились в среднем на 20% по сравнению с довоенным периодом, 
но самое главное, удалось снизить безработицу и увеличить уровень 
социальных отчислений с 10 млрд. марок в 1949 до 20 млрд. марок в 
1954 [7, с. 396-397].  

Успех социальной рыночной экономики, воплощенной на руи-
нах послевоенной ФРГ, не остался незамеченным мировым сообще-
ством. Идеи неолибералов из теоретических постулатов были пре-
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творены в практическую действительность при крайне неудовлетво-
рительных условиях. Европейские страны начали преобразовывать 
экономические системы, основываясь на идеях социальной рыноч-
ной экономики. Во многом такой подход способствовал взаимной 
интеграции европейских стран в экономической, социальной и поли-
тической сферах, формированию социально ориентированной эко-
номики.  

Анализируя публикации ученых [2, с. 190; 6, с. 228-229; 8, с. 293; 
9; 10;], сформировали перечень стран, которые имеют социально 
ориентированную экономику, а именно: Австрия, Великобритания, 
Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Канада, Китай, Корея, Норвегия, США, Таиланд, Финлян-
дия, Франция, Швеция, Швейцария, Япония.  

Наибольший удельный вес из перечисленных стран приходится 
на страны евразийской части континента (14) или 67% от общего ко-
личество, что косвенно подтверждает истоки возникновения соци-
ально ориентированной экономики.  

Отечественные ученые, занимающиеся проблематикой соци-
ально ориентированной экономики [2, 3, 5] считают, что такая эко-
номика является единственно возможной типом при переходе на 
постиндустриальный этап развития. Так, автором статьи [3] приво-
дится тезис: «при переходе от индустриального к постиндустриаль-
ному обществу все более очевидной становится необходимость фор-
мирования новой модели смешанной экономической системы, с од-
ной стороны, соответствующей современным тенденциям экономи-
ческого развития, с другой – создающей наиболее благоприятные 
условия для развития экономики нового типа. Такой моделью явля-
ется экономика с социальной ориентацией…». 

Результаты исследования ученых [5] позволили сделать вывод, 
что в постиндустриальном обществе будет социальная экономика, 
которая придет на смену социально ориентированной рыночной эко-
номике. Авторы публикации считают, что существует две формы 
постиндустриальной экономики, которые придут на замену каждой. 
Первая – социальная экономика, впоследствии трансформируется в 
экономику индивидуумов. Начальным этапом социальной эконо-
мики необходимо рассматривать социально ориентированную ры-
ночную экономику. 

Автор статьи Т.А. Грошева [2] делает вывод, что в российская 
экономическая система обусловлена эволюционным развитием к со-
циально ориентированной в условиях глобализации и распростране-
ния постиндустриальных технологий.  

Ученые по-разному дают определение социально ориентирован-
ной экономике. Информация в табл. 1. не претендует на преоблада-
ющую полноту представляемых в научно-практических публика-
циях, но позволяет оценить смысловой вектор данному термину. 

 
Таблица 1 
Перечень определений термина «социально ориентированной эко-
номики» 

Автор Определение термина 
1 2 

 
 
С.В. Буданцева 
 

«Под социально ориентированной рыночной экономикой сле-
дует понимать особую форму рыночного хозяйства, ориенти-
рованную на обеспечение социальной устойчивости и обще-
ственного прогресса, основанную на технологически иннова-
ционном развитии и на включении социальных ценностей и 
социальной политики в экономическую систему» [11, с. 30] 

Г. С. Абдусама-
дов 

«Социально – ориентированная рыночная экономика явля-
ется продуктом естественно - исторического развития обще-
ства, она присуща всем странам рыночной экономики» [12, 
с.50] 

 
Т.Н. Демичева 

«Под экономикой с социальной ориентацией следует пони-
мать хозяйство, сознательно направленное на развитие че-
ловека, его созидательных творческих способностей и соци-
ального прогресса» [13, с.33] 

 
 
Н.Н. Сахаров 
 
 

«Социально ориентированную рыночную экономику опреде-
ляют как высоко эффективную открытую экономику с разви-
тым предпринимательством и рыночной инфраструктурой, 
действенным государственным регулированием доходов, за-

интересовывающим предпринимателей в расширении и со-
вершенствовании производства, а наемных работников - в 
высокопроизводительном труде. Она гарантирует высокий 
уровень благосостояния работающим; достойное социаль-
ное обеспечение нетрудоспособным, эффективную охрану 
жизни, здоровья, прав и свобод всем гражданам» [14, с. 34] 

 
И.В. Рощина,  
Д.Б. Мальцев 

«Социально ориентированная экономика является результа-
том органичного взаимодействия государства и рыночной 
экономики. Развитие социально ориентированной экономики 
сопровождается социализацией экономики и её усилением 
по мере формирования условий, достаточных для перехода 
от одной формы «новой экономики» (постиндустриальной 
экономики) к другой» [5, с.309] 

И.А. Морозова,  
Ю.А. Курбатова,
А.В. Оленева 

«Социально-ориентированная экономика – это эффективно 
функционирующее рыночное хозяйство, для которого основ-
ным приоритетом является справедливое решение социаль-
ных проблем наряду с целями достижения экономического 
роста» [15, с. 68] 

М.А. Кухенная, 
О.Н. Зотова 

«…комплексная теория, объектом исследования которой 
служит вполне реальная действительность, а именно: пере-
довая капиталистическая экономика, существующая в наибо-
лее развитых и благополучных странах и развивающаяся по 
законам рыночного хозяйства с неизбежной их корректиров-
кой под влиянием регулирующей деятельности государства в 
интересах всего общества» [4, с. 48] 

З.К. Анаева, С.И. 
Хайдаева 

«…система, направленная на максимальное удовлетворение 
потребностей общества и его отдельных социальных групп» 
[16, с. 149] 

 
Обсуждение. Вариативность представленных определений сви-

детельствует об отсутствии устоявшегося термину «социально ори-
ентированная экономика». Ученые рассматривают социально ориен-
тированную экономику сквозь призму научных исследований по 
различным направлениям. Например, С.В. Буданцева, И.В. Рощина 
и Д.Б. Мальцев [5, с. 309; 11, с. 30] социально ориентированную эко-
номику характеризует как основанную на технологическом иннова-
ционном развитии (постиндустриальная экономика). Г.С. Абдусама-
дов [12, с.50] утверждает, что социально ориентированная эконо-
мика присуща всем развитым странам. Т.Н. Демичева [13, с. 33] и 
коллектив авторов [15, с. 68] связывают социально ориентирован-
ную экономику с развитием человека и социальным прогрессом, ре-
шением социальных проблем при условии экономического роста. 
Авторы публикации [4, с. 48] рассматривают социально ориентиро-
ванную экономику как комплексную теорию, регулируемой деятель-
ностью государства в интересах общества.  

В такой ситуации разработка и уточнение определения «соци-
ально ориентированная экономика» в контексте объекта, предмета и 
цели исследования, считаем, является наиболее оправданной.  

 
Заключение. Из вышесказанного сформируем ряд выводов: 
социально ориентированная экономика относится к смешан-

ному типу экономики, а использование словосочетания «социально 
ориентированная» определяет не состояние, а направленность разви-
тия экономической системы условиях перехода к постиндустриаль-
ному этапу развития общества; 

под термином «социально ориентированная экономика» предла-
гаем понимать экономическую систему страны и региона, направ-
ленную на обеспечение гарантий социальных прав граждан посред-
ством перераспределения доходов от производства, потребления то-
варов и услуг в условиях постиндустриального развития общества; 

социально ориентированная экономика эволюционировала из 
социальной рыночной экономики, внедренной в ФРГ канцлером 
Людвигом Эрхардом и по мнению отечественных ученых, свой-
ственна 21 стране мира. Российская Федерация в данный перечень 
не входит.  
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Факторы, под влиянием которых формировались модели 
социального обеспечения государств 
 
 
Рябова Ирина Сергеевна 
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры общественных фи-
нансов Финансового университета при Правительстве Российской Федера-
ции, Holandy@mail.ru 
 
Социальное обеспечение в государствах мира формировалось под влиянием 
различных факторов, которые определялись позицией государства по обязан-
ность заботится о своих гражданах и жителях в трудных жизненных ситуа-
циях, а также финансовых возможностей осуществлять подобную защиту. 
Настоящей статье произведена систематизация факторов, которые оказали 
влияние на формирование современных финансово-экономических моделей 
социального обеспечения различных государств. Автор рассмотрел класси-
ческие модели социального обеспечения и изучил социальные и финансовые 
особенности их функционирования в государствах. Большое внимание уде-
лено взаимосвязи модели социального обеспечения государства и модели 
экономического развития.  
Ключевые слова: социальное обеспечение, финансирование социального 
обеспечения, финансово-экономическая модель социального обеспечения, 
социально- экономическое развитие государства. 
 

Современное толкование устойчивого развития государства вклю-
чает в себя в обязательном порядке не только экономическое разви-
тие, но и социальное в том числе. Такое положение в некоторых 
странах изначально определялось по наитию, а позже произошла 
формальная констатация данного факта в международных докумен-
тах, так, например, необходимость содействия правительства госу-
дарства социальному обеспечению была определена в соответствии 
со сформулированными в сентябре 2015г. и утвержденных Револю-
цией, принятой Генеральной Ассамблеей, а также отражена в Плане 
в области устойчивого развития «Преобразование нашего мира: По-
вестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», 
который был основан на утвержденных в 2000 году Целях развития 
тысячелетия, но является значительно более конкретной. В ней вы-
делены элементы устойчивого роста и даны показатели, посредством 
которых можно осуществлять мониторинг их достижения. В Про-
грамме в области устойчивого развития определено, что оно (устой-
чивое развитие) может быть обеспечено тремя взаимосвязанными 
компонентами: социальным, экономическим, а также экологическим 
[15]. То есть наращивание экономического роста должно идти в па-
раллели с ликвидацией бедности, решением вопросов в области 
здравоохранения, образования, социальной защиты и трудоустрой-
ства, а также защиты окружающей среду и борьбой с негативными 
изменением климата [14]. 

Важным обстоятельством является также то, что сформулиро-
ванные ЦУР ООН [19] при этом не имеют обязательной юридиче-
ской силы, таким образом, их достижение является для всех стран 
добровольным. При этом ООН не вмешивается в построение архи-
тектуры социально-экономического развития государства, оставляя 
каждой стране право определить путь достижения сформулирован-
ных целей. 

Таким образом, определение параметров политики государства 
в области экономического развития и социального обеспечения оста-
ется в полном ведении стран, которые стараются достичь целей 
устойчивого развития, вырабатывая на основе ЦУР ООН националь-
ные цели [12]. Несомненно, что выделить первичное в экономиче-
ском и социальном развитии довольно сложно, их взаимная обуслов-
ленность подтверждается многими теориями в области экономиче-
ского роста и социального обеспечения. Если в экономическом раз-
витии государство было заинтересовано ровно с тех пор, как оно по-
явилось, так как это определяло возможности формирования финан-
совых ресурсов, то в отношении социального обеспечения довольно 
долго необходимость его предоставления находилась в зоне ответ-
ственности самого домашнего хозяйства, и значимым переломным 
моментом в трансформации восприятия социального обеспечения и 
обязательств по его предоставлению следует определить с зарожде-
ния капиталистического производства, которое сместило центры от-
ветственности за финансовое и социальное обеспечение с домохо-
зяйства (труд в семейном хозяйстве) на работодателя [1] И именно 
модель организации капиталистической экономики является исход-
ным фактором, определяющим построение финансово-инвестицион-
ной модели социального обеспечения (далее ФИМСО).  

Рассмотрение первого фактора позволяет проверить взаимосвязь 
реализуемой модели организации экономики и модели социального 
обеспечения, которые, в свою очередь, связаны с моделью реализа-
ции социальной политики в государстве – «государство благоден-
ствия» или «государство труда». 
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В рамках изучения первого фактора стоит отметить, что в насто-
ящее время реализуются несколько моделей организации капитали-
стической экономики.  

Первая модель – либеральная. Она основывается на рыночном 
саморегулировании. Данная модель реализуется в настоящее время 
в Соединенных штатах Америки, но уже не в чистом виде. Также во 
многом следуют данной модели Великобритания и Канада. Многие 
исследования современности посвящены изучению эффектов либе-
ральной экономики. Довольно долго считалось, что либеральная эко-
номика в своем чистом проявлении обеспечивает экономический 
рост за счет более высокого неравенства доходов, но в настоящее 
время данное утверждение пытаются оспаривать, утверждая, что 
снижение числа гарантий работникам с низкими доходами или без-
работным, как следствие политики дерегулирования, характерной 
странам с либеральной моделью экономики, приводят к повышению 
уровня неравенства доходов [20] То есть на первый план выходит 
вопрос социального обеспечения малообеспеченных и безработных. 
Также интересным является суждение М. Тэтчер, которая описывала 
в 1979г. британцев как народ, подавленный бюрократическим госу-
дарством, которое ограничивает инновации и порождает беспомощ-
ную зависимость от социального обеспечения. При этом проводимая 
ею политика либерализации экономики только повысила зависи-
мость от социального обеспечения, которая выросла до 50% и оста-
ется до сих пор такой [22]. В странах с либеральной экономикой ос-
новное внимание придается борьбе с безработицей, инвестициям, 
свободному функционированию рынка. Однако исследования ос-
новных экономических показателей экономики Великобритании, 
проведенные Гарвардским университетом, свидетельствуют о том, 
что темпы роста экономики Великобритании замедлялись быстрее, 
чем экономик Европы с социально-ориентированной экономикой, 
что исследователи назвали «провалом либеральной политики» [22] 
Оценки ОЭСР о степени зарегулированности экономики показы-
вают, что наименее регулируемыми экономиками являются США – 
лидер по всем позициям, затем Великобритания и Канада, которые 
варьируют второе и третье место по различным параметрам. 

Социально-ориентированная модель экономики возникла после 
Второй мировой войны в странах Европы, а именно Германии и 
Франции. Ее отличительным признаком является значимость госу-
дарственного регулирования в перераспределительных процессах и 
формирования достаточно значимой системой социального обеспе-
чения населения. Ее подвидом является шведская модель, которую 
также называют социал-демократической. Она характеризуется вы-
соким участием государства в обеспечении населения социальными 
гарантиями.  

Исследования Международного валютного Фонда показывают, 
что рост налоговых доходов в национальном доходе (показатель – 
размер правительства [17]) стран, который произошел в XX веке 
определил во многих странах трансформацию приоритетов государ-
ственного управления. Так называемый «размер правительства» 
начал прирастать с начала ХХ века и к 80-м годам стабилизировался 
в развитых странах, таких как Швеция, Франция (около 50%), Вели-
кобритания (около 40%), США (около 30%) на более высоком 
уровне [18].  

Это обусловило возможность государству помимо финансирова-
ния так называемых «королевских общественных благ» (закон и по-
рядок, национальная оборона, административные расходы, форми-
рование и обслуживание базовой инфраструктуры) обеспечить рост 
социальной составляющей, обратив внимание на государственный 
патернализм в отношении образования, пенсионного обеспечения 
пожилых, поддержки инвалидов, безработных и малоимущих, мате-
ринства и детства. О таком подходе свидетельствует и исследование 
Кембриджского университета, однако, там изучен данный показа-
тель в обратном действии: снижение зарегулированности социаль-
ного обеспечения должно сопровождаться снижением налоговой 
нагрузки на организации и граждан [22]. При этом неким триггером 

социальности государства является показатель размера правитель-
ства: чем больше государство собирает налогов, тем, при социальной 
ориентированности, больше становится доля социальных расходов, 
т.е. чем больше налогоплательщик платит налогов, тем на больший 
социальный пакет он может рассчитывать. То есть можно рассмат-
ривать динамику данного показателя как некую возможность, харак-
теризующий возможности государства в усилении/ ослаблении уча-
стия в социальном обеспечении. В данном аспекте является интерес-
ным исследование канадского Института Фрейзера, который опре-
делил оптимальный размер данного показателя для экономики, 
направленной, в первую очередь, на экономический рост. Это значе-
ние в 26-30% [16]. Повышение данного оптимального уровня, по за-
ключению специалистов Института Фрейзера, способствует ухуд-
шению среды для частных инвесторов без пропорционального улуч-
шения социальной среды. При этом следует отметить, что страны, 
придерживающиеся либеральной экономики в своем государстве, 
имеют самую низкую среди изученных стран долю социальных рас-
ходов в ВВП. Этот показатель отражает совокупность «денежных 
пособий, прямое предоставление товаров и услуг в натуральной 
форме и налоговые льготы в социальных целях. Пособия могут быть 
предназначены для семей с низким доходом, пожилых людей, инва-
лидов, больных, безработных или молодежи. Чтобы программы счи-
тались «социальными», они должны предусматривать либо перерас-
пределение ресурсов между домохозяйствами, либо обязательное 
участие. Социальные пособия классифицируются как государствен-
ные, когда органы государственной власти (то есть центральные, 
штата и местные органы власти, включая фонды социального обес-
печения) контролируют соответствующие финансовые потоки.» [18] 
Все социальные пособия, не предоставляемые органами государ-
ственной власти, считаются частными и в данном показателе не учи-
тываются.  

В зависимости от того, насколько государство готово брать на 
себя финансовую ответственность в социальном обеспечении либо 
стимулировать работодателя или само население заботиться о раз-
личных его составляющих будет определяться основная архитектура 
ФИМСО по бисмарковскому типу или бевериджскому. Как видно из 
рисунка выше, страны, реализующие либеральную экономику, 
имеют самые низкие показатели государственных социальных рас-
ходов среди рассмотренных стран, что оправдано, так как стремятся 
поддерживать курс социального обеспечения в соответствии с 
бисмарковской моделью социального обеспечения, тогда как соци-
ально-ориентированные страны имеют более значимый вклад госу-
дарства в социальное обеспечение, что соответствует базовым харак-
теристикам бевериджской модели. 

Именно эти модели социального обеспечения выделяет Комис-
сия Евросоюза. Бисмарковская модель определяет доступ к социаль-
ным гарантиям только у работающих граждан, так как социальные 
выплаты возможны только посредством формирования страховых 
фондов, взносы в которые уплачивает работник и работодатель. Та-
ким образом, социальные выплаты имеют форму отложенных дохо-
дов. Участие государства в процессе управления средствами фондов 
также минимальны – именно страховыми фондами осуществляется 
управления средствами фондов, определения порядка назначения 
выплат. Те граждане, которые не работают, люди с инвалидностью и 
сироты получают выплаты вспомогательного характера, которые 
обеспечиваются в рамках поддержки со стороны муниципалитетов 
или благотворительности.  

Бевериджская модель отличается тем, что на социальную за-
щиту имеют право все. Основа финансирования данной модели обес-
печивается посредством налогообложения и перераспределения че-
рез бюджет. К основным социальным гарантиям относятся страхо-
вание по болезни, трудовые и социальные пенсии, реализуются они 
на основе принципа «национальной солидарности». При этом мо-
дель не ограничивает субъектов предоставления социальных гаран-
тий только стороной государства, в ней допустимы и структуры не-
государственного характера. Социальная защита по бевериджской 
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модели является трехуровневой. В ее основу положена необходи-
мость трехуровневой защиты в предоставлении государственного 
всеобщего здравоохранения, равных возможностей для воспитания 
детей семей с разными доходами и предотвращение безработицы. 
При этом выделяют три основных субъекта обеспечения и предо-
ставления социальных гарантий. Государство, которое должно обес-
печивать базовые социальные гарантии всего населения, ориентиру-
ясь на покрытие прожиточного минимума. Государство также фи-
нансирует здравоохранение, семейные пособия. Работники и работо-
датели финансируют все прочие социальные гарантии с учетом суб-
сидирования со стороны государства. Работодатель – социальное 
профессиональное страхование наемного работника, ориентируется 
на замещение (компенсацию) заработка. Работник осуществляет 
личное страхование. 

Стоит отметить, что та или иная модель в чистом виде в настоя-
щее время не реализуются странами, на их основе строится комби-
наторная модель, учитывающая преимущества обеих, однако, склон-
ность к реализации той или иной модели будет определять тот тип 
государства, который будет называться или государством труда, или 
государством благоденствия, которые составляют второй базовый 
фактор, определяющим архитектуру ФИМСО. 

Выделяют два вида государств в зависимости от вовлеченности 
государства в реализацию социальной политики– государство труда 
(workfare state) и государство благоденствия (softfare state). Государ-
ство труда основной задачей ставит себе стимулирование трудо-
устройства для всего населения, которое является экономически ак-
тивным. Одно из постулатов такого типа государства – наличие ра-
боты лучше социального пособия. 

Третий параметр, который обязательно должен быть учтен при 
формировании национальной ФИМСО, является принятие на себя со 
стороны государства обязательств по социальному обеспечению 
граждан на уровне Конституции, на основании чего можно выделить 
социальные государства. 

Можно выделить ряд критериев, характерных социальному гос-
ударству [13]:  

1. Финансовое обеспечение обязательного школьного образо-
вания за счет средств государства. Данные критерий связан с тем об-
стоятельством, что массовость образования является значимым 
условием, которое создает условия для именно долгосрочного эко-
номического развития.  

2. Государственное финансирование в значительной части все-
общего медицинского страхования. Платное здравоохранение явля-
ется достаточно обременительным для человека, зачастую обходясь 
даже дороже, чем финансирование образования, поэтому только 
часть населения сможет позволить себе медицинское обслуживание 
за собственный счет. Это приведет к снижению продолжительности 
жизни.  

3. Организация защиты от временной потери дохода и выплату 
пенсионных пособий. Это способствует сокращению бедности для насе-
ления в период временной нетрудоспособности и в пожилом возрасте.  

Стоит отметить, что жесткой констатации обязательства госу-
дарства по финансовому обеспечению всех критериев нет, что дает 
вариативность путей обеспечения каждого из них. Государственное 
участие в части финансирования отмечается лишь в отношении 
школьного образования и значительной части медицинского обслу-
живания.  

При этом есть вполне оправданное суждение о том, что социаль-
ное государство снижает стимул населения к труду: молодежь неза-
висимо от трудового вклада получает образование, население в эко-
номически активном возрасте получает возможность не работать и 
получать финансирование за счет компенсации выпадения дохода в 
период временной нетрудоспособности и безработицы, а пожилые 
люди могут не заботиться о своем обеспечении (в виде отложенного 
дохода). Этим определяется необходимость поиска в каждом госу-
дарстве баланса между государственным финансированием социаль-
ного обеспечения и негосударственным. 

Также важным является то, какие обязательства на уровне Кон-
ституции приняло на себя государство перед своими гражданами, 
так как они становятся безусловными к соблюдению. Как следует из 
изучения наполнения Конституций разных государств, можно выде-
лить социальные обязательства. Которые государство на уровне 
Конституции берет на финансовое обеспечение, а также обязатель-
ства, для обеспечения которых государство будет создавать условия. 
Нами были изучены конституции разных стран [2-11], что дало воз-
можность заключить, что такие обязательства могут значительно ва-
рьироваться в государствах, в некоторых границы принятия на себя 
того или иного обязательства довольно аморфны, не конкретизиро-
вано должно государство именно финансово участвовать в предо-
ставлении того или иного социального обязательства или оно будет 
реализовывать только функцию мониторинга/надзора. Объем прав 
при этом также может быть различным, так, например, социальные 
обязательства Российской Федерации и Греции достаточно кон-
кретны и объемны на основании конституций, а Великобритания та-
кой конкретики в отношении социального обеспечения в основном 
своем документе не имеет. 

Далее необходимо определить те направления социального 
обеспечения, которые желательно достичь для достижения целей 
устойчивого развития, выработанных ООН. По каждой цели опреде-
лены показатели ее мониторинга. При этом строгих параметров со-
блюдения по ЦУР ООН не установлены, лишь по некоторым уста-
новлены конкретные границы. Например, по первой цели – повсе-
местная ликвидация нишиты во всех формах – дано определение 
«крайней нищиты», которая диагностируется при ежедневном до-
ходе до 1,25 долларов [19]. Изучение названия целей, показателей их 
оценивания позволяет выделить те из них, которые имеют социаль-
ную направленность. При этом, некоторые цели, например, связан-
ные с занятостью населения и обеспечением достойным трудом, 
имеют возможность генерирования опосредованного социального 
мультипликативного эффекта, который ставится во главу формиро-
вания ФИМСО государств, относящихся к типу workfare state. Дан-
ное обстоятельство: возможность получения мультипликативных 
эффектов,- обязательно должно учитываться при формировании 
национальной ФИМСО. 

На этом этапе базовые условия и текущие задачи формирования 
национальной ФИМСО будут изучены. На следующем этапе необ-
ходимо определить источник финансового обеспечения отдельных 
направлений социального обеспечения. Для этого необходимо ди-
версифицировать все направления социального обеспечения, учиты-
вая обязательность финансового обеспечения конкретным экономи-
ческим субъектом. 

Реализация социального обеспечения населения может осу-
ществляться за счет трех субъектов: государства (бюджетное финан-
сирование), работодателя (в отношении работников, членов его се-
мьи), гражданина. В отношении работодателя и гражданина это мо-
гут быть властные инициативы (то есть обязанность) либо на добро-
вольных началах. 

Такой алгоритм действия по формированию ФИМСО позволяет 
выявить: 

1. Базовые условия, которые являются достаточной устойчи-
выми к изменениям. При этом в ходе исследования определены по-
казатели, определяющие необходимость трансформации ФИМСО. 
Первым является показатель «размера правительства», который при 
превышении значения в 30% формирует ожидания населения к 
ФИМСО: экономические условия предпринимательства ухудша-
ются, повышение размера правительства должно приводить к улуч-
шению социальной среды. Вторым показателем является соотноше-
ние темпов роста размера правительства и социальных расходов. 
При их несогласованности необходимо обосновать «ножницы» 
между этими показателями. Например, рост «размера правитель-
ства» и сокращение социальных расходов может привести к росту 
социальной напряженности в обществе и снижению темпов роста 
экономики.  



 

 54

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
4 

2. Обязательства государства, которые оно должно финанси-
ровать за счет собственных финансовых ресурсов. Такие направле-
ния должны быть сопряжены с текущими задачами, решаемыми по-
средством национальной ФИМСО. 

3. Обязательства государства по социальному обеспечению, 
которые могут быть профинансированы за счет различных субъек-
тов. В данном аспекте различные современные теории социального 
обеспечения, в которых отражены механизмы финансирования со-
циальных обязательств, представляют интерес. Классификаций до-
статочно много (например, классификация Х.Виленски, Ч.Н. Лебо, 
Р.М.Титмуса), но суть их сводится достаточно общим характеристи-
кам: 

a. Есть определенные представители общества, которые могут 
получить помощь только за счет средств государства. 

b. Привлечение работодателя к социальному обеспечению воз-
можно при определенных условиях занятости в государстве, то есть 
нужно стимулировать полную занятость.  

c. Если государство берет на себя определенные социальные 
обязательства, то их финансовое обеспечение возможно только через 
механизмы перераспределения аккумулируемых государством нало-
говых доходов, следовательно, чем больший перечень социальных 
обязательств находится на финансировании государства, тем под бо-
лее высокий уровень налогообложения будут подведены налогопла-
тельщики. 

d. Финансирование социального обеспечения может быть ор-
ганизовано и за счет средств члена общества. Например, в одном из 
исследований МВФ предложен перечень возможностей по получе-
нию различных социальных благ за счет собственных финансовых 
ресурсов. В части образования - образовательный кредит. При этом 
отмечается, что такой подход обеспечивает рациональное получение 
образования достойными членами общества, т.к. образование рас-
сматривается как инвестиция родителя в ребенка или человека в са-
мого себя. Здравоохранение – частное благо, которое гарантируется 
институтом страхования. Пенсионное обеспечение – проведение ра-
ботником грамотной политики сбережения в период трудоспособно-
сти. Временная потеря трудоспособности и безработица – также по-
литика сбережений. 
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Экономическое сотрудничество Китая и России в рамках проекта 
«Один пояс – один путь» 
 

 
Ло Сии 
аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет, 
anyi0217@vk.com 
 
Целью настоящего исследования, проведенного при написании работы, вы-
ступает определение перспектив экономического сотрудничества между Рос-
сийской Федерацией и Китайской Народной Республикой и их влияния на 
состояние национальной экономики каждого из государств. 
Методы: методами научного исследования, которые были использованы при 
написании настоящей работы, выступали статистические методы анализа 
рынка, метод прогнозирования и расчетно-графический метод. 
Результаты (Findings): результатом настоящего исследования выступает 
определение достигнутых итогов и оценка перспектив развития экономиче-
ского сотрудничества России и Китая, в рамках проекта Китайской Народной 
Республики под названием «Один пояс – один путь». 
Выводы: оценка текущего состояния экономического сотрудничества России 
и Китая позволяет оценить перспективы его дальнейшего развития, а также 
их влияние на состояние экономики каждого из рассматриваемых государств. 
Как ожидается, определение стратегических перспектив дальнейшего со-
трудничества может в значительной степени способствовать развитию от-
дельных отраслей и повышению эффективности экономики обоих стран. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая политика, российско-китайские от-
ношения, экономическая интеграция, экономическое сотрудничество. 
 
 

Введение 
Инициатором начала реализации проекта «Один пояс – один 

путь» в 2013 году выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Основ-
ной его целью при этом являлась активизация торгово-экономиче-
ского сотрудничества и развитие транспортно-логистической инфра-
структуры между странами Европы, Африки и Адиатско-Тихоокеан-
ского региона. 

По мнению его инициаторов, реализация данного проекта 
должна обеспечить возможность решения таких задач, как усиление 
региональной экономической интеграции, создание единой транса-
зиатской логистической транспортной инфраструктуры, ликвидация 
торговых и административных барьеров при организации товаро-
движения через таможенные границы. 

Как было отмечено выше, инициатором реализации проекта вы-
ступила Китайская Народная Республика, однако на текущий мо-
мент времени ею заключено уже более 140 соглашений о привлече-
нии в проект иных государств. Участие в проекте для них может слу-
жить целям повышения устойчивости национальной валюты, разви-
тия транспортной сети и получения тех преференций, которые дает 
участие в региональных интеграционных группировках. 

Также реализация проекта «Один пояс – один путь» служит це-
лям усиления глобализационных процессов, происходящих в миро-
вом хозяйстве и предусматривающих создание в перспективе еди-
ного экономического пространства с унифицированной системой 
осуществления торгово-экономических операций [3]. 

Участие России в реализации данного проекта представляется 
также весьма важным как для усиления ее позиций на мировом 
рынке, так и для решения внутренних проблем, свойственных рос-
сийской экономике на текущем этапе ее развития. 

В настоящей статье более подробно будут рассмотрены достиг-
нутые на текущий момент времени итоги экономического сотрудни-
чества России и Китая в рамках реализаци проекта «Один пояс – 
один путь», что послужит основанием для определения дальнейших 
перспектив развития такого сотрудничества и тех преимуществ, ко-
торое оно обеспечивает для России. 

 
Материалы и методы исследований 
Для целей изучения особенностей и достигнутых итогов эконо-

мического сотрудничества России и Китая в рамках реализации про-
екта «Один пояс – один путь» были использованы такие методы, как 
статистические методы анализа рынка, метод прогнозирования и 
расчетно-графический метод. Статистические методы анализа рынка 
применялись при изучении представленных в открытом доступе эко-
номических показателей, характеризующих взаимодействие рас-
сматриваемых государств. Опираясь на собранные и проанализиро-
ванные статистические данные, с помощью расчетного-графиче-
ского метода и метода прогнозирования были определены перспек-
тивы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудниче-
ства России и Китая. 

Россия представляет собой ближайшего соседа и постоянного 
партнера КНР в области торгово-экономических отношений. Значе-
ние партнерства с Китаем для нее дополнительно возросло после 
ужесточения в 2022 году санкционного давления, что было вызвано 
началом Российской Федерацией Специальной военной операции на 
Украине. Реализуется такое сотрудничество и в рамках рассматрива-
емого проекта «Один пояс – один путь». Основными сферами, в рам-
ках которых происходит взаимодействие двух стран, при этом вы-
ступают торговля, инвестиции, энергетика, высокие технологии и 
сельское хозяйство [4]. 



 

 57

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 9. 2024 

Предметом настоящего исследования является приоритетное 
изучение взаимоотношений двух стран в области торговли, инвести-
ционной и финансовой деятельности.  

Материалы доклада «Российско-китайский диалог: модель 
2023» содержат информацию о динамике товарооборота РФ и КНР 
за период 2007-2022 гг., приведеную на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Товарооборот России и Китая за 2007-2022 гг., млрд. долл. 
[6, с. 19] 

 
Представленные данные свидетельствуют о планомерной дина-

мике роста рассматриваемого показателя. Некоторый спад наблюда-
ется лишь в 2009, 2015 и 2016 годах, что обуславливается кризис-
ными явлениями на мировом рынке. Сокращение товарооборота 
2020 года обусловлено влиянием на мировое хозяйство пандемии 
COVID-19 и вызванных ею ограничений. 

Также для целей настоящего исследования представляют инте-
рес данные о структуре и динамике товарооборота в разрезе видов 
экспортно-импортных операций и видов товаров, поставляемых в 
каждую из стран государством-партнером. 

Так, в таблице 1 приведены данные об экспорте из России в Ки-
тай по основным категориям товарных групп за период 2021-2022 гг. 

 
Таблица 1 
Экспорт товаров из России в Китай за 2021-2022 гг. млн. долл. 

Товарная группа 2021 г. 2022 г. Прирост, %
Мясо и пищевые мясные 

субпродукты 
407,78 554,59 36 

Рыбы и ракообразные, мол-
люски и другие водные беспо-

звоночные 

1858,32 2753,15 48,2 

Какао и продукты из него 107,17 39,3 -63,3 
Минеральное топливо, мине-
ральные масла и продукты их 
перегонки; битуминозные ве-

щества 

53,84 85,45 58,7 

Органические химикаты 174,22 258,34 48,3 
Древесина и изделия из нее, 

древесный уголь 
4053,85 3597,71 -11,3 

Железо и сталь 1227,85 1897,68 54,6 
Воздушные суда, космические 

аппараты и их части 
128,57 154,35 20,1 

Источник: Аналитическая справка и статистические данные по 
внешней торговле России и Китая по итогам 2022 г. [1] 

 
Очевидно, что по итогам 2022 года значительно возрастает 

объем российских поставок по таким категориям товаров, как про-
дукция морского промысла, топливные ресурсы, органическая хи-
мия и продукция воздушно-космической отрасли. В этот период Рос-
сия активно переориентируется с западных рынков сбыта на сотруд-
ничество с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона, к 
числу которых, безусловно, относится и Китай. В свою очередь, го-
товность Китая к сотрудничеству с Российской Федерацией обеспе-
чивает поддержание стабильности развития промышленных и добы-
вающих отраслей, вклад которых в обеспечение стабильности разви-
тия российской экономики в целом очень высок. 

Далее представим данные, характеризующие импорт в Россию 
товаров из Китайской Народной Республики (таблица 2). 

 
Таблица 2  
Импорт товаров из Китая в Россию за 2021-2022 гг. млн. долл. 

Товарная группа 2021 г. 2022 г. Прирост, 
% 

Органические химикаты 2100,56 3247,30 54,59 
Пластмассы и изделия из нее 2733,97 3744,78 36,97 

Резина и изделия из нее 863,17 1554,23 80,06 
Меховые изделия и изделия 

из искусственного меха 
1378,37 782,39 -43,24 

Искусственные нити, полоски 
и т.п. из искусственных тек-

стильных материалов 

426,41 525,1 23,14 

Предметы одежды и аксессу-
ары для одежды 

1449,59 1494,21 3,08 

Ядерные реакторы, котлы, ма-
шины и их части для механи-

ческих устройств 

14704,41 16866,89 14,7 

Электрические машины, обо-
рудование и их части, звуко-
записывающие устройства и 

репродукторы, телевизионные 
устройства записи изображе-

ний и звука 

14089,42 13329,91 -5,4 

Источник: Аналитическая справка и статистические данные по 
внешней торговле России и Китая по итогам 2022 г. [1] 

 
Также очевидной является и положительная динамика импорта 

китайских товаров в Россию. При этом значительна доля в общей 
структуре импорта таких товарных групп, как электрическое обору-
дование и оборудование для ядерной отрасли. 

Кроме того, при анализе текущих форм торгово-экономического 
сотрудничества двух стран нельзя не отметить и тот факт, что 2022-
2023 годы характеризуются существенным ростом экспорта из Ки-
тая в Россию такой категории товаров, как легковые автомобили. Со-
гласно представленным в открытом доступе данным, за январь-ав-
густ 2023 года китайские поставщики увеличили экспорт легковых 
автомобилей в Россию по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года в 6,3 раза, до более чем 482 тыс. штук. Согласно опубли-
кованной статистике, в стоимостном выражении поставки выросли в 
8,7 раза, до $6,76 млрд. на текущий момент времени по объему заку-
пок китайских автомобилей и комплектующих к ним Россия зани-
мает первое место в мире [5]. 

Также в рамках развития автомобилестроения на территории 
России вклад китайских партнеров состоит и в инвестировании 
средств в развитие отрасли. В частности, порядка 2,5 млрд рублей 
китайская компания «Хуацзин» планирует в 2024 году инвестиро-
вать в запуск серийного производства осевых агрегатов для грузовой 
прицепной техники на территории городского округа Солнечно-
горск, что обеспечит рост эффективности автомобильной отрасли 
после существенного отката в ее развитие в 2022 году, что также 
было обусловлено уходом с территории страны крупных производи-
телей и разрывом деловых связей. 

Рост объемов товарооборота, расширение сотрудничества в ин-
вестиционной сфере при этом создают благоприятные условия не 
только для повышения эффективности экономики отдельно взятой 
страны, но и содействуют повышению эффективности глобализаци-
онных процессов на уровне мирового хозяйства. 

 
Результаты и обсуждения 
Анализ представленных выше данных позволяет утверждать, 

что участие России в реализации проекта КНР под названием «Один 
пояс – один путь» на текущий момент времени является целесооб-
разным для государства ввиду того, что позволяет стране заполнить 
ниши, освободившиеся после расторжения с ней торгово-экономи-
ческих связей большинством европейских государств после событий 
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начала 2022 года. Ориентация на сотрудничество с Китаем может 
обеспечить для страны активизацию внешнеторговой деятельности, 
увеличить показатели товарооборота, а участие в проекте «Один 
пояс – один путь» порождает к жизни новые формы сотрудничества 
двух стран и делает Россию в перспективе одним из связующих зве-
ньев между Западом и Востоком за счет развития на ее территории 
путей товародвижения. 

Кроме того, активизация торгово-экономического сотрудниче-
ства России и КНР повышает инновационную активность китайских 
компаний на территории Российской Федерации, обеспечивая при-
ток иностранного капитала, сдерживает рост инфляции на террито-
рии страны за счет насыщения российского рынка различными кате-
гориями товаров, содействует поддержанию устойчивости россий-
ского рубля. 

Представленная выше структура экспортно-импортного товаро-
оборота говорит также и о том, что Китай постепенно перестает быть 
для России по большей части поставщиком товаров повседневного 
спроса и начинает обеспечивать потребности различных отраслей 
промышленного производства, содействуя дальнейшему их разви-
тию и укреплению производственного потенциала государства. 

Также можно утверждать, что в перспективе именно сотрудни-
чество с Китаем в рамках проекта «Один пояс – один путь» может 
послужить аргументом в пользу ослабления антироссийских санк-
ций, так как Россия будет представлять собой необходимое и полно-
ценное звено логистической цепи поставки китайских товаров на ев-
ропейские рынки сбыта.  

 
Выводы 
Представленные выше результаты исследования дают основа-

ния для определения дальнейших перспектив развития экономиче-
ских отношений между Россией и Китаем, причем можно утвер-
ждать, что одним из драйверов указанного процесса станет стремле-
ние КНР к переходу на «зеленую экономику» и принципы энерго-
сбережения. Стремление к экологичности развития национальных 
энергетических систем вынудило правительство страны деклариро-
вать постепенный отказ от угольной генерации, в связи с чем Китай 
в последние годы планомерно наращивает импорт газа, немалую 
роль в процессе чего играют поставки его из России [2, с. 1871]. 

Также вероятным и целесообразным представляется усиление 
сотрудничества в инвестиционной сфере, в частности, реализация 
совместных проектов по строительству и реконструкции существу-
ющих дорог, созданию транспортных узлов и крупных логистиче-
ских центров. 

Однако акцентировать внимание необходимо на том факте, что 
дальнейшее успешное углубление экономического сотрудничества 
России и КНР, а также достижение поставленных целей его развития 
в качестве одного из обязательных условий имеют обязательное 
обеспечение институциональной поддержки этого процесса со сто-
роны органов государственной власти и управления в части рефор-
мирования сегмента государственной политики по регулированию 
процессов транснационализации капитала и ведения внешнеторго-
вой деятельности. 
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The purpose of this study, conducted when writing the work, is to determine the prospects for 

economic cooperation between the Russian Federation and the People's Republic of 
China and their impact on the state of the national economy of each of the states. 

Methods: the methods of scientific research that were used in writing this work were statistical 
methods of market analysis, forecasting method and graphical method. 

Findings: the result of this study is the definition of the achieved results and assessment of the 
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within the framework of the project of the People's Republic of China called "One Belt - 
One Road". 

Conclusions: an assessment of the current state of economic cooperation between Russia and 
China allows us to assess the prospects for its further development, as well as their impact 
on the state of the economy of each of the states under consideration. As expected, the 
definition of strategic prospects for further cooperation can significantly contribute to the 
development of individual industries and increase the efficiency of the economies of both 
countries. 
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Инновационный подход к рынку финтеха в траковом бизнесе 
Америки: анализ и внедрение технологий 
 
 
Усмонов Жахонгир 
старший менеджер проектов и главный операционный директор, MBA, TSS 
Technology LLC, St. Petersburg, john.u@tsst.ai 
 
В статье автор анализирует текущее состояние рынка, выявляет основные 
проблемы сектора грузоперевозок, такие как колебания спроса, высокие опе-
рационные расходы и нехватка кадров, и предлагает инновационные финтех-
решения для их преодоления. 
Основный упор делается на анализ внедрения финтех-решений, таких как ав-
томатизация финансовых операций, использование искусственного интел-
лекта для управления парком, блокчейн для безопасности платежей и децен-
трализованные финансы для улучшения доступа к капиталу. Далее рассмат-
риваются технологии, которые способствуют снижению эксплуатационных 
расходов и улучшают обслуживание клиентов, в том числе электрические и 
гибридные грузовики, автономное вождение и анализ больших данных. 
Статья показывает как финтех-компании помогают траковым бизнесам улуч-
шить финансовую продуктивность, оптимизировать операционные процессы 
и повысить конкурентоспособность на рынке. 
Ключевые слова: финтех, траковый бизнес, инновационные технологии, ав-
томатизация, блокчейн, искусственный интеллект, децентрализованные фи-
нансы, операционные расходы, оптимизация процессов. 
 
 

Введение 
В современном мире финансовые технологии (финтех) занима-

ются трансформацией различных отраслей, в том числе затрагивают 
траковый бизнес в США. Сектор грузоперевозок, являясь частью 
экономической инфраструктуры страны, в последние годы столк-
нулся с многочисленными проблемами, такими как колебания 
спроса, высокие операционные расходы и нехватка кадров, поэтому 
введение инновационных финтех-решений открывает новые воз-
можности для преодоления их и улучшения операционной продук-
тивности компаний. 

Актуальность данной работы связана с тем, что текущее состоя-
ние рынка финтеха в США характеризуется быстрым развитием и 
интеграцией технологий, направленных на оптимизацию финансо-
вых процессов и улучшение управления капиталом. В связи с этим 
значимость этих инноваций особенно велика для тракового бизнеса, 
где эффективное управление финансовыми ресурсами и оптимиза-
ция операционных процессов являются основными факторами для 
устойчивого роста и конкурентоспособности. 

Цель данной статьи заключается в анализе внедрения финтех-
решений в траковом бизнесе США и оценке их влияния на отрасль, 
в рамках исследования рассматриваются следующие задачи: 

1. Изучение текущего состояния рынка финтеха и его значи-
мость для тракового бизнеса; 

2. Определение основных инновационных технологий в фин-
техе, применяемых в траковом бизнесе; 

3. Анализ внедрения этих технологий и их влияния на рынок 
грузоперевозок; 

4. Определение перспектив и потенциальных направлений раз-
вития финтех-решений в траковом бизнесе. 

 
Текущее состояние рынка тракового бизнеса в Америке 
Состояние рынка тракового бизнеса в США на 2024 год демон-

стрирует смешанные тенденции – с одной стороны, наблюдается ста-
билизация после волатильного периода, вызванного пандемией 
COVID-19, с другой — сохраняются проблемы для сектора. 

Во-первых, основными проблемами остаются избыточная про-
пускная способность и недостаточный спрос, ведь в период панде-
мии многие новые компании вошли на рынок и это привело к увели-
чению конкуренции и снижению фрахтовых ставок. Несмотря на 
снижение числа новых участников, рынок продолжает страдать от 
избытка предложения, которое сдерживает восстановление, напри-
мер, в конце 2023 года и начале 2024 года наблюдается постепенное 
сокращение числа активных перевозчиков. 

Во-вторых, уровень затрат остается высоким, так, в 2022 году стои-
мость дизельного топлива резко возросла, достигнув пика в $5.70 за гал-
лон, увеличив операционные расходы перевозчиков (см. Рис. 1), далее 
вВ начале 2024 года цены на дизель стабилизировались около $4.00 за 
галлон и продолжают оказывать давление на прибыльность компаний. 
Высокие затраты на топливо, наряду с растущими расходами на заработ-
ную плату водителей и страхование, остаются основными факторами, 
которые влияют на финансовое состояние отрасли [5]. 

Тем не менее, несмотря на эти проблемы, некоторые положи-
тельные признаки также наблюдаются, например, заметно снижа-
ется инфляция, а экономика продолжает расти, которая в перспек-
тиве может улучшить условия для грузоперевозчиков, а снижение 
ставок по кредитам, ожидаемое в 2024 году, также может стать при-
чиной роста потребительских расходов и повысить спрос на грузо-
перевозки. 
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Рисунок 1 – Изменение цен на дизельное топливо за 2019-2024 гг. 
(Источник: https://resources.coyote.com/source/us-truckload-market-
guide [5]) 

 
На фоне всех этих факторов рынок тракового бизнеса в 2024 

году будет характеризоваться медленным, но устойчивым улучше-
нием, ожидается, что объемы грузоперевозок будут постепенно 
расти, а ставки фрахта начнут восстанавливаться, хотя и останутся 
ниже пиковых значений пандемийного периода. Ниже представлена 
таблица, описывающая основные характеристики и текущие тенден-
ции в траковом бизнесе США, основываясь на последних данных и 
прогнозах (см. Таблица 2). 

 
Таблица 2  
Структура тракового бизнеса в США  

Категория Описание 
Объем рынка $940.8 миллиардов валовой выручки от гру-

зоперевозок в 2022 году 
Доля рынка в общем 
грузе 

72.6% общего объема грузов в США 

Количество компаний Более 750,000 активных перевозчиков 
Размер компаний 95.8% компаний эксплуатируют менее 10 

грузовиков, 99.7% - менее 100 грузовиков 
Число водителей 3.54 миллиона водителей в 2022 году 
Доля женщин-водите-
лей 

12.1% от общего числа водителей в 2023 
году 

Независимые опера-
торы 

10% всех участников рынка (около 350,000 
человек) 

Основные расходы Заработная плата водителей, топливо, обо-
рудование, страхование 

Текущие проблемы Нехватка водителей, повышение цен на 
топливо и страхование, новые трудовые 
нормы 

Технологические тен-
денции 

Цифровые решения для управления сче-
тами, блокчейн, автоматизация процессов 

Экологические инициа-
тивы 

Гибридные и электрические грузовики, со-
кращение углеродного следа 

(Составлено автором на основе следующих источников: 
https://www.trucking.org/economics-and-industry-data [2] 
https://www.kentleyinsights.com/Trucking-industry-market-research-
report/ [8] 
https://www.warriorlogistics.com/trucking-by-the-numbers-key-statistics-
and-trends-for-2024/ [9]) 

 
С другой стороны, технологии продолжают изменять операци-

онные процессы и финансовое управление в отрасли, например, все 
более явным становится влияние финтеха на траковый бизнес. Ос-
новными направлениями становятся улучшение финансовых опера-

ций, оптимизация платежных процессов и расширение возможно-
стей доступа к капиталу, ведь финтех-компании предоставляют ре-
шения, такие как платформы для обработки платежей и управления 
расходами, которые помогают траковым компаниям улучшить их 
финансовую продуктивность и прозрачность операций. 

Примером является компания RoadSync, которая предлагает ре-
шения для автоматизации платежей и финансовых операций, подоб-
ные платформы позволяют уменьшить время, затрачиваемое на фи-
нансовые транзакции, и снизить административные расходы, осо-
бенно для мелких и средних компаний, которые часто сталкиваются 
с нехваткой средств [4]. 

Более того, традиционные финансовые учреждения часто предъ-
являют жесткие требования к малым бизнесам, затрудняя им доступ 
к капиталу, в то же время финтех-компании, напротив, предлагают 
более быстрые способы финансирования, которые позволяют трако-
вым компаниям инвестировать в обновление автопарка и расшире-
ние бизнеса (с помощью кредитов и лизинга). Например, инвесторы, 
такие как Tiger Global Management и Goldman Sachs вкладываются в 
финтех-стартапы, развивающие эти направления. 

Так, внедрив инновации, финтех-решения существенно улуч-
шили траковый бизнес в США, например, глобальная платформа он-
лайн-платежей Veem предлагает интеграцию финансовых техноло-
гий для улучшения международных транзакций, то есть использова-
ние решений Veem позволило траковым компаниям упростить про-
цесс международных платежей, что удобно для компаний, работаю-
щих с зарубежными поставщиками и клиентами. 

Система управления автопарком Fleetio использует финтех-тех-
нологии для автоматизации процессов управления, в том числе 
оплату, учет и аналитические отчеты, помогая траковым компаниям 
оптимизировать использование ресурсов и снизить операционные 
расходы, далее улучшить управление техническим обслуживанием и 
ремонтом транспортных средств; Fleetio предлагает функции, кото-
рые позволяют отслеживать состояние автопарка и прогнозировать 
обслуживание с целью снижения простоев. 

Еще одна компания – Chime, несмотря на то что в первую оче-
редь ориентирована на персональное банковское обслуживание, 
своей моделью без комиссий и фокусов на цифровую простоту сде-
лал его привлекательным для владельцев малого бизнеса, в частно-
сти, траковые компании. Благодаря автоматическому округлению 
сбережений и досрочного доступа к зарплате, Chime предлагает фи-
нансовые инструменты, которые помогают владельцам бизнеса 
лучше управлять своими финансами. 

Далее, финансовое приложение Revolut, которое предоставляет 
услуги от обмена валют до криптовалютных транзакций, помогло 
траковым компаниям сократить расходы на валютные операции и 
улучшить финансовое планирование. Интеграция финансовых сер-
висов в одно приложение позволяет владельцам бизнеса управлять 
своими финансами из любого места, Revolut предлагает конкуренто-
способные ставки и удобные инструменты для управления личными 
и корпоративными финансами. 

 
Инновационные технологии в финтехе для тракового биз-

неса 
1) Финтех-компании разрабатывают ИИ-модели для управле-

ния парком, которые помогают отслеживать транспортные средства, 
предсказывать их техническое состояние и уменьшать время про-
стоя, системы ИИ применяются для анализа маршрутов и улучшения 
логистики, которое ведет к снижению пробега пустых машин и, сле-
довательно, затрат на топливо [6]. 

2) Децентрализованные финансы (DeFi) и технологии распре-
деленных реестров (DLT), такие как блокчейн, внедряются для улуч-
шения безопасности финансовых операций в траковом бизнесе, они 
позволяют осуществлять быстрые и дешевые трансграничные пла-
тежи, создают платформы для децентрализованного кредитования и 
заимствования, исключая посредников [3]. 



 

 61

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 9. 2024 

3) Одним из направлений становится управление инвойсами, 
автоматизация этого процесса с помощью финтех-решений умень-
шает ошибки и ускоряет обработку платежей, в то же время исполь-
зование роботов и автоматизированных систем позволяет компа-
ниям быстрее получать оплату за свои услуги. 

4) Внедрение зеленых технологий, таких как использование 
электрического и гибридного транспорта, возобновляемых источни-
ков энергии с целью уменьшить выбросы углекислого газа и снизить 
эксплуатационные расходы. Новые компании, занимающиеся разра-
боткой батарейных систем и водородных топливных элементов. 
Электрические грузовики обладают меньшим количеством движу-
щихся частей – это снижает затраты на их эксплуатацию. 

5) Финтех используют большие данные и аналитические ин-
струменты для улучшения обслуживания клиентов и принятия обос-
нованных решений. Так, анализ больших данных помогает сегмен-
тировать клиентов, разрабатывать персонализированные маркетин-
говые кампании и обновить операционные процессы. 

6) Автономные грузовики и платформы для беспилотного во-
ждения позволяют грузовикам передвигаться без участия водителя, 
данные системы содержат функции, такие как ассистенты по удер-
жанию полосы и автоматическое торможение, которые помогают 
снизить вероятность аварий и улучшить общую безопасность пере-
возок. 

7) Платонинг или движение колоннами грузовиков – техноло-
гия, при которой несколько грузовиков следуют друг за другом на 
небольшом расстоянии, используя системы связи между транспорт-
ными средствами, это не только улучшает аэродинамику и снижает 
расход топлива, но и позволяет одному водителю контролировать 
несколько грузовиков, помогая решить проблему нехватки водите-
лей [1]. 

8) Платформы, такие как Uber Freight и Convoy, используют 
данные и алгоритмы для распределения грузов между перевозчи-
ками, тем самым улучшается использование вместимости грузови-
ков, ускоряется процесс согласования и обеспечивается прозрач-
ность цен. 

9) Большие данные и аналитика играют ключевую роль в опти-
мизации работы транспортных компаний. Сбор и анализ данных в 
реальном времени помогают лучше планировать маршруты, управ-
лять запасами и прогнозировать потребности в техническом обслу-
живании, что снижает время простоя и предотвращает неожиданные 
поломки [7]. 

10) Интернет вещей (IoT) интегрируется в транспортные сред-
ства для мониторинга различных параметров (уровень топлива, со-
стояние двигателя и условия груза), обеспечивает повышение без-
опасности и позволяет проводить профилактическое обслуживание. 

Для наглядности представим вышеописанную информацию в 
виде таблицы, описывающей основные технологии и используемые 
в траковом бизнесе (см. Табл. 3). 

 
Таблица 3  
Технологии в финтехе для грузового бизнеса и примеры их исполь-
зования (Составлено автором) 
Технология Описание Примеры использования 
ИИ-модели 
для управле-
ния парком 

Модели на основе искус-
ственного интеллекта для 
отслеживания транспортных 
средств и предсказания их 
состояния 

Отслеживание транспортных 
средств, предсказание техниче-
ского состояния, уменьшение вре-
мени простоя, анализ маршрутов, 
улучшение логистики 

Децентрали-
зованные 
финансы 
(DeFi) и 
блокчейн 

Использование блокчейна 
для улучшения безопасности 
и эффективности финансо-
вых операций 

Быстрые и дешевые трансгранич-
ные платежи, платформы для де-
централизованного кредитования и 
заимствования 

Автоматиза-
ция управле-
ния инвой-
сами 

Автоматизация процесса 
управления инвойсами для 
уменьшения ошибок и уско-
рения обработки платежей 

Быстрое получение оплаты за 
услуги, использование роботов и 
автоматизированных систем 

Зеленые тех-
нологии 

Использование электриче-
ских и гибридных грузовиков, 

Снижение выбросов углекислого 
газа, уменьшение эксплуатацион-

возобновляемых источников 
энергии 

ных расходов, разработка батарей-
ных систем и водородных топлив-
ных элементов 

Анализ боль-
ших данных 

Использование больших 
данных и аналитических ин-
струментов для улучшения 
обслуживания клиентов и 
принятия решений 

Сегментация клиентов, персонали-
зированные маркетинговые кампа-
нии, обновление операционных 
процессов 

Автономные 
грузовики 

Платформы и технологии 
для беспилотного вождения 
грузовиков 

Ассистенты по удержанию полосы, 
автоматическое торможение, сни-
жение вероятности аварий, улуч-
шение безопасности перевозок 

Платонинг Движение колоннами грузо-
виков с использованием си-
стем связи между транспорт-
ными средствами 

Улучшение аэродинамики, сниже-
ние расхода топлива, контроль не-
скольких грузовиков одним водите-
лем, решение проблемы нехватки 
водителей 

Платформы 
для распре-
деления гру-
зов 

Платформы, использующие 
данные и алгоритмы для 
распределения грузов между 
перевозчиками 

Улучшение использования вмести-
мости грузовиков, ускорение про-
цесса согласования, обеспечение 
прозрачности цен 

IoT (Интер-
нет вещей) 

Интеграция IoT в транспорт-
ные средства для монито-
ринга различных параметров 

Мониторинг уровня топлива, состо-
яния двигателя, условий груза, по-
вышение безопасности, профилак-
тическое обслуживание 

 
Заключение 
Анализ текущего состояния рынка показал, что интеграция фи-

нансовых технологий содействует оптимизации платежных процес-
сов, улучшению управления капиталом и снижению административ-
ных затрат, примеры успешного применения финтех-решений, такие 
как автоматизация управления инвойсами, использование ИИ для 
управления парком и внедрение блокчейн-технологий, демонстри-
руют потенциал для повышения конкурентоспособности и устойчи-
вого роста траковых компаний. 

Несмотря на существующие проблемы, такие как высокая кон-
куренция и рост операционных затрат, финтех-решения помогают 
преодолеть эти барьеры и создать прозрачные финансовые про-
цессы, а зеленые технологии и использование больших данных сни-
жают эксплуатационные расходы и улучшают обслуживание клиен-
тов. 

Перспективы дальнейшего развития финтех-технологий в трако-
вом бизнесе, по нашему мнению, держат курс на расширение ис-
пользования децентрализованных финансов (DeFi), развитие плат-
форм для беспилотного вождения и платонинга, и интеграцию Ин-
тернета вещей (IoT) для мониторинга транспортных средств, так как 
данные технологии обещают не только улучшить операционные 
процессы, но и создать устойчивую и экологически чистую бизнес-
модель. 
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In the article, the author analyzes the current state of the market, identifies the main problems 

of the cargo transportation sector, such as fluctuations in demand, high operating costs 
and staff shortages, and proposes innovative fintech solutions to overcome them. 

The main focus is on analyzing the implementation of fintech solutions, such as automation of 
financial transactions, the use of artificial intelligence for fleet management, blockchain 
for payment security and decentralized finance to improve access to capital, and then 
examines technologies that help reduce operating costs and improve customer service. 
including electric and hybrid trucks, autonomous driving and big data analytics. 

The article shows how fintech companies help trucking businesses improve financial 
productivity, optimize operational processes and increase competitiveness in the market. 
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Преференциальная торговля стран ЕАЭС  
с развивающимися и наименее развитыми странами 
 
 
Валько Данила Александрович  
аспирант, РЭУ им Г.В. Плеханова, valkodanila@yandex.ru 
 
В статье разносторонне рассматриваются вопросы применения тарифных 
преференций в торговле для стран Евразийского экономического союза. На 
данный момент в перечень развивающихся стран включены 29 государств. В 
основном это страны, находящиеся в Африке, некоторые страны Азии, Цен-
тральной Америки, островные государства, расположенные в Тихом и Атлан-
тическом океанах. Экономическое значение тарифных преференций состоит 
в развитии взаимовыгодной торговли, укреплении международных экономи-
ческих отношений, содействии росту экономик развивающихся и наименее 
развитых стран. В отношении товаров, происходящих из развивающихся 
стран – пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС приме-
няется сниженная ставка ввозной таможенной пошлины – в размере 75% от 
ставки ЕТТ. Делается вывод, что области тарифных преференций развиваю-
щимся странам актуальным предложением было бы увеличить преференцию 
и снижать ставку ввозной таможенной пошлины при предоставлении префе-
ренций на больший процент. 
Ключевые слова: экономика, торговля, таможня, пошлины, ЕАЭС. 
 
 

Тарифная преференция – это освобождение от уплаты ввозных тамо-
женных пошлин в отношении товаров, происходящих из стран, об-
разующих с ЕАЭС зону свободной торговли, либо снижение ставок 
ввозных таможенных пошлин в отношении товаров происходящих 
из развивающихся и наименее развитых стран - пользователей Еди-
ной системы тарифных преференций ЕАЭС. Экономическое значе-
ние тарифных преференций состоит в развитии взаимовыгодной тор-
говли, укреплении международных экономических отношений, со-
действии росту экономик развивающихся и наименее развитых 
стран. 

В отношении товаров, происходящих из развивающихся стран – 
пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС при-
меняется сниженная ставка ввозной таможенной пошлины – в раз-
мере 75% от ставки ЕТТ ЕАЭС. В отношении товаров из наименее 
развитых стран применяется нулевая ставка. Для того чтобы эта пре-
ференция применялась, необходимо соблюдение следующих усло-
вий [1]: 

 Страна происхождения должна быть включена в перечень 
развивающихся стран-пользователей единой системы тарифных пре-
ференций ЕАЭС; 

 Товар должен быть включен в перечень преференциальных 
товаров; 

 Должны быть выполнены требования правил определения 
страны происхождения. 

Тарифные преференции также предоставляются в отношении 
товаров, при выполнении таких условий, как прямая поставка ввози-
мого товара, непосредственная закупка (с 1.03.2022 по 31.12.2023 это 
условие не является обязательным) [2], подтверждено происхожде-
ние товара и страной-пользователем соблюдены требования к адми-
нистративному сотрудничеству. 

На данный момент в перечень развивающихся стран включены 
29 государств. В основном это страны, находящиеся в Африке, неко-
торые страны Азии, Центральной Америки, островные государства, 
расположенные в Тихом и Атлантическом океанах.  

Список преференциальных товаров из развивающихся стран 
включает в себя мясо и пищевые мясные субпродукты, рыбу, рако-
образных, моллюсков, молочную продукцию и другие пищевые то-
вары животного происхождения, овощи, корнеплоды и клубне-
плоды, кофе, чай и пряности, фрукты и орехи, масличные семена и 
плоды, рис, продукция мукомольной промышленности, раститель-
ные материалы, жиры и масла, готовые продукты из мяса рыбы и 
водных беспозвоночных, какао-бобы и их отходы, продукты перера-
ботки овощей, фруктов и орехов, продукты для приготовления со-
усов и вкусовые добавки, супы и бульоны, табачное сырье, соль, 
сера, зола и камень, штукатурные материалы, известь и цемент, 
руды, шлак и зола, некоторые лекарственные средства, эфирные 
масла и душистые вещества, поверхностно-активные вещества, бел-
ковые вещества, изделия для транспортировки и упаковки товаров, 
каучук, лесоматериалы, деревянные изделия, пробка, изделия из со-
ломы, шелк, шерсть, вата, войлок, пряжа, растительные волокна, ста-
туэтки, бижутерия, мебель из некоторых материалов, керамические 
изделия, карандаши, термосы, пуговицы а также и некоторые другие 
товары. 

Этот список и список преференциальных товаров из наименее 
развитых стран указан в Решении Совета ЕЭК от 13.01.2017 N 8 [3]. 
В целом, анализируя этот список, стоит отметить, что в основном 
преференции распространяются на продовольственные товары, сы-
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рьевые товары и товары с низкой степенью обработки. Есть и исклю-
чения – произведения искусства и антиквариат, курительные трубки, 
расчески и гребни.  

Некоторые товары включены в список преференциальных целой 
группой ТН ВЭД, без исключений, некоторые группы с исключени-
ями, также встречаются отдельные коды и товарные позиции. В этом 
списке нет высокотехнологичных товаров, машин, оборудования, 
транспортных средств и товаров с высокой степенью обработки. 

Чтобы лучше проанализировать возможное применение тариф-
ных преференций, рассмотрим статистические данные по импорту 
алжирских товаров в Россию. На данный момент Алжир входит в пе-
речень развивающихся стран. 

 
Таблица 1  
Импорт товаров из Алжира в Россию в 2021 году [4] 

Группа ТН ВЭД ЕАЭС Объем импорта, тыс. долл. США
Всего 18 260 

08 6 483 
12 538 
15 32 
20 212 
28 2008 
38 5 
39 43 
44 1 
63 1 
73 2 
76 1 
84 45 
85 626 
87 2042 
90 282 
94 1 

 
Таким образом, как видно из этих данных, наибольшая доля им-

порта приходится на товары относящиеся к 08 группе ТН ВЭД, ко-
торая входит в список преференциальных товаров, за исключением 
субпозиции 0808 10 (Яблоки). Можно сказать, что торговля с Алжи-
ром товарами, включенными в список преференциальных, идет до-
статочно активно. 

Перечень преференциальных товаров, происходящих из наиме-
нее развитых стран более обширный, чем список для развивающихся 
стран. В этот список включены многие товары, которых не было в 
предыдущем. Например, это алкогольные и безалкогольные напитки 
и уксус, сахар и кондитерские изделия, необработанные шкуры и 
кожа, изделия из кожи, черные металлы и изделия из них, и более 
того включены также некоторые высокотехнологические товары с 
высокой степенью обработки из 84-87 групп ТН ВЭД.  

Перечень наименее развитых стран включает в себя 48 госу-
дарств. В основном эти страны расположены в Африканском реги-
оне южнее Сахары, в Азии и Юго-Восточной Азии, а также присут-
ствуют островные государства. Для примера стоит проанализиро-
вать статистические данные о торговле между ЕАЭС и Бангладеш. 
Бангладеш входит в перечень наименее развитых стран. 

 
Таблица 2 
Импорт некоторых товаров из Бангладеш в ЕАЭС в январе 
2022 года [5] 

Товарная позиция Наименование Объем импорта, долл. 
США 

0306 Ракообразные 1 389 690 
5307 Пряжа из джутовых во-

локон 
2 992 218 

2401 Табачное сырье 769 928 
  
Таким образом, можно сказать, что только за месяц было ввезено 

достаточно большое количество товаров, включенных в перечень 
преференциальных. Включение стран в эти перечни происходит на 

основе классификаций международных организаций. Страны могут 
быть не включены или исключены из перечня развивающихся, если 
их уровни дохода станут на протяжении 2 лет подряд превышать вы-
сокий уровень дохода или уровень дохода выше среднего по данным 
Всемирного банка, либо если будет заключено преференциальное 
торговое соглашение между страной и ЕАЭС, либо если страна до-
стигнет 1 процента и выше в объеме мирового экспорта, либо если 
страна будет включена в список наименее развитых стран ООН. Пе-
речень наименее развитых стран составляется по списку наименее 
развитых стран ООН и по данным Всемирного банка – страны, клас-
сифицируемые им как страны с низким уровнем дохода. ЕЭК прово-
дит постоянный мониторинг функционирования системы тарифных 
преференций и на основании этого мониторинга не реже чем раз в 
три года проводит пересмотр этой системы. 

Что касается соглашений о свободной торговле между ЕАЭС и 
третьими странами, то на данный момент действуют такие соглаше-
ния с: 

 Социалистической республикой Вьетнам; 
 Республикой Сербия; 
 Исламской республикой Иран (Временное соглашение, ве-

дущее к образованию зоны свободной торговли); 
Каждое из этих соглашений оформляется в виде отдельного до-

кумента. 
Основная роль этих соглашений заключается в снижении тариф-

ных барьеров в торговле между ЕАЭС и этими странами. Так, в ста-
тье 2.3 Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и его госу-
дарствами-членами и Социалистической Республикой Вьетнам [6] 
указывается, что если иное не предусмотрено Соглашением, каждая 
из сторон обязуется поэтапно снижать или отменять таможенные по-
шлины на товары происходящие с территории другой стороны и не 
должна увеличивать ставки таможенных пошлин, не должна уста-
навливать новых таможенных пошлин, таким образом чтобы они 
превысили размер определенный в соответствии с перечнем тариф-
ных обязательств, указанных в Приложении 1 к этому документу. 

Что касается зоны свободной торговли с Сербией, то при тор-
говле с этой страной применяется преференция в виде освобождения 
от уплаты таможенных пошлин в отношении всех товаров, за исклю-
чением товаров, включенных в Перечень, утвержденные решением 
Коллегии ЕЭК от 6.10.2020 N 122 [7]. В отношении товаров, вклю-
ченных в Перечень, действуют ставки Единого таможенного тарифа 
в обычном размере. 

 
Таблица 3  
Товарный состав импорта товаров в ЕАЭС из Сербии в январе 
2022 г. [8] 

Товарная позиция Наименование Объем импорта, долл. 
США 

0808 Яблоки, груши и айва, 
свежие 

7 725 862 

3004 Лекарственные сред-
ства, расфасованные 
для розничной про-

дажи 

4 256 248 

3402 Вещества поверх-
ностно-активные, мою-
щие и чистящие сред-

ства 

3 880 101 

1201 Соевые бобы 3 691 003 
4811 Бумага, картон, вата из 

целлюлозных волокон 
3 653 939 

 
Таким образом, исходя из статистических данных можно отме-

тить, что из 5 товарных позиций, составляющих наибольшую долю 
в импорте сербских товаров в ЕАЭС, ни одна не входит в перечень 
товаров, в отношении которых применяется изъятие из режима сво-
бодной торговли. Это говорит о том, что данное торговое соглаше-
ние является достаточно эффективным. Что касается соглашения с 
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Ираном, то на данный момент действует Временное соглашение, ве-
дущее к образованию зоны свободной торговли [9]. В соответствии 
с ним снижаются ставки таможенных пошлин на некоторые товары.  

Временное соглашение действует до момента создания зоны 
свободной торговли, о которой на данное время ведутся переговоры. 
Поскольку в конце октября 2022 года заканчивался срок действия 
Временного соглашения, был подписан дополнительный Протокол, 
предусматривающий его продление. Во временном соглашении 
устанавливается курс на дальнейшую интеграцию. Стороны особо 
отмечают важность создания полноценной зоны свободной торговли 
как основную цель своей деятельности в этом направлении. 

Что касается Соглашения о торгово-экономическом сотрудниче-
стве между ЕАЭС и Китаем, то по смыслу этот документ не является 
соглашением о создании зоны свободной торговли. Соглашение не 
предусматривает снижения или отмены ввозных таможенных по-
шлин. Однако оно создает правовые предпосылки для взаимодей-
ствия между ЕАЭС и Китаем по обширному кругу вопросов, связан-
ных с двусторонней торговлей, таких как таможенное сотрудниче-
ство, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры, 
меры торговой защиты, интеллектуальной собственности, конкурен-
ции и некоторых других важных аспектов. С Республикой Сингапур 
подписаны два соглашения – о свободной торговле и Рамочное со-
глашение о торгово-экономическом сотрудничестве.  

В условиях преференциальной торговли особо важное значение 
имеют вопросы, касающиеся определения происхождения товаров. 
В ЕАЭС применяются единые правила определения происхождения 
товаров.  

Однако, разные правила используются: 
 Для целей таможенно-тарифного регулирования за исклю-

чением предоставления тарифных преференций и других целей 
(непреференциальные правила) [10] 

 Для предоставления преференций в отношении товаров из 
развивающихся и наименее развитых стран (преференциальные пра-
вила) [11] 

 Для целей преференциальной торговли в отношении товаров 
из государств, с которыми установлен режим свободной торговли – 
правила, установленные торговым соглашением или договором. 
Если не установлены – то применяются непреференциальные пра-
вила 

Правилами устанавливаются критерии определения происхож-
дения товаров, то есть условия, при соответствии которым товары 
считаются происходящими из той или иной страны. Особенно важно 
соответствие критериям достаточной переработки – так, в отноше-
нии товаров, происхождение которых определяется по непреферен-
циальным Правилам, при использовании материалов из другой 
страны переработка считается достаточной, а товар – происходящим 
из страны, где она осуществлялась, если код товара отличается на 
уровне любого из первых четырех знаков от кода материала или если 
стоимость непроисходящих материалов использованных при пере-
работки не превышает 50 процентов стоимости такого товара (на 
условиях EXW, то есть без затрат на логистику и таможенное оформ-
ление). Однако существуют операции с товарами, выполнение кото-
рых не отвечает критериям определения страны происхождения – 
например, операции по обеспечению сохранности, окрашиванию, 
простые сборочные операции, убой животных, разделка, эксплуата-
ция по назначению и некоторые другие. Совет ЕЭК может устанав-
ливать и особые критерии определения происхождения товаров. 

Для преференциальных товаров критерии достаточной перера-
ботки другие – для развивающихся стран стоимость непроисходя-
щих материалов, использованных в переработке, не должна превы-
шать 50 процентов от стоимости товара. Для наименее развитых 
стран – с даты вступления в силу Правил по 31.12.2019 – 50 процен-
тов, с 1.01.2020 по 31.12.2024 – 55 процентов, с 1.12.2025 – 60% от 
стоимости товара. Таким образом, для наименее развитых стран су-

ществует более строгий критерий чем для развивающихся. Это свя-
зано с тем, что преференция для наименее развитых стран более су-
щественная. Правилами также устанавливаются формы документов 
о происхождении товара, их содержание и требования к заполнению. 

Если касаться проблем в области тарифных преференций в от-
ношении товаров, происходящих из развивающихся и наименее раз-
витых стран, то здесь на первый план выходит проблема классифи-
кации стран мира и отнесения тех или иных стран к перечням разви-
вающихся и наименее развитых. На данный момент включение стран 
в перечень развивающихся основывается на классификации Всемир-
ного банка, при этом в перечень развивающихся стран включаются 
страны, не классифицируемые Всемирным банком как страны с до-
ходом выше среднего или страны с высоким уровнем дохода. Од-
нако, страна, не классифицируемая Всемирным банком как страна с 
доходом выше среднего или страна с высоким уровнем дохода, мо-
жет быть в некоторых случаях не включена в перечень развиваю-
щихся стран или исключена из него. Масштабные изменения в пе-
речне развивающихся стран-пользователей системы тарифных пре-
ференций ЕАЭС произошли в октябре 2021 года. Так, с 12.10.2021 в 
перечень развивающихся стран перестали входить 75 стран, в том 
числе такие как Бразилия, Аргентина, Индия, Индонезия, Турция, 
Чили, Китай [12]. Это существенно снизило объемы преференциаль-
ной торговли и способствовало дополнительному сбору доходов в 
бюджет.  

Это решило многолетнюю проблему того, что в перечне разви-
вающихся стран долгое время находились слишком разные по 
уровню развития, но все равно относившиеся к развивающимся 
страны - к примеру, в этом списке находились одновременно Ниге-
рия и Объединенные Арабские Эмираты. На данный момент в пере-
чень развивающихся стран входят 29 стран. В перечень наименее 
развитых стран вносятся страны, включенные в список наименее 
развитых стран ООН. Из перечня наименее развитых стран в тот пе-
риод была исключена Республика Экваториальная Гвинея. Респуб-
лика Вануату была также исключена из данного перечня и включена 
в перечень развивающихся стран.  

Проблемой также является и составление перечней преференци-
альных товаров, ведь здесь представляется важным вопрос о том, что 
нельзя навредить национальным производителям товаров и оставить 
их без достаточного уровня тарифной защиты. Если преференциаль-
ный ввоз товара является чувствительным по отношению ко внут-
реннему производству аналогов импортного товара, то товар может 
быть исключен из перечня или не включен в него. Для избежания 
этих проблем необходимо проводить постоянный мониторинг функ-
ционирования единой системы тарифных преференций, чем и зани-
мается ЕЭК. 

Важными проблемами как в аспекте предоставления тарифных 
преференций, так и вне его, представляются проблемы, связанные с 
определением страны происхождения товара. Во-первых, в этом во-
просе очень важным является взаимодействие с государственными 
органами других стран. Неслучайно в 2022 году были подписаны 
протокол между Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Азербайджанской Республики о взаимном применении 
электронных систем сертификации происхождения товаров, согла-
шение между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Узбекистан о взаимном применении электронных 
систем сертификации происхождения товаров и протокол между Фе-
деральной таможенной службой и Министерством торговли Респуб-
лики Союз Мьянма об административном сотрудничестве, обмене 
информацией и взаимопомощи в рамках единой системы тарифных 
преференций ЕАЭС. 

На данный момент разрабатываются торговые соглашения с та-
кими странами, как: 

 Арабская республика Египет; 
 Исламская республика Иран; 
 Республика Индонезия; 
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 Объединенные Арабские Эмираты; 
 Государство Израиль; 
 Республика Индия. 
Также, изучается целесообразность торгового соглашения с 

Монголией. Проанализируем перспективность торговых соглаше-
ний с каждой из этих стран.  

На данный момент переговоры о торговом соглашении с Егип-
том идут несколько лет [13]. К настоящему моменту проведено уже 
несколько раундов переговоров. Можно предположить, что после 
подписания этого соглашения, условия для взаимной торговли зна-
чительно улучшатся, а препятствия снизятся. Выход на рынок 
Египта для экспортеров из стран ЕАЭС может стать достаточно вы-
годным направлением развития. Египет активно использует префе-
ренциальные торговые соглашения со многими странами. В Египте 
действует Российская промышленная зона, преимущества которой 
могут также использоваться бизнесом. На данный момент, Египет, 
как развивающаяся страна нуждается в иностранных инвестициях и 
в увеличении импорта технологичной продукции. 

Что касается перспективы запуска полноценной зоны свободной 
торговли между ЕАЭС и Ираном, то это направление представляется 
одним из наиболее перспективных. По всей видимости, полноценная 
зона свободной торговли начнет функционировать уже в скором вре-
мени. Улучшение торговых отношений между Ираном и ЕАЭС в ре-
зультате создания зоны свободной торговли влечет за собой как воз-
можности, так и риски. С одной стороны, осложнить процесс инте-
грации Ирана и ЕАЭС могут действующие в отношении Ирана санк-
ции. С другой стороны, иранский опыт экономического развития в 
условиях санкций в текущей ситуации является особенно актуаль-
ным. Также существуют риски, связанные с традиционно напряжен-
ными отношениями Ирана с арабскими странами и Израилем. В 
условиях, когда Израиль также рассматривается как возможный 
партнер для заключения торгового соглашения [14], развитие инте-
грационного взаимодействия как с Ираном, так и с Израилем, может 
вызвать противоречия что, следовательно, может негативно ска-
заться на отношениях ЕАЭС с одним из партнеров. Сложным момен-
том является и тот факт, что Иран имеет сухопутную границу только 
с одним государством-членом ЕАЭС, Арменией, которая, в свою 
очередь, не имеет сухопутной границы с каким-либо из других госу-
дарств-членов. Таким образом, для доступа к России, рынок которой 
является наибольшим среди стран ЕАЭС, будет необходимо пользо-
ваться либо судоходными маршрутами через Каспийское море, либо 
транзитным маршрутом через Азербайджан или через Туркменистан 
и Казахстан, что усложнит логистику. 

Среди факторов, которые могут помешать сотрудничеству 
Ирана и ЕАЭС также можно выделить социальные и культурные раз-
личия, языковые барьеры. Однако, подводя итог, запуск зоны сво-
бодной торговли с Ираном несет больше возможностей, чем рисков. 
Возможности заключаются в большем открытии иранского рынка 
для экспорта из стран ЕАЭС, лучших условий для обмена инвести-
циями. На взгляд автора, перспективным является в условиях начала 
функционирования полноценного торгового соглашения с Ираном, 
активизировать вопрос о возможном вступлении Ирана в ЕАЭС как 
полноправного государства-члена. На данный момент это представ-
ляется отдаленной перспективной, однако этот вопрос заслуживает 
изучения. Во-первых, иранский опыт в области противостояния 
санкциям может быть довольно полезен. Во-вторых, принятие Ирана 
в состав ЕАЭС поможет переосмыслить концепцию существования 
ЕАЭС как интеграционной группы на постсоветском регионе, что 
сможет представить ЕАЭС в новом статусе, как более глобальную 
интеграционную структуру, не ограниченную только постсоветским 
регионом. На данный момент соглашение о свободной торговле 
между Ираном и ЕАЭС уже подписано и вскоре начнет функциони-
ровать. 

Что касается разрабатываемого торгового соглашения ЕАЭС с 
Индией [15], то это также является перспективным направлением, 

заслуживающим изучения. Во-первых, индийский рынок достаточно 
объемный, предприятиям из стран ЕАЭС будет легче найти на нем 
свою нишу. Во-вторых, Индия и Россия являются партнерами по 
БРИКС. Более того, в современной ситуации сотрудничество с Ин-
дией также является достаточно актуальным. Перспективным будет 
активизировать переговоры о заключении торгового соглашения. 

Переговоры о заключении соглашения о свободной торговле 
ЕАЭС и ОАЭ начались достаточно недавно. Решение Высшего 
Евразийского экономического совета было принято в декабре 2022 
года [16]. Формирование зоны свободной торговли с ОАЭ позволит 
создать условия для роста поставок как в промышленном секторе, 
так и в агропромышленном комплексе. С 2015 по 2021 годы объем 
взаимной торговли между странами ЕАЭС и ОАЭ увеличился в 4 
раза, достигнув 6,3 млрд долл.: экспорт ЕАЭС вырос в 4,7 раза, им-
порт из ОАЭ прибавил 47% [17]. Также ОАЭ может выступать как 
транспортно-логистическая база, что позволит расширить торговлю 
государств ЕАЭС со странами ближневосточного региона, а также 
со странами Африки, в перспективе. 

Переговоры о торговом соглашении с Индонезией также нача-
лись сравнительно недавно. Решение о начале переговоров было 
принято 27 мая 2022 года [18]. Существует потенциал развития тор-
говли как сельскохозяйственной продукцией, так и промышленными 
товарами. Рынок Индонезии большой и быстроразвивающийся. 

На данный момент изучается целесообразность заключения со-
глашения о свободной торговле с Монголией [19]. В целом, такая 
возможность является достаточно перспективной. Экономика Мон-
голии является достаточно специфичной, в основном она сосредото-
чена на горном секторе, животноводстве, текстильной и шерстяной 
промышленности. Вместе с тем, потребительские товары, оборудо-
вание и топливо в значительной степени импортируется Монголией. 
Монголия имеет особое географическое положение – у страны нет 
выхода к морю, при этом граница только с двумя крупными сосе-
дями – Китаем и Россией. Выгоды от заключения торгового согла-
шения для Монголии очевидны – она получит упрощенный доступ к 
рынку ЕАЭС, который может стать одним из ключевых для этой 
страны, что позволит диверсифицировать внешнюю торговлю, так 
как на данный момент ключевым является рынок Китая. Для стран 
ЕАЭС такая перспектива также представляется выгодной, традици-
онные монгольские товары могут быть достаточно популярны на 
рынках этих стран, а предприятия, в особенности промышленные 
предприятия из стран ЕАЭС, получат возможность осуществлять по-
ставки промышленных и потребительских товаров на монгольский 
рынок в упрощенном варианте. 

Таким образом, подводя итог, можно высказать следующие ре-
комендации: 

 Обеспечить окончание переговоров о создании постоянного 
торгового соглашения, взамен Временного соглашения между ЕАЭС 
и Ираном; 

 Начать изучение вопроса о возможном членстве Ирана в 
ЕАЭС; 

 Продолжать переговоры о заключении соглашений о сво-
бодной торговле между ЕАЭС и ОАЭ, Индонезией; 

 Активизировать переговорный процесс о заключении согла-
шения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией; 

 Продолжить работу по изучению целесообразности созда-
ния соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией, в 
перспективе – начать переговоры о формировании соответствую-
щего соглашения. 

Следует особенно акцентировать внимание на том, что перего-
воры о формировании торговых соглашений могут быть сложными 
и длительными. Это связано с тем, что при переговорах необходимо 
учесть все возможные нюансы, отнестись с должным вниманием ко 
всем интересам и предложениям сторон. Вместе с тем эта работа яв-
ляется крайне важной и актуальной, особенно в современных усло-
виях. 
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В области тарифных преференций развивающимся странам, на 
взгляд автора, актуальным предложением было бы увеличить префе-
ренцию и снижать ставку ввозной таможенной пошлины при предо-
ставлении преференций на больший процент. На данный момент 
действует снижение на 25%, таким образом ставка при предоставле-
нии преференции при ввозе товара из развивающейся страны-поль-
зователя единой системы тарифных преференций ЕАЭС составляет 
75% от базовой ставки ЕТТ. На взгляд автора, было бы перспектив-
ным рассмотреть возможность применения ставки в размере 50% 
или 60% от базовой ставки. Это связано с тем, что в 2021 году из 
перечня развивающихся были исключены многие более развитые 
страны, а остались в перечне менее развитые страны, в основном 
страны Африки и некоторые страны Азии, при импорте товаров, из 
которых существующее снижение может быть недостаточным. Эта 
мера позволила бы сделать функционирование единой системы та-
рифных преференций ЕАЭС более эффективным при выполнении её 
главной задачи, сделать рынок ЕАЭС более привлекательным для 
участников внешнеторговой деятельности из развивающихся стран. 
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The article comprehensively examines the issues of application of tariff preferences in trade 

for the countries of the Eurasian Economic Union. At the moment, the list of developing 
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Central America, island states located in the Pacific and Atlantic oceans. The economic 
significance of tariff preferences is the development of mutually beneficial trade, 
strengthening international economic relations, promoting the growth of economies of 
developing and least developed countries. With respect to goods originating from 
developing countries - users of the unified system of tariff preferences of the EAEU, a 
reduced rate of import customs duty is applied - in the amount of 75% of the CTT rate. It 
is concluded that the area of tariff preferences for developing countries, a relevant 
proposal would be to increase the preference and reduce the rate of import customs duty 
when providing preferences by a larger percentage. 
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Современное состояние государственной поддержки развития 
малого и среднего бизнеса как залог устойчивого развития 
экономики 
 
 
Файзуллоев Икромходжа Умматуллоевич 
аспирант, РАНХиГС, ikrom.fu@gmail.com 
 
В статье рассматриваются основные направления развития способов и форм 
поддержки, осуществляемой государством относительно малого и среднего 
бизнеса. Отмечается, что во многих государствах разработано достаточно ме-
ханизмов и инструментов для поддержки и развития функционирования ма-
лых и средних предприятий. Выполнен аналитический обзор методов под-
держки государством малых и средних предприятий за рубежом. Отмечается, 
что во многих странах доля малых и средних предприятий вносит ощутимую 
часть в формирование ВВП, а также внося значительный вклад в создание 
новых рабочих мест, обеспечивая социальную составляющую устойчивого 
развития. 
Ключевые слова: государственная поддержка, малый и средний бизнес, 
устойчивое развитие, модернизация экономики, социальное развитие 
 
 

Тема поддержки государством предприятий малого и среднего биз-
неса является крайне значимой для общего развития экономики и со-
циальной сферы, так как позволяет создать дополнительные рабочие 
места, разрабатывать новейшую – инновационную продукцию, ха-
рактеризующуюся высокой степенью конкурентоспособности, улуч-
шать экологию, повышать ВВП и, в целом, улучшать параметры со-
циально-экономического благосостояния стран и регионов[1]. Сле-
дует также отметить значительную долю молодых предпринимате-
лей, которые обладают высокой степенью активности, отсутствием 
рудиментарности, готовностью нести повышенные риски, но, одно-
временно с этим, недостаточной финансовой базой, незначительным 
опытом ведения бизнеса, слабой подготовкой в области правового 
сопровождения различных аспектов осуществления предпринима-
тельской деятельности.  

В определении МСП Европейской комиссии ограничивается их 
число менее 250 сотрудников, признавая, что отдельные определе-
ния некоторых публикаций могут немного отличаться из-за специ-
фики страны. Например, в случае Соединенных Штатов МСП, как 
правило, определяются как фирмы с числом сотрудников менее 500 
сотрудников, согласно отчету Управления по делам малого бизнеса 
США.  

МСП можно разделить на три категории: 
 

 
Рисунок 1. Категории МСП 

 
Важно отметить происходящее в настоящее время формирова-

ние особой экосистемы в среде малого и среднего предприниматель-
ства, включающей особые цифровые составляющие технологии, 
глобализацию и соответствующей требованиям устойчивого разви-
тия в волатильной среде [2]. Так, например, на страны ОЭСР прихо-
дится около 99 % фирм и 70 % всех рабочих мест, а на страны с вы-
соким уровнем дохода приходится более 50 % ВВП [3].  

Тем не менее, малые и средние предприятия также сталкиваются 
с многочисленными взаимосвязанными препятствиями, включая 
обеспечение соответствия цифровизации, расширение охвата рынка 
и обеспечение соответствующей рабочей силы. Эти проблемы тре-
буют от МСП постоянной адаптации и инноваций, но у них может 
не быть ресурсов, возможностей или информационных сведений, 
чтобы делать это эффективно [4]. 

Следовательно, крайне важно, чтобы правительства взяли на 
себя ключевую роль в содействии росту и развитию малых и средних 
предприятий [5]. Государственные программы поддержки могут по-
мочь предпринимателям многими способами, например, предостав-
ляя финансовую помощь, обеспечивая оперативными консультаци-
ями в вопросах преодоления правового ликбеза, обеспечивая повы-
шенную безопасность кредитов, снижая налоги, предоставляя пре-
ференции, особенно, на первоначальном этапе становления старт-
апа, давая советы, помогая повысить производительность, расширяя 
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численность рабочих мест, задействуя новых специалистов с расши-
ренными компетенциями, усиливая вовлеченность в программы со-
ответствия устойчивому развитию. 

Эти программы могут помочь МСП преодолеть свои барьеры, 
сделать их более конкурентоспособными, создать рабочие места и 
помочь им достичь социальных и экологических целей. Таким обра-
зом, целесообразным является изучение влияния имеющихся госу-
дарственных программ поддержки на развитие и рост МСП в разных 
странах и секторах, а также предлагаются предложения по улучше-
нию их разработки и реализации. 

Еще в начале 1990-х годов развитие устойчивого сектора микро- 
и индивидуального предпринимательства стало одним из важней-
ших факторов социально-экономических преобразований в стране. 
Это было видно из проводимой государственной политики под-
держки предпринимательства и риторики, публично пропагандиру-
ющей его значение для развития современной экономики и социаль-
ной жизни населения[6]. 

Бурно развивающиеся электронные платформы в Москве позво-
ляют повысить качество услуг, работ, товаров МСП [7,8]. В условиях 
современного уровня цифровизации Российской Федерации, по-
прежнему, не утрачивает своей цели повышение эффективности гос-
ударственной деятельности в направлении устойчивого развития и 
достижения высоких результатов обеспечения потребностей граж-
дан в своевременном, оперативном, полном, достоверном получении 
качественных услуг в рамках государственной службы [9]. В связи с 
этим, получают особое развитие электронные платформы как осо-
бый вид экономической активности, позволяющий оперативно, с 
указанием всех характеристик и оптимальной цены реализовать име-
ющиеся работы, товары и услуги гражданам Российской Федерации 
– как физическим, так и частным лицам [10]. 

В быстро развивающейся и жестко конкурентной индустрии ма-
лые предприятия, например, небольшие проектные организации 
сталкиваются с двойной проблемой: предоставление выдающейся 
работы и оптимизация управления ресурсами при сравнительно 
ограниченных объемах бюджетов. В настоящее время происходящие 
изменения в виде разрастающихся предприятий, занятых в дизайн-
системах, становятся не менее преобразующим активом для неболь-
ших компаний.  

При стратегической интеграции эти системы не просто оптими-
зируют операции — они открывают источник креативности и раз-
двигают границы эффективности, обеспечивая существенную при-
быльность, что является одним из факторов стабилизации и дей-
ственности функционирующих малых и средних предприятий в 
условиях повышенной волатильности окружающего пространства, 
изменения подрядчиков, особенно, зарубежных, трансформации 
внешних рынков сбыта, возросших расходов на сырьевые компо-
ненты вследствие усложнения логистических цепочек. 

Малые и средние предприятия (далее – МСП) являются наибо-
лее распространенным типом бизнеса в мире [11]. Так, например, в 
Европейском союзе они являются не только преобладающими пред-
приятиями, но и основным двигателем занятости населения, роста 
валового внутреннего продукта (далее – ВВП) и инноваций [12]. Из-
за своих особенностей МСП действуют иначе, чем крупные корпо-
рации. В частности, имеются ограничения в отношении надежного 
финансирования.  

Современная экономика находится на этапе цифрового разви-
тия. Быстрое развитие цифровых технологий привело к возникнове-
нию феномена «цифровой экономики», что является следствием 
«четвертой технологической революции». Цифровые трансформа-
ции затрагивают все сферы экономической и социальной деятельно-
сти: производство, логистику, маркетинг, услуги, государственное 
управление и др.[13]. 

Учитывая тесную взаимосвязь финансового и реального секто-
ров в экономике, прогресс в цифровизации этих секторов должен 
быть синхронизирован. За счет виртуализации современных финан-
сов активно развиваются финтех-компании. В своей деятельности 

они не просто используют цифровые технологии, как это происходит 
в реальном секторе экономики или в традиционных банках, но пол-
ностью основаны на них. 

В современной экономике главную роль в обеспечении эффек-
тивного функционирования предприятия играет финансовая страте-
гия. Именно поэтому, каждому предприятию следует отчетливо фор-
мировать как свою общую, так и финансовую стратегию. Разрабаты-
ваемая финансовая стратегия позволяет заблаговременно адаптиро-
вать деятельность предприятия к предстоящим кардинальным изме-
нениям возможностей его экономического развития. 

Важность МСП для роста для экономики свидетельствует о 
необходимости дальнейшего анализа их взаимосвязи. В связи с их 
важностью для экономики, важно правильно понимать, как стиму-
лируется рост МСП и как его можно стимулировать за счет расши-
рения доли воздействия государственных мер поддержки на всех 
стадиях развития. 

Важной составляющей является не только наращивание ВВП, но 
создание новых рабочих мест, реализация задачи улучшения соци-
альной составляющей развития общества. Выявление некоторых ос-
новных детерминант, влияющих на производительность МСП, пред-
полагает возможность выявления некоторых ключевых факторов, 
которые являются драйверами роста.  
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Государственная программа как инструмент публичного 
управления: сущность и практика применения 
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д.э.н., профессор, профессор Базовой кафедрой Благотворительного фонда 
поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ» «Инновационный ме-
неджмент и социальное предпринимательство», РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
Homenko.EB@rea.ru 
 
Статья посвящена исследованию сущности и практики реализации государ-
ственных программ как инструмента публичного управления. Особое внима-
ние уделяется сущности и этапам реализации государственных программ, 
подчеркивается их значение как документов стратегического планирования. 
Авторы обращают внимание на особенности разработки и реализации про-
грамм регионального и муниципального уровня; раскрывают наиболее зна-
чимые аспекты целеполагания в государственном программировании; рас-
сматривают особенности согласования проектов программ на правитель-
ственном уровне; подчеркивают, в итоге согласований выносится постанов-
ление Правительства РФ об утверждении государственной программы. В ка-
честве примера в статье проанализированы положения государственной про-
граммы РФ «Развитие физической культуры и спорта»; подчеркнуто, что 
наибольшие сложности в реализации данной подпрограммы вызывает лиц от 
30 до 59 лет в занятие массовым спортом. Сделан вывод о целесообразности 
разработки и реализации проекта «Я на спорте», который позволит закрыть 
потребность граждан в возрасте 30-59 лет в организации систематического 
занятия спортом. 
Ключевые слова: публичное управление, инструмент публичного управле-
ния, государственная программа, региональные и муниципальные про-
граммы, эффективность реализации государственной программы, целепола-
гание. 
 
 

Актуальность исследования инструментов публичного управления 
обусловлена тем, что в России при помощи государственных про-
грамм реализуется основная часть внутренней политики. Еще в ХХ 
веке государственные управленцы пришли к выводу, что для реали-
зации крупных проектов нужен особый фундамент, позволяющий 
реализовывать данные проекты в соответствующие сроки с макси-
мальной эффективностью. 

В Российской Федерации реализацией конкретной государ-
ственной программы зачастую занимаются сразу несколько различ-
ных министерств, которые совместно должны достигнуть поставлен-
ных целей. Взаимодействия между министерствами четко пропи-
саны и регламентированы постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.01.2005 г. №30. Поскольку государственные 
программы реализуются на всей территории страны, то это требует 
большого объема затрат финансовых ресурсов, поэтому для их во-
площения в жизнь заранее закладываются соответствующий мас-
штабам задач бюджет. Эффект от реализации государственных про-
грамм не всегда очевиден для граждан, из-за чего возникает непони-
мание, эффективно ли используются бюджетные средства, и есть ли 
положительный результат. В современных условиях, когда Россия 
столкнулась с санкционным давлением большей части Европейских 
стран и США, стало крайне важно выстроить независимую, работа-
ющую систему публичного управления, способствующую соци-
ально-экономическому развитию страны.  

Государственная программа – это документ стратегического 
планирования [8]. Она включает в себя подпрограммы и федераль-
ные целевые программы. К подпрограммам относятся: главные ме-
роприятия федеральных органов исполнительной власти, разрабо-
танные исходя из сложности и масштаба задач, которые решаются 
соответствующей государственной программой; ведомственные це-
левые программы; федеральные проекты; отдельные мероприятия 
федеральных проектов.  

Орган исполнительной власти, ответственный за разработку гос-
ударственной программы, определяется Правительством Россий-
ской Федерации. Обычно это министерство или ведомство, в чью 
сферу деятельности входит государственная программа. Данное ми-
нистерство совместно с другими заинтересованными органами ис-
полнительной ветви власти, относящиеся в первую очередь к феде-
ральному уровню, занимаются разработкой плана реализации про-
граммы, конкретных мероприятий, которые должны помочь реали-
зации, а также формированием бюджета для осуществления всей де-
ятельности.  

В субъектах РФ формируются собственные региональные и му-
ниципальные программы, которые ориентируются на государствен-
ные программы, но при этом они адаптированы под конкретный го-
род или область. В среднем на один регион приходится около 24 ре-
гиональных государственных программ [10]. Число реализуемых 
программ сегодня стремительно увеличивается за счет разделения 
крупных программ, включающих несколько сфер, на более мелкие, 
а также за счет увеличения общего количества государственных про-
грамм федерального уровня. Такой подход имеет ряд плюсов, позво-
ляющих решать крупные задачи, так как есть определенный субъект, 
ответственный за проект, но и ряд минусов, которые заключаются в 
большом количестве согласований и дублировании полномочий [9].  

Формирование государственной программы – крайне сложный 
процесс, состоящим из нескольких этапов. Для создания государ-
ственной программы обязательно должна актуализироваться кон-
кретная потребность. При ее выявлении, один из высших органов 
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государственной власти формулирует запрос на создание государ-
ственной программы в определенном аспекте. После этого соответ-
ствующее министерство приступает к процессу составления и 
оформления программных документов. 

Одним из первых пунктов является постановка целей про-
граммы [4]. К ним прописаны отдельные требования, приведенные в 
Приказе Министерства экономического развития РФ [2]. Обязатель-
ным условием составления государственной программы является 
анализ вариантов развития социально-экономической и военно-по-
литической ситуации и их влияние на развитие государственной про-
граммы. Данный анализ предоставляется с указанием всех возмож-
ных вариантов и вероятностью их реализации. В конце формируется 
перечень возможных рисков, из-за которых целевые показатели мо-
гут быть не достигнуты, оформляется сравнительный анализ сценар-
ных и прогнозируемых целевых характеристик. Как только проект 
государственной программы полностью сформирован, наступает 
этап согласования с ее исполнителями и участниками. На этом этапе 
лица, которые в итоге будут заниматься реализацией проектов, 
утверждают адекватность и применимость описанных мероприятий. 
После подготовки проекта государственной программы, следующим 
шагом становится проведение общественных обсуждений проекта 
на специально созданных общественных площадках и советах. Един-
ственным случаем, когда такое обсуждение может быть исключено, 
является наличие в приложениях проекта сведений государственной 
тайны или сведений конфиденциального характера [1].  

Следующий этап – подача проекта государственной программы 
в Министерство экономического развития РФ и в Министерство фи-
нансов Российской Федерации. Документы, включая проектные 
акты и заключительный вариант проекта государственной про-
граммы, собранные на данном этапе, направляются на утверждение 
в Правительство РФ. В то же время документы передаются на рас-
смотрение соответствующим профильным комитетам и комитету по 
бюджету и налогам Государственной Думы для проведения необхо-
димых обсуждений и рассмотрения проекта в рамках законодатель-
ного процесса. После чего Федеральная служба государственной 
статистики представляет заключение на проект государственной 
программы относительно заявленных показателей. В своем заключе-
нии Росстат указывает перечень проверенных показателей и итого-
вую позицию: «требуется доработка» или «согласовано без замеча-
ний». В итоге всех согласований выносится постановление Прави-
тельства Российской Федерации об утверждении государственной 
программы. 

Как только государственная программа утверждена, наступает 
этап ее реализации. В ходе реализации программы ведется постоян-
ный мониторинг заявленных показателей, насколько они отража-
ются в реальности. Если отклонение от первоначальных показателей 
расценивается как «высокое», проводится проверка и выявление 
причин отклонения. Обратная связь предоставляется Министерству 
экономического развития в двух случаях: при выполнении контроль-
ных событий, которые были указаны в плане реализации; при про-
хождении наиболее важных контрольных точек, если государствен-
ная программа является пилотной. 

Отчет предоставляется ежеквартально, за исключением 4 квар-
тала, когда представляется годовой отчет. Годовой отчет является 
финальным в цикле создания и реализации государственной про-
грамм, после него в течение всего времени ее действия осуществля-
ется ежеквартальный мониторинг и годовой отчет.  

В качестве практического примера обратимся к государственной 
программе по развитию спорта. В постковидный период во многих 
странах мира наблюдается существенное ухудшение здоровья насе-
ления. 

Моделирование Института показателей и оценки здоровья, по-
казало, что в первые два года пандемии у порядка 145 миллионов 
человек проявлялись следующие симптомы лонг-ковида: синдром 
хронической усталости, когнитивные расстройства и одышка [11]. 
Эти проблемы усугубляются, в том числе и в связи с недостаточным 

уровнем физической активности людей. Поэтому развитие физиче-
ской культуры и спорта (далее ФКиС) в России является одним из 
важнейших факторов для сохранения и укрепления здоровья граж-
дан, улучшения качества и продолжительности жизни, а также по-
вышения уровня социально-экономического развития страны. Для 
решения указанных проблем на уровне системы публичного управ-
ления положительно зарекомендовали себя программный и проект-
ный подходы [5, 7]. 

Главной целью государственной программы «Развитие ФКиС» 
является достижение 70% доли населения РФ, которые регулярно за-
нимаются ФКиС в течение недели. Этот показатель планируется до-
стичь к 2030 году [3]. 

На рисунке 1 показано, что цели государственной программы 
«Развитие ФКиС» соответствуют стратегии развития ФКиС в России 
до 2030 года. 

 

 
Рисунок 1 – Соотношение ключевых ориентиров рассматриваемой 
государственной программы 
Источник: разработано авторами 

 
Ответственность за реализацию данной программы «Развитие 

ФКиС» возлагается непосредственно на Министерство спорта Рос-
сийской Федерации. Основным элементом, способствующим повы-
шение эффективности управления развитием отрасли ФКиС, явля-
ется автоматизация управления целевыми и государственной про-
граммами. Для этого необходимо внедрить государственную авто-
матизированную систему управления целевыми программами [6]. 
Система обеспечивает контроль целостности данных, а именно за-
прет на удаление элементов, на которые ссылаются существующие 
объекты, а также фильтрацию выводимой информации, настраивае-
мую пользователем. Самые большие проблемы в части реализации 
данной государственной подпрограммы вызывает вовлечение моло-
дежи, а также жителей от 30 до 59 лет в занятие массовым спортом, 
по этим параметрам имеется существенное недовыполнение планов. 
Поэтому необходимо разработать и внедрить программу, которая не 
только будет ориентирована на соответствующую целевую аудито-
рию, но и позволит закрыть один из приоритетов программы по во-
влечению граждан в регулярное занятие спортом. Для реализации 
данных идей может быть внедрена программа общественных люби-
тельских турниров – «Я на спорте». 

В настоящее время среди граждан популярно участие в различ-
ных конкурсах, форумах, общественных программах. Старшее поко-
ление в Москве систематически посещает клубы «Московского дол-
голетия». Для студентов есть успешный проект по развитию моло-
дежного предпринимательства «Я в деле». Проект «Я на спорте» поз-
волит закрыть потребность граждан в возрасте 30-59 лет в организа-
ции систематического занятия спортом.  
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Одной из самых частых проблем, из-за которой люди перестают 
заниматься спортом, является отсутствие мотивации. Когда человек 
сталкивается со сложностями в организации занятий с уже занимаю-
щимися группами, а также отсутствием должной мотивации и под-
держки, человек перестает заниматься спортом и откладывает на по-
том. Для решения этих проблем необходимо создать структуру, ко-
торая позволит взять под контроль самый широкий слой населения, 
тех, кто еще не потерял желание заниматься своим телом и здоро-
вьем, дополнить занятия в фитнес-залах или заменить их для тех, кто 
не может себе позволить регулярно посещать коммерческие трена-
жерные залы.  

Программа «Я на спорте» будет основана на системе наставни-
чества, чтобы человек, имеющий компетенции в занятии спортом, 
помогал заинтересованным жителям разбираться и совершенство-
ваться. За счет личного взаимодействия и групповой системной ра-
боты уровень мотивации участников всегда будет держаться на вы-
соком уровне. Основная цель программы – содействие деятельности 
в сфере ФКиС, а также патриотическое и духовное развитие лично-
сти. Задачи программы: поддержка значимых молодежных инициа-
тив, направленная на физическое развитие граждан РФ; содействие 
патриотической, духовно-нравственной, гражданской позиции жи-
телей, воспитанию молодежи, формирование здоровых привычек и 
культуры ЗОЖ. 

Программа подразумевает под собой цикличный формат работ, 
это означает, что один цикл программы длится один календарный 
год, после чего к участию в программе приглашаются новые участ-
ники, а участники прошлых сезонов становятся наставниками для 
следующих. 

Программа «Я на спорте» может охватывать самые популярные 
направления в спорте, которые не требуют от участников большой 
технической подготовки перед началом занятий, а именно: бег, фут-
бол, волейбол, баскетбол, скандинавская ходьба, теннис, бадминтон, 
занятия воркаутом. 

Для достижения целей программы «Я на спорте» необходимо 
осуществлять разработку, организацию и реализацию мероприятий 
и проектов, организацию и проведение конкурсов, в том числе сов-
местно с другими организациями и физическими лицами, привлече-
ние ресурсов частных и корпоративных благотворителей, а также 
осуществлять иные виды деятельности в соответствии с уставом.  

Одним из этапов реализации программы может стать создание 
любительской лиги города/района в каждом из видов спорта. Уча-
стие в соревнованиях не только позволяет каждому участнику под-
держивать свое тело в здоровом состоянии, а также повышает моти-
вацию к занятию спортом. Такие соревнования станут ключевыми 
точками программы, к которым готовится каждый участник путем 
регулярной работы над собой.  

Рассмотрим реализацию программы на примере города, в кото-
ром проживает 100 тыс. жителей. К 2030 году в программу должно 
быть вовлечено 20 тыс. жителей. Программа «Я на спорте» к 2030 
году сможет охватить 20% доли населения РФ, которые регулярно 
занимаются ФКиС, для этого необходимо соблюдать показатели, 
указанные в таблице 1.  

 
Таблица 1 
Планируемые показатели реализации программы «Я на спорте» до 
2030 г., чел. 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 
1 000 3 000 5 000 10 000 15 000 20 000 

Источник: разработано авторами 
 

Таблица 2  
Планируемые показатели вовлеченности наставников программы 
«Я на спорте» до 2030 г., чел. 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 
20 60 100 200 300 400 

Источник: разработано авторами 
 

Программа «Я на спорте» основывается на системе наставниче-
ства, поэтому важно планировать соответствующие показатели (таб-
лица 2) по привлечению наставников, которые станут опорой для бу-
дущих участников. 

Результатом реализации программы «Я на спорте» станет подго-
товка спортивных, здоровых, деятельных людей, которые, используя 
полученные в рамках данной программы знания, навыки и ресурсы 
будут активно участвовать в социально-экономическом развитии 
Российской Федерации.  
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The article is devoted to the study of the essence and practice of implementing state programs 

as a public administration tool. Particular attention is paid to the essence and stages of 
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implementation of state programs, their importance as strategic planning documents is 
emphasized. The authors draw attention to the features of the development and 
implementation of regional and municipal programs; reveal the most significant aspects 
of goal-setting in state programming; consider the features of coordinating draft programs 
at the governmental level; emphasize that as a result of the approvals, a decree of the 
Government of the Russian Federation is issued on the approval of the state program. As 
an example, the article analyzes the provisions of the state program of the Russian 
Federation "Development of Physical Culture and Sports"; it is emphasized that the 
greatest difficulties in the implementation of this subprogram are caused by people from 
30 to 59 years old in engaging in mass sports. A conclusion is made about the feasibility 
of developing and implementing the project "I'm in Sports", which will allow to close the 
need of citizens aged 30-59 years in organizing systematic sports. 

Keywords: public administration, public administration tool, state program, regional and 
municipal programs, efficiency of state program implementation, goal-setting. 
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В работе рассматриваются вопросы использования контрактов жизненного 
цикла (КЖЦ) в строительных проектах, основанных на принципах государ-
ственно-частного партнерства. Долгосрочный характер таких контрактов 
предполагает возникновение рисков на различных этапах строительства и 
эксплуатации объектов, в связи с чем целью исследования стала разработка 
ключевых индикаторов риска (KRI) для проектов КЖЦ. Предложенный пе-
речень KRI был составлен на основе анализа деловой и научной литературы, 
а также апробированных проектов КЖЦ, реализованных в Российской Феде-
рации. С учетом специфических особенностей строительных проектов опи-
санные риски были разделены на 3 типа: административные, финансовые и 
чрезвычайные. В исследовании также отмечена важность планового монито-
ринга рисков и их индикаторов для обеспечения безопасности и эффективно-
сти процесса строительства.  
Ключевые слова: контракт жизненного цикла, риск-менеджмент, монито-
ринг, ключевые показатели риска, строительство, государственно-частное 
партнерство, индикатор. 
 

Введение 
В связи с тесным взаимодействием государства и частного сек-

тора в строительной отрасли, возведение новых объектов сегодня не-
возможно без вовлечения в процесс обоих сторон. Организация вза-
имовыгодного сотрудничества в этой сфере возможна согласно 
принципам государственно-частного партнерства, к формам кото-
рого относятся контракты жизненного цикла (КЖЦ). Они представ-
ляют механизм взаимодействия заказчика в лице государства с част-
ными строительными компаниями, берущими на себя обязательства 
по обеспечению полного сопровождения строительного проекта на 
всех стадиях от его проектирования до утилизации [1]. 

Использование КЖЦ позволяет строительным компаниям более 
эффективно привлекать необходимые ресурсы, оптимизирует рас-
ходы исполнителя на строительство и обязывает заказчика своевре-
менно их оплачивать [2]. По сравнению с распространенными при 
реализации проектов ГЧП концессионными соглашениями, исполь-
зование КЖЦ обеспечивает более качественный строительный про-
дукт с большей продолжительностью эксплуатации, возникающей 
вследствие постоянного мониторинга состояния объекта [3]. Таким 
образом, контракты жизненного цикла являются выгодными для 
всех сторон соглашения, что обуславливает их распространенность 
при реализации строительных проектов согласно государственным 
заказам. 

Однако любой проект строительной отрасли сопровождается 
специфическими рисками, мониторинг которых необходим для 
успешной эксплуатации объекта. Такие риски могут быть связаны с 
выполнением финансовых или сроковых обязательств, с безопасно-
стью строящегося объекта, планированием деятельности и сотруд-
ничества и т. д. [4, 5] В рамках обслуживания объекта согласно усло-
виям КЖЦ особенно остро встает вопрос отслеживания потенциаль-
ных угроз долгосрочного характера, возникающих на различных эта-
пах эксплуатации. 

Риск-менеджмент в таких случаях может сопровождаться опре-
делением ключевых индикаторов риска (Key risk indicators, KRI), 
позволяющих оценивать ход строительных работ, качество обслужи-
вания объекта обеими сторонами соглашения ГЧП. KRI являются 
статистическими показателями, измеряемыми с заданной регулярно-
стью (ежемесячно, ежеквартально) для определения степени риска 
производимого строительства [6]. 

В связи с долгосрочностью контрактов жизненного цикла и ди-
намичными изменениями в сфере строительства, проекты КЖЦ, ре-
ализуемые в этой отрасли, требуют особого порядка мониторинга 
рисков. По мнению исследователей [7], KRI повышают эффектив-
ность риск-менеджмента, позволяя интегрировать особенности ме-
няющихся внешних условий проектов в контракты ГЧП. В строи-
тельстве эти условия могут включать ограниченную ресурсную базу, 
динамичные цены, изменения законодательства в соответствующей 
сфере и пр. 

Предусмотреть все риски на этапе заключения КЖЦ не является 
возможным, именно поэтому исполнитель в своих же интересах дол-
жен оценивать их значимость по мере реализации строительного 
проекта. В России сегодня не существует как единой, так и отрасле-
вых схем по регулируемому мониторингу индикаторов риска в КЖЦ 
[8]. В итоге все обязательства по разработке системы, оценке и мо-
ниторингу риска обременяют исполнителя, уменьшая его интерес в 
заключении КЖЦ [9]. При этом игнорирование необходимости в 
долгосрочном риск-менеджменте может повлечь резкое возрастание 
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стоимости проекта, приводящее к потере интереса в его реализации 
и со стороны заказчика [10].  

Исходя из этого, для успешной реализации проекта КЖЦ необ-
ходима разработка методологии оценки риска с помощью KRI до 
начала реализации проекта, особый интерес при этом представляет 
сфера строительства, в которой активно используются КЖЦ, заклю-
чаемые государством с частными компаниями. Эффективные KRI 
позволят исполнителю проекта КЖЦ улучшить точность прогноза и 
определить уровни рисков, требуемых для предотвращения наступ-
ления негативных событий [11]. В случае, когда их предотвращение 
невозможно, мониторинг будет способствовать разработке меропри-
ятий по управлению рисками, минимизирующих негативные послед-
ствия для всех сторон контракта. 

Согласно сказанному, цель настоящей работы – разработка ин-
дикаторов для организации мониторинга ключевых рисков в проек-
тах КЖЦ, реализуемых при модернизации или строительстве новых 
объектов. 

 
Материалы и методы 
Исследование основано на методах теоретического анализа и 

синтеза научной и деловой литературы, нормативных актов. В ра-
боте предложены перечни KRI для отдельных ключевых рисков про-
екта КЖЦ, составленные на основе анализа существующего опыта, 
экспертной оценки и авторских разработок. 

Выделение KRI было произведено на основе апробированных 
проектов крупных строительных компаний, представленных в Рос-
сийской Федерации, реализуемых через контракты жизненного 
цикла. Для разработки базы KRI были проанализированы процессы 
проектов КЖЦ: финансирование, строительно-монтажные работы, 
логистические процессы, а также отчетность компаний-исполните-
лей. 

В работе предлагается разделить KRI на два вида: 
1. KRI, изменение значений которых характеризуется измене-

нием вероятности риска; 
2. KRI, изменение значений которых характеризуется измене-

нием воздействия риска. 
Полученные KRI для проекта КЖЦ должны соответствовать 

следующим требованиям: 
1. Количественная измеримость. KRI должны быть измеримы 

в абсолютном или относительном выражении, притом данные для 
количественной оценки должны быть достоверны [12]; 

2. Прямая связь с риском. Изменения значений KRI должны 
характеризовать динамику фактора риска и/или значения воздей-
ствия риска [9]; 

3. Частный характер. В случае, если на риск могут влиять не-
сколько факторов, KRI разрабатываются для каждого фактора [13]; 

4. Предсказательный характер. Предсказательный характер 
KRI может определяться как на основании исторической статистики, 
так и экспертно [12]; 

5. Сопоставимость. KRI возможно сопоставить с предыду-
щими значениями и отследить тренд его изменения в течение преды-
дущих периодов мониторинга [14]; 

6. Простота в расчетах и мониторинге. При разработке KRI 
следует использовать максимально доступную, прозрачную и понят-
ную информацию [15]. 

KRI также разрабатывались с учетом возможности их последу-
ющего регулярного мониторинга, с минимальным временем реакции 
на изменение показателя. Для того, чтобы механизм управления про-
ектами КЖЦ был эффективным, пересмотр и актуализация индика-
торов должны проводиться: 

1. Ежегодно, включая пороговые значения KRI; 
2. В случае реализации ключевых рисков без предварительного 

изменения значений ранее разработанных KRI; 
3. При изменении или выявлении новых факторов ключевых 

рисков; 

4. При изменении предельных значений отклонения параметров 
готовности к риску [16]. 

 
Результаты 
KRI, разработанные для проектов КЖЦ в строительстве, были 

разделены в соответствии с указанными на рис. 1 типами ключевых 
рисков. 

 

 
Рис. 1. Типы рисков при реализации контрактов жизненного цикла 

 
Полученные типы рисков были сгруппированы на основе источ-

ников их возникновения: административные, финансовые и чрезвы-
чайные риски [17, 18]. Перечни KRI для рисков административного, 
финансового и чрезвычайного характера указаны на рис. 2, 3, 4 соот-
ветственно. 

 
Рис. 2. Перечень KRI для административных рисков реализации 
проекта КЖЦ 
 

Допустимые значения по каждому из индикаторов устанавлива-
ются в рамках отдельных проектов КЖЦ. Помимо того, определен-
ные группы рисков будут иметь большее значения для проекта в слу-
чае изначальных ограничений строительства, связанных, например, 
с малым финансированием или трудностями с поиском подрядчиков 
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[19]. В связи с этим данные индикаторы носят рекомендательный ха-
рактер и подлежат уточнению на первых этапах реализации проекта 
КЖЦ. 

 

 
Рис. 3. Перечень KRI для финансовых рисков реализации проекта 
КЖЦ 

 

 
Рис. 4. Перечень KRI для чрезвычайных рисков реализации проекта 
КЖЦ 

 
Более того, поскольку проекты КЖЦ реализуются поэтапно, 

оценка рисков должна производиться в течение всего цикла строи-
тельства [20, 21]. Определение допустимого уровня риска происхо-
дит за счет мониторинга KRI, результаты которого описаны в таб-
лице 1. 
 
Таблица 1 
Результаты поэтапного мониторинга KRI 
№ Этап проекта КЖЦ Результат 

1 Выявление целей проекта 
КЖЦ 

Для рисков КЖЦ определены KRI

2 Разработка сценариев реали-
зации проекта КЖЦ 

Определены граничные значения 
KRI 
 

3 Подготовка к реализации про-
екта КЖЦ 

Организован мониторинг KRI вы-
явленных рисков 

4 Реализации проекта КЖЦ Сформирована отчетность в рам-
ках мониторинга KRI и мероприя-
тий по управлению рисками 

5 Анализ результата проекта 
КЖЦ 

Проведен анализ реализовав-
шихся рисков, повлиявших на до-
стижение целей проекта КЖЦ  
Создана база данных KRI проекта 
КЖЦ для «работы над ошибками»

 
Заключение 
Как показали результаты, проекты с использованием контрактов 

жизненного цикла в строительстве обладают преимуществами перед 

традиционными концессионными соглашениями, а потому они бу-
дут приобретать все большую популярность в будущем. Однако для 
налаженной реализации проекта необходим постоянный мониторинг 
рисков, обладающих своим специфическим характером на каждом 
этапе строительства. В работе были выделены 3 группы таких рисков 
– административные, финансовые и чрезвычайные. Для каждой из 
них требуется разработка отдельных индикаторов, призванных про-
изводить своевременную оценку угроз. 

Индикаторы для административной группы рисков необходимы 
для оценки выполнения обязательств субподрядчиками, своевремен-
ности строительства и выполнения графика возведения объекта. 
Нарушение показателей по таким KRI, как «информация о критиче-
ских несоответствиях работ» или «неисполнение обязательств перед 
исполнителем субподрядчиками» приводит к возникновению по-
требности в оптимизации административных процессов проекта, по-
вторному планированию и распределению ресурсов. 

Аналогичные требования возникают при несоблюдении значе-
ний KRI финансового характера, однако, в соответствии с катего-
рией, все риски этой категории связаны с недостаточным или неэф-
фективным финансированием проекта. Согласно приведенным на 
рис. 3 видам KRI, финансовые риски могут возникнуть как при не-
достоверном планировании финансирования на первоначальных 
этапах, так и во время эксплуатации уже построенного объекта. 

Индикаторы последней группы связаны исключительно с 
непредвиденными обстоятельствами во время строительства, при 
этом их своевременная оценка и мониторинг помогут избежать серь-
езных происшествий и аварий при реализации и обслуживании про-
екта. Результаты показывают, что мониторинг согласно предложен-
ному алгоритму, является ключевым для построения правильной си-
стемы управления рисками в проектах КЖЦ. 

Дальнейшие исследования могут быть направлены на практиче-
ское применение предложенной системы KRI в строительстве, а 
также на разработку подобных показателей для других сфер про-
мышленной деятельности. 
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Peculiarities of using life cycle contracts as a risk management tool 
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The paper examines the use of life cycle contracts (LCC) in construction projects based on the 

principles of public-private partnership. The long-term nature of such contracts implies 

the emergence of risks at various stages of construction and operation of facilities, in 
connection with which the purpose of the study was to develop key risk indicators (KRI) 
for LCC projects. The proposed list of KRI was compiled based on the analysis of 
business and scientific literature, as well as tested LCC projects implemented in the 
Russian Federation. Taking into account the specific features of construction projects, the 
described risks were divided into 3 types: administrative, financial and emergency. The 
study also noted the importance of scheduled monitoring of risks and their indicators to 
ensure the safety and efficiency of the construction process.  

Keywords: life cycle contract, risk management, monitoring, key risk indicators, construction, 
public-private partnership, indicator. 
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Безопасность жизнедеятельности рекреантов является одной из актуальных 
задач при организации функционирования кластера. Одной из важнейших со-
ставляющих обеспечения безопасности как рекреантов, так и, в целом, без-
опасности функционирования всего рекреационного кластера, включая без-
опасную деятельность каждого из предприятий, входящих в состав кластера 
(резидентов рекреационного кластера) является обеспечение безопасности 
услуг, предоставляемых предприятиями кластера как отдельным рекреантам, 
так и группам рекреантов, что невозможно без оценки безопасности как от-
дельных, так и комплексных услуг рекреационного кластера. В настоящей 
работе предлагается алгоритм оценки безопасности услуги рекреационного 
кластера, включающий оценки безопасности как конкретной услуги, так и 
предприятий, оказывающих данную услугу, и усредненный индекс безопас-
ности рекреационного кластера. Данный алгоритм также может быть приме-
нен и для оценки безопасности услуг многопрофильного рекреационного 
комплекса. 
Ключевые слова: рекреационный кластер, риск, индекс безопасности, ком-
плексная рекреационная услуга, алгоритм оценки безопасности. 
 

Современной и эффективной формой региональной организации 
экономики, широко применяемой в развитых странах, ориентиро-
ванной на оптимизацию процессов обеспечения безопасности на 
всех уровнях, является кластеризация [6; 9]. В условиях рыночной 
экономики все большее значение приобретает модель экономиче-
ского развития, основанная не на отраслевом подходе, а на подходе 
регионализации и производственных кластерах [2; 3; 8; 14]. Модель 
экономического развития, основанная на обозначенном подходе, ак-
туализирует вопросы обеспечения безопасности кластеров. Сегодня 
весь мир переходит к региональному развитию, формируются реги-
ональные производственные хозяйственные кластеры [2; 3; 11; 12]. 
Поэтому существует необходимость в структурных и простран-
ственных исследованиях этого явления в контексте обеспечения без-
опасности – экономической и национальной.  

Качество обслуживания рекреантов в большой степени опреде-
ляет впечатление, которое остается у рекреантов после завершения 
рекреационного периода, что, в свою очередь, создает имидж опре-
деленной рекреационной дестинации и конкретного рекреационного 
кластера [8; 9; 15; 16]. Важнейшим компонентом организации ком-
фортного пребывания и высокого качества обслуживания рекреан-
тов является обеспечение надлежащего уровня безопасности, как на 
территории кластера, так и при осуществлении рекреационной дея-
тельности за пределами территории – выездные экскурсии, посеще-
ние фестивалей и праздников, этнографических поселений и т.п. Без-
опасность рекреантов может быть достигнута только синергией 
обеспечения режима, как безопасного, функционирования всех 
предприятий, составляющих рекреационный кластер, так и безопас-
ности каждого из реализуемых рекреационных мероприятий [5; 15]. 
До настоящего времени, однако, не было предложено методики, ко-
торая бы позволяла достаточно просто оценить безопасность рекре-
ационных услуг, в доступной авторам литературе работ по данной 
тематике, доведенных до алгоритма вычислений, нет. В данной ра-
боте предлагается простой алгоритм, позволяющий оценить уровень 
безопасности рекреантов при оказании как каждой из услуг, состав-
ляющих комплексную рекреационную услугу, так и уровень без-
опасности комплексной услуги в целом. 

Рекреационный кластер включает различные направления услуг, 
такие как проживание, питание, экскурсионные услуги, оздорови-
тельные, что позволяет при совместной работе повышать качество 
обслуживания и рост прибыли. 

Процесс потребления рекреационных услуг можно рассматри-
вать как цикл рекреационных мероприятий, которые осуществля-
ются пользователями на основе рекреационной инфраструктуры, со-
зданной в рамках одного кластера. Эта инфраструктура включает в 
себя различные предприятия, которые технологически связаны 
между собой (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Связи в рекреационном кластере 

 
Таким образом, рекреанты могут получить все необходимые 

услуги, начиная с проживания и питания, и заканчивая экскурсион-
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ными программами и оздоровительными процедурами. Рекреацион-
ный кластер способствует не только реализации основных рекреаци-
онных мероприятий, но и предоставляет варианты дополнительных 
возможностей посетителям специализированных категорий. Напри-
мер, для групп краеведческой направленности предусмотрены спе-
циальные экскурсии, а для конгрессных посетителей – соответству-
ющие конференц-залы и услуги. Также рекреанты могут воспользо-
ваться медицинскими услугами в рамках рекреационного кластера. 

Взаимодействие между различными предприятиями в рамках 
рекреационного кластера играет важную роль в достижении синер-
гетического эффекта [10]. Когда организации работают согласо-
ванно и координируют свои действия, они могут предложить посе-
тителям более качественное обслуживание и создать уникальный 
опыт. Например, туристское агентство может сотрудничать с оте-
лями и ресторанами, чтобы предложить пакетные предложения, 
включающие проживание и питание с экскурсионными програм-
мами по рекреационной дестинации. Таким образом, рекреационный 
кластер является важным элементом развития рекреации, в том 
числе, и туризма, и обеспечивает не только удовлетворение потреб-
ностей рекреантов, но и стимулирует экономический рост. Совмест-
ная деятельность предприятий в рамках кластера позволяет созда-
вать новые возможности и привлекать больше рекреантов, что спо-
собствует развитию как регионального рекреационного кластера, так 
и улучшению качества жизни местного населения [8; 10; 11; 14]. 

Мы уже отмечали [8], что включение транспортного предприя-
тия в состав резидентов рекреационного кластера было осознанно 
исключено из рассмотрения. Это связано с тем, что предоставление 
транспортных услуг обычно осуществляется по договорам с различ-
ными специализированными транспортными предприятиями. Такие 
услуги, как трансферы, экскурсии и другие транспортные услуги, 
предоставляются разными поставщиками, которые не всегда явля-
ются резидентами региона, где находится кластер.  

Однако, в случае если рекреант хочет получить определенную 
рекреационную услугу, такую как сафари-тур, лодочный поход, 
рафтинг или сплав на плотах, это может быть включено в предлага-
емый набор услуг. Тогда услугу, которая требует специальных 
транспортных средств, обычно, предоставляет организация досуга, 
либо специализированное подразделение предприятия размещения. 

Таким образом, необходимость в наличии специализированного 
транспортного подразделения (предприятия) в составе кластера для 
реализации подобных услуг отсутствует. 

Подчеркнем, что на практике в каждом конкретном случае во-
прос наличия предприятия того или иного профиля в составе кла-
стера решается индивидуально, в том числе с учетом степени разви-
тости тех или иных элементов коммунальной инфраструктуры ре-
креационной дестинации, традиционных предпочтений рекреантов и 
других факторов, являющихся характерными (или даже определяю-
щими) для конкретной рекреационной дестинации. 

Одной из важнейших проблем функционирования рекреацион-
ного кластера является обеспечение комплексной безопасности ре-
креантов и предприятий рекреационной сферы. Эта проблема по-
дробно рассмотрена в [5; 15], но, при всей обширности и подробно-
сти охвата темы в [15] – практически энциклопедической – там не 
приводятся какие-либо рекомендации или алгоритмы оценки без-
опасности рекреационной деятельности, как оценки безопасности 
предприятий, осуществляющих рекреационную деятельность, так и 
оценки безопасности собственно предоставляемых рекреантам ре-
креационных услуг, как и в [5]. 

Гарантия безопасности рекреантов включает в себя обеспечение 
безопасного и безаварийного функционирования устройств и меха-
низмов, используемых ими в процессе жизнедеятельности [9].  

Во время пребывания рекреанта в дестинации [2] его образ 
жизни сильно отличается от привычного ему образа жизни. Инсти-
туты, которые обычно окружают его, такие как работа, отдых, обще-
ние и семья, заменяются субститутами. Здесь у него появляются но-

вые знакомые и новые занятия, в число которых входят принятие ле-
чебно-оздоровительных процедур и посещение развлечений. Это, 
безусловно, не исключает для рекреанта возникновения ситуаций, 
приводящих к рискам и угрозам для его здоровья и его имущества. 
Некоторые из них могут быть спонтанными, например, связанными 
с нарушением правил безопасности на мероприятиях. Другие могут 
планироваться и осуществляться противоправными элементами и 
группами. В таких случаях рекреант, как правило, становится легкой 
жертвой мошенников и подвергается опасности для своего здоровья 
и даже жизни. 

Разрешить эту ситуацию достаточно сложно силами службы без-
опасности одного из участников кластера, а муниципальные право-
охранительные органы работают, как правило, вне территории кон-
кретных рекреационных кластеров. Поэтому необходима планомер-
ная и постоянная работа всех служб безопасности, направленная на 
выявление и предотвращение преступлений [18; 19]. Также важно 
составление общих «черных списков» (нежелательных персон), по-
вышение внимания и бдительности со стороны персонала, а также 
улучшение технических систем наблюдения и безопасности и т.д. 
Только в этом случае можно рассчитывать на эффект и обеспечить 
необходимый уровень безопасности рекреантов. 

Совместные действия необходимы в случае стихийных бед-
ствий, техногенных катастроф. Примеры координации и взаимной 
поддержки были продемонстрированы традиционно взаимодейству-
ющими и дополняющими друг друга предприятиями рекреационных 
зон средиземноморских курортов Греции и Турции во время стихий-
ных бедствий летом 2023 года. Это позволило избежать паники, ор-
ганизовать четкий учет, обеспечить максимально возможный уро-
вень безопасности рекреантов и сохранность их имущества еще до 
прибытия спасателей. 

Взаимодействие и взаимодополняемость [8; 10] с муниципали-
тетами и волонтерами при проведении событийных мероприятий 
(фестивалей, спортивных соревнований, конференций, совещаний 
разной направленности и т.д.) являются не менее важными, так как 
привлекают большое количество как участников, так и зрителей (ре-
креантов), создавая нагрузку на все элементы кластера (примером 
удачной работы является организация и проведение в Сочи XXII 
Зимних Олимпийских игр 2014 г.).  

Введем понятие и сформулируем определение «уязвимость 
услуг предприятия». 

Относительная (парциальная) уязвимость услуг i-го предприя-
тия кластера – опасность [4; 6; 7; 13] получения услуги ненадлежа-
щего качества (в том числе, и не получения услуги совсем) – ri опре-
деляется экспертным путем в долях единицы в интервале 0 ÷ 1, по 
возрастающей, причем сумма уязвимостей по всем предприятиям 
кластера, включая и транспортное предприятие (которое формально 
не является, как уже указывалось, членом кластера и привлекается к 
обеспечению реализации рекреационных услуг на договорной ос-
нове), равна 1. 

∑ 𝑟

ୀଵ ൌ 1  (1) 

Соответственно, относительная безопасность услуг на каждом 
из предприятий рекреационного кластера, функционирующих в со-
ответствии с рекомендациями ВТО и требованиями ГОСТ Р 50644-
2009 [1], может быть оценена Индексом Безопасности Предприятия 
– (ИБП) – аi, определяемым как 

аi = 1 – ri (2) 
Если ∑ 𝑟


ୀଵ ൌ S ് 1 (например, удалены или прибавились ка-

кие-либо резиденты кластера) то отнормируем ∑ 𝑟

ୀଵ  на 1, тогда 

каждый 𝑟
∗ ൌ  



ௌ
 , и ∑ 𝑟

∗
ୀଵ ൌ

∑ 

సభ

ௌ
ൌ 1 и далее подставим в фор-

мулы (1) и (2) значения ri* 
Относительный индекс безопасности ИБМ каждой из k предо-

ставляемых i-м предприятием кластера элементарных рекреацион-
ных услуг (мероприятий) – аik также определяется методом эксперт-
ной оценки в интервале 0 ÷ 1, где 1 – максимальное обеспечение без-
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опасности (полная безопасность рекреантов), 0 – отсутствие обеспе-
чения безопасности рекреантов. Отметим, что величина аik конкрет-
ной услуги может варьировать в зависимости от региона локации ре-
креационного кластера, целевой ориентации кластера (санаторно-ку-
рортный, спортивно-оздоровительный, туристско-рекреационный, 
другие), сезонности и других показателей и для каждого кластера 
должна определяться индивидуально.  

Оценим суммарный (абсолютный) индекс безопасности Aабс 
услуг для рекреантов, пользующихся услугами любых из n предпри-
ятий, составляющих рекреационный кластер. 

Aабсൌ  
∑ 


సభ


ൌ  

∑ ሺଵିሻ
సభ


ൌ  

ି∑ 

సభ


ൌ  

ିଵ


ൌ 1 െ

ଵ


 (3) 

 
Таблица 1  
Структура оценки безопасности предприятий (ИБП) рекреацион-
ного кластера и безопасности предоставляемых рекреационных 
услуг (ИБМ) 

РЕКРЕАЦИ-
ОННОЕ ПРЕД-

ПРИЯТИЕ И 
ЕГО ИНДЕКС 

УЯЗВИМОСТИ 
ri 

Индекс 
Безопасно-
сти Пред-
приятия 

ИБП 
аi=1- ri 

РЕКРЕАЦИОН-
НАЯ 

УСЛУГА (ОС-
НОВНАЯ) 

ИБМ аik РЕКРЕАЦИОН-
НАЯ УСЛУГА 

(ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НАЯ) 

ИБМ аik

Транспортное 
предприятие  
r1=0,25 

а1=0,75 Трансфер 
от/до места 
прибытия/раз-
мещения 

а11 Дополнительные 
и специализиро-
ванные транс-
портные услуги 

а14 

Трансфер экс-
курсионный 

а12 

КАР- и СИМ-
шеринг 

а13 

Предприятие 
размещения 
(гостиница, 
кемпинг, мо-
тель, база от-
дыха и пр.)  
r2=0,1 

а2=0,9 Проживание а21 Создание ком-
фортной среды 
для рекреантов с 
ограниченными 
возможностями 

а27 
Регистрация а22 
Связь, интер-
нет 

а23 

Сейфинг а24 Организация 
съездов, конфе-
ренций, заседа-
ний 

а28 
Общеоздоро-
вительная 

а25 

Пляж, анима-
ция, спорт 

а26 Детская комната а29 

Предприятие 
питания 
r3=0,15 

а3=0,85 Питание, в со-
ответствии с 
ваучером 

а31 Лечебное пита-
ние 

а34 

Банкеты, кей-
теринг 

а32 Тематическое пи-
тание 

а35 

Национальные 
кухни 

а33 Детская кухня а36 

Учреждение 
по организа-
ции экскурсий 
r4=0,1 

а4=0,9 Экскурсионные 
туры:  
общеобразова-
тельные; тема-
тические 

а41 Специализиро-
ванные туры по 
заявкам групп ре-
креантов и для 
проводимых ме-
роприятий 

а42 

Предприятие 
по организа-
ции досуга  
r5=0,25 

а5=0,75 Организация 
просветитель-
ской, кон-
цертно- раз-
влекательной, 
иной досуговой 
деятельности 

а51 Организация фе-
стивалей, специ-
ализированных 
выставок и пре-
зентаций,  

а52 

Физкультурно-
спортивные 
мероприятия, 
анимация 

а52 Экстрим: парап-
лан, катер с па-
рашютом, гидро-
цикл, водный 
«банан» и т.п. 

а54 

Лечебно-оздо-
ровительное 
предприятие 
(учреждение) 
r6=0,15 

а6=0,85 Фельдшерские а61 Специализиро-
ванные услуги 
медицинского ту-
ризма 

а65 
Поликлиниче-
ские 

а62 

Стационарные а63 Медицинское со-
провождение 
проводимых ме-
роприятий  

а66 
Педиатриче-
ские 

а64 

 
 
 

Aабс 

 
Рисунок 2 - Динамика суммарного (абсолютного) индекса безопас-
ности услуг кластера Aабс 

 
Aабс – гипербола, которая асимптотически стремится к 1, то есть 

lim
→ஶ

𝐴абс ൌ 1. 
Если n = 1, то кластера нет, есть одиночное предприятие и поня-

тие Aабс не имеет смысла. 
Оценка безопасности комплексной рекреационной услуги Aкомпл 

рассчитывается как среднее арифметическое взвешенное произведе-
ний ИБМ каждой из элементарных услуг ik – аik, входящих в состав 
комплексной услуги, на весовой коэффициент – ИБП для i-го пред-
приятия – аi, оказывающего услугу, отнесенное к суммарному (абсо-
лютному) индексу безопасности рекреанта на предприятиях рекреа-
ционного кластера Aабс.  

Для рассматриваемого кластера (таблица 1) i = 6, а k изменяется 
в пределах 1÷ 9. Тогда  

𝐴компл ൌ

∑ ∑ ೌൈೌೖ
ೄ
ೖసభ

ల
సభ

∑ ೌ
ల
సభ

абс
ൌ

∑ ∑ ൈೖ
ೄ
ೖసభ

ల
సభ

абсൈ∑ 
ల
సభ

  (4) 
Si – количество услуг, предлагаемых i-м предприятием.  
В общем случае 

𝐴компл = 
∑ ∑ ೌൈೌೖ


ೖసభ


సభ

∑ ೌ

సభ

абс
ൌ

∑ ∑ ൈೖ 

ೖసభ


సభ

абсൈ∑ 

సభ

  (5) 
где n – число предприятий рекреационного кластера, m – макси-

мальное количество услуг, предоставляемых предприятием рекреа-
ционного кластера.  

Формула (5) более удобна для использования в некоторых при-
ложениях. 

Безопасность комплексной рекреационной услуги Aкомпл оцени-
вается (по экспертным оценкам) в диапазоне 0÷1 как: 

услуга безопасная при 0,9 ≤ Aкомпл  
услуга, требующая усиления контроля безопасности рекреантов 

при 0,75 ≤ Aкомпл < 0,9; 
услуга опасная при 0,5 < Aкомпл < 0,75; 
услуга недопустимая при Aкомпл ≤ 0,5. 
Для оценки степени безопасности конкретной комплексной ре-

креационной услуги нужно, согласно формуле (5), отнести среднее 
арифметическое взвешенное услуг, составляющих эту комплексную 
услугу, к Aабс. 

В качестве примера приведем оценку Aкомпл безопасности ком-
плексной рекреационной услуги – автобусной (а12) специализиро-
ванной экскурсии (а42) с посещением этнографического фестиваля 
(а52) и обедом в ресторане национальной кухни (а33). 

Примем (а12) = 0,8; (а42) = 0,8; (а52) = 0,75; (а33) = 0,7. 
Aабс для кластера из 6 предприятий равно 0,833 (формула 3), то-

гда 
Aкомпл ൌ

ୟభൈୟభమାୟరൈୟరమାୟఱൈୟఱమାୟయൈୟయయ 

ೞೠൈሺୟభାୟరାୟఱାୟయሻ
 =,ହ ൈ ,଼ ା ,ଽ ൈ ,଼ ା ,ହ ൈ ,ହ ା ,଼ହ ൈ , 

,଼ଷଷൈሺ,ହା,ଽା,ହା,଼ହሻ
=0,

914 
Aкомпл > 0,9, то есть, предлагаемая комплексная рекреационная 

услуга оценивается как безопасная. 
Представленный алгоритм может быть применен и к оценке без-

опасности рекреантов не только рекреационного кластера, но и, 
например, многопрофильного рекреационного комплекса, в этом 
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случае n – число подразделений комплекса (размещение, питание, 
медицина, организация досуга и т.п.) c ИБПi, для каждого – аi, ока-
зывающих различные рекреационные услуги, каждой из которых со-
ответствует её ИБМik индекс безопасности – аik. 

Предложен простой алгоритм оценки безопасности жизнедея-
тельности рекреантов в рекреационном кластере, в котором степень 
обеспечения безопасности каждой (элементарной) рекреационной 
услуги оценивается произведением индекса безопасности (ИБМ) 
этой услуги аik на индекс безопасности (ИБП) предприятия аi, оказы-
вающего эту услугу. Введено понятие усредненного индекса без-
опасности рекреанта, пользующегося услугами кластера – Aабс, ин-
вариантного к характеристикам отдельных предприятий, входящих 
в кластер, как функции числа предприятий кластера n. Степень без-
опасности комплексной рекреационной услуги оценивается как 
средневзвешенная сумма оценок безопасности составляющих ее эле-
ментарных рекреационных услуг, отнесенная к величине Aабс. 

Дальнейшие исследования в области обеспечения и оценки без-
опасности жизнедеятельности рекреантов в рекреационном кластере 
предусматривают модификацию и развитие предложенного алго-
ритма в ряде направлений, во-первых, в разработке методик оценки 
индекса безопасности элементарной рекреационной услуги (ИБМ), 
во-вторых, в создании базы данных по основным рекреационным де-
стинациям страны, в-третьих, в «привязке» предложенного алго-
ритма к отдельным рекреационным регионам, дестинациям и от-
дельным кластерам с учетом региональных, целевых и иных особен-
ностей различных локаций, в-четвертых, в цифровизации предло-
женного алгоритма и его усовершенствования, возможно, с приме-
нением методов и методик самообучения.  
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Approaches to the development of an algorithm for assessing the safety of recreational 

cluster services 
Malinin A.M., Belova T.M., Andreeva D.A. 
Saint Petersburg State University of Economics, Leningrad State University named after A.S. 

Pushkin, Saint Petersburg State University of Economics 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
The safety of recreational activities is one of the urgent tasks in organizing the functioning of 

the cluster. One of the most important components of ensuring the safety of both 
recreationists and, in general, the safety of the functioning of the entire recreational 
cluster, including the safe operation of each of the enterprises included in the cluster 
(residents of the recreational cluster) is ensuring the safety of services provided by cluster 
enterprises to both individual recreationists and groups of recreationists, which is 
impossible without assessing the safety of both individual and complex services of the 
recreational cluster. This paper proposes an algorithm for assessing the safety of a 
recreational cluster service, including assessments of the safety of both a specific service 
and enterprises providing this service, and an average safety index of the recreational 
cluster. This algorithm can also be applied to assess the safety of services of a 
multidisciplinary recreational complex. 

Keywords: recreational cluster, risk, safety index, complex recreational service, safety 
assessment algorithm. 
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Роль межкультурного менеджмента в деловых отношениях между 
Китаем и Узбекистаном 
 
 
Алия Мулатибекэ  
магистр, Санкт Петербургский государственный политехнический универси-
тет, aliya_1203@qq.com 
 
В последние годы экономические и торговые отношения между Китаем и Уз-
бекистаном достигли значительного прогресса, что актуализировало необхо-
димость эффективного управления культурными различиями в деловых вза-
имодействиях. Данная статья посвящена исследованию роли кросс-культур-
ного менеджмента в укреплении сотрудничества между двумя странами. Ос-
новное внимание уделяется ключевым аспектам кросс-культурного менедж-
мента, таким как коммуникация, ведение переговоров и лидерство, с опорой 
на теоретические модели Хофстеде и Холла. Исследование опирается на ме-
тоды сравнительного культурного анализа и анализа деловых практик. Но-
визна работы заключается в выявлении специфических культурных факто-
ров, оказывающих влияние на китайско-узбекские деловые отношения, и 
предложении рекомендаций для их успешного управления. В заключение 
подчеркивается, что эффективный кросс-культурный менеджмент является 
неотъемлемым элементом успешного развития двусторонних экономических 
связей и требует адаптации к сложным условиям международной деловой 
среды. 
Ключевые слова: кросс-культурный менеджмент, китайско-узбекские отно-
шения, коммуникация, переговоры, культурные различия, лидерство 
 

Введение 
В последние годы экономические и торговые отношения между 

Китаем и Узбекистаном значительно углубились. Это двустороннее 
сотрудничество проявляется не только в росте объема торговли и 
расширении инвестиционного взаимодействия, но и в усилении мно-
гостороннего сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, 
один путь». Как важное государство Центральной Азии, Узбекистан 
занимает ключевое место в стратегии внешнеэкономической дея-
тельности Китая, и сотрудничество двух стран в таких сферах, как 
энергетика, строительство инфраструктуры и сельское хозяйство, 
неуклонно расширяется.[1] Однако, ввиду значительных различий в 
культурных традициях, деловых обычаях и языках двух стран, кросс-
культурный менеджмент играет важнейшую роль в этих сложных 
международных деловых отношениях. Кросс-культурный менедж-
мент способствует преодолению культурных барьеров, улучшению 
эффективности коммуникации, а также укреплению взаимопонима-
ния и сотрудничества в ходе деловых переговоров, предотвращая 
тем самым конфликты и неудачи, вызванные культурными недора-
зумениями.[2] Таким образом, углубленное исследование роли 
кросс-культурного менеджмента в китайско-узбекских деловых от-
ношениях не только поможет оптимизировать существующие мо-
дели сотрудничества, но и предоставит важные рекомендации для 
устойчивого развития двусторонних отношений в будущем. Целью 
данного исследования является анализ деловых взаимодействий 
между Китаем и Узбекистаном и изучение практического примене-
ния и влияния кросс-культурного менеджмента на укрепление со-
трудничества между двумя странами, что позволит предоставить 
теоретическую основу и практические рекомендации для дальней-
шего развития экономического сотрудничества. 

 
Теоретические основы 
Кросс-культурный менеджмент представляет собой управленче-

скую практику, направленную на содействие коммуникации, сотруд-
ничеству и координации между сотрудниками внутри организации и 
внешними партнерами в условиях различных культурных фонов, с 
целью достижения организационных целей.[3] В условиях углубля-
ющейся глобализации компании, работающие на международном 
уровне, неизбежно сталкиваются с культурными вызовами. Ключе-
выми аспектами кросс-культурного менеджмента являются понима-
ние и уважение культурных различий, а также разработка соответ-
ствующих стратегий для преодоления этих различий, что позволяет 
добиться синергии в международной деловой среде. Основные ком-
поненты кросс-культурного менеджмента включают в себя комму-
никацию, переговоры и лидерские стили. В области коммуникации 
люди из разных культур могут существенно различаться по языку, 
невербальному выражению и степени зависимости от контекста, что 
напрямую влияет на передачу и восприятие информации. В ходе пе-
реговоров культурные различия также оказывают влияние на выбор 
стратегии и процесс ведения переговоров. Различия в значении, при-
даваемом времени, дистанции власти и коллективизму, приводят к 
различиям в поведении участников переговоров при установлении 
целей, выборе стратегии компромиссов и скорости принятия реше-
ний. Лидерский стиль проявляется в том, как руководители адапти-
руют управление командами, процессы принятия решений и методы 
мотивации в различных культурных контекстах для достижения вы-
сокой эффективности работы. 

В теоретическом плане культурные измерения Хофстеде предо-
ставляют важную основу для понимания и анализа управленческих 
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практик в условиях различных культурных контекстов. Хофстеде 
выделяет несколько измерений культуры, таких как дистанция вла-
сти, индивидуализм и коллективизм, избегание неопределенности, 
маскулинность и фемининность, долгосрочная и краткосрочная ори-
ентация, а также сдержанность и потакание желаниям.[4] Эти изме-
рения помогают руководителям разрабатывать более эффективные 
стратегии кросс-культурного менеджмента в разных культурных 
контекстах. Например, китайская культура демонстрирует высокую 
дистанцию власти и коллективистскую ориентацию, что означает, 
что китайские менеджеры и сотрудники склонны принимать иерар-
хию и придавать большое значение интересам группы. Узбекистан-
ская культура также характеризуется схожими чертами в плане ди-
станции власти и коллективизма, однако по некоторым другим изме-
рениям, таким как избегание неопределенности, она может прояв-
лять иные особенности, которые требуют внимания и корректировки 
в рамках кросс-культурного менеджмента. 

Кроме того, теория контекстуальной зависимости культуры Эд-
варда Холла также играет важную роль в понимании кросс-культур-
ного менеджмента в китайско-узбекских деловых отношениях.[5] 
Холл разделяет культуры на высоко- и низкоконтекстные. В высоко-
контекстных культурах передача информации в большей степени за-
висит от контекста, невербальных сигналов и подразумеваемого 
смысла, тогда как в низкоконтекстных культурах основное внимание 
уделяется прямому и четкому языковому выражению. Китай явля-
ется типичным примером высококонтекстной культуры, где пере-
дача информации в процессе деловых переговоров и коммуникации 
часто зависит от невербальных факторов, таких как личные отноше-
ния, исторический контекст и т.д. В отличие от этого, Узбекистан, 
хотя и имеет некоторые черты высококонтекстной культуры, в опре-
деленных аспектах делового взаимодействия может демонстриро-
вать склонность к более прямому способу общения. Поэтому в 
кросс-культурном менеджменте между Китаем и Узбекистаном ру-
ководителям следует уделять особое внимание этим культурным 
различиям и разрабатывать соответствующие коммуникационные 
стратегии, чтобы избежать недоразумений и конфликтов. 

Глубокое понимание концепции кросс-культурного менедж-
мента и его теоретических основ позволяет создать более научную и 
систематическую управленческую рамку для китайско-узбекских 
деловых отношений, что обеспечивает успешное сотрудничество и 
достижение взаимовыгодных целей. 

 
Обзор китайско-узбекских деловых отношений 
История экономического и торгового взаимодействия между 

Китаем и Узбекистаном уходит корнями в эпоху Великого шелко-
вого пути, когда эти две страны через данный важнейший торговый 
маршрут осуществляли ранний обмен товарами и культурными цен-
ностями.[6] Со временем, особенно после обретения Узбекистаном 
независимости, отношения между двумя странами вступили в новый 
этап. В 1992 году Китай и Узбекистан официально установили ди-
пломатические отношения, после чего началось широкое сотрудни-
чество в различных областях. В дальнейшем, с запуском инициативы 
Китая «Один пояс, один путь», экономическое, торговое, инвестици-
онное и инфраструктурное сотрудничество между странами стало 
еще более интенсивным. Узбекистан, будучи важным государством 
Центральной Азии, активно участвует в этой инициативе, реализуя 
крупные проекты, которые укрепляют экономические связи с Ки-
таем. 

В настоящее время торговые и инвестиционные отношения 
между Китаем и Узбекистаном достигли значительных успехов. Ки-
тай стал одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана, объем 
двусторонней торговли продолжает расти, охватывая такие сектора, 
как энергетика, производство и другие. Кроме того, китайские инве-
стиции в Узбекистан продолжают расти, охватывая ключевые от-
расли, такие как энергетика, инфраструктура и телекоммуникации. 
Эти инвестиции не только способствуют экономическому развитию 

Узбекистана, но и предоставляют китайским компаниям важные воз-
можности для расширения на рынки Центральной Азии. Частые вза-
имные визиты на высоком уровне между правительствами двух 
стран и подписание ряда соглашений еще более укрепили правовую 
и политическую основу двусторонних отношений.[7] 

В отраслевом плане энергетика, инфраструктура и сельское хо-
зяйство являются основными направлениями китайско-узбекского 
делового сотрудничества. Узбекистан обладает богатыми энергети-
ческими ресурсами, особенно в сфере природного газа и нефти, где 
китайские компании через инвестиции и технологическое сотрудни-
чество участвуют в разработке местных энергетических проектов. 
Строительство инфраструктуры также является ключевой сферой 
сотрудничества двух стран. Китайские компании принимают уча-
стие в строительстве автомобильных дорог, железнодорожных про-
ектов и других транспортных объектов в Узбекистане, что не только 
улучшает транспортные условия, но и способствует развитию эконо-
мических связей в регионе. Сельскохозяйственное сотрудничество 
также занимает важное место в отношениях двух стран. Узбекистан, 
как сельскохозяйственная держава, активно сотрудничает с Китаем 
в области сельскохозяйственных технологий и экспорта продукции, 
что способствует развитию сельскохозяйственных отраслей обеих 
стран. 

В целом, китайско-узбекское экономическое и торговое сотруд-
ничество, опираясь на историческое наследие и поддержку поли-
тики, уже сформировало многослойные и многоотраслевые отноше-
ния. Сотрудничество в таких ключевых секторах, как энергетика, ин-
фраструктура и сельское хозяйство, не только укрепляет двусторон-
ние экономические связи, но и вносит значительный вклад в стабиль-
ность и развитие региональной экономики. В этом контексте эффек-
тивное применение кросс-культурного менеджмента становится 
особенно важным, так как оно способствует успешному развитию 
китайско-узбекских деловых отношений в условиях культурных раз-
личий. 

 
Роль кросс-культурного менеджмента 
Кросс-культурный менеджмент играет ключевую роль в китай-

ско-узбекских деловых отношениях, особенно в таких аспектах, как 
улучшение коммуникации, ведение переговоров и разрешение кон-
фликтов, а также в управлении и принятии решений. В первую оче-
редь, языковой барьер является одним из основных вызовов в кросс-
культурной коммуникации.[8] Официальные языки Китая и Узбеки-
стана - китайский и узбекский соответственно, и, хотя английский 
язык в определенной степени используется в международном биз-
несе, различия в языках все же могут приводить к недопониманию и 
затруднениям в передаче информации. Поэтому стратегии преодоле-
ния языковых барьеров становятся критически важными в рамках 
кросс-культурного менеджмента. Для эффективного улучшения 
коммуникации между китайскими и узбекскими бизнес-партнерами 
компании могут внедрять двуязычное обучение, нанимать перевод-
чиков, знакомых с обоими языками и культурами, а также проводить 
культурные тренинги для повышения кросс-культурной осведомлен-
ности сотрудников. Кроме того, понимание и использование невер-
бальной коммуникации также играет важную роль, так как правиль-
ная интерпретация жестов, тона голоса и этикета может значительно 
повысить эффективность общения. 

В сфере переговоров и разрешения конфликтов кросс-культур-
ный менеджмент также имеет решающее значение. Китай и Узбеки-
стан демонстрируют значительные культурные различия, которые 
напрямую влияют на выбор стратегий и ход ведения деловых пере-
говоров. Например, китайская культура придает большое значение 
построению отношений и долгосрочному сотрудничеству, поэтому 
китайские бизнесмены на начальных этапах переговоров могут уде-
лять больше времени установлению доверия и созданию связей. В то 
же время узбекская деловая культура также подчеркивает важность 
межличностных отношений, однако в ходе конкретных переговоров 
узбеки могут больше ориентироваться на прямой обмен интересами. 
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Таким образом, понимание и уважение этих культурных различий 
является ключом к успешным переговорам. Важной стратегией 
кросс-культурного менеджмента является использование культур-
ных посредников в ходе переговоров, которые помогают обеим сто-
ронам понять культурные особенности и ожидания друг друга, что 
способствует выработке приемлемой для обеих сторон стратегии пе-
реговоров. Кроме того, кросс-культурный менеджмент должен учи-
тывать возможные культурные конфликты.[9] Путем создания от-
крытых и уважительных каналов общения, а также разработки меха-
низмов предотвращения и разрешения конфликтов компании могут 
эффективно снижать негативное влияние культурных различий на 
деловое сотрудничество. 

Процесс управления и принятия решений является еще одним 
важным аспектом кросс-культурного менеджмента. В китайско-уз-
бекских деловых отношениях роль лидеров является ключевой, так 
как их решения часто определяют успех или неудачу сотрудниче-
ства. Китайский стиль управления обычно характеризуется коллек-
тивизмом, что проявляется в стремлении к достижению консенсуса 
в команде и уважении иерархии. В свою очередь, узбекский стиль 
управления может быть более ориентирован на личную власть и пря-
мое принятие решений. Поэтому кросс-культурный менеджмент 
должен находить баланс между культурными ценностями обеих 
стран, уважая китайскую коллективную культуру принятия реше-
ний, а также понимая и адаптируясь к узбекскому авторитарному 
стилю управления. Это можно достичь путем создания мультикуль-
турной управленческой команды, способной гибко использовать 
преимущества различных культур для принятия более всеобъемлю-
щих и обоснованных решений. Кроме того, в процессе управления 
кросс-культурный менеджмент может способствовать укреплению 
командного духа, обеспечивая участие всех сторон в процессе при-
нятия решений, что в конечном итоге повышает качество и эффек-
тивность реализации принятых решений.[10] 

Таким образом, кросс-культурный менеджмент выполняет 
функцию моста и катализатора в китайско-узбекских деловых отно-
шениях. Эффективное применение стратегий кросс-культурной ком-
муникации, ведения переговоров и разрешения конфликтов, а также 
уважительное отношение к культурным различиям в процессе 
управления и принятия решений, позволяет компаниям эффективно 
сотрудничать в сложной кросс-культурной среде, способствуя 
устойчивому развитию китайско-узбекских экономических связей. 

 
Заключение 
Анализ китайско-узбекских деловых отношений выявил цен-

тральную роль кросс-культурного менеджмента в укреплении эко-
номического сотрудничества между двумя странами. В частности, 
значительные культурные различия между Китаем и Узбекистаном, 
в том числе в исторических, культурных и деловых аспектах, 
успешно преодолеваются благодаря применению эффективных 
стратегий коммуникации, переговоров и принятия решений в рамках 
кросс-культурного менеджмента. Этот подход не только способ-
ствует улучшению языковой и невербальной коммуникации, но и по-
могает обеим сторонам лучше понять культурный контекст и ожида-
ния друг друга в ходе переговоров, что в свою очередь предотвра-
щает конфликты, вызванные культурными недоразумениями. Кроме 
того, кросс-культурный менеджмент способствует интеграции куль-
турного многообразия в процессе принятия решений, позволяя руко-
водителям принимать более обоснованные и эффективные решения, 
которые учитывают культурные ценности обеих сторон. Эти выводы 
подчеркивают, что кросс-культурный менеджмент является ключе-
вым фактором успеха китайско-узбекского делового сотрудничества 
и важным инструментом для дальнейшего углубления двусторонних 
отношений. 

На основе проведенного исследования можно предложить не-
сколько политических рекомендаций для дальнейшего совершен-
ствования кросс-культурного менеджмента. Во-первых, правитель-
ства и компании двух стран должны активно развивать программы 

кросс-культурного обучения, чтобы обеспечить участников китай-
ско-узбекского делового сотрудничества необходимыми навыками 
межкультурной коммуникации и культурной чувствительности. 
Например, регулярные проведение кросс-культурных семинаров, 
обучающих курсов и практических стажировок могут значительно 
повысить уровень понимания и адаптации менеджеров к культуре 
другой стороны. Во-вторых, следует поощрять создание специали-
зированных команд кросс-культурного менеджмента, состоящих из 
экспертов, хорошо знакомых с культурами обеих стран, которые мо-
гут оказывать профессиональную поддержку на всех этапах дело-
вого сотрудничества. В-третьих, рекомендуется учитывать культур-
ные факторы при разработке двусторонней политики, а также предо-
ставлять компаниям необходимую поддержку для эффективного 
внедрения кросс-культурных управленческих практик. По мере 
углубления экономического сотрудничества между двумя странами, 
культурные различия будут оказывать все большее влияние на 
успешность деловых взаимодействий, что делает необходимость в 
кросс-культурном менеджменте еще более актуальной. В будущем 
кросс-культурный менеджмент должен становиться более гибким и 
адаптивным, чтобы эффективно реагировать на усложняющуюся 
международную деловую среду. 
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The role of intercultural management in business relations between China And 

uzbekistan 
Mulatibieke A. 
St. Petersburg State Polytechnic University 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
In recent years, economic and trade relations between China and Uzbekistan have made 

significant progress, highlighting the need for effective management of cultural 
differences in business interactions. This article explores the role of cross-cultural 
management in strengthening cooperation between the two countries. It focuses on key 
aspects of cross-cultural management, such as communication, negotiation, and 
leadership, drawing on theoretical models by Hofstede and Hall. The study employs 
methods of comparative cultural analysis and business practice analysis. The novelty of 



 

 87

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 9. 2024 

this work lies in identifying specific cultural factors that influence Sino-Uzbek business 
relations and providing recommendations for their successful management. The 
conclusion emphasizes that effective cross-cultural management is an integral element of 
successful bilateral economic ties and must adapt to the complex conditions of the 
international business environment. 

Keywords: Cross-cultural management, Sino-Uzbek relations, Communication, Negotiation, 
Cultural differences, Leadership 
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Дилемма премиализации портфеля:  
новые бренды или расширение бренда 
 
 
Аникина Екатерина 
магистр международного делового администрирования, глобальный дирек-
тор по бренду, Unilever, kate.anikina87@gmail.com 
 
В этой статье рассматривается динамичный рост и устойчивость мировой ин-
дустрии красоты с упором на тенденции и стратегии, стимулирующие пре-
миализацию в секторах ухода за кожей, парфюмерии, макияжа и ухода за во-
лосами. Используя комплексный анализ рыночных данных и тематических 
исследований, исследование определяет ключевые факторы, способствую-
щие расширению отрасли, включая рост электронной коммерции, маркетинг 
влияния и дифференциацию розничных продавцов. В исследовании изуча-
ются различные стратегические подходы к развитию бренда и премиализа-
ции, такие как слияния и поглощения, запуск новых брендов и создание пре-
миальных уровней в рамках существующих брендов. Результаты показы-
вают, что успешная премиализация зависит от использования наследия 
бренда, создания убедительных историй и глубокого взаимодействия с по-
требителями. В выводах подчеркивается важность стратегической гибкости 
и подходов, ориентированных на потребителя, в навигации в условиях расту-
щей конкуренции. Эта работа вносит вклад в эту область, предоставляя тон-
кое понимание стратегий премиумизации и предлагая практические идеи для 
брендов, стремящихся достичь долгосрочного успеха в индустрии красоты.  
Ключевые слова: индустрия красоты, премиумизация, уход за кожей, пар-
фюм, макияж, уход за волосами, электронная коммерция, маркетинг влияния, 
дифференциация розничных продавцов, стратегия бренда. 
 
 

1. Introduction 
The information presented in this article constitutes general academic 

observation. The materials and conclusions of this research do not reflect 
specific market strategies or recommendations and are intended solely for 
academic discussion and analysis. The beauty industry, defined for the 
purpose of this article, as skincare, fragrance, makeup, and haircare, is a 
boom ing market globally, proven to be resilient amid global economic 
crises and in a uncertain macroeconomic environment. According to 
McKinsey report [1], in 2022 it generated approximately $430 billion in 
revenue, and is expected to reach approximately $580 billion by 2027, 
growing by a projected 6 percent a year (Exhibit 1). This is in line with or 
slightly higher than other consumer segments such as apparel, footwear, 
eyewear, pet care, and food and beverages. 

 

 
Figure 1 – The four main beauty categories [1]  

 
Small wonder that it attracts big and emerging players alike: from 

leading beauty companies such as L’Oreal, Unilever, Procter & Gamble, 
to venture capitalists, celebrities, stylists, dermatologists and influencers. 
The influx of new players is spurred by:  

- the post-pandemic rise in e-commerce, that nearly quadrupled for 
beauty products between 2015 and 2022 [1], removed barriers to market 
entry and the cost of getting physical distribution and share of shelf, and 
also became a pre-purchase discovery channel for many consumers where 
they do their research before buying new products in high engagement 
categories (with skincare, haircare and makeup) 

- increasing relevance influencer marketing and digital advertising 
in swaying consumers’ decisions, that allows small, niche brands compete 
for the share of attention with traditional ones, even with a much smaller 
budget. 

- increasing desire of retailers to differentiate their offerings and 
incubate new brands that offer more choice to shoppers, higher margins 
for their business, and eventually help build an expert, on-trend image and 
halo for retailer’s own credibility as an ultimate beauty destination 
(strategies leveraged originally by Sephora and Ulta, and now essential 
for both Target and Walmart). 

 
2. Premiumization 
In an increasingly fragmented market, companies and brands will 

need to make differentiated portfolio choices to achieve success in THIS 
increasingly competitive landscape.  

“Premiumization” has been a leading beauty buzzword, 
encapsulating what’s going on in masstige makeup, premium skincare, 
premium hair care and scalp care and many more categories. Overall, the 
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premium beauty tier projected to grow at an annual rate of 8 percent 
(compared with 5 percent in mass beauty) between 2022 and 2027 [1] Q1 
2024 reaffirmed this prediction, with premium beauty posting higher 
growth vs mass [2], and even if we see spending slowing down in other 
categories, the “lipstick effect” remains strong with iconic products and 
more premium brands continuing to do well.  

 

 
Figure 2 – Prestige category drives beauty growth [2] 

 
Faced with this market and consumer spending dynamic (which does 

not mean necessarily having a higher disposable income but rather 
indicates consumer’s persistent desire to have small luxuries / treat 
themselves / protect those small self-care moments), and an even more 
competitive landscape with new challengers emerging and brands that are 
currently emerging looking to scale-up, incumbent brands are under 
pressure to future-proof their strategy and portfolio.  

It’s worth noting that premiumization is not a new phenomenon. For 
instance, in the 1990s, the introduction of anti-aging serums, such as Estée 
Lauder's Advanced Night Repair and L'Oréal's Revitalift Pro-Xylane, 
marked a shift towards more targeted and effective skincare, driving 
premiumization. This trend continued into mid-2010s with the emergence 
of personalized hair care services, such as Function of Beauty and 
Hershey's, catering to individual needs and preferences, further elevating 
the premiumization experience. During 2015 – 2017, the haircare industry 
saw massive waves of premiumization with the geographical expansion 
of masstige haircare brands like John Frieda and Toni&Guy, along with 
the launch of premium sub-ranges within existing mass brands such as 
Pantene Expert and Dove Advanced Hair Series. Similarly, in the mass 
skincare sector between 2008 – 2010, the launch of Olay Pro-X 
highlighted this ongoing trend. More recently, in the 2020s, the 
emergence of personalized skincare technologies, such as SkinKraft and 
HiMirror, has taken premiumization to a new level by offering customized 
skincare recommendations based on individual skin analysis. For the 
purpose of this article, let’s look into different strategies and approaches 
that can be leveraged to premiumize a portfolio.  

 
Table 1 
Brand development and premiumization strategies 
 M&A New Brand 

launch 
Create Premium 

Tier 
In Existing 
Brand(s) 

Fully uplift & 
premiumize an 
existing brand 

What acquire a 
premium brand 

New brand 
launch  

Launch a new sub-
range with more 
sophisticated 
offering in existing 
brand at a higher 
price point 

Full brand 
reinvention  

Strategy  Select high-
growth, 
independent 
brand with: 
- established 
“fan” base,  

Build a new 
premium brand 
with sharply 
defined area of 
expertise and 

Launch new, 
differentiated 
sub-range within 
existing brand, of 
products mirroring 
core formats, but 

Full brand restage 
across 6Ps to 
elevate expertise 
and justify higher 
price point  

- a strong online 
presence and / or 
presence in key 
partnering 
retailer,  
and strongly 
defined area of 
expertise, (f.e. 
dermatological 
beauty, clean 
beauty, 
professional, etc)
complimentary to 
overall portfolio 

unique selling 
proposition.  
Clearly define 
brand ethos, 
provenance 
(founder-lead, 
benefit-lead, 
heritage-lead), 
marketing mix 
laddering up to 
USP  
Define your 
core consumer 
fan base to 
focus 
marketing 
efforts to this 
small group of 
“super” 
consumers to 
build fame 
Define a hero 
product / range 
to be a poster 
child of your 
benefits  

defined by a more 
elevated 
proposition (for 
instance, defined 
by “clean 
ingredients”, or 
therapeutic 
efficacy for specific 
skin conditions, or 
tailored 
formulations for 
different hair 
types), product, 
packaging, 
promotion. To 
claim a premium, 
brands should 
deliver true 
excellence and 
differentiation 
through design, 
quality, innovation, 
and stand out from 
their competitors 
at every 
touchpoint. 
 
Launch and 
scale-up 
premium / expert 
formats within 
brand’s portfolio 
(usually highest 
price points within 
portfolio – Serums, 
Treatments, etc)  
 
Launch a limited 
edition / 
collaboration 
leveraging scarcity 
effect (temporary 
solution) 

Benefits - Existin
g expertise  
- Establi
shed premium 
price point and 
confirmed 
consumer’s 
willingness to pay 
more 
- Existin
g, if sometimes 
limited brand 
awareness & 
image  
- Room 
to scale up (new 
geographies or 
new distribution 
channels) & 
leverage 
synergies across 
portfolio  

-  
Ability to shape 
and control the 
mix fully 
- Abilit
y to create and 
pivot fast 
- First 
mover 
advantage 
(ability to 
disrupt the 
market)  

- Establis
hed distribution 
channels 
- Establis
hed brand 
awareness  

Scale to impact 

Risks - M&A 
related 
organizational 
transition 
challenges  
- Ability 
of new “brands of 
the moment” to 
grow sustainably 
in a longer term. 
- Ability 
to scale (i.e. 
scaling up too 
fast and diluting 
the image, 
dilution of 
priorities, etc) 
- Prolifer
ation of priorities 

-  
Time/ effort – 
creating a new 
brand and 
building up a 
fame takes 
time and 
investment, 
requiring 
organizational 
rigor, 
consistency 
and dedicated 
deploy teams 
focused solely 
on one brand 
(for instance, 
Olaplex started 
in 2014 with 

- Inability 
to justify price 
premium given 
existing brand 
image (i.e. a risk of 
a brand stretch 
that goes too far 
and lacks 
credibility) 
- Support 
strategy (need to 
define and respect 
investment split of 
“core” and 
“premium” 
business) 
- Cannibal
ization if it exceeds 

- Inability to 
justify price 
premium given 
previous brand 
image 
- Losing 
existing consumer 
base and not 
acquiring a new one 
fast enough to 
compensate if a 
brand stretch goes 
to far 
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within portfolio (if 
premium 
acquisition is 
multiplying them) 

boom in sales 
in peaked 
during the 
second quarter 
of 2022, 
generating 
over 210 
million U.S. 
dollars in sales. 
In the following 
quarters, net 
sales generally 
decreased, 
amounting to 
around 99 
million U.S. 
dollars as of 
the first quarter 
of 2024) [3] 

business viable 
threshold  

Example
s 

SkinCeuticals, 
Aesop, 
YouthtoPeople 
acquisition by 
L’Oreal in super 
premium 
CeraVe 
acquisition in 
Mass 
NATIVE 
deodorants brand 
acquisition by 
P&G and 
subsequent roll-
out to: body 
wash, hair care, 
body care 

Function of 
Beauty 
haircare (US) 
Kristin Ess 
haircare (US) 
Fino (China) 
Olaplex 
(global)  
Sand & Sky 
(UK) 
 

Mass market 
premiumization 
examples: 
Olay Super 
Serums – building 
format  
L’Oreal Revitalift 
Derm Intensives 
Skincare – building 
formats 
Pantene Miracles 
collection (US, 
haircare) – 
premium sub-
range 
Pantene Nutrient 
Blends (US, 
haircare) – 
premium sub-
range 
Dove Scalp + Hair 
Therapy (US, 
haircare) – 
premium sub-
range 
Olay Body wash 
premium sub-
range (US, China) 

Olay face care 
brand restage  
 

 
Prices for products and services mentioned in this article are set at the 

sole discretion of retailers and may vary based on numerous factors not 
considered in this study. 

 
3. Approaches for Premiumization 
Drawing on extensive experience in implementing marketing 

strategies across various markets, including the US, Brazil, Argentina, 
Thailand, and the Philippines, this article outlines several critical 
questions and evaluative criteria for each scenario. These considerations 
aim to assist in the selection of the most appropriate strategy. 

The breadth of a brand’s heritage can limit expertise perceptions, your 
brand history is working both for you and against you. In this case, if you 
are crafting a premium proposition that you want to be sustainable in the 
long term, think about how you can take what your brand is truly famous 
for (ingredient / functional benefit / sustainability) and bring it to the next 
level. Find an engaging story that allows you to deliver core benefits to a 
new level. Would your product have a highest % inclusion of a certain 
ingredient, patented technology, or absence of certain ingredients? Or is 
it superior delivery on core benefit? Is the proposition clearly 
differentiated vs your core? Apply the same principle to your pack, 
claims, names. A well-designed premium sub-range can have an added 
benefit of having a halo on your core, driving attributes of expertise, trend 
setting or any other relevant category attributes you are targeting. 
However, a premium range that represents too much of a departure from 
“core expertise” can dilute brand equity. 

Smaller and newer brands can create more compelling stories without 
a long-winded brand history, it’s exceptionally relevant because for 
premium offerings the depth of expertise and clearly defined unique 

selling proposition is critical to build a fan base. A newer brand also 
allows, even demands you to take more risks with marketing strategy, 
engagement and promotion, because you need to win the share of attention 
fast. There are a few critical things to keep in mind while launching a new 
brand: 

- Define your core area of expertise and unique selling 
proposition.  

- Define your hero product and focus most of your budget and 
efforts on scaling it up first, and portfolio will follow, remember – this 
hero will be a “face” of your emerging brand (some industry examples: 
Color WOW Cream Coat, Too Faced Better than Sex Mascara, Sol de 
Janeiro Brazilian Bum Bum cream) 

- Define brand mission and brand purpose. Beyond product 
efficacy and transparency, more and more consumers demand that brands 
credibly stand for something, and share their values of sustainability, 
diversity, and inclusion. More often highly engaged beauty consumers 
value brands that have an authentic and approachable image and a story 
that goes beyond products, and that welcome consumers into a wider 
community.  

- Disrupt with product mix – your product mix, from packaging 
to formula, fragrance, claim is the one thing that consumers will see and 
remember, and if you have their attention for only 10 seconds at shelf, 
make it count and catch their eye. Create memory structures that stand out 
and be ownable and iconic to your brand (color scheme, unique pack 
shape, unique texture, unexpected names). Create a mix that is “social-
proof”, “instagrammable”, “tik-tokable” in the way it looks and works.  

- Build your “fan” base - create opportunity for deep engagement 
through specialist channels, in-store and on-line, the point goes back to 
the importance of e-commerse as a product research tool, leveraging 
digital & influencer marketing at scale. 

- Define your strategic partners, for you are defined by the 
company you keep (for instance, specialist channels to give expertise and 
exclusiveness, beauty retail or one strategic partner to incubate and build 
the brand to fame in retail) 

- Drive trial at scale - leverage “classic” trial driving strategies of 
premium brands (sampling, seasonal gifting, consultations, both online 
and in-store), focusing on your hero product. 

 
Conclusion 
The beauty industry, marked by its resilience and dynamic growth, 

continues to evolve amidst global economic fluctuations and emerging 
consumer trends. The shift towards premiumization reflects deeper 
changes in consumer behavior, driven by an increasing demand for high-
quality, personalized, and luxurious products. As new players enter the 
market and established brands adapt, the competitive landscape 
necessitates innovative strategies to capture and sustain consumer 
attention. 

The future of the beauty industry will be shaped by brands' abilities 
to leverage technological advancements, engage authentically with 
consumers, and maintain a commitment to sustainability and inclusivity. 
Premiumization offers a path for brands to differentiate themselves, but it 
requires a delicate balance between heritage and innovation, consistency 
and adaptation. By focusing on core strengths, creating compelling 
narratives, and fostering deep consumer connections, brands can navigate 
the complexities of the market and achieve long-term success. 

Ultimately, the trajectory of the beauty industry underscores the 
importance of strategic agility and consumer-centric approaches. Brands 
that can effectively integrate these elements into their business models 
will not only thrive but also set new standards for excellence and 
innovation in the ever-evolving world of beauty. 

 
Portfolio premiumization dilemma: new brands or a brand stretch 
Anikina E. 
Unilever 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
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This paper examines the dynamic growth and resilience of the global beauty industry, focusing 
on the trends and strategies driving premiumization across skincare, fragrance, makeup, 
and haircare sectors. Utilizing a comprehensive analysis of market data and case studies, 
the research identifies the key factors contributing to the industry's expansion, including 
the rise of e-commerce, influencer marketing, and retailer differentiation. The study 
explores various strategic approaches for brand development and premiumization, such 
as mergers and acquisitions, new brand launches, and the creation of premium tiers within 
existing brands. The findings reveal that successful premiumization hinges on leveraging 
brand heritage, crafting compelling narratives, and engaging deeply with consumers. The 
conclusions emphasize the importance of strategic agility and consumer-centric 
approaches in navigating the increasingly competitive landscape. This work contributes 
to the field by providing a nuanced understanding of premiumization strategies and 
offering practical insights for brands seeking to achieve long-term success in the beauty 
industry. 

Keywords: beauty industry, premiumization, skincare, fragrance, makeup, haircare, e-
commerce, influencer marketing, retailer differentiation, brand strategy. 
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Статья посвящена рассмотрению важных аспектов внедрения Целей устой-
чивого развития в стратегическое планирование предприятий отрасли FMCG 
(бытовые товары). Освещаются основные аспекты внедрения политики кор-
поративной социальной ответственности, в том числе развитие корпоратив-
ного волонтерства, улучшение экологических стандартов в производстве, со-
вершенствование логистических процессов и реализация образовательных 
проектов. Проводится детальный анализ практик ведущих FMCG компаний 
по внедрению устойчивых решений в свою деятельность. На основе изучен-
ного опыта предлагается комплексный подход к формированию бренда соци-
ально ответственной компании, охватывающий различные сферы корпора-
тивного влияния - от производства до взаимодействия с местными сообще-
ствами. Особое внимание уделяется оценке эффективности внедрения ЦУР-
ориентированных стратегий. Обосновывается, что ориентация на ЦУР спо-
собствует не только решению глобальных экологических и социальных про-
блем, но и укреплению рыночных позиций компаний, повышению их инве-
стиционной привлекательности и лояльности потребителей. В заключение 
формулируются рекомендации по совершенствованию механизмов интегра-
ции ЦУР в корпоративное управление FMCG-компаний с учетом специфики 
отрасли и национальных особенностей рынков. 
Ключевые слова: цели устойчивого развития, корпоративная социальная от-
ветственность, FMCG сектор, устойчивое развитие, экологизация производ-
ства, корпоративное волонтерство, социально ответственный бренд 
 
 

В современном мире индустрия товаров повседневного спроса (англ. 
– Fast-Moving Consumer Goods. Далее – FMCG) сталкивается с рас-
тущими вызовами в области устойчивого развития. Глобальные про-
блемы, такие как изменение климата, истощение природных ресур-
сов и социальное неравенство, требуют от компаний FMCG-сектора 
пересмотра своих бизнес-моделей и цепочек поставок. В этом кон-
тексте, трансформация цепей поставок в сторону большей устойчи-
вости становится не только этическим императивом, но и стратеги-
ческой необходимостью для сохранения конкурентоспособности на 
рынке. Данная статья рассматривает ключевые тенденции, про-
блемы и инновационные подходы к созданию устойчивых цепей по-
ставок в FMCG-секторе, анализируя опыт ведущих мировых компа-
ний и предлагая модель внедрения принципов устойчивого развития 
в операционную деятельность организаций. 

За последние годы управление цепочками поставок претерпело 
значительные изменения в области стратегического планирования. В 
сфере FMCG логистические стратегии включают в себя долговре-
менные планы по оптимизации числа и расположения объектов, их 
производительности, ключевых технологических решений и спосо-
бов дистрибуции [8].  

Такой подход позволяет организациям увеличить доходность и 
эффективность, учитывая, что более 4/5 операционных расходов свя-
заны с решениями, принятыми при формировании цепочек поставок. 
Однако, в связи с динамичной рыночной ситуацией, всемирной эко-
номической интеграцией, прогрессом в сфере IT и курсом на устой-
чивое развитие, существующие модели цепочек поставок в инду-
стрии FMCG могут оказаться неэффективными и потребовать ре-
структуризации [5]. 

В определённых ситуациях потребность в адаптации к экологи-
ческим нормам, обновление транспортной системы и возможности 
входа на новые рынки заставляют переоценить стратегии управле-
ния логистическими цепями. 

В современной глобальной ситуации увеличивается экологиче-
ское и социальное бремя, вызывая рост требований от различных за-
интересованных сторон, таких как потребители, поставщики, прави-
тельственные органы и регулирующие организации. Эти требования 
стимулируют включение принципов устойчивого развития в струк-
туры цепочек поставок для решения мировых проблем, таких как 
уменьшение бедности, охрана окружающей среды и улучшение ка-
чества жизни. Данный сдвиг парадигмы неизбежно влечет за собой 
трансформацию структуры цепей поставок в секторе FMCG [8]. 
Ввиду нестабильного хаотичного положения в мире и бизнесе в те-
кущее время устойчивое развитие выступает одним из решающих 
факторов успеха FMCG компаний [5].  

В индустрии FMCG высокие затраты на логистику, вызванные 
необходимостью частой перевозки и распределения товаров, тре-
буют внимательного подхода к оптимизации и изменениям в логи-
стических цепях. Более того, из-за интенсивного распределения воз-
никает проблема большого объема отходов, которая в развитых стра-
нах может составлять 20-30% от всего объема материалов на всех 
этапах их перемещения. При этом мир сталкивается с дефицитом 
продовольствия, что предъявляет к FMCG-отрасли сложные требо-
вания в рамках устойчивого развития: необходимость нахождения 
баланса в объемах материальных потоков и создание бизнес-моде-
лей, направленных на сокращение отходов и повышение социальной 
справедливости [4]. 
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В данном контексте, основной научной проблемой является 
идентификация и внедрение элементов устойчивого развития в про-
цессах перестройки текущих логистических сетей с целью уменьше-
ния затрат на логистику. Важно отметить, что с момента принятия 
ООН Целей устойчивого развития (далее – ЦУР) в 2015 году наблю-
дается значительное изменение потребительского поведения. В 
наше время покупатели все более предъявляют требования к тому, 
чтобы товары, которые они покупают, были произведены и достав-
лены в соответствии с этическими принципами, сокращая вред окру-
жающей среде и обеспечивая эффективное использование природ-
ных ресурсов.  

В текущих условиях развития отрасли FMCG становится акту-
альным преобразование логистических систем в направлении укреп-
ления их экологической и социальной устойчивости. Процесс транс-
формации включает несколько этапов, начиная с идентификации ос-
новных экологических и социальных вызовов, которые существуют 
на протяжении всей цепочки поставок; вторая связывает цели устой-
чивости внутри организационной цепочки с международными 
устремлениями в области устойчивости; третья фаза заключается в 
том, чтобы обеспечить, чтобы бизнес-процессы на каждом шаге, 
начиная с добычи сырья и заканчивая утилизацией отходов, были 
интегрированы во все элементы цепи поставок [3]. 

В рамках академического изложения можно отметить, что, не-
смотря на отсутствие унифицированной теоретической основы по 
созданию устойчивых логистических систем, предприятия в секторе 
FMCG разработали значительный практический опыт. Этот опыт 
позволяет им интегрировать принципы устойчивого развития в свои 
цепи поставок. Аналитические данные свидетельствуют о том, что 
организации в секторе FMCG, которые обращают внимание не 
только на экономические, но и на социальные и экологические ас-
пекты своей деятельности, демонстрируют более высокую эффек-
тивность в реализации устойчивых методов управления цепочками 
поставок и обладают увеличенной конкурентоспособностью. Стрем-
ление к устойчивому развитию стимулирует эти компании к созда-
нию и совершенствованию бизнес-моделей, которые фокусируются 
на улучшении условий труда, сокращении уровня углеродных вы-
бросов, а также на снижении зависимости от исчерпаемых ресурсов, 
таких как невозобновляемые источники энергии и вода. 

Согласно исследованиям Гарвардской бизнес-школы, корпора-
ции, уделяющие значительное внимание стратегиям устойчивого 
развития, демонстрируют более высокие финансовые показатели по 
сравнению с теми, кто пренебрегает этим фактором. Глобальные 
тенденции свидетельствуют о росте заинтересованности инвесторов 
в ответственном финансировании, побуждая их реструктурировать 
инвестиционные портфели и избегать вложений в компании, чья де-
ятельность идет вразрез с принципами устойчивости. Привержен-
ность бизнеса целям устойчивого развития не только усиливает его 
конкурентные преимущества, но и открывает новые перспективы, 
включая повышение потребительского интереса, привлечение та-
лантливых специалистов и минимизацию рисков политического и 
социального характера. [1]. 

В условиях повышенного внимания к устойчивому потребле-
нию, крупные FMCG-бренды могут столкнуться с общественной 
критикой за сосредоточенность на краткосрочных интересах потре-
бителей и высокий уровень отходов, что негативно сказывается на 
окружающей среде. Данное академическое изыскание ставит целью 
создание методологий по внедрению концепций экологической от-
ветственности в операционную деятельность предприятий, специа-
лизирующихся на товарах повседневного спроса. Предполагается, 
что такой подход не только благоприятно скажется на репутации 
компаний в контексте социальной и природоохранной деятельности, 
но и усилит их конкурентоспособность, а также повысит лояльность 
к торговым маркам среди клиентов и персонала. 

В рамках реализации ЦУР, значительная роль отводится FMCG 
компаниям из-за их обширного влияния в различных направлениях: 
от производства до маркетинга, снабжения и логистики, а также их 

воздействия на местные и глобальные экономические системы. В 
свете рассмотренных обстоятельств, последующее научное изыска-
ние сосредоточится на формировании всеобъемлющего плана дей-
ствий по имплементации Целей устойчивого развития в корпоратив-
ные планы производителей товаров массового потребления, охваты-
вая все упомянутые области воздействия. Подобная стратегия не 
ограничится лишь усилением корпоративной ответственности в со-
циальной и экологической сферах, но также создаст дополнительные 
преимущества для всех вовлеченных участников, способствуя про-
грессу в области устойчивого развития как на уровне отдельных ком-
паний, так и в масштабах всей планеты [1]. 

 
Таблица 1 
Связь между социальными направлениями стратегия компании и 
ЦУР 

Категория влияния Социальные направления стратегии 
Социальное благопо-
лучие 

• Корпоративное волонтерство 
• Инвестиции в социальные проекты 

Образование и разви-
тие 

• Организация просветительских образова-
тельных мероприятий 
• Обеспечение непрерывного профессио-
нального образования сотрудников 

Экологическая ответ-
ственность 

• Экологизация производства 
• Сотрудничество с социально-ответствен-
ными поставщиками и компаниями 

Равенство и справед-
ливость 

• Равные условия труда для сотрудников 

Партнерство и про-
зрачность 

• Публикация нефинансовой отчетности о со-
циальных достижениях 
• Сотрудничество с социально-ответствен-
ными партнерами 

 
Создание и внедрение комплексной стратегии по развитию доб-

ровольческой деятельности сотрудников представляет собой ключе-
вой элемент корпоративной социальной ответственности. Этот под-
ход демонстрирует исключительную эффективность, так как затра-
гивает широкий спектр ЦУР, установленных ООН. Реализация такой 
программы приносит многогранную пользу, охватывающую различ-
ные аспекты деятельности организации, социума и индивидуумов. 

 
Таблица 2 
Многоуровневое влияние корпоративных волонтерских программ 

Уровень воз-
действия 

Организаци-
онные эф-

фекты 

Социальные 
эффекты 

Индивиду-
альные эф-

фекты 

Краткосроч-
ные резуль-

таты 

• Улучшение 
командного 

духа 
• Повышение 
вовлеченно-

сти сотрудни-
ков 

• Позитивное 
освещение в 

СМИ 

• Немедлен-
ная помощь 

нуждающимся 
• Повышение 
осведомлен-
ности о соци-
альных про-

блемах 
• Укрепление 
связей между 

бизнесом и 
обществом 

• Удовлетво-
рение от по-
мощи другим 

• Развитие эм-
патии 

• Расширение 
социальных 
контактов 

Среднесроч-
ные резуль-

таты 

• Укрепление 
бренда рабо-

тодателя 
• Развитие ли-

дерских ка-
честв сотруд-

ников 
• Улучшение 
межотдель-
ного взаимо-

действия 

• Поддержка 
устойчивого 

развития 
местных сооб-

ществ 
• Создание 
партнерств 

между бизне-
сом и НКО 

• Приобрете-
ние новых 
навыков 

• Повышение 
мотивации к 

работе 
• Улучшение 
баланса ра-

боты и личной 
жизни 
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Уровень воз-
действия 

Организаци-
онные эф-

фекты 

Социальные 
эффекты 

Индивиду-
альные эф-

фекты 

• Стимулиро-
вание соци-

альных инно-
ваций 

Долгосрочные 
результаты 

• Повышение 
лояльности 

клиентов 
• Улучшение 
корпоратив-

ной культуры 
• Рост иннова-
ционного по-

тенциала ком-
пании 

• Системные 
изменения в 

решении соци-
альных про-

блем 
• Формирова-
ние культуры 
волонтерства 
в обществе 

• Достижение 
целей устой-
чивого разви-

тия 

• Личностный 
рост и саморе-

ализация 
• Развитие ли-

дерских ка-
честв 

• Повышение 
удовлетворен-
ности жизнью 

и работой 

 
В рамках реализации стратегии корпоративной социальной от-

ветственности и содействия достижению ЦУР, организации могут 
прибегать к различным инструментам, среди которых особое место 
занимает проведение просветительских образовательных мероприя-
тий. Данные инициативы, направленные как на внутреннюю, так и 
на внешнюю аудиторию, способствуют формированию устойчивого 
образа жизни и, как следствие, повышению благосостояния населе-
ния, что в долгосрочной перспективе может привести к увеличению 
покупательской способности. Особенно эффективным данный под-
ход может быть для компаний сектора FMCG, чья широкая геогра-
фия присутствия позволяет достичь значительных масштабов охвата 
аудитории [2]. 

Существенное влияние на достижение ЦУР может оказать опти-
мизация цепей поставок, через которые, согласно статистическим 
данным, проходит около 80% всех торговых операций в мире. В 
связи с этим, цепи поставок представляют собой один из наиболее 
эффективных инструментов бизнеса для оказания позитивного воз-
действия на окружающую среду и социальную сферу. В контексте 
данной проблематики можно выделить два основных подхода к со-
трудничеству с социально-ответственными поставщиками и компа-
ниями. Первый подход заключается в установлении партнерских от-
ношений исключительно с теми субъектами хозяйственной деятель-
ности, чья операционная модель базируется на принципах социаль-
ной ответственности. Второй подход предполагает совместную ра-
боту с уже существующими стейкхолдерами над совершенствова-
нием их деятельности в аспекте социальной ответственности и 
устойчивого развития. Выбор конкретного подхода должен осу-
ществляться с учетом специфики деятельности компании, ее ресур-
сов и стратегических целей в области устойчивого развития [7]. 

В контексте современных тенденций развития корпоративной 
социальной ответственности, компании сектора FMCG зачастую 
становятся объектом критики со стороны общественности в связи с 
потенциальным негативным воздействием их деятельности на окру-
жающую среду. В этой связи, одним из ключевых стратегических 
направлений для таких организаций становится экологизация произ-
водственных процессов и точек реализации продукции. Учитывая 
специфику FMCG сегмента, характеризующуюся высокой частотой 
взаимодействия с потребителями, представляется целесообразным 
обеспечить визуализацию результатов экологических инициатив в 
местах продаж. Это может быть реализовано посредством внедрения 
систем сбора и утилизации отходов, использования биоразлагаемых 
материалов, а также перехода на электронный документооборот в 
части кассовых операций. 

Финансирование социальных инициатив и активная поддержка 
крупных событий могут быть использованы как эффективные сред-
ства для укрепления позиций бренда компании как социально ответ-
ственного игрока. Кроме того, предоставление равных условий ра-
боты для всех сотрудников, независимо от их этнической принад-
лежности, пола или физических особенностей, подтверждает стрем-
ление организации соблюдать принципы равноправия и недопуще-
ния дискриминации, что, в свою очередь, способствует созданию по-
ложительного имиджа среди потенциальных и действующих сотруд-
ников [9]. 

Для привлечения и удержания молодежи в штате компании ста-
новится критически важным предоставление возможностей для их 
профессионального и личностного роста. Важно сосредоточить уси-
лия на развитии компетенций сотрудников, связанных с экологиче-
ской осведомленностью, включая умения в области лидерства, инно-
ваций, социальной ответственности, а также формирование экологи-
ческой культуры и сознательности. 

Немаловажным аспектом реализации стратегии корпоративной 
социальной ответственности является обеспечение прозрачности де-
ятельности компании посредством формирования и публикации от-
четности в контексте ЦУР. Данная практика способствует укрепле-
нию доверия к организации, повышению ее корпоративного имиджа 
и инвестиционной привлекательности. 

 
В заключение, интеграция ЦУР в стратегии компаний FMCG 

сектора не только служит ответом на вызовы современности, но и 
открывает новые возможности для устойчивого роста и развития 
бизнеса. Принятие принципов экологической ответственности, со-
циальной справедливости и экономической эффективности позво-
ляет компаниям не только укрепить свой имидж и повысить лояль-
ность потребителей, но и внести весомый вклад в глобальные про-
цессы улучшения качества жизни и сохранения природных ресурсов. 
Это, в свою очередь, способствует формированию нового поколения 
потребителей, заинтересованных в поддержке ответственных брен-
дов. Таким образом, устойчивое развитие становится не просто мо-
ральным выбором, а стратегической необходимостью, определяю-
щей долгосрочные перспективы успешности и конкурентоспособно-
сти на рынке. 
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This article addresses current issues related to the integration of the Sustainable Development 

Goals (SDGs) into the business strategies of companies in the FMCG (Fast-Moving 
Consumer Goods) sector. It explores key directions for implementing the concept of 
corporate social responsibility, including corporate volunteering, greening production, 
optimizing supply chains, and educational initiatives. A detailed analysis of the practices 
of leading FMCG companies in adopting sustainable solutions in their operations is 
conducted. Based on the studied experience, a comprehensive approach is proposed for 
forming a socially responsible brand, covering various areas of corporate influence—
from production to interaction with local communities. Special attention is given to 
evaluating the effectiveness of SDG-oriented strategies. It is contended that concentrating 
on the SDGs not only tackles global environmental and social challenges but also bolsters 
companies' positions in the market, boosts their appeal to investors, and heightens 
consumer loyalty. Ultimately, suggestions are made for enhancing the incorporation of 
SDGs into the corporate governance of FMCG companies, considering both the unique 
aspects of the industry and the characteristics of the national markets. 
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Повышение эффективности менеджмента футбольных клубов  
за счет использования социальных медиа 
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В статье рассмотрены вопросы футбольного менеджмента и активного взаи-
модействия спортивных клубов с целевой аудиторией через социальные ме-
диа (мессенджеры, соцсети и иные информационные площадки), при этом в 
основе статьи лежит необходимость показать важность работы с социаль-
ными сетями, как с эффективным инструментом продвижения футбольных 
клубов.  
Ключевые слова: футбольный менеджмент, социальные сети, целевая ауди-
тория, социальные медиа, СМИ, футбол, спортивные клубы, взаимодействие, 
фанаты, продвижение, реклама, информационное поле, каналы коммуника-
ции.  
 

Введение  
Сейчас инструменты интернет-маркетинга активно использу-

ются в продвижении футбольных клубов разных стран мира. При 
этом наиболее эффективным средством работы с целевой аудито-
рией (сокращенно ЦА) признано использование социальных медиа. 
Это могут быть мессенджеры, социальные сети, форумы или офици-
альные площадки спортивных клубов. Главным преимуществом 
этого маркетингового инструмента является возможность завлече-
ния зрителей – фанатов и не фанатов. Все пользователи сети Интер-
нет могут узнать новое о спортсменах и их профессиональной дея-
тельность (и потенциально стать зрителями на футбольных матчах).  

Что касается среды болельщиков, то она постоянно развивается. 
Сейчас сложно найти крупный футбольный клуб, у которого бы не 
было официального сайта или страниц в социальных сетях, где 
спортсмены делились бы чередой побед и поражений. Социальные 
медиа точно стоит включить в систему футбольного менеджмента, а 
такие сети, как Вконтакте, Телеграмм, Одноклассники выбирать для 
маркетинга, осваивая их невероятные коммуникативные возможности.  

Стоит отметить, что запрос футбольных клубов к социальным 
медиа заключается в эффективном продвижении, налаживании 
спонсорских связей и стимулировании лояльности болельщиков. 
Также важно задачей остается привлечение новых фанатов. В по-
следние несколько лет социальные медиа стали неотъемлемой ча-
стью развития профессиональных футбольных клубов, так как 
именно они улучшают показатели рекламы спортивных товаров и 
услуг. По этой и многим другим причинам представителям футболь-
ных клубов необходимо использовать возможности больших данных 
и социальные медиа для активного взаимодействия с целевой ауди-
торией (применяя разные каналы связи).  

 
Продвижение футбольных клубов при взаимодействии с це-

левой аудиторией через социальные медиа 
Организация менеджмента в футбольных клубах обладает уни-

кальными особенностями. Чтобы понять, как повысить эффектив-
ность продвижения команд и отдельных спортсменов, нужно дать 
определение футбольного менеджмента. Он представляет собой со-
вокупность правил, требования, подходов и методов организации де-
ятельности спортивного клуба с учетом целей и задач его стратеги-
ческого развития (на основе внутреннего потенциала). При этом пе-
ред менеджерами стоит важная задача понять специфику управления 
футбольным клубом и грамотно использовать имеющиеся ресурсы 
(спортсменов, инфраструктуру, тренеров и другой персонал).  

В современных условиях футбольный менеджмент должен быть 
согласованным, точным и эффективным. На первый план выходит 
работа с болельщиками, спонсорами, представителями СМИ. Важно 
создать положительный образ футбольного клуба, чтобы компании 
стремились сотрудничать со спортсменами, привлекая их для про-
движения своих товаров или услуг. В этой исследовательской работе 
сделан акцент на втором направлении деятельности футбольных 
клубов, который заключается в активном взаимодействии с целевой 
аудиторией через социальные медиа.  

При продвижении футбольных клубов в социальных сетях необ-
ходимо точно придерживаться правил таргетирования аудитории 
(чтобы взаимодействовать с активными, заинтересованными пользо-
вателями). Не все виды социальных медиа сейчас дают отличные ре-
зультаты. Чаще всего применяются мессенджеры, форумы по инте-
ресам, страницы в социальных сетях, официальные сайты. Однако на 
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любой площадке, которая интересна пользователям, можно разме-
стить информацию, способствующую развитию футбольного клуба 
(например, для привлечения спонсора). Поэтому в основе футболь-
ного менеджмента должен быть комплексный подход, включающий 
подробный мониторинг, анализ, исследование ЦА [1]. Это позволит 
в долгосрочной перспективе работать на наиболее эффективным ин-
формационных площадках, используя инструменты и средства, ко-
торые дают лучшие результаты [2].  

В 2024 году зарубежные исследователи сходятся во мнении, что 
социальные медиа и спорт должны формировать единое информаци-
онное поле. При этом наиболее значимым ресурсом является бренд 
платформы в социальных сетях, а также событийные коммуникации. 
Бренд-платформа представляет собой совокупность всех форм при-
сутствия спортивной организации в социальных сетях [3]. Также ак-
туальны корпоративные аккаунты, брендированные группы и офи-
циальные медийные каналы (например, размещение видео, подка-
стов или фото-контента на официальном сайте или в социальных се-
тях футбольного клуба) [4].  

Стоит разъяснить, что бренд-платформа, как эффективный ин-
струмент футбольного менеджмента, обладает множеством уникаль-
ных особенностей, преимуществ и ценностей для развития спортив-
ных клубов и его отдельных представителей (не только футболистов, 
но и руководства) [5]. Учитывая этот факт, комплексный подход во 
взаимодействии с целевой аудиторией заключается в максимальном 
присутствии футбольного клуба в информационном поле (посред-
ством размещения фото, видео, аудио контента, интересных данных 
в социальных сетях, мессенджерах – как официального, так и неофи-
циального характера) [6].  

В исследовании технологий футбольного менеджмента с помо-
щью социальных медиа особое внимания заслуживает фактор ком-
муникации клуба с целевой аудиторией. В цифровую эпоху фанаты, 
болельщики, ценители спорта ежедневно взаимодействуют с инте-
ресными для них клубами. По этой причине пресс-службам и ме-
неджменту в целом приходится полностью контролировать процесс 
«двухстороннего общения». 

Важно понимать, что поведение целевой аудитории в сети 
намного активнее, чем поведение обычных зрителей на спортивном 
матче. Исходя из этого, в вопросах коммуникации с болельщиками в 
социальных медиа нужно придерживаться определенных правил [7]:  

1. Управлять ожиданиями болельщиков; 
2. Не акцентировать внимание на негативные отзывы болельщи-

ков; 
3. Помнить, что фанаты и обычные болельщики не владеют про-

фессиональными знаниями о футболе (однако в их комментариях 
может быть рациональное звено).  

К основным характеристикам коммуникации футбольных клу-
бов с использованием социальных медиа стоит отнести следующие 
факты:  

1. Социальные сети являются отличной платформой для получе-
ния позитивных и негативных отзывов, комментариев фанатов, а 
также местом для ответа на их вопросы в удобном формате [8]; 

2. Официальная страница футбольного клуба в социальных се-
тях представляет собой инструмент распространения информации о 
предстоящих спортивных событиях; 

3. Чтобы повысить вовлеченность целевой аудитории, нужно ис-
пользовать разные форматы подачи информации в социальных ме-
диа (а также можно увеличить формат видео, фото, как главных ис-
точников эксклюзивной информации).  

Также нельзя забывать, что аккаунты в социальных сетях 
должны быть активными, а таргетированная реклама и в том числе 
рекламные ролики нужны для охвата всех сегментов целевой ауди-
тории футбольного клуба [9].  

Отдельно стоит отметить, что цифровые технологии и уникаль-
ные особенности социальных медиа позволяют футбольным клубам 
не только взаимодействовать с фанатами, но и применять эффектив-
ные инструменты спонсорской активности (для профессионального 

развития игроков). В конце важно указать на такой тренд, как ста-
новлением официальных сайтов футбольных клубов [10]. По этой 
причине очень важен комплексный подход, учет рисков, перспектив 
и специфических признаков интернет-продвижения спортивных ор-
ганизаций в целом и футболистов в частности.  

 
Заключение  
Взаимодействие футбольных клубов с целевой аудиторией через 

социальные сети и другие виды интернет-продвижения должно осу-
ществляться с учетом запросов ЦА, а также при понимании значи-
мости, ценности такого способа коммуникации с болельщиками, по-
тенциальными фанатами и спонсорами. Социальные сети остаются 
отличным каналом общений, но важно интерпретировать алгоритмы 
сетевой деятельности спортивных клубов, за счет применения опыта 
удачных проектов.  
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Improving the efficiency of football club management through the use of social media 
Vasiliev D.D., Malygin A.V. 
Moscow Financial and Industrial University "Synergy" 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
This research paper examines the issues of football management and active interaction of sports 

clubs with the target audience through social media (messengers, social networks and 
other information platforms), while the article is based on the need to show the 
importance of working with social networks as an effective tool for promoting football 
clubs.  

Keywords: football management, social networks, target audience, social media, mass media, 
football, sports clubs, interaction, fans, promotion, advertising, information field, 
communication channels. 

 
 
 
References 



 

 98

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
4 

1. Shchekina, I. A. Principles and levels of content management in a social network [Text] / I. 
A. Shchekina // Bulletin of the Voronezh State University. Series Philology. Journalism. 
- 2016. - No. 1. - P. 156 .; 

2. MasterCard presents a study: What and how fans discuss on social networks [Electronic 
resource]. - URL: http://s-bc.ru/news/mastercard-predstavlyaet-issledovanie-chtoi-kak-
obsuzhdayut-futbol-nye-bolel-shiki-v-social-nyh-setyah.html.; 

3. Kapitonov, E. A. Public Relations Management: textbook / E. A. Kapitonov, G. P. 
Zinchenko, A. E. Kapitonov. - M .: "Dashkov i K °"; Rostov n / Don: Akademtsentr, 
2009.; 

4. Kondratyev E.V., Abramov R.N. Public Relations: a textbook for higher education / Ed. S.D. 
Reznin. - 5th ed., corrected. and add. - M .: Academichesky proekt, 2008, - 510 p.; 

5. Kuznetsov V.F. Public Relations: Theory and Technology: Textbook for students of higher 
education institutions / V.F. Kuznetsov. - 2nd ed., additional and revised. - M .: Aspect 
Press, 2008, - 302 p.; 

6. Public Relations Management: a textbook / Yu.K. Fedolov, N.O. Voskresenskaya et al.; 
edited by Yu.K. Fedolov. – M.: University textbook, 2010.; 

7. Fedotchenko Yu.I. Social networks: yesterday is coming today // Advertising. Theory and 
practice. - 2010. - No. 38.; 

8. Zemlyanova, L.M. Journalism and communication science. Conceptualization of media 
processes in modern foreign science [Text] / L.M. Zemlyanova. - M., MediaMir, 2012. - 
P. 184.; 

9. Isakov, A.E. The relationship between sports and social networks / A.E. Isakov. - Text: direct 
// Young scientist. - 2023. - No. 32 (479). - P. 125-127. - URL: 
https://moluch.ru/archive/479/105409/; 

10. Bitarova L. G. Information impact of the media on the formation of value orientations of 
students of higher education institutions of physical education and sports (on the example 
of KSUFKST) // Physical education, sport - science and practice. Publisher: KSUFKST. 
2010. No. 4. P. 25-28. 
 

  



 

 99

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 9. 2024 

Экономическая эффективность применения малоинвазивных 
доступов при протезировании аортального клапана 

 

 

 
В статье рассматриваются экономические аспекты применения малоинвазив-
ных доступов при протезировании аортального клапана. С ростом числа па-
циентов с аортальным стенозом и развитием технологий в области кардиохи-
рургии, малоинвазивные методики протезирования получают все большее 
распространение. Данные методики не только обеспечивают высокие клини-
ческие результаты, но и представляют интерес с точки зрения экономической 
эффективности. 
Задачей исследования ставится оценка затрат на лечение пациентов, подвер-
гающихся традиционному и малоинвазивному протезированию аортального 
клапана в условиях российской системы здравоохранения. Проведен сравни-
тельный анализ стоимости процедур, времени пребывания в стационаре, ча-
стоты и стоимости послеоперационных осложнений, а также периода реаби-
литации на основе данных медицинских учреждений и статистических источ-
ников. 
Выводы статьи свидетельствуют о высокой экономической эффективности 
применения малоинвазивных доступов при протезировании аортального кла-
пана, что подтверждает целесообразность их более широкого внедрения в 
практику российской кардиохирургии. Полученные результаты могут быть 
полезными для медицинских учреждений, страховых компаний и государ-
ственных органов в формировании политики в области здравоохранения и 
планировании бюджетных расходов. 
Ключевые слова: аортальный клапан, кардиохирургия, экономическая эф-
фективность, малоинвазивное протезирование, малоинвазивные доступы, за-
траты на лечение, послеоперационные осложнения, мини-стернотомия, стер-
нотомический доступ, протезирование аортального клапана. 

 

Введение 

Ограничения современного управления во многом обусловлены 
недоработками методологии стоимостных оценок здоровья. Если 
теоретически возможно отладить учет затрат в медицинских учре-
ждениях, то увязать их с результатами медицинского обслуживания 
весьма проблематично; очень сложно преодолеть методологические 
неувязки анализа медицинского обслуживания и факторов, влияю-
щих на результаты изменения состояния здоровья, учитывая при 
этом спектр медицинского обслуживания. Выводы многих оценок 
слишком статичны, чтобы их можно было использовать без коррек-
ции на динамику экономических и эпидемиологических процессов. 
Это еще раз подчеркивает важность проведения исследований, поз-
воляющих преодолеть такие ограничения, а значит обеспечить воз-
можность для многосторонней оценки и прогнозирования деятель-
ности структурных подразделений здравоохранения в процессе стра-
тегического планирования. 

Цель настоящего исследования - выявить экономическую эф-
фективность использования министернотомического доступа в срав-
нении со стандартной стернотомией при протезировании аорталь-
ного клапана в условиях искусственного кровообращения. 

 
Материалы и методы исследований 
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Рис. 1. Сравнительная характеристика затратности мини-стер-
нотомии и традиционного доступа при хирургическом лечении при-
обретенного порока аортального клапана (руб. на одного проле-
ченного больного). 

 
Результаты и обсуждения 

 

 
Выводы 
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Таким образом, годовой эффект составит по прогнозу 
7млн.560тыс.050 рублей, а окупаемость инвестиций, связанных с по-
купкой оборудования для малоинвазивной хирургии и обучением 
персонала до 5,2 месяца. 
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Cost-effectiveness of minimally invasive approaches in aortic valve replacement 

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 

The article discusses the economic aspects of the use of minimally invasive approaches for 
prosthetics of the aortic valve. With the increasing number of patients with aortic stenosis 
and the development of technologies in the field of cardiac surgery, minimally invasive 
prosthetics are becoming more widespread. These techniques not only provide high 
clinical results, but are also of interest from the point of view of economic efficiency. 

The aim of the study is to assess the costs of treating patients undergoing traditional and 
minimally invasive aortic valve replacement in the Russian healthcare system. A 
comparative analysis of the cost of procedures, hospital stay time, frequency and cost of 
postoperative complications, as well as the rehabilitation period based on data from 
medical institutions and statistical sources was carried out. 

The conclusions of the article indicate the high economic efficiency of the use of minimally 
invasive approaches for aortic valve replacement, which confirms the expediency of their 
wider introduction into the practice of Russian cardiac surgery. The results obtained can 
be useful for medical institutions, insurance companies and government agencies in 
shaping health policy and planning budget expenditures. 

Keywords: aortic valve, cardiac surgery, cost-effectiveness, minimally invasive prosthetics, 
minimally invasive approaches, treatment costs, postoperative complications, mini-
sternotomy, sternotomy access, aortic valve prosthetics. 
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Сравнительный анализ местного самоуправления в России и КНР 
 
 
Гон Чжэн  
аспирант, Московский Государственный университет имени М.В. Ломоно-
сова, anyi0217@vk.com 
 
Как правило, государственное устройство любой развитой страны преду-
сматривает наличие нескольких уровней властных управленческих структур. 
Нижним уровнем в этой системе выступает уровень местного самоуправле-
ния, задачей которого является обеспечение развития отдельных территорий 
и муниципалитетов. При этом несмотря на данную общность, принципы ор-
ганизации местного уровня управления могут существенно разниться в раз-
личных странах, что делает интересным их сравнительный анализ, а получен-
ные результаты могут быть также использованы для оценки возможности за-
имствования зарубежного опыта. В настоящей статье такой анализ проведен 
на примере организации местного самоуправления Китая и России. 
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальные органы власти, 
местный бюджет, бюджетная система. 
 

В целом, понятие местного самоуправления представляет собой пра-
вовую категорию, идентифицирующую одну из основ государствен-
ного строя конкретного государства. Организация его при этом ле-
жит в рамках правового поля и регулируется нормами националь-
ного законодательства. 

Основным нормативным актом, который определяет понятие и 
основы организации местного самоуправления на территории Рос-
сийской Федерации, выступает Федеральный закон от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ (ред. от 08.08.2024 г.) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно дан-
ному нормативному документу, местное самоуправление определя-
ется российским законодательством как форма осуществления 
властных полномочий населением какого-либо муниципального об-
разования через выборные им органы в целях развития территории, 
на которой такое население проживает. 

Однако рассматриваемое понятие определяется не только лишь 
в системе законодательных актов, но и лежит в сфере научных инте-
ресов значительного количества российских ученых, которые опре-
деляют его с несколько иных точек зрения – как фундаментальный 
конституциональный принцип, форму народовластия или же как со-
вокупность прав населения муниципального образования. 

На рисунке 1 представлено некоторое количество авторских 
подходов к определению рассматриваемой категории с различных 
точек зрения, предложенных российскими учеными. 

Анализ представленных определений сущности понятия мест-
ного самоуправления позволяет сделать вывод о том, что основная 
цель и задача функционирования властных структур данного уровня 
заключается в обеспечении условий и реализации мероприятий, 
направленных на развитие различных территорий в рамках отдельно 
взятой страны. Необходимость создания данного уровня в системе 
государственного устройства во многом объясняется тем, что раз-
личные муниципалитеты могут существенно отличаться друг от 
друга по своему ресурсному потенциалу и уровню экономического 
развития, что требует применения к ним различных управленческих 
решений и реализации различных мероприятий, направленных на 
эффективное развитие их потенциала. 

 

 
Рисунок 1 – Концепции понятия «местное самоуправление» в трак-
товке различных авторов [2, с. 8; 3, с. 27; 6, с. 32-33] 

 
Согласно указанному выше закону об организации местного са-

моуправления, в состав муниципальных образований, функциониру-
ющих на территории Российской Федерации, входят следующие 
типы субъектов, приведенные на рисунке 2 (ст. 10 закона № 131-ФЗ). 
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Рисунок 2 – Виды муниципальных образований в Российской Федерации 

 
Как правовая и экономическая категория, муниципальные обра-

зования, согласно российскому законодательству, обладают рядом 
критериев их идентификации, основные из которых могут быть 
представлены следующим образом (рисунок 3): 

 

 
Рисунок 3 – Критерии идентификации муниципальных образований 
в РФ 

 
Только при условии наличия всех представленных выше харак-

теристик общественные группы, проживающие в границах опреде-
ленной территории, могут быть признаны в качестве муниципаль-
ного образования того или иного типа. 

Если же рассматривать особенности организации местного са-
моуправления в Китае, то начать нужно с указания на то, что струк-
тура государственного управления в Китайской Народной Респуб-
лике, также как и в Российской Федерации, включает в себя три 
уровня. При этом основными типами административно-территори-
альных образования здесь выступают провинции, уезды и волости. 

Опираясь на данный принцип административно-территориаль-
ного устройства, строится в стране и система местного самоуправле-
ния. При этом органами управления на местном уровне являются со-
брания народных представителей (комитеты городского и сельского 
населения), а их исполнительными органами – местные народные 
правительства [4, с. 83]. 

Деятельность местных властей и организационные основы мест-
ного самоуправления в КНР не претерпевали существенных измене-
ний с самого момента создания Китайской Народной Республики в 
1949 году и также регламентируются нормами государственного 
конституционного права страны и Закона КНР от 1989 года «Об ор-
ганизации комитетов городского населения» [5, с. 89]. Как правило, 
деятельность подобных комитетов охватывает территорию прожива-
ния около 200 семей. Этот критерий отличает организацию местного 
самоуправления в КНР и России, так как российские муниципальные 
образования могут значительно отличаться друг от друга по числен-
ности проживающего на их территории населения. 

Срок полномочий деревенских и городских комитетов в КНР со-
ставляет 3 года, при этом избираться в их состав могут жители соот-
ветствующей территории, достигшие возраста 18 лет. Основные за-
дачи, которые решаются органами местного самоуправления в Ки-
тае, приведены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Задачи, решаемые на уровне местного самоуправления в 
КНР 

 
Представленные на схеме данные свидетельствуют в пользу 

того, что в системе функций органов местного самоуправления КНР 
немаловажное значение принадлежит «воспитательному» и «образо-
вательному» аспекту воздействия деятельности местных властей на 
проживающее на территории муниципального образования населе-
ние. Также довольно активно осуществляется обратная связь в 
форме оперативного реагирования местных властей на запросы и по-
желания населения. Что же касается функционирования системы 
местного самоуправления в России, то указанные ее компоненты за-
частую представляют собой «узкие места» в деятельности местных 
властей, а основные их действия лежат в области финансового обес-
печения мероприятий по развитию территорий муниципального об-
разования, а также обеспечения прав населения на распоряжение и 
управление объектами муниципальной собственности. То есть, если 
основополагающим при организации муниципального управления в 
Китае с полным правом может быть назван информационно-нрав-
ственный принцип, то в системе российского местного самоуправле-
ния – это принцип финансового обеспечения. 

Как представляется, такая разница в концепциях функциониро-
вания системы местного самоуправления может объясняться тем 
фактом, что представители местных органов власти России являются 
государственными (муниципальными) служащими, тогда как в КНР 
– это, прежде всего, представители общины. 

Формирование муниципальных органов власти в России также 
представляет собой законодательно регламентированный процесс, 
осуществляющийся в соответствии с положениями Федерального за-
кона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 08.08.2024 г.) «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». Положения статьи 8 указанного 
закона говорят о том, что устав каждого муниципального образова-
ния определяет тот срок, на который избираются органы местного 
самоуправления, однако длительность данного периода должна 
укладываться в интервал от 2-х до 5-ти лет. 

Отсюда может быть сделан общий вывод о том, что структура 
органов государственного управления на территории КНР в большей 
степени унифицирована по сравнению с российской. Муниципаль-
ные формирования здесь имеют практически одинаковую числен-
ность населения, а срок полномочий местных властей во всех слу-
чаях составляет 3 года. В России же муниципальные образования мо-
гут существенно отличаться друг от друга как по территории, так и 
по проживающему на ней населению, а срок полномочий местных 
органов власти – колеблется от двух до пяти лет. 

Еще один немаловажный аспект функционирования органов мест-
ного самоуправления – это финансовое обеспечение их деятельности. 

В Российской Федерации финансовые ресурсы местных органов 
власти формируются согласно статье 49 Закона № 131-ФЗ за счет 
следующих источников, приведенных на рисунке 5. 

Очевидным является тот факт, что финансы муниципальных об-
разований страны интегрированы в ее бюджетную систему, то есть 
финансовое обеспечение органов местного самоуправления осу-
ществляется, в основном, за счет государственных, централизован-
ных финансовых ресурсов. Соответственно, как и для бюджета лю-
бого уровня бюджетной системы Российской Федерации, главную 
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роль здесь играют налоговые доходы, представленные поступлени-
ями от местных налогов (земельный налог, налог на имущество фи-
зических лиц, торговый сбор). Велико на местном уровне и значение 
межбюджетных трансфертов. А вот прочие доходы местных бюдже-
тов – от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, реализации имущественных прав и т. п., как правило, 
имеют небольшой удельный вес. 

 

 
Рисунок 5 – Источники финансирования деятельности муниципаль-
ных образований в РФ 

 
Что же касается финансирования деятельности органов местного са-

моуправления в КНР, то для настоящих целей предусмотрена специаль-
ная финансовая схема – Механизм финансирования местных органов 
власти. Подобный механизм предусматривает создание инвестиционной 
компании, которая занимается привлечением средств для финансирова-
ния развития недвижимости и других местных инфраструктурных про-
ектов. Источниками заимствований при этом могут выступать средства 
кредитных организаций или же доходы от операций органов местного 
самоуправления на фондовом рынке. 

Таким образом, основным финансовым принципом деятельно-
сти местного самоуправления в Китае может быть назван принцип 
самофинансирования деятельности, когда финансовые ресурсы са-
мостоятельно привлекаются в деятельность местных органов власти 
и не являются частью бюджетной системы государства. 

Нужно отметить, что многими экспертами отмечается тот факт, 
что существующий механизм финансового обеспечения местного 
самоуправления в Китае на текущий момент времени демонстрирует 
весьма низкую эффективность и нуждается в совершенствовании, 
так как создаваемые местными властями инвестиционные фонды 
редко обеспечивают им доходность, достаточную для того, чтобы 
своевременно и в полном объеме погашать возникающие обязатель-
ства, что часто приводит к привлечению дополнительных заимство-
ваний и росту финансовой несостоятельности. 

Так, согласно информации агентства Интерфакс, «по оценкам 
Международного валютного фонда, общий объем внебалансового 
госдолга в КНР составляет от $7 трлн до $11 трлн. Сюда входят кор-
поративные облигации, выпущенные структурами местного само-
управления, которые занимали деньги для строительства дорог, мо-
стов и других объектов инфраструктуры или для финансирования 
других своих расходов. Уровень долга местных органов власти стал 
неприемлемым и грозит перерасти в общенациональный финансо-
вый кризис» [1]. 

Подводя итог представленному в настоящей статье материалу, 
можно сделать обоснованное заключение о том, что безусловно эффек-
тивной система организации местного самоуправления не может быть 
признана ни в одной из рассматриваемых стран. Как в России, так и в 
Китае ей присущи как сильные стороны, так и определенные недостатки. 

Так, в качестве сильных сторон деятельности органов местного 
самоуправления в КНР могут быть названы действенная обратная 
связь с населением муниципальных образований, повышенное вни-
мание к информированию населения, а также повышению уровня его 
правовой грамотности, что в свою очередь представляет собой сла-
бую сторону деятельности муниципальных властей в России. 

Что же касается финансового аспекта в деятельности местных 
органов власти, то здесь можно утверждать о большей эффективно-
сти системы финансового обеспечения муниципальных образований 
в Российской Федерации, нежели в Китае. Как представляется, инте-
грация финансов муниципальных образований в бюджетную си-
стему государства снижает уровень финансовых рисков в процессе 
деятельности местных органов власти, а система межбюджетных 
трансфертов – во многом решает проблемы возникновения дефицита 
местных бюджетов. 

Отсюда целесообразным представляется возможность заимство-
вания китайской стороной российского опыта в организации финан-
сов муниципальных образований и, напротив, внедрение в деятель-
ность органов местного самоуправления России организационных 
принципов функционирования местного самоуправления Китайской 
Народной Республики. 
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As a rule, the state structure of any developed country provides for the presence of several 

levels of government structures. The lower level in this system is the level of local self-
government, the task of which is to ensure the development of individual territories and 
municipalities. At the same time, despite this community, the principles of organizing the 
local level of government can differ significantly in different countries, which makes their 
comparative analysis interesting, and the results obtained can also be used to assess the 
possibility of borrowing foreign experience. In this article, such an analysis is carried out 
using the example of the organization of local self-government in China and Russia. 
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Механизмы мотивации трудовой деятельности молодежи  
в условиях цифровизации. Теория и практика сегодня 

 
данной статье рассматриваются современные механизмы мотивации трудо-
вой деятельности молодежи в условиях цифровизации, акцентируя внимание 
на теоретических и практических аспектах этого процесса. В условиях стре-
мительного развития цифровых технологий и изменений в процессе органи-
зации труда возникает необходимость пересмотра подходов к мотивации мо-
лодого поколения работников.  
Автор анализирует существующие теории мотивации, включая классические 
и современные модели, с точки зрения их применимости в цифровую эпоху. 
В статье представлена комплексная оценка факторов, влияющих на мотива-
цию трудовой деятельности молодежи, таких как гибкость рабочего графика, 
возможность удаленной работы, использование цифровых инструментов для 
выполнения задач, а также возможности для профессионального роста и лич-
ного развития. 
Эмпирическая часть исследования основана на данных социологических 
опросов и интервью, проведенных среди молодых работников различных от-
раслей. Результаты исследования показывают, что цифровизация суще-
ственно изменяет предпочтения и ожидания молодежи относительно условий 
и содержания труда. Особое внимание уделено адаптации мотивационных 
стратегий к тенденциям цифровой трансформации, таким как внедрение ги-
бридных моделей работы, использование геймификации и других форм циф-
рового стимулирования. 
Ключевые слова: мотив, стимул, потребность, трудовое мотивирование, 
цифровизация, механизмы мотивации, инновации, развитие трудовой дея-
тельности, работа для молодежи, молодое поколение. 
 
 

Введение 
В условиях стремительного развития информационных техноло-

гий и глобальной цифровизации, трудовая деятельность молодежи 
претерпевает значительные изменения. Цифровая трансформация 
касается всех сфер жизни и существенно влияет на мировоззрение, 
мотивационные стимулы и профессиональные предпочтения нового 
поколения работников. На фоне этих процессов наблюдается необ-
ходимость пересмотра традиционных подходов к изучению меха-
низмов мотивации, что является актуальной задачей для социальной 
и экономической науки. Введение исследований на пересечении пси-
хологии, социологии и экономики позволяет разработать эффектив-
ные модели стимулирования трудовой активности современной мо-
лодежи, отвечающие новым реалиям и вызовам цифрового мира. 

Целью настоящего исследования является анализ и систематиза-
ция теоретических и практических аспектов мотивации трудовой де-
ятельности молодежи в условиях цифровизации. Ставится задача 
выявить ключевые факторы, влияющие на мотивационное поведе-
ние молодежи в профессиональной деятельности, а также разрабо-
тать рекомендации по формированию эффективных мотивационных 
стратегий, учитывающих специфические особенности цифровой 
эпохи. 

Научная новизна работы заключается в комплексном подходе к 
изучению механизмов мотивации молодежи, основу которого со-
ставляет синтез теоретических концепций и эмпирических данных, 
полученных в условиях цифровизации. В рамках исследования раз-
работана модель мотивационного поведения молодежи, основанная 
на интеграции цифровых технологий и инновационных практик 
управления персоналом. Особое внимание уделено специфическим 
характеристикам цифровой среды и их влиянию на формирование 
мотивационных стратегий, что позволяет выделить новые аспекты 
мотивации, не рассмотренные в традиционных теориях. 

 
Материалы и методы исследований 
Для достижения поставленной цели были использованы ком-

плексные методы исследования, включающие анализ научной лите-
ратуры по теме, социологические опросы, интервью с представите-
лями молодежи и экспертами в области управления персоналом. Эм-
пирическая база исследования основывалась на данных, полученных 
в ходе анкетирования участников различных профессиональных со-
обществ, а также статистической информации о трудовой занятости 
молодежи. Методы статистического анализа данных и контент-ана-
лиза позволили систематизировать результаты и сделать выводы о 
ключевых тенденциях в мотивационном поведении молодежи в 
условиях цифровизации. 

Таким образом, настоящее исследование направлено на углуб-
ленное понимание механизмов мотивации трудовой деятельности 
молодежи в современном цифровом обществе и разработку практи-
ческих рекомендаций для повышения эффективности управления 
трудовыми ресурсами молодого поколения. 

 
Результаты и обсуждения 
В теории экономики, менеджмента предметом изучения высту-

пает мотивация трудовой деятельности. В различных работах все же 
отсутствует единое мнение о сущности мотивации, самих элементах 
мотивационного процесса, их конкретных обозначениях и взаимо-
связях. Одним из первооткрывателей в учении о мотивации был аме-
риканский психолог Абрахам Маслоу, он разработал модель еще 
1950-х годах, в своей книге «Мотивация и личность», правда самой 
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пирамиды Маслоу там нет, она была введена в немецкоязычной ли-
тературе в 1970-х годах для упрощения понимания основных идей 
ученого [9].  

В пирамиде выделяют следующие ступени: 
 Физиологические 
 Безопасность 
 Любовь 
 Уважение 
 Познание 
 Эстетические потребности 
 Самоактулизация 
В современных моделях последние три пункта могут объеди-

нить в один и выразить пунктом личностного ростом. Для чего была 
введена эта пирамида, чтобы наглядно продемонстрировать обыва-
телю, что пока не будут удовлетворены потребности низкого уровня, 
человек не сможет подумать о более высоких [6]. 

О. Л. Толмачев также предлагает понимать под мотивацией 
«процесс побуждения человека к деятельности для достижения це-
лей» [7].  

Мотивацию можно представить в виде совокупности поощрений 
и взысканий со стороны предприятия, тем самым формируя зависи-
мость получаемых сотрудником благ от личного трудового вклада в 
деятельность предприятия [2]. 

Если рассмотреть мотивы труда, то их можно разделить на две 
группы: биологические и социальные.  

К биологическим относятся мотивы с физиологическими по-
требностями, такими как: голод, жажда, сон, инстинкт размножения 
и т.д., и конечно для удовлетворения такого позыва человеку нужно, 
что-то сделать, например, чтобы поесть, сначала выловить рыбу, или 
же заработать денег, чтобы купить рыбу. В данном аспекте, первич-
ным фактором, побуждающим человека к труду, выступает биологи-
ческий мотив [10]. 

К социальным мотивам можно отнести следующее: 
- Коллективизм (японский стиль управления); 
- Личностное самоутверждение или другими словами, самовы-

ражение, этот мотив характерен для молодых специалистов, специа-
листов среднего возраста; 

- Самостоятельность, так называемый «хозяин своего дела», 
иногда даже в ущерб высоким заработкам, но под чьим-то началом; 

- Мотив надежности, этот вариант является противоположно-
стью выше указанного варианта; 

- Мотив приобретения новых знаний и умений, так же присущ 
молодым специалистам, работающих на будущее своей карьеры, или 
маркетинговый ход, который используют производители новых то-
варов и услуг [8]; 

- Мотив справедливости, исторически сложившийся и проходя-
щий через всю цивилизацию, не соблюдение которого может приве-
сти к демотивации. 

- Мотив состязательности, заложен генетически и присущ каж-
дому индивиду. 

Задачи, которые решаются на основе мотивации (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Задачи: 

- признание труда сотрудников, добившихся высоких результатов, 
для дальнейшего стимулирования их творческой активности 

- демонстрация одобрительного отношения фирмы, к высоким ре-
зультатам труда сотрудников 

- популяризация получивших признание результатов труда сотруд-
ников 

- применение различных форм признания заслуг 

- улучшение морального состояния работников через соответству-
ющую форму признания 

- применение различных форм признания заслуг 

- улучшение морального состояния работников через соответству-
ющую форму признания 

- обеспечивание процесса повышения трудовой активности со-
трудников 

 
Семь лет назад, по инициативе Президента Республики Узбеки-

стан Мирзияева Ш.М., была утверждена Стратегия действий Узбе-
кистана на 2017—2021 годы, которая включала пять ключевых 
направлений социально-экономического развития. Её логическим 
продолжением стала Стратегия развития Нового Узбекистана с ос-
новным принципом «Государство для человека». В декабре 2023 
года большой общественный резонанс вызвали Указ Президента 
Республики Узбекистан о Стратегии «Узбекистан-2030», а также по-
становление Главы государства «О мерах по качественной и свое-
временной реализации Стратегии «Узбекистан-2030» в 2023 году». 
В этих документах снова выделяется особое внимание человеку-
гражданину и созданию условий для его полноценного развития, 
воспитания здорового, образованного и духовно обогащённого по-
коления [1]. 

Самая первая цель Стратегии 2030 посвящена: созданию достой-
ных условий для реализации потенциала каждого человека, озву-
чены реформы в системе образования, где предусмотрены не только 
повышение статуса педагогических кадров, развитие их знаний и 
квалификации, но и проявление заботы о подрастающем поколении. 
Например, организация в учебных заведениях (школах) проф. ори-
ентированных предметов.  

Чтобы разобраться в этом вопросе более подробно, рассмотрим 
какие виды мотиваций различают с научной точки зрения (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Виды мотиваций: 

 материальная мо-
тивация 

- желание улучшить материальное благосо-
стояние и качество жизни; 

трудовая мотива-
ция 

- жажда выполнять работу, которая является 
содержательной, увлекательной и полезной; 

статусная мотива-
ция 

- желание повысить свою значимость и укре-
пить как официальное, так и неофициальное 
положение в коллективе; 

нормативная моти-
вация 

- мотивирование человека к определенным 
действиям, применяя признанные методы 
влияния, такие как информирование, убеж-
дение, внушение и аргументация; 

принудительная 
мотивация 

- применение авторитета и угрозы неиспол-
нения потребностей; 

стимулирующая 
мотивация 

- воздействие при помощи стимулов, мотиви-
рующих сотрудника на конкретные действия; 

внутренняя моти-
вация 

- поведение и действия основываются на 
собственных внутренних мотивах; 

внешняя мотива-
ция 

- влияние на индивида идет снаружи, через 
внешние побуждения; 

положительная мо-
тивация 

- помогает быстро и результативно дости-
гать поставленных задач; 

отрицательная мо-
тивация 

- мешает реализовать намеченные планы и 
влечет за собой потерю мотивации. 
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Детально разберем, что подразумевается под внутренним дви-
жущим фактором личности, который обычно называют мотивом, и 
внешним движущим фактором, который принято называть стиму-
лом. В первом случае обсуждается сотрудник компании, который 
стремится достичь своих целей через свою работу. Во втором рас-
сматривается управляющий орган, представляющий собой совокуп-
ность всех благ, которые сотрудник может получить при условии 
продуктивной работы [3]. 

Взаимодействие внешних и внутренних побуждающих факторов 
далее приведено на рисунке 1. 

 

Рис. 1 
 
Потребности человека, являются неотъемлемым фактором лич-

ности, они представляют собой систему потребления, побуждающих 
мотивов, его интересов, все это определяет причины поведения лич-
ности, помогает объяснить принимаемые им решения. 

Часто потребности индивида, исследователи вынуждены рас-
сматривать с психологической точки зрения, так как осознание от-
сутствия чего-либо вызывает у человека побуждение к действию. К 
таким побуждающим мотивам можно отнести: потребность в удо-
влетворении амбиций, «быть успешным», «быстрее реализоваться 
как специалист / управленец» или стать лидером «способным пове-
сти за собой». 

У каждого человека помимо его собственного восприятия, есть 
набор правил и норм, привитых обществом, которые вполне допу-
стимы и имеют непосредственное влияние на поведенческую модель 
индивида. В настоящем времени происходит некий разлом во взгля-
дах поколений, когда часто можно видеть неприятие именно норм и 
правил предыдущего поколения, новым поколением Z.  

В век информационных технологий происходят изменения как в 
системе ценностей, касаемых самого индивида, так и молодежного 
сообщества, способного транслировать и пропагандировать совсем 
иные ценности и под воздействием этого влияния, происходит вы-
бор, который сделает или делает уже сегодня, каждый второй моло-
дой человек сегодня. 

Если ранее говорили, что перемены происходят каждые 20 лет, 
то убыстрение жизни сегодня таково, что эти изменения происходят 
уже каждые 5-6 лет. Сегодняшние подростки выросли со смартфо-
нами на руках, для них цифровые реалии не являются джунглями, 
они достаточно легко и непринужденно разбираются в любых при-
ложениях, программах, не создавая себе блоков, что у них что-то не 
получиться или что-то пойдет не так как ожидалось. Если говорить 
о жизненных предпочтениях, то они продиктованы, той свободой, 
которую получило и осознало молодое поколение, когда вошло пер-
вый раз в интернет. В чем же различия поколений? Если будем про-
водить сравнение с нынешней молодежью, то на первый план выхо-
дит вариативность, когда человек непринужденно может выбрать 
куда и когда сходить, какой фильм посмотреть, что съесть на обед и 
где, что и где послушать, так называемое «несчетное количество оп-
ций», и это каждый день. «Именно это вариативность сказалась на 
всем, в том числе на желании, точнее, нежелании работать». Воз-
можно негативный опыт родителей, что нужно много и трудно рабо-
тать, чтобы много заработать, для создания материальной базы, так 
же сказался на мировоззрении этого поколения, и теперь у них нет 
желания работать «24 часа в сутки, семь раз в неделю». Новое поко-
ление не оставляет без внимания свои увлечения и желания, получе-
ния впечатлений от новых открытий, путешествий, поэтому они не 
желают работать в жесткой, регламентированной системе, напри-
мер, шесть дней в неделю с одним выходным, просто не остается 

времени на хобби и увлечения, либо реализацию чего-то значимого 
для них именно сегодня.  

«Поэтому сейчас для работодателя самое главное — заинтересо-
вать молодого человека собой, чтобы он вообще появился в системе 
ценностей этого молодого человека». 

Возможность сочетать все эти факторы и желание интегриро-
вать новые веяния времени в существующий уклад и рабочую жизнь 
предприятия, предоставляет новые возможности для реализации ин-
тересов как предприятия, так и нового формата будущих специали-
стов, готовых работать на благо компании, не в ущерб своим ценно-
стям, а приобретая новые интересы и способы реализовать свой по-
тенциал на работе. 

Влияние цифровизации на процесс управления персоналом, это 
изменение и самих стратегий, и самого процесса формирования 
структуры: от подбора кадров, до использования технологий в обра-
ботке данных и способу их передачи внутри самой структуры.  

Возникающая потребность в специалистах, владеющих новыми 
навыками, постоянно растет, некоторые навыки меняются, дополня-
ются, но это не означает, что на рынке труда нет этих кадров. Про-
фессионалы по работе с базами данных это вчерашние исследова-
тели и аналитики, консультанты по маркетингу и веб-аналитике, спе-
циалисты по рыночной и HR-аналитике. 

В настоящий момент закладывается история нового этапа трудо-
вой мотивации, будь то молодежи или кадров, решивших поменять 
специализацию и попробовать себя в новой сфере, в новой реально-
сти. Все это происходит под влиянием цифровизации, на рынке 
труда возникает спрос на новые и новые специальности. 

Правда во всем нужна «золотая середина», как в предоставлении 
преференций молодым специалистам, дабы не сбить настрой, так и 
в корректировке существующего формата трудового распорядка, с 
учетом предоставления возможности продуктивно выполнять трудо-
вые обязанности в разных форматах работы: «офлайн» или «он-
лайн». 

«Молодежь готова жертвовать высоким уровнем зарплаты ради 
опыта работы. Но аппетит приходит во время еды. Чем больше у че-
ловека появляется потребностей и ответственности (прежде всего за 
собственную семью), тем выше становятся его зарплатные ожида-
ния». 

Рассмотрим данные опроса проведенных аналитиками компании 
Avito, опрос проводился среди молодых людей в 135 городах России, 
данные исследованиями были опубликованы в «Российской газете». 

При выборе места работы молодые люди обращают внимание на 
условия труда: 49% опрошенных считают важным удобное располо-
жение офиса, 42% предпочитают гибкий график, а 20% хотят рабо-
тать удаленно. Среди респондентов 24% выбирают компании, кото-
рые оплачивают расходы на питание, а 25% ценят заботу компании 
о своих сотрудниках. Молодежь всегда была подвижна и открыта к 
новым возможностям, поэтому при поиске работы 96% из них ис-
пользуют все доступные тематические интернет-ресурсы. Из них 
76% ищут вакансии сразу в нескольких компаниях интересующей их 
области, а 20% согласны на любую работу [4]. 

Часто в социальных сетях, так называемые блогеры, пытаются 
поднять мотивацию нового поколения, призывая работодателей от-
ступить от своих жестких требований, например, испытательного 
срока и заплатить новым специалистам достойный заработок, моти-
вируя свой выпад быстрой обучаемостью, способностью быстро 
вникнуть в суть проблемы, возможностями поколения Z работать с 
новыми гаджетами, программными обеспечениями с особой легко-
стью, что поражает более старшее поколение, готовыми в кратчай-
шие сроки решить поставленные перед ними задачи, но с единствен-
ным «но», при условии высокого заработка, который определит себе 
«новоиспеченный» специалист. Оправдание подобных заявлений в 
том, что такой специалист, как только вникнет в суть поставленной 
задачи, начинает выполнять работу целого отдела, что приносит су-
щественную экономию работодателю в дальнейшем. Данное мнение 
может быть принято к рассмотрению, либо просто пропущено как 
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спам, но тенденция к подобным высказываниям набирает обороты 
[11].  

Мотивация оказывает влияние на активность человека, направ-
ляя его действия с определённой интенсивностью в конкретную сто-
рону. Л. Якокка выразил это так: «когда речь идет о прогрессе ком-
пании, ключевым фактором становится стимулирование сотрудни-
ков» [5]. 

Данная формулировка мотивации отражает всю полноту и серь-
езность изучаемой проблемы, отображает синергию взаимодействий 
интересов предприятия и индивида, и только их совместные усилия 
и взаимопомощь позволяют достичь запланированных показателей, 
прийти к тем результатам, способных вывести предприятие на новый 
уровень развития. 

 
Выводы 
Мы рассмотрели теоретическую составляющую мотивации тру-

довой деятельности, с точки зрения экономики, психологии и социо-
логии. Эти дисциплины часто идут рука об руку в таких вопросах, 
где задействован человеческий капитал, где есть возможность при-
менить знания и наработки современной науки, применить на прак-
тике исследования ученых, наших современников, подобрать нуж-
ные рычаги для укрепления здоровой трудовой дисциплины внутри 
коллектива, создания комфортной физической и психологической 
обстановки для полноценного труда специалистов и их полной от-
дачи на благо предприятия.  

Исследуя мотивационные факторы, влияющие на молодежь, их 
стимулы и потребности, которые могут побудить работодателей пе-
ресмотреть свои методы мотивации и изменить взаимодействие 
внутри коллектива, мы заключаем, что на нынешнем этапе экономи-
ческого и социального развития, эффективно разработанная система 
мотивации является ключом к успешному функционированию ком-
пании. 
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This article examines the modern mechanisms of motivation for youth work in the context of 
digitalization, focusing on the theoretical and practical aspects of this process. In the 
context of the rapid development of digital technologies and changes in the process of 
labor organization, there is a need to reconsider approaches to motivating the younger 
generation of workers.  

The author analyzes the existing theories of motivation, including classical and modern models, 
from the point of view of their applicability in the digital age. The article presents a 
comprehensive assessment of the factors influencing the motivation of young people's 
work, such as flexibility of the work schedule, the possibility of remote work, the use of 
digital tools to complete tasks, as well as opportunities for professional growth and 
personal development. 

The empirical part of the study is based on data from sociological surveys and interviews 
conducted among young workers in various industries. The results of the study show that 
digitalization significantly changes the preferences and expectations of young people 
regarding working conditions and maintenance. Special attention is paid to the adaptation 
of motivational strategies to the trends of digital transformation, such as the introduction 
of hybrid work models, the use of gamification and other forms of digital stimulation. 

Keywords: motive, incentive, need, work motivation, digitalization, motivation mechanisms, 
innovation, work development, work for young people, the younger generation. 
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Совершенствование системы подготовки и повышения 
квалификации кадров в России: вызовы и стратегии адаптации  
к потребностям современной экономики 
 
 
Грунина Ирина Сергеевна 
аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Grunina.IS@rea.ru 
 
Статья анализирует текущее состояние системы подготовки и повышения 
квалификации кадров в России, а также разрабатывает стратегии для ее адап-
тации к требованиям быстроразвивающейся экономики. В ней рассматрива-
ются ключевые проблемы, препятствующие эффективному функционирова-
нию образовательной системы, и предлагаются возможные пути их решения. 
Авторы приходят к выводу о необходимости комплексного подхода для по-
вышения эффективности системы подготовки кадров. Это включает укрепле-
ние связей между образованием и бизнесом, внедрение практических мето-
дов обучения, повышение квалификации преподавателей и разработку гиб-
ких программ переподготовки. Реализация предложенных мер будет способ-
ствовать устойчивому экономическому развитию России. 
Ключевые слова: подготовка кадров, повышение квалификации, професси-
ональное образование, взаимодействие образования и бизнеса, практико-ори-
ентированное обучение, дефицит квалифицированных специалистов, адапта-
ция образовательных программ, национальный проект «Кадры», профессио-
нальные стандарты, устойчивое экономическое развитие 
 

Введение 
В современных условиях российская экономика сталкивается с 

серьезными проблемами, связанными с необходимостью подготовки 
рабочей силы, обладающей необходимой квалификацией и способ-
ной быстро адаптироваться к меняющимся требованиям рынка труда 
и технологическим достижениям. Тем не менее, преобладающая си-
стема обучения и развития персонала часто не соответствует реаль-
ным потребностям экономики, что приводит к дефициту основных 
специалистов в важнейших секторах. Главный вопрос заключается в 
том, как эффективно модернизировать и адаптировать системы об-
разования и переподготовки к текущим и ожидаемым требованиям 
рынка труда и тем самым способствовать устойчивому экономиче-
скому росту. 

 
Обзор законодательства 
Современная система подготовки и профессионального разви-

тия персонала в России основана на ряде законодательных актов и 
правительственных инициатив, направленных на приведение обра-
зовательных программ в соответствие с требованиями рынка труда 
и повышение качества профессионального образования. 

Право работника на дальнейшее повышение квалификации ко-
дифицировано в трудовом законодательстве. Кроме того, работода-
тель обязан содействовать повышению квалификации своих сотруд-
ников. Тем не менее, работник также может стремиться самостоя-
тельно повышать свою квалификацию при условии, что его личные 
устремления соответствуют сформулированным целям организации 
[1]. 

Федеральный закон «О занятости населения в Российской Феде-
рации» [2] определяет основные направления государственной поли-
тики в сфере занятости, включая создание условий для профессио-
нальной подготовки и повышения квалификации граждан. Эта зако-
нодательная база включает положения, направленные на содействие 
профессиональному росту граждан посредством профессиональной 
ориентации, образовательной подготовки и дополнительного про-
фессионального образования. 

Основной целью государственной платформы «Работа в России» 
[5] является содействие гражданам в прохождении профессиональ-
ного обучения и получении дополнительного профессионального 
образования. Федеральный закон «О занятости в Российской Феде-
рации» обязывает распространять соответствующую информацию 
об имеющихся образовательных программах, тем самым упрощая 
процесс отбора и приобретения гражданами необходимых знаний и 
компетенций для повышения квалификации. Эта инициатива 
направлена на более эффективное использование трудовых ресурсов 
и приведение их квалификации в соответствие с современными тре-
бованиями рынка труда. 

С 1 сентября 2024 года начинает работу Федеральная информа-
ционная система оценки качества образования, которая направлена 
на повышение качества образовательных программ и повышение 
квалификации кадров. Система, утвержденная постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 февраля 2024 года № 182 
[3], собирает, обрабатывает и анализирует информацию о качестве 
образования, что позволяет корректировать образовательные про-
граммы и устранять выявленные пробелы. Включение результатов 
национальных и международных исследований способствует более 
точной оценке качества подготовки кадров и принятию обоснован-
ных решений для улучшения образовательных процессов. 
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Национальный проект «Кадры», который стартует в 2025 году, 
направлен на системное решение задач по подготовке и повышению 
квалификации кадров. Проект включает четыре федеральных про-
екта, ориентированных на трудоустройство выпускников, професси-
ональное развитие работающих граждан, снижение производствен-
ного травматизма и вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность. Он также предусматривает прогноз кадровой потреб-
ности экономики на пятилетнюю перспективу, что позволит образо-
вательным учреждениям адаптировать свои программы к реальным 
потребностям рынка труда [4]. 

Следовательно, законодательные меры и правительственные 
инициативы, такие как Федеральный закон «О занятости в Россий-
ской Федерации» и Национальный проект по кадрам, необходимы 
для создания необходимых условий для эффективной подготовки и 
повышения квалификации персонала, способствуя тем самым устой-
чивому экономическому развитию России. 

Тем не менее при реализации этих инициатив система професси-
ональной подготовки и повышения квалификации персонала сталки-
вается с многочисленными препятствиями и не отвечает надлежа-
щим образом фактическим и ожидаемым потребностям экономики. 

 
Основные причины несоответствия 
Недостаточное взаимодействие между образовательными учре-

ждениями и работодателями приводит к разрыву между теоретиче-
ской подготовкой студентов и их практическими навыками.  

Многие компании вынуждены организовывать дополнительные 
программы обучения для новых сотрудников, чтобы восполнить 
пробелы в их практических навыках. Это не только увеличивает за-
траты работодателей на адаптацию новых сотрудников, но и замед-
ляет процесс интеграции выпускников в рабочий коллектив и выпол-
нение ими производственных задач. Примером может служить тот 
факт, что, несмотря на высокий уровень теоретической подготовки, 
молодые специалисты зачастую не обладают необходимыми практи-
ческими навыками и требуют от 3 до 6 месяцев дополнительного 
обучения, прежде чем смогут эффективно работать на своих долж-
ностях. В среднем каждый участник социологического исследова-
ния, проведенного Школой управления Сколково, отметил у себя не-
достаток примерно половины необходимых навыков [10]. 

Организация компанией практических занятий способствует вы-
явлению одаренных людей, которые только начинают свой путь к 
профессии, что позволяет сразу же проводить групповое обучение, 
наблюдая за ними в течение длительного периода времени в обста-
новке, близкой к реальным условиям работы. Кроме того, организа-
ции обучают своих сотрудников работе со своей продукцией и обо-
рудованием. Эта методология позволяет руководителям внима-
тельно оценивать студентов и, возможно, расширять предложения о 
работе, тем самым сокращая расходы на набор персонала. Когда но-
вый сотрудник, прошедший обучение в своей команде, приходит в 
компанию, время адаптации значительно сокращается: он уже зна-
ком с несколькими коллегами, знаком с операционными процессами 
и продуктами и знает, в каких задачах он преуспевает. 

Обучение персонала можно рассматривать с двух разных точек 
зрения: академической, представленной образовательными учре-
ждениями, и практической, предлагаемой компаниями. Знания и 
навыки, полученные в учебных заведениях, зачастую не соответ-
ствуют требованиям работодателей. В результате им приходится ин-
вестировать ресурсы в развитие ключевых компетенций, необходи-
мых для новых сотрудников.  

Для решения этой проблемы компаниям необходимо эффек-
тивно формулировать свои ожидания в отношении квалификации 
выпускников в доступной для преподавателей форме. Впоследствии 
эти очерченные и взаимно согласованные списки компетенций 
должны быть интегрированы в профессиональные стандарты. 

Темпы изменений в бизнес-процессах значительно превышают 
темпы изменения учебных программ. В то время как крупные корпо-

рации могут вкладывать значительные средства в обучение потенци-
альных сотрудников, малые предприятия и стартапы не всегда могут 
обладать такой привилегией. 

Реализация различных механизмов сотрудничества, которые мо-
гут принести взаимную выгоду как крупным корпорациям, так и ма-
лым и средним предприятиям, имеет важное значение для решения 
этой проблемы. Крупные организации, для которых характерны дли-
тельные сроки инвестирования и циклы технологического развития, 
выиграют от инициатив, направленных на создание базовых отделов 
и лабораторий, а также организацию магистерских программ в ака-
демических учреждениях. И наоборот, стартапы выиграют от специ-
ализированных семинаров и курсов, адаптированных к конкретным 
областям обучения. 

Наглядной иллюстрацией такой инициативы является Фонд ин-
вестиционных и образовательных проектов Роснано, который высту-
пает посредником в преодолении разрыва между коммерческими 
предприятиями и образовательными учреждениями. Сначала компа-
нии оценивают параметры программы в соответствии со своими по-
требностями в рабочей силе. Затем начинается процесс конкурсной 
оценки разработчиков образовательных программ из университетов 
и исследовательских институтов. После этого ФИОП «Роснано» в 
сотрудничестве с представителями соответствующих предприятий 
изучает представленные предложения. Только после этого тщатель-
ного отбора назначенный университет разрабатывает учебную про-
грамму повышения квалификации, предназначенную для професси-
онального развития персонала организации. 

Нехватка квалифицированных преподавателей и инструкторов 
пагубно сказывается на уровне подготовки специалистов. Значи-
тельная нехватка педагогических кадров существует в 80% регионов 
страны, и данные Центра экономики непрерывного образования Ин-
ститута прикладных экономических исследований Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации показывают, что в среднем 3,1% пре-
подавательских должностей остаются незаполненными. Более того, 
демографический состав преподавательского состава в России сме-
щен в сторону старших возрастных групп: в прошлом учебном году 
только 14,6 процента преподавателей были моложе 30 лет, 31,5 про-
цента — в возрастной группе от 30 до 45 лет и 41,3 процента — в 
возрасте от 45 до 59 лет. Для решения данной проблемы требуется 
ряд мер поддержки, включая повышение заработной платы и меры 
социальной поддержки, особенно в регионах. Также рекомендуется 
развитие системы профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов, создание условий для карьерного роста и 
развития внутри образовательной организации, организация про-
грамм обмена опытом между регионами и странами, поддержка мо-
лодых специалистов и разработка программ по привлечению вы-
пускников педагогических вузов в регионы, где наблюдается дефи-
цит кадров. 

Отсутствие гибких и доступных программ переподготовки и по-
вышения квалификации для работающих специалистов приводит к 
снижению их профессионального уровня, что ограничивает их воз-
можности для карьерного роста и повышения эффективности на ра-
бочем месте. 

В связи со сложной геополитической ситуацией, доступ ко мно-
гим образовательным ресурсам и системам сертификации оказался 
ограничен. Для получения международных сертификатов требуется 
самостоятельно искать материал для подготовки, а затем ехать в дру-
гую страну для сдачи экзамена.  

Для решения этой проблемы необходимо разработать свою си-
стему оценки и подтверждения знаний. Прежде всего, сертификат — 
это подтверждение знаний специалиста на определенном уровне, га-
рантия его навыков и умений. Сертификация универсальна: не 
важно, в каком учебном центре занимался человек, если он сдал эк-
замен, значит, его знаний достаточно, и он может говорить с другими 
специалистами на одном языке. Сертификация упрощает процесс 
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найма персонала: видя в резюме кандидата нужный сертификат, ре-
крутер может быть уверен, что специалист обладает нужным набо-
ром компетенций. 

Бюджет на обучение в компаниях чаще всего распределяется по 
остаточному принципу. Отдел обучения не знает, сколько получит 
денег.  

Планирование бюджета на обучение происходит в компаниях в 
определённый срок, но готовиться к нему лучше заранее — в течение 
года целенаправленно собирать запросы и отмечать потребности в 
обучении, которые возникают у разных подразделений при выпол-
нении задач внутри компании, при взаимодействии с клиентами и 
поставщиками. И, конечно, важно наблюдать за внешними факто-
рами — макроэкономическими метриками, действиями регуляторов 
рынка и так далее. Во время планирования это поможет опреде-
литься с приоритетами и составить актуальный и эффективный бюд-
жет. Кроме того, отделу обучения важно участвовать в стратегиче-
ских сессиях с топ-менеджерами, чтобы быть в курсе направления 
развития бизнеса и выстраивать систему обучения, которая соответ-
ствует его долгосрочным целям. 

Из-за отсутствия прозрачной системы грейдов у сотрудников 
нет мотивации к самостоятельному повышению квалификации.  

Решить эту проблему поможет четкая связь между системой 
грейдов и квалификацией сотрудников. И в этом случае так же по-
могут профессиональные стандарты, в которых прописаны четкие 
критерии навыков. Кроме того, эта информация должна быть откры-
той для сотрудников. Таким образом можно избежать ситуаций де-
мотивации, когда квалификация сотрудника растет, а зарплата оста-
ется прежней, или сотрудники не повышают свою квалификацию, 
т.к. зарплата все равно будет проиндексирована, или проходят обу-
чения, но не применяют знания на практике. 

Одна из важных проблем заключается в росте стоимости обра-
зования, что требует увеличения продолжительности обучения; од-
нако навыки, приобретенные выпускниками, могут устареть к мо-
менту выдачи дипломов. 

Состояние рынка труда можно анализировать с помощью плат-
формы Future Skills Architect, которая служит основой для прогнози-
рования будущих компетенций. Этот информационный ресурс осу-
ществляет сравнение 75 стран по 59 критериям, связанным с рынком 
труда. В данном рейтинге Россия занимает 52-е место, находясь 
между Мексикой и Грецией. Согласно данным Future Skills Architect, 
примерно 45% рабочей силы либо недостаточно квалифицированы, 
либо имеют избыточную квалификацию для выполнения своих за-
дач.  

Различные страны используют разные стратегии для решения 
этой проблемы. В России обучение граждан осуществляется в рам-
ках федеральной инициативы «Содействие занятости», которая яв-
ляется частью национального проекта «Демография». Цель этой про-
граммы заключается в расширении возможностей трудоустройства 
определенных демографических групп путем содействия професси-
ональной подготовке и дополнительному профессиональному обра-
зованию, направленному на развитие или расширение существую-
щих знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкуренто-
способность и профессиональную адаптацию на рынке труда. 

Тем не менее, это вмешательство представляет собой скорее вре-
менное решение данной проблемы. Устойчивые решения становятся 
все более сложными; они требуют всестороннего пересмотра как 
рынка труда, так и системы образования. 

 
Заключение 
Для эффективной модернизации системы подготовки и повыше-

ния квалификации кадров в России необходимо учитывать не-
сколько ключевых стратегий, направленных на соответствие образо-
вательных программ реальным и прогнозируемым потребностям 
экономики. 

Во-первых, важно укрепить взаимодействие между образова-
тельными учреждениями и работодателями. Это позволит устранить 

разрыв между теоретической подготовкой студентов и практиче-
скими навыками, необходимыми на рабочем месте. Компании 
должны активно участвовать в формировании учебных планов, 
предоставляя обратную связь о необходимых компетенциях и навы-
ках, что поможет адаптировать образовательные программы к тре-
бованиям рынка труда. 

Во-вторых, необходимо развивать гибкие и доступные про-
граммы переподготовки для работающих специалистов. Это позво-
лит им своевременно обновлять свои знания и навыки в соответ-
ствии с изменениями в технологиях и требованиях отрасли. В усло-
виях ограниченного доступа к международным образовательным ре-
сурсам важно создать собственную систему сертификации и оценки 
знаний, что обеспечит уверенность работодателей в квалификации 
сотрудников. 

В-третьих, следует обратить внимание на проблему нехватки 
квалифицированных преподавателей. Для повышения качества об-
разования необходимо внедрять меры поддержки для педагогов, 
включая повышение заработной платы, развитие системы професси-
ональной переподготовки и создание условий для карьерного роста. 

Наконец, реализация национального проекта «Кадры» может 
стать важным шагом к системному решению задач по подготовке и 
повышению квалификации кадров. Проект должен включать про-
гнозирование кадровой потребности на ближайшие годы, что позво-
лит образовательным учреждениям своевременно адаптировать свои 
программы. 

Таким образом, комплексный подход к модернизации системы 
подготовки кадров, включающий активное сотрудничество с бизне-
сом, развитие программ переподготовки и поддержку преподавате-
лей, станет основой для обеспечения соответствия образовательной 
системы актуальным требованиям экономики. 
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Анализ способов рекламного продвижения ЗОЖ-нарративов  
на примере кампании «ЗОЖ - это не сложно». 
 
 
Еремеева Анастасия Игоревна  
канд. психол. наук, доц. каф. рекламы и связей с общественностью, Государ-
ственный университет управления, nessshka@mail.ru 
 
В рамках статьи автором приводятся результаты исследования, направлен-
ные на выявлении отношения молодежи к здоровому образу жизни. Предо-
ставляется информация о ранее проведенных на эту тему исследованиях в 
России. Описываются основные рекламные кампании, направленные на при-
влечение внимания к здоровому образу жизни. Были выявлены проблемы, 
мешающие молодежи придерживаться здорового образа жизни. В них входят 
мифы о том, что здоровое питание – это невкусно, сложно в приготовлении и 
дорого. На основе полученных данных была разработана стратегия продви-
жения рекламной кампании «ЗОЖ-это не сложно». Основным инструментом 
продвижения было выбрано создание сообщества о здоровом питании в со-
циальной сети ВКонтакте и канала в Telegram, а также взаимный пиар с со-
обществами о здоровом питании. Были сформулированы цели и желаемый 
отклик. 
Ключевые слова: реклама, здоровый образ жизни, молодежь, стратегия про-
движения, социальные сети 
 
 

Поддержание рациона здорового образа жизни напрямую сказыва-
ется на здоровье потребителя, его репродукции и продолжительно-
сти жизни. Желая прожить долгую и здоровую жизнь, люди все чаще 
уделяют внимание своему рациону и интересуются последними 
научными исследованиями в этой области. Государство тоже заин-
тересовано в хорошем здоровье граждан. Неправильный образ 
жизни – путь к болезням, а рост заболеваемости приведет к увеличе-
нию нагрузки на экономику. 

Важность поддержания здоровья становится все более очевид-
ной. Однако современная молодежь зачастую пренебрегает принци-
пами правильного питания в связи с динамичным образом жизни, 
постоянными перекусами и питанием фастфудом.  

Актуальность рекламной кампании «ЗОЖ – это не сложно» 
крайне высока сегодня, так как среди молодежи более популярна 
вредная еда: фастфуд, сладости и так далее, следовательно, понижа-
ется качество жизни с точки зрения здоровья. Необходимо срочно 
обратить внимание людей на здоровое питание, иначе страна поте-
ряет здоровое молодое поколение. 

Вопросом о том, как воспринимается информация, освещенная по-
средством интернета, занимались такие российские исследователи как 
Бородина К.М, Шаймиева Э.Ш., Бензикова Д.А., Бутнева А. Ю. 

Бородина К.М. исследовала использование социальных сетей с 
целью пропаганды здоровья. Исходя из полученных данных, был 
сделан вывод о том, что интернет потенциально влияет на убеждения 
и поведение пациентов, связанные со здоровьем. [1] 

Шаймиевой Э.Ш., Бензиковой Д.А., Бутневой А. Ю. было про-
ведено эмпирическое исследование на основе интервью поколения 
X, результатом которого стало обоснование влияния цифровых плат-
форм в продвижении ценностей ЗОЖ. [2] 

Российский исследователь Грищенко Я.Э. отмечает, что новая 
информация а интернете распространяется гораздо быстрее благо-
даря совокупности реакций, чем в других СМИ. Статистика говорит 
о том, что люди, которые интересуются спортом предпочтут обзор 
контента в социальных сетях, нежели чем на официальных сайтах 
спортивного бренда.[3] 

Исследователи Федорова Т.А. и Рыбникова О.Л. подтвердили 
суждение о том, что социальные сети вносят большой вклад в про-
движение здорового образа жизни и развитие спорта. Благодаря раз-
личным сообществам, каналам и группах молодежь находит едино-
мышленников для занятий спортом, узнают новую информацию о 
здоровом образе жизни, следят за инфлюенсерами, а также обща-
ются с тренерами и спортсменами. [4] 

Здоровый образ жизни регулярно становится объектом реклами-
рования. Так в 2018 году Национальный медицинский исследова-
тельский центр профилактической медицины Минздрава РФ запу-
стил масштабную федеральную рекламную кампанию по популяри-
зации здорового образа жизни. Кампания охватывала 15 регионов 
РФ и размещалась на телевидении, радио и в out-of-home. 

Рекламная кампания преследовала следующие цели:  
 сокращение потребления алкоголя, табака и иных форм по-

требления никотина; 
 пропаганда ответственного отношения к рациону питания и 

ответственного отношения к репродуктивному здоровью.  
Целевой аудиторией кампании стали люди возрастом от 12 и 

старше лет. 
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Одним из инструментов наружной рекламы стала реклама на об-
щественном транспорте. В реализации помогали 2 компании – «Иг-
роник», отвечающая за комплексное ведение рекламной кампании, и 
федеральный оператор транзитной рекламы Transit Media Group. 

Компания, охватывая 85 маршрутов, проходила в 13 городах 
России: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Омск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Челя-
бинск, Пермь, Самара [5]  

Также, согласно проекту «Формирование здорового образа 
жизни», утвержденному 26 июля 2017 г., к концу 2019 года планиру-
ется увеличить долю граждан, «приверженных здоровому образу 
жизни», до 45% (к концу 2025 года — до 60%), долю граждан, систе-
матически занимающихся физкультурой и спортом — до 38% в 2019 
году (до 45% в 2025 году). А количество россиян, регулярно занима-
ющихся спортом, в 2023 году увеличилось на 4 млн человек и до-
стигло отметки в 70 млн человек или 53% жителей страны.  

В 2017 году доля таких россиян составляла 36% и 34% соответ-
ственно. Документ предполагает снижение потребления табака 
среди взрослого населения РФ с 30,5% до 29,5% в 2019 году (27% в 
2025 году), а алкоголя — с 10 л на душу населения до 9,3 л в 2019 
году (до 8 л в 2025 году). 

Все это позволяет считать, что эта рекламная кампания внесла 
определенный вклад в распространение здорового образа жизни, но 
нужно проводить белее активную работу в этом направлении. 

Некоторые компании проявляют личную инициативу в распро-
странении здорового образа жизни. Например, сеть продовольствен-
ных магазинов «Пятерочка» продвигает здоровый образ жизни, как 
среди своих сотрудников, так и среди потребителей.  

Компания решила продвигать ЗОЖ сразу по нескольким направ-
лениям: 

 расширять ассортимент соответствующих продуктов в 
своих магазинах и выделять под них специальные полки; 

 проводить ЗОЖ-мероприятия для сотрудников; 
 поддерживать спортивные мероприятия и создавать доступ-

ную спортивную инфраструктуру. 
По прошествии времени представители торговой сети отметили 

рост интереса к продуктам здорового питания со стороны как клиен-
тов, и сотрудников — к корпоративным ЗОЖ-мероприятиям. В про-
екте «Турбостарты», включая ЗОЖ-марафон и благотворительную 
инициативу, приняли участие 23000 человек. «Турбостарты.рф» по-
сетили 77 тыс. уникальных пользователей, а эфиры проекта посмот-
рели свыше 1 млн человек. 

В торговой сети подчеркивают, что пандемия не смогла подо-
рвать уровень интереса сотрудников к спорту и здоровому образу 
жизни. Кроме того, такие проекты напрямую влияют на вовлечен-
ность персонала, которая по результатам опроса 2020 года выросла 
в «Пятерочке» на 13% относительно средних показателей по ре-
тейлу. [6] 

Таким образом, можно сделать вывод, что и государство, и ини-
циативные компании активно работают над продвижением здоро-
вого образа жизни среди людей. 

За последние пять лет наблюдается значительный рост числа 
людей, проходящих ежегодный медицинский осмотр. Согласно 
опросу ВЦИОМ 2018 года, доля респондентов, проходящих осмотр, 
составляла 15%. К 2024 году этот показатель увеличился до 28%, что 
свидетельствует о повышении осведомленности населения о важно-
сти регулярного медицинского контроля. 

Позитивные изменения также отмечаются в отношении правиль-
ного питания. Опрос ВЦИОМ 2018 года показал, что 48% респон-
дентов считали свой рацион приближенным к здоровому. [7] 

Изменения наблюдаются и в пищевых предпочтениях. Опрос 
ВЦИОМ 2018 года выявил, что хлеб и хлебобулочные изделия являлись 
основными продуктами в рационе большинства респондентов (91%).  

Несмотря на растущее внимание к здоровому питанию, количе-
ство людей, соблюдающих диету, практически не изменилось - 23% 

в 2018 году и 24% в 2024 году. Это может свидетельствовать о том, 
что у россиян всё ещё нет чёткого понимания о том, как правильно и 
эффективно перейти на здоровый образ жизни, и какие инструменты 
для этого необходимы. 

В заключении можно сказать, что хотя россияне все больше осо-
знают важность здорового питания, в реальной жизни они не всегда 
следуют этой идеологии. Рост потребления фаст-фуда и стабильный 
процент людей, не соблюдающих диеты, свидетельствуют о том, что 
путь к здоровому образу жизни требует не только осознания, но и 
постоянной работы над собой 

Здоровый образ жизни — основа долгой и успешной жизни. Од-
ним из ключевых аспектов является правильное питание. С целью 
выявления пищевых привычек и состояния здоровья среди моло-
дежи, автором было проведено онлайн анкетирование. В опросе при-
няло участие 71% - женщины, а 29% - мужчины. 66% опрошенных 
возрастом от 19 до 25 лет, 22% - от 15 до 18, 12% - 25 и более лет. 

Для выявления общего состояния здоровья среди молодежи был 
задан вопрос о частоте вирусных заболеваний. Большинство участ-
ников опроса (72%) заявили, что болеют вирусными заболеваниями 
1-2 раза в год, что может свидетельствовать о наличии у них опреде-
ленных факторов риска или недостатков в иммунной системе. 

46% опрошенных посещают врача, когда чувствуют себя плохо. 
Это может указывать на то, что многие люди обращаются к меди-
цинской помощи только в случае возникновения проблем и не обра-
щают должного внимания на предупреждение и раннюю диагно-
стику заболеваний. 

Большинство опрашиваемых (89%) согласны с тем, что питание 
оказывает существенное влияние на здоровье человека, в то время 
как лишь 11% не согласны с этим утверждением. Менее половины 
опрошенных считают себя хорошо осведомленными о принципах 
здорового питания. Почти половина опрошенных (46%) заявили, что 
знают примерную калорийность блюд и разбираются в количестве 
БЖУ продуктов, в то время как более половины опрошенных (54%) 
не уверены в своих знаниях по данному вопросу. 

Из проведенного опроса можно сделать вывод, что большинство 
людей (49%) употребляют фастфуд несколько раз в неделю, что мо-
жет свидетельствовать о достаточно частом потреблении быстрой 
пищи. 

Недостаток времени и денег – это основные проблемы, с кото-
рыми сталкиваются респонденты. Это указывает на то, что плотный 
график и ограниченный бюджет могут быть основными факторами, 
мешающими им следовать здоровому рациону. Недостаток мотива-
ции также является значительной проблемой для большинства опро-
шенных. Это свидетельствует о том, что поддержка и стимулирова-
ние могут играть важную роль в изменении пищевых привычек. От-
сутствие доступа к здоровым продуктам также названо значитель-
ным количеством респондентов, что указывает на важность доступ-
ности качественных продуктов для формирования здорового раци-
она. 

Интернет является основным источником информации для боль-
шинства респондентов (75%). 39% получают информацию из СМИ, 
что также указывает на значительное влияние масс-медиа на форми-
рование представлений о здоровом питании. 52% обращаются к со-
циальным сетям для получения информации о здоровом питании. 
Это говорит о том, что социальные сети играют значительную роль 
в распространении информации о здоровом образе жизни. 

Стремление человека питаться правильно является современной 
тенденцией, в частности, его можно трактовать как бессознательное 
следование инстинкту самосохранения. Популяризация здорового 
питания и реализация его принципов позволит повысить качество 
жизни населения страны. 

В ходе исследования было выявлено, что люди хотят питаться 
правильно, но не знают, как это делать. Сейчас крайне широкий вы-
бор продуктов питания, но у людей существует ряд причин, которые 
не позволяют им перейти на ПП. Основные из них – недостаток мо-
тивации и недостаток времени. 



 

 115

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 9. 2024 

Именно поэтому была разработана кампания, которая помогла 
бы замотивировать молодежь начать следить за своим питанием, по-
казывая им, что это может быть вкусно, просто и недорого. 

По результатам опроса были сформулированы основные вы-
воды: 

1. Многие респонденты считают, что здоровая еда не может 
быть вкусной. Существует стереотип, что здоровые продукты – это 
пресные и скучные блюда. 

2. Большинство участников опроса полагают, что здоровое пи-
тание требует больших финансовых затрат, что часто отпугивает лю-
дей от изменения своих пищевых привычек. 

3. Много людей думают, что готовка здоровых блюд требует 
много времени и специальных навыков, что делает здоровое питание 
труднодоступным в их повседневной жизни. 

Таким образом стало очевидным, что важно показать людям, что 
здоровое питание несложно, доступно и вкусно.  

Первым инструментом кампании стало создание сообщества о 
вкусной и здоровой пище в социальной сети ВКонтакте и канала, по-
священному здоровому питанию в Telegram.  

Ожидаемым откликом внедрения в социальные сети каналов и 
сообществ о здоровом питании станет: увеличение осведомленно-
сти, то есть привлечет внимание к важности правильного питания и 
его влиянии на общее благополучие. Также важно отметить, что про-
движение каналов о здоровом образе жизни послужит изменению от-
рицательных установок типа «правильное питание – это сложно» на 
позитивное отношение к заботе о здоровье через питание.  

Цель этой кампании – вдохновить молодежь на изменение сво-
его отношения к питанию, сделать заботу о здоровье более доступ-
ной и привлекательной, а также создать сообщество поддержки для 
тех, кто стремится к более здоровому образу жизни через правильное 
питание. 

Публикация постов в сообществе ВКонтакте «ЗОЖ – это не 
сложно» поможет обменяться информацией о здоровом образе 
жизни, правильном питании, рецептах и советах по поддержанию 
здорового образа жизни. Это также может способствовать обсужде-
нию различных диет, тренировок и методов поддержания физиче-
ской формы. 

Целевая аудитория сообщества «Все о правильном питании» 
включает в себя людей, заинтересованных в здоровом образе жизни, 
правильном питании, спорте, диетах, а также тех, кто ищет инфор-
мацию о том, как улучшить свое физическое и психическое благопо-
лучие через правильное питание. Это могут быть как профессио-
нальные спортсмены и диетологи, так и обычные люди, стремящиеся 
к здоровому образу жизни. 

Целями создания и продвижения сообщества станут: развеять 
мифы о сложности здорового питания, показать, что здоровое пита-
ние может быть доступным по цене, доказывать, что здоровое пита-
ние может быть вкусным и разнообразным. 

Публикация постов на канале Telegram «ЗОЖ-это не сложно» 
может служить нескольким целям. Во-первых, это может быть сред-
ством информационной поддержки для тех, кто интересуется здоро-
вым образом жизни и правильным питанием. Посты могут содер-
жать полезные советы, рецепты, научные данные о питании, а также 
мотивационные материалы, способствующие поддержанию здоро-
вого образа жизни. 

Целевая аудитория канала включает в себя молодых людей, за-
интересованных в правильном питании, снижении веса и улучше-
нию общего состояния здоровья.  

Целями создания и продвижения телеграм-канала станут: разве-
ять миф о сложности здорового питания, показать, что здоровая еда 
может быть вкусной, доказать, что правильно питаться можно недо-
рого. 

Вторым инструментом продвижения кампании станет сотрудни-
чество с популярными сообществами в социальных сетях. Основ-
ными целями данного инструмента станут: увеличение аудитории и 

вовлеченности, расширение охвата целевой аудитории, укрепление 
сотрудничества с другими начинающими сообществами. 

Реализация инструмента взаимного пиара возможна при выпол-
нении 4 этапов. 

Первым этапом станет идентификация целевых сообществ для 
взаимного пиара. Тематика сообществ может быть следующая: сооб-
щества о здоровом образе жизни, сообщества о фитнесе и трениров-
ках. сообщества о йоге и медитации, сообщества о личностном раз-
витии и мотивации, кулинарные сообщества, ориентированные на 
здоровую еду. 

Вторым этапом станет подготовка контента и предложений. В 
него также войдет: создание привлекательных визуалов для постов о 
взаимном пиаре, разработка текстов, подчеркивающих выгоды и 
уникальность каждого сообщества, составление предложений для 
сотрудничества. 

На третьем этапе будет осуществляться планирование и согласо-
вание публикаций. Во время исполнения данного этапа будет опре-
делятся календарный плана для публикаций взаимных пиар-постов 
и согласовываться время и даты публикаций с партнерами. 

На четвертом этапе будет производится мониторинг и анализ ре-
зультатов. Он состоит из отслеживания роста подписчиков и уровня 
вовлеченности после публикаций и анализа эффективности каждого 
сотрудничества для дальнейшего улучшения стратегии. 

Для продвижения кампании «ЗОЖ – это не сложно» было вы-
брано два основных канала. Первым каналом стало создание сооб-
ществ в социальных сетях. Это соотносится с работой российского 
исследователя Грищенко Я.Э. В ней отмечается, что наибольшая ак-
тивность и динамизм в процессе вовлечения молодежи в диалог по 
формированию здорового образа жизни наблюдается у групп ВКон-
такте. Выбор второго канала – взаимный пиар с сообществами о здо-
ровом образе жизни – был сделан на основе исследований Бороди-
ной К.М., которая выявила, что интернет потенциально влияет на 
убеждения и поведение пациентов, связанные со здоровьем. Это под-
тверждает суждения о высокой степени виральности нашей реклам-
ной кампании. 

На основе проведенного анализа литературы и эмпирического 
исследования было выявлено, что существует необходимость влиять 
на молодежь. Это становится возможным, используя коммуникации 
через интернет. Поэтому создание кампании «ЗОЖ – это не сложно» 
может стать дополнительным шагом к формированию здорового об-
раза жизни у молодежи. 

В заключение можно выделить следующие важные черты со-
ставления рекламной кампании для ЗОЖ-сегмента: молодое поколе-
ние внимательно воспринимает информацию о здоровом образе 
жизни посредством контента в сообществах и каналах социальных 
сетей, положительно относится к видеороликам и текстовым сооб-
щениям на тему советов от лидеров мнений, тренеров и спортсменов, 
а также склонно доверять популярным сообществам, направленным 
на пропаганду здорового образа жизни. 
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В данной статье рассматривается опыт реализации социальных программ на 
предприятии. Исследование подчеркивает важность социальных программ 
для повышения качества жизни как сотрудников предприятия, так и обще-
ства. Изучен пакет социальных программ трех ведущих нефтегазовых компа-
ний России: «Роснефти», «Газпрома» и «Лукойла». Проанализированы про-
блемы реализации социальных проектов предприятий и обозначены перспек-
тивы развития, которые поспособствуют росту эффективности реализации 
социально-значимых программ.  
По результатам исследования был предложен вариант для преодоления про-
блем внедрения социальных программ для малого и среднего бизнеса. Авто-
ром выдвинута идея о разделении населенных пунктов на сектора, в которых 
компании малого и среднего бизнеса могут совместными усилиями улучшать 
качество жизни работников и населения.  
Ключевые слова: эффективность; корпоративная социальная ответствен-
ность; социальные программы; устойчивое развитие; национальный проект. 
 
 

Сейчас на многих предприятиях сокращаются социальные про-
граммы, сотрудники жалуются, сокращают доп. выплаты, подарки, 
сувениры, мероприятия, помощь детям и родителям, ссуды на жилье, 
помощь к отпуску и т.д. (например, в «Самаранефтегаз» к школе де-
тям сотрудников дарили фирменные портфели с наборов тетрадей и 
канцтоваров, теперь нет) вызвано это экономией и не пониманием 
важности таких программ для удержания квалифицированных кад-
ров, роста человеческого капитала, демографией, сокращением тру-
довой миграции. Цель работы проанализировать опыт реализации 
социальных программ на предприятиях, выявить существующие 
проблемы и определить перспективы развития данного направления 
в российских компаниях. Для достижения поставленной цели необ-
ходимо выполнить следующие задачи: 

1) Изучить теоретические основы реализации социальных про-
грамм. 

2) Рассмотреть опыт внедрения социальных программ на рос-
сийских предприятиях. 

3) Выявить основные проблемы, возникающие при реализации 
социальных программ. 

4) Определить перспективы развития социальных программ в 
России 

История появления социальной политики предприятия и корпо-
ративной социальной ответственности тесно связана с развитием 
трудовых отношений и изменением роли работника в производ-
ственном процессе. В разные периоды времени они имели свои осо-
бенности и цели. Во времена доиндустриальной эпохи социальная 
политика предприятия во общей массе не интересовала хозяев пред-
приятий и мануфактур. Работники вынуждены были самостоятельно 
заботиться о своем благополучии. Некоторые предприятия все же 
предоставляли некоторые виды услуг, в виде жилья, питания и ме-
дицинской помощи, но эти предприятия были скорее исключением 
и правил. Корпоративная социальная ответственность в данный вре-
менной период полностью отсутствовала. 

В современном мире предприятия играют важную роль в жизни 
общества. Они не только производят товары и услуги, но и создают 
рабочие места, платят налоги и участвуют в реализации социальных 
программ. Социальная программа – это имеющая системный харак-
тер добровольная деятельность компании в социальной, экологиче-
ской, экономической сферах, которая сопряжена с ее миссией и стра-
тегией развития и направлена на удовлетворение потребностей раз-
личных заинтересованных сторон [1]. Эти самые программы явля-
ются одним из инструментов осуществления концепции КСО. Они 
могут быть направлены на:  

1. Медицинское страхование: многие компании предлагают 
своим сотрудникам и членам их семей медицинскую страховку, ко-
торая покрывает расходы на лечение и профилактику заболеваний. 

2. Обучение и развитие: предприятия организуют курсы повы-
шения квалификации, тренинги и семинары для своих сотрудников, 
чтобы улучшить их профессиональные навыки и компетенции. 

3. Помощь в улучшении жилищных условий: некоторые ком-
пании предоставляют своим работникам субсидии или займы на по-
купку жилья, а также участвуют в строительстве жилых домов для 
сотрудников. 

4. Поддержка пенсионеров и ветеранов: предприятия могут 
оказывать материальную помощь бывшим сотрудникам, вышедшим 
на пенсию, или ветеранам труда. 
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1. Благотворительность: компании участвуют в социальных 
проектах, направленных на поддержку образования, культуры, 
спорта и других сфер жизни общества. 

Социальные программы могут делиться на 2 группы:  
1) Программы реализации внутренней социальной ответствен-

ности. К этой группе относятся забота о благополучии персонала 
компании, мероприятия для привлечения и удержания талантливых 
сотрудников, дополнительное пенсионное обеспечение и так далее. 

2) Программы реализации внешней социальной ответственно-
сти. К этой группе относятся спонсорство, благотворительность, де-
ятельность по сохранению окружающей среды и так далее [1]. 

Российской опыт реализации социальных программ на данный 
момент наблюдается в основном у крупных компаний. Малый и 
средний бизнес в нынешних условиях не может в полной мере реа-
лизовывать программы. Максимум таких компаний – это социаль-
ные программы внутренней направленности, то есть забота о персо-
нале, удержание талантливых работников [1]. Крупный бизнес мо-
жет реализовывать обе группы.  

Рассмотрим социальные программы некоторых российских ком-
паний. ПАО «НК Роснефть» является ярким примером социально от-
ветственного бизнеса. Компания реализует социальные программ и 
проекты как на уровне муниципалитетов, так и на федеральном 
уровне. В них входят:  

1) негосударственное пенсионное обеспечение; 
2) вклады в социально-экономическое развитие регионов; 
3) Благотворительность; 
4) жилищные программы и ипотечное кредитование; 
5) охрана здоровья и поддержка здорового образа жизни; 
6) улучшение условий труда и отдыха; 
7) развитие внутреннего туризма; 
8) поддержка коренных народов Крайнего Севера; 
9) сохранение окружающей среды. 
Так, например, в рамках своих проектов за 2023 год ПАО «НК 

Роснефть» в ХМАО-Югра, Республике Башкортостан, Республике 
Саха (Якутия), Самарской, Тюменской и Иркутской областях произ-
вела строительство ряда объектов социальной инфраструктуры, про-
вела ряд капитальных ремонтов школ, больниц, объектов жилищно-
коммунального хозяйства и так далее [5].  

Еще один яркий пример социально ответственного бизнеса яв-
ляется ПАО «Газпром». У компании схожие с «Роснефтью» про-
граммы: 

1) сотрудничество с регионами (благоустройство городов, ре-
конструкция объектов); 

2) поддержка коренных малочисленных народов; 
3) благотворительность и волонтерство; 
4) поддержка экологических проектов; 
5) покровительство культуры и искусства; 
6) поддержка спорта; 
7) поддержка социально незащищенных слоев населения. 
Одной из ключевых социальных программ «Газпрома» является 

газификация. По этой программе производится подключение газа в 
различных муниципалитетах и районах огромного числа областей и 
республик, производится ремонт и дальнейшее обслуживание газо-
проводов. Всего с 2021 по 2025 гг. планируется газифицировать 
около миллиона домовладений и квартир, около 4 700 котельных и 5 
700 населенных пунктов [3]. 

Следующий пример социальных программ представляет ПАО 
«Лукойл». Как и предыдущие примеры «Лукойл» имеет активную 
позицию по вопросам социальной направленности. Компания зани-
мается большим количеством социальных программ, которые 
направлены на поддержку образования, науки, спорта, культуры. 
Также происходит активное сотрудничество предприятия с регио-
нами и местными обществами. В целом, «Лукойл» выполняет прак-
тически те же программы, что и «Роснефть» и «Газпром». Например, 
в 2023 году компания в ХМАО-Югре поддержала строительство жи-
лья, концертно-выставочного центра, помогла отремонтировать ряд 

социальных объектов, занималась облагораживанием территорий 
[4].  

Разобранные примеры указывают на высокий уровень социаль-
ной ответственности основных нефтегазовых компаний России. 
Схожесть социальных программ «Роснефти», «Газпрома» и «Лу-
койла» связана с выполнением национальных проектов Российской 
Федерации и целей устойчивого развития ООН. Однако подавляю-
щее большинство российских компаний не могут похвастаться та-
ким же списком социальных программ. Это может быть связано со 
следующими проблемами: 

1) Недостаток финансирования. Социальные программы 
требуют значительных финансовых вложений, и не все предприятия 
могут позволить себе такие расходы [1][2]. 

2) Отсутствие чётких критериев оценки эффективности. 
Сложно оценить, насколько успешно реализуется социальная про-
грамма, если нет конкретных показателей и целей. 

3) Нехватка квалифицированных специалистов. Для разра-
ботки и реализации социальных программ требуются специалисты в 
области социальной политики, управления персоналом и других 
смежных областях. 

4) Бюрократические препятствия. Реализация социальных 
программ может столкнуться с бюрократическими трудностями, та-
кими как необходимость согласования с государственными орга-
нами или получение разрешений. 

5) Изменение приоритетов. В условиях экономической неста-
бильности или изменения рыночной ситуации предприятия могут 
переключить внимание на более важные задачи, оставив социальные 
программы без должного внимания [1]. 

6) Несоответствие ожиданиям сотрудников. Если социаль-
ные программы не соответствуют ожиданиям и потребностям со-
трудников, они могут оказаться неэффективными. 

Еще одной крупной проблемой можно назвать недостаточность в 
раскрытии данных о социальных показателях. Из 3 разобранных приме-
ров «Газпром» и «Лукойл» имеют в своих отчетах информацию о неко-
торых показателях социальных программ, в «Роснефти» многие показа-
тели не раскрываются или раскрываются частично. Это приводит к 
сложности оценки эффективности социальной проектов. 

Несмотря на существующие проблемы, перспективы реализации 
социальных программ остаются оптимистичными. Современные 
тенденции развития общества и бизнеса всё больше ориентированы 
на социальную ответственность и устойчивое развитие. Это создаёт 
благоприятные условия для расширения и углубления социальных 
программ на предприятиях. 

Для успешной реализации социальных программ в будущем 
необходимо решить ряд задач: 

1. разработать чёткую стратегию и план действий; 
2. обеспечить активное участие сотрудников в разработке и ре-

ализации программ; 
3. создать систему оценки эффективности программ; 
Предприятия малого и среднего бизнеса хоть и не могут выполнять 

аналогичный объем социальных программ, как у крупных компаний, од-
нако они могут их масштабировать на территорию отдельно взятого го-
рода или городского района. Например, можно поделить город на сек-
тора, в которых организации могут выполнять социальные программы 
внешней направленности. На этих участках компании могут помогать в 
облагораживании территорий, ремонтировать социальные объекты, та-
кие как школы, больницы, театры и так далее. Несколько десятков малых 
предприятий могут принести столько же пользы обществу, как и одна 
большая. На данный момент малый и средний бизнес способен макси-
мум на облагораживание территории около своего офиса, участие в дне 
донора и городских субботниках [1]. 
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This article examines the experience of implementing social programs at an enterprise. The 

study emphasizes the importance of social programs for improving the quality of life of 
both the enterprise's employees and society. The package of social programs of three 
leading Russian oil and gas companies, Rosneft, Gazprom, and Lukoil, was studied. The 
problems of implementing social projects at enterprises were analyzed and development 
prospects were outlined that will contribute to the growth of the efficiency of 
implementing socially significant programs. Based on the results of the study, an option 
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Настоящая статья посвящена вопросам комплексного применения цифровых 
и педагогических технологий в высшем учебном заведении с целью повыше-
ния качества подготовки специалистов. Авторами отмечается, что в совре-
менном высшем образовании уже имеется опыт применения педагогических 
и цифровых технологий, но для повышения эффективности учебного про-
цесса в условиях развития цифровой экономики, успешной адаптации сту-
дентов к дальнейшей работе на предприятиях и организациях необходимы 
новые подходы к обучению, базирующиеся на инновационных методах обу-
чения. Кроме того, в статье отмечается, что комплексное использование пе-
дагогических и цифровых технологий позволит дополнить учебно-методиче-
ские материалы визуальным контентом, обеспечит доступность к инноваци-
онным учебным материалам, как крупных вузов, так и региональных, будет 
способствовать реализации стартапов и вовлеченности студентов в исследо-
вательскую работу, улучшит навыки работы с передовыми технически 
устройствами и программными продуктами. Таким образом, в статье дока-
зано, что генерация педагогических и цифровых технологий предоставляет 
вузам долгосрочные конкурентные преимущества и способствует качеству 
подготовки специалистов.  
Ключевые слова: цифровые технологии, образовательная среда, искус-
ственный интеллект, нейросеть, педагогические инновации, эффективность 
обучения, виртуальная и дополненная реальность, подготовка кадров  

Введение 
Дннамичное развитие цифровых технологий является мощным 

импульсом трансформации мировой экономической системы. Ис-
ходя из данных предпосылок, сфера высшего образования также 
претерпевает большие качественные изменения. Внедрение в обра-
зовательный процесс информационно-коммуникационных техноло-
гий, электронных образовательных ресурсов способствовало форми-
рованию новой парадигмы образования [2, с. 109]. 

Согласно Дорожной карте развития «сквозной» цифровой тех-
нологии «Технологии виртуальной и дополненной реальности», раз-
мещенной на сайте Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации, «приоритетными от-
раслями применения VR/AR-технологий и субтехнологий, важными 
для социального развития и экономического роста, являются: 

- образование и корпоративное обучение; 
- промышленность и строительство; 
- здравоохранение; 
- массовые потребительские сервисы». 
Фундаментальные изменения в сфере цифровых технологий 

определяют новые стратегические ориентиры в развитии отраслей и 
сфер экономики. Современная действительность свидетельствует, 
что цифровые технологии совершенствуют различные процессы в 
машиностроении, авиа и приборостроении, аграрном комплексе, 
транспорте, логистике, здравоохранении, социально-культурной 
сфере и др. Большие изменения претерпевает и сфера высшего обра-
зования, где все активнее цифровизация внедряется в деятельность 
высших учебных заведений.  

В современный период в нашей стране реализуется комплекс ме-
роприятий, направленный на совершенствование образовательного 
процесса в вузах и повышения качества подготовки специалистов на 
основе применения передовых инновационных технологий. Кроме 
того, претворяется в жизнь множество специальных программ по 
развитию цифровых технологий в различных отраслях и сферах эко-
номики.  

Образовательный процесс в вузах в настоящее время трансфор-
мируется на основе широкого внедрения цифровых и образователь-
ных технологий. В деятельности вузов эффективно применяются 
цифровые платформы, искусственный интеллект, VR/AR, техноло-
гия больших данных, облачного хранения информации и др.  

Цифровые технологии помогают повысить эффективность учеб-
ной, научной и воспитательной деятельности в вузе, стимулируют 
студентов к работе в виртуальной среде, более глубокому изучению 
дисциплин путем самостоятельной работы, помогают профессорско-
преподавательскому составу разрабатывать новые учебные курсы на 
основе лучших практик по применению педагогических и цифровых 
технологий. 

 
Материалы, методы, результаты 
Изучение вопросов применения цифровых технологий в дея-

тельности вузов затронуто в публикациях многих отечественных и 
зарубежных ученых. К их числу можно отнести работы таких авто-
ров, как Аллахвердиева Л.М., Гаспаришвили А.Т. [1], Амиров Р.А., 
Билалова У.М. [3], Артамонова М.В., Радченко С.В. [4], Бегичева 
С.В. [5], Брызгалина Е.В. [6], Гулямов С.С., Дадабаева Р.А., Жуков-
ская И.Е. [7], Защитина Е.К. [8], Ивахненко Е.Н., Никольский В.С. 
[9], Малацион С.Ф., Куценко С.М. [10], Мурзабекова М.И. [11], Те-
релянский П.В. и др. 
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В трудах данных ученых наряду с таки известными образова-
тельными технологиями, как технологии проблемного обучения, 
технология обучения в сотрудничестве, разноуровневое обучение, 
исследовательский метод обучения и т.д., рассматриваются новые 
методы и средства организации учебного процесса в условиях при-
менения цифровых платформ, внедрения систем искусственного ин-
теллекта, виртуальной реальности, делаются акценты на преобразо-
вание технической инфраструктуры вуза и методы проведения лек-
ционных, практических и лабораторных занятий, а также на транс-
формацию самостоятельной работы студентов. Однако, вопросы 
комплексного применения образовательных и цифровых технологий 
в вузе пока ещё исследованы недостаточно, что позволяет авторам 
представить свой взгляд на решение данного вопроса. 

В современной высшей школе активно идет процесс цифровиза-
ции образовательного процесса. В данной связи профессорско-пре-
подавательскому составу необходим максимальный учет принципов 
педагогического мастерства, адаптивного обучения наряду с приме-
нением полного комплекса инновационных технологий [5]. 

Современная образовательная среда является не только про-
странством для качественного обучения, но и позволяет администра-
ции вуза осуществлять комплексный контроль деятельности всех 
подразделений образовательного учреждения [7].  

Наиболее эффективно применяемой образовательной техноло-
гией при использовании цифровых технологий является проектный 
метод обучения, который включает в себя задачи, ориентированные 
на реализацию стартапов, решение практических проблем предпри-
ятий и организаций. Кроме того, проектный метод развивает коллек-
тивную работу, поисковые и исследовательские навыки. Данная об-
разовательная технология очень хорошо учитывает междисципли-
нарный подход обучения и ключевые компетенции, необходимые 
при подготовке квалифицированных специалистов. В свою очередь 
преподаватель при использовании данной технологии обучения по-
лучает возможность применять такие цифровые технологии, как ис-
кусственный интеллект, VR, AR, цифровые сервисы и т.д. [12]. 

Метод проектов помогает получить планируемые результаты 
путем разработки специальной технологии, которая завершается ре-
альным практическим результатом. Благодаря этому методу, сту-
денты на учебном или реальном примере очень четко могут прочув-
ствовать все этапы управления жизненным циклом проекта, такие 
как инициация, планирование, реализация, контроль и завершение. 
Применение технологий VR и AR, позволяет студентам полностью 
погрузиться в цифровую среду, для которой выполняется проект и 
обеспечить интерактивность и принятие собственного решения каж-
дым участником проекта [5]. 

Также применение цифровых технологий имеет хорошие ре-
зультаты при реализации во время занятий на основе метода кейс-
стади. 

При реализации метода кейс-стади студентам предлагается ре-
шить практическую ситуацию при наличии всех необходимых для ее 
решения инструментов, находящихся в базе данных или на онлайн 
платформе. В свою очередь преподавателю предоставляется воз-
можность участия в дискуссии студентов и предоставлять необходи-
мые комментарии для выбора наиболее оптимального варианта ре-
шения поставленной проблемы. 

 Например, для выбора студентами определенного метода и 
средств защиты информации в информационной системе преподава-
телем представляется полный перечень и описание различных меха-
низмов защиты информации, таких как физические, правовые, про-
граммные, технические, криптографические, организационные, мо-
рально-этические и т.д. С помощью цифровых технологий студент 
может осуществить выбор того или иного метода защиты информа-
ции, предварительно проведя анализ предприятия или организации 
для которой происходит выбор средств защиты информации. 

Интересным подходом к интеграции цифровых и педагогиче-
ских технологий является использование метода «Зигзаг». В данном 

случае, каждая малая группа студентов при изучении своего эле-
мента комплексного задания, не только делится полученными зна-
ния со студентами своей группы в момент проведения практического 
занятия, но и посредством облачных технологий может предоста-
вить свои разработки по данному вопросу всем заинтересованным 
пользователям. В свою очередь ППС получает возможность прово-
дить мониторинг обучения и оценки знаний и навыков каждого обу-
чающегося не только по результатам устного ответа, но и по умению 
работать в команде, применению цифровых технологий для решения 
практических задач. 

В современный период все большее распространение в обучении 
получают системы искусственного интеллекта (ИИ), которые бази-
руются на системах машинного обучения, применении нейросетей и 
так называемого, глубокого обучения (Deep learning). Искусствен-
ный интеллект прочно входит в образовательный процесс вузов. Ос-
новные направления применения ИИ представлены в таблице 1 
(табл.1). 

 
Таблица 1 
Наиболее распространенные направления искусственного ин-
теллекта, применяемые в учебном процессе высших учебных 
заведений 

№ Наименование  
направления 

Характеристика 

1. Когнитивные вычисле-
ния 

имитируют навыки аналитического мышления и 
речевые процессы человека  

2. Компьютерное зрение  осуществляет распознавание сложных графи-
ческих и видео-изображений  

3. Синтезированная речь. 
Виртуальные помощ-
ники 

выполнение функции ответчика и консультанта, 
например чат – боты 

4. Геймификация внедрение «умных помощников» и роботов в в 
игровые методики в процессе обучения 

5 Интеллектуальные обу-
чающие системы 

персонализация обучения, интеграция интерак-
тивных учебных материалов, развитие навыков 
критического мышления и решения проблем, 
расширение возможностей обучения людей с 
ограниченными возможностями 

6. Автоматический пере-
вод 

процесс автоматического перевода текстов с 
одного языка на другой с помощью искусствен-
ного интеллекта и без вмешательства со сто-
роны человека 

7. Технологии отслежива-
ния 
движений в VR/AR 
и фотограмметрии 

применение специальных устройств для опре-
деления направления и скорости перемещения 
объектов, а также для фиксации движения го-
ловы и точки взгляда объекта 

8. Технологии 
графического вывода 

использование гарнитуры – VR для получения 
в удобном для пользователя формате много-
мерных результатов вычислений, производи-
мых цифровыми устройствами 

9. Нейросети для ППС нейросети являются помощниками в 
автоматизации рутинных операций, помогают 
создавать более персонализированные про-
граммы обучения, увеличивать объем методи-
ческих материалов, разрабатывать современ-
ную и креативную визуализацию для работы, 
улучшать производительность и эффектив-
ность и многое другое. Для студентов 
нейросети являются помощниками при реше-
нии сложных математических задач, могут ис-
пользоваться для создания презентаций на 
базе GPТ-4, для решения кейсов любого 
уровня сложности и по любому предмету для 
написание статей, рефератов, эссе и т. д.  

10. Экспертные системы  генерирует и отслеживает последовательность 
цепочки рассуждений при обучении, могут ис-
пользоваться для оценки успеваемости, осу-
ществление мониторинга учебного процесса и 
т.д. 

Источник: составлено авторами 
 
Наряду с большим количеством преимуществ ИИ в образовании, 

сохраняются и трудности его применения: существенные финансо-
вые затраты, технические возможности, обучение «умных» машин 
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возможно только на основе значительно больших массивов коррект-
ных данных. Вместе с тем наличие интеллектуальных систем в вузе 
требует необходимого обслуживания различными специалистами.  

Следующим вектором прогресса в образовательном процессе 
вуза является применение облачных технологий, которые служат за-
логом эффективного дистанционного взаимодействия в рамках реа-
лизуемых учебных проектов и размещения учебно-методических ма-
териалов на удаленных серверах. 

Внедрение на должном уровне цифровых технологий в вузе 
обеспечивает формирование целостного спектра профессиональных 
и личностных компетенций, необходимых современным специали-
стам для эффективной деятельности в новой технологичной цифро-
вой реальности. 

Практика показывает, что для достижения высоких результатов 
обучения с применением цифровых технологий ППС необходимы 
передовые знания и навыки, как в области педагогического мастер-
ства, предметной области, так и в сфере цифровых технологий. 
Именно такой комплексный подход гарантирует подготовку высоко-
квалифицированных кадров. 

Показательным примером интеграции педагогических и цифро-
вых технологий в вузе являются цифровые учебные лаборатории, 
функционирующие в Финансовом университет при Правительстве 
Российской Федерации. С 2022 года в университете успешно осу-
ществляет свою многогранную работу центр Киберхаб, далее в уни-
верситете начали функционировать лаборатория цифровой логи-
стики AXELOT LAB, созданная вместе с компанией AXELOT, лабо-
ратория корпоративной мобильности «Аврора», мультимедийная ла-
боратория «Развитие туристских дестинаций», профильные аудито-
рии крупнейших банков Российской Федерации, казначейства, стра-
ховых компаний и т.д. Технологические возможности этих подраз-
делений позволяют студентам использовать креативный подход при 
решении производственных задач и развивать профессиональные и 
научные компетенции.  

 
Заключение 
Таким образом, использование полного спектра образователь-

ных и цифровых технологий в вузах является прочной основой диф-
ференциации учебного процесса, способствует междисциплинар-
ным связям, практикоориентированности обучения, индивидуализа-
ции обучения, поступательному развитию образовательных про-
грамм, существенно укрепляет позиции вузов на рынке образова-
тельных услуг. 
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В статье рассмотрена специфика деятельности компаний, функционирующих 
в сегменте В2В. Отмечены те параметры В2В компаний, которые непосред-
ственно влияют на конструирование политик повышения лояльности клиен-
тов. Выделено две группы методов оценки потребительской лояльности – ка-
чественные и количественные. Сделан вывод о том, что выработка и реали-
зация стратегии поддержания высокого уровня лояльности возможна исклю-
чительно при наличии эффективного диагностического инструментария для 
оценки текущих показателей лояльности. В основе подобного инструмента-
рия лежат критерии, на основании которых проводится оценка, калькуляция, 
сравнение уровней потребительской лояльности. Количественные методы 
оценки потребительской лояльности в сегменте В2В представлены форму-
лами, индексами, математическими моделями. Качественные методы 
(опросы, интервью) фокусируются на контекстуальных, персонализирован-
ных аспектах взаимодействия потребителя и компании.  
Ключевые слова: потребительская лояльность, корпоративный клиент, В2В, 
анкетирование, интервью, индекс потребительской лояльности 
 
 
 
 

Поддержание высокого уровня лояльности клиентов выступает при-
оритетной задачей компаний как на B2C, так и на B2B рынке. Лояль-
ные клиенты в B2B сегменте склонны к поддержанию долгосроч-
ного сотрудничества с компаниями-партнерами, менее чувстви-
тельны к динамике цен, готовы участвовать в совместных проектах, 
способствуют сокращению рекламных и маркетинговых бюджетов и 
транзакционных издержек [4, с. 88]. При этом фокус внимания спе-
циалистов-теоретиков по-прежнему сосредоточен на рынке конеч-
ных потребителей – B2C, и достаточного количества исследований, 
посвященных методологии формирования, поддержания, диагно-
стике и коррекции уровня потребительской лояльности, в русско-
язычной науке, имеется не так много. В данной связи представляется 
актуальным рассмотреть существующие подходы к методологиям 
оценки уровня потребительской лояльности, адаптированным к спе-
цифике рынков B2B. 

На рынке B2С применяется, как правило, формат короткого 
цикла продажи, ориентированный на массовый охват потребитель-
ской аудитории. Для розничных клиентов решающее значение имеет 
фактор цены и личные впечатления от товара/услуги; такие клиенты 
в большинстве случаев не обладают глубокими компетенциями в об-
ласти потребительских свойств товара либо услуги [5, с.30]. На 
рынке B2B все эти факторы не имеют такого значения, и решение о 
покупке (сотрудничестве), как правило, обусловлено рядом иных 
причин. Так, по мнению многих специалистов, управление лояльно-
стью в сегменте В2В представляет собой более сложный процесс, 
так как «оказать влияние на юридическое лицо гораздо сложнее, чем 
на обычного покупателя» [10, с. 113]. На первый план выходят «ра-
циональные» факторы – цена, скидочная политика, объемы и ско-
рость поставки. Эмоциональные факторы, при этом, игнорировать 
также не стоит: так, по данным исследования М. И. Рубановой и Ю. 
В. Подопригоры, удовлетворением психологических потребностей 
нельзя пренебрегать – клиенты B2B предпочитают взаимодействие, 
удовлетворяющее их психологические потребности, даже если оно 
требует больше времени или обходится им дороже [9, c. 58]. 

Следует отметить, что решение о покупке в В2В принимают не-
сколько лиц – те сотрудники, которые занимаются поиском постав-
щика и проверяют его продукцию на предмет соответствия необхо-
димым параметрам, те лица, которые оформляют покупку докумен-
тально и проводят оплату, те, кто принимает товар на склад в целях 
дальнейшей реализации или включения в производственные це-
почки. Неудовлетворенность одного из «звеньев» в этом процессе 
способна оказать влияние и на уровень лояльности корпоративного 
клиента, и на перспективы дальнейшего сотрудничества с ним.  

Тогда как компании, функционирующие в B2C формате, могут 
рассчитывать на широкий, практически неограниченный круг потен-
циальных потребителей, в В2В целевая аудитория существенно 
ограничена. Компании не могут бесконечно расширять круг клиен-
тов по причине естественных ограничений рынка и, следовательно, 
они в большей степени заинтересованы в долгосрочном сотрудниче-
стве, нежели в разовой поставке [10, с. 114]. 

Управление потребительской лояльностью в В2В сегменте пред-
ставляет собой многоступенчатый процесс, протекание которого 
обусловлено множеством гетерогенных факторов. Тем не менее, 
многостороннее исследование данного процесса позволит вывести 
исследование управления качеством на более высокий уровень [2, c. 
39]. Для того, чтобы выработать и реализовать стратегию поддержа-
ния высокого уровня лояльности, требуется иметь в наличии эффек-
тивный диагностический инструментарий для оценки текущих пока-
зателей лояльности. В основе подобного инструментария лежат те 
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или иные критерии, на основании которых проводится оценка, каль-
куляция, сравнение уровней потребительской лояльности. Единства 
мнений в отношении подобных критериев в В2В сегменте пока не 
наблюдается.  

Как правило, во всех предлагаемых российскими авторами ме-
тодологиях фигурируют такие критерии, как удовлетворенность, 
приверженность, воспринимаемое качество, общая лояльность. При 
этом, как отмечает Е. В. Кассюра с соавт., в оценках следует учиты-
вать взаимозависимость этих критериев [4, с. 89]. Кроме того, по 
мнению авторов, в В2В сегменте особой значимостью обладают та-
кие параметры, как надежность и правильность поставок, техниче-
ские характеристики продукции, конкурентоспособные цены, кре-
дитная политика поставщика, гарантийное облуживание. При этом в 
В2В сегменте значимы и субъективные критерии – доверие, имидж 
организации, качество коммуникаций. Важное значение имеет, по-
мимо прочих, параметр, не зависящий от усилий компании по под-
держанию лояльности – «стоимость переключения» – тот объем де-
нежных средств и кадровых ресурсов, который потребуется в случае 
смены поставщика [4, с. 91]. Можно также выделить параметры, ко-
торые заданы отраслевой спецификой: так, в случае поставок высо-
котехнологичного и сложного оборудования в перечень приоритет-
ных факторов повышения лояльности будет включены качество га-
рантийного обслуживания, качество работы техподдержки, возмож-
ности по обучению персонала «на местах» и проч. 

М. С. Старикова предлагает модель оценки уровня потребитель-
ской лояльности для В2В-компаний, основанную на следующих по-
казателях: динамика объема продаж продукции и услуг конкретному 
клиенту, длительность деловых связей с ним, доля постоянных кли-
ентов от общего числа, количество и доля претензий, рекламаций, 
жалоб и замечаний в общем объеме поставок, доля «потерянных» 
клиентов, доля «имиджевых» клиентов [11].  

Е. Д. Герасимова, в свою очередь, предлагает опираться на меж-
дународные индексы потребительской удовлетворённости. Так, 
Customer Satisfaction Index (CSI) направлен на получение комплекс-
ной оценки влияния а различных факторов на потребительскую удо-
влетворенность, а также позволяет обнаружить корреляцию факто-
ров лояльности с ключевыми экономическими показателями дея-
тельности. Данные, необходимые для калькуляции индекса, получа-
ются посредством интервью, где клиенты ранжируют уровень удо-
влетворенности по 5-бальной шкале. Результаты этих оценок сво-
дятся в рамках единой формулы, представляющей итоговый показа-
тель лояльности [2, с. 36].  

Net Promoter Score (NPS) – индекс потребительской рекоменда-
ции, т. н. «чистый индекс промоутера» сводит уровень параметра по-
требительской лояльности к единственному параметру «готовность 
рекомендовать компанию знакомым». По результатам опроса выяв-
ляются типы потребителей компании и их доли (промоутеры, 
нейтралы, критики) [2, с. 38]. По нашему мнению, данный индекс в 
большей степени релевантен в отношении В2С сегмента, где более 
распространены решения, принятые на основании советов окружаю-
щих. Как отмечено выше, рациональные факторы в В2В сегменте 
имеют большую значимость, чем в В2С, соответственно, данный ин-
декс отразит лишь один из многих аспектов динамики уровня лояль-
ностей в В2В.  

Д. А. Кузеева и Г. М. Гаджиев указывают, что в большей мере 
целесообразно применять индекс СLTV – показатель пожизненной 
стоимости клиента. Индекс рассчитывается посредством мультипли-
кации среднего чека корпоративного клиента и срока взаимодей-
ствия с ним. Ключевым достоинством CLTV по сравнению с NPS 
является количественный, объективный характер итогового показа-
теля; кроме того, его расчет можно автоматизировать и благодаря 
этому проводить неоднократно. Автоматизация сбора данных для 
получения индекса пожизненной стоимости производится путем из-
влечения данных из электронных CRM-систем [7, с. 75].  

Индекс удовлетворенности клиентов (Customer Satisfaction 
Index, CSI) измеряет общий уровень удовлетворенности клиента, ос-
новываясь на оценках по нескольким параметрам, связанным с про-
дуктом, сервисом, качеством поддержки, скоростью решения про-
блем и другими аспектами взаимодействия.  

Retention Rate (коэффициент удержания) показывает долю кли-
ентов, которые продолжают сотрудничество с компанией на протя-
жении определённого периода времени. В сегменте B2B удержание 
представляет собой важный показатель, так как он напрямую свиде-
тельствует о стабильности и долгосрочности отношений с клиен-
тами.  

Интервью как основной метод сбора информации для оценки 
уровня потребительской лояльности корпоративных клиентов фигу-
рирует в большинстве научных исследований по рассматриваемой 
нами тематике. Так, Т. Д. Синявец с соавт. пишет о глубинных теле-
фонных интервью, где опрашиваются ответственные лица компа-
ний-партнёров. Собранные данные подвергаются комплексному 
анализу с использованием вышеотмеченного индекса NPS, а также 
методики анализ удовлетворенности и важности, оценки ожиданий 
[10, с. 115].  

Аналогичный подход обнаруживаем у Е. Н. Ващенко: исследо-
ватель предлагает выделять две группы показателей – прямые и кос-
венные. Косвенные показатели уровня лояльности – частота и 
направленность жалоб и претензий заказчиков, доля возвратов, ко-
личество ситуаций ремонта по гарантии, объем продаж и проч. Пря-
мые показатели выводятся по результатам анкетирования клиентов, 
которые ранжируют удовлетворенность различными аспектами вза-
имодействия с компанией в баллах. Ранжирование должно предпо-
лагать выработку коэффициентов значимости для потребителей каж-
дого из критериев – только так можно получить объективный инте-
гральный показатель уровня лояльности [1, с. 19]. 

В. В. Кравцунов, в свою очередь, говорит о том, что оценку 
уровня потребительской лояльности не следует производить в «ва-
кууме» – требуется регулярно сопоставлять ключевые показатели 
компании с показателями конкурентов. В частности, целесообраз-
ным, по мнению автора, является методика бенчмаркинга – сравне-
ния характеристик компании с показателями конкурентов или лиде-
ров отрасли. Бенчмаркинг позволяет получить целостное представ-
ление о тенденциях в отрасли, о текущей конкурентной позиции о 
возможностях совершенствования программ лояльности. В рамках 
предлагаемой автором методики следует реализовать следующий 
план мероприятий: (1) идентификация партнеров для сравнитель-
ного анализа – ими могут быть либо аналогичные компании, либо 
лидеры рынка; (2) выделение критериев оценки (дизайн программы 
лояльности, опыт взаимодействия с клиентами, мобильная и цифро-
вая интеграция, ценностное предложение и проч.); (3) сбор данных, 
производимый методами изучения документации, анализа отзывов, 
анализа финансовой и нефинансовой отчетности, проведение опро-
сов или интервью с отраслевыми экспертами или с клиентами кон-
курентов; (4) анализ информации; выявление областей для улучше-
ния внутрикорпоративных практик; (5) разработка стратегий повы-
шения лояльности и их имплементация [6, c. 808]. 

Е. В. Устюжанина и М. В. Мошкарина пишут о том, что лояль-
ность к компании B2B следует понимать двояко: с одной стороны, 
лояльность представляет собой степень удовлетворённости суще-
ствующих, постоянных клиентов (клиентела), с другой – лояльность 
есть потенциальная возможность привлекать новых клиентов и по-
этому может быть изучена в контексте рыночной репутации. Рыноч-
ная репутация, по мнению авторов, представляет собой «лояльность 
потребителей, которая проявляется в значительной доле компании 
на рынке (сегменте рынка)» [12, с. 162].  

Измерение объема клиентелы, по мнению авторов, следует про-
изводить путем суммирования величин следующих факторов: доля 
постоянных клиентов, устойчивость отношений компании с посто-
янными покупателями, надежность клиентов с точки зрения выпол-
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нения ими договорных, в т.ч. финансовых, обязательств; удовлетво-
ренность качеством товара. Измерение показателя «рыночная репу-
тация» производится на базисе критериев «доля на рынке», «дина-
мика спроса на продукцию компании», «динамика доли на рынке» 
[12, с. 165]. 

В. А. Ежова для оценки уровня потребительской лояльности 
предлагает применять методы с факторного и кластерного анализа. 
Факторный анализ заключается в определении соотношения количе-
ства и важности факторов к возможным вариантам выбора. Для каж-
дого фактора рассчитывается значимость, и в итоговую калькуляцию 
интегрального показателя лояльности попадают лишь факторы, об-
ладающие высокой значимостью. По результатам идентификации 
значимых факторов их можно подвергнуть иным видам математиче-
ского анализа – к примеру, анализу с помощью карты Кохонена, ме-
ханизма кластеризации данных. Эти и другие математические мето-
дики оценки потребительской лояльности, пишет В. А. Ежова, пред-
ставляют количественное измерение показателей, иллюстрирующих 
уровень отношения корпоративных клиентов к организации. Недо-
статком данных методов является игнорирование незначимых фак-
торов, а также мнений конкретных клиентов. В данной связи мате-
матические методы автор предлагает совмещать с качественными и 
количественно-качественными – интервьюирование, ранжирование, 
анкетирование [3, с. 136].  

М. В. Орлова и В. В.Орлов говорят о перспективности т.н. АВМ-
методов – методов, которые направлены на идентификацию наибо-
лее ценных корпоративных клиентов и смещение приоритета на ра-
боту с ними. Компания распределяет свои усилия и расходы среди 
наиболее ценных аккаунтов. В отношении наиболее ценных клиен-
тов компания повышает интенсивность своей деятельности и предо-
ставляет им больше возможностей, чем обычному клиенту – в т.ч. 
скидочные программы, кастомизацию продуктов, оказание дополни-
тельных услуг и т.п. [8, с. 47]. 

 

 
Рисунок 1 – Типология методов измерения потребительской 
лояльности в сегменте В2В 
Примечание: источник – собственная разработка 

 
Подводя итог существующим подходам к оценке уровня потре-

бительской лояльности для В2В компаний, следует согласиться со 
М. С. Стариковой в том, что компании должны применять не одну, а 
несколько методик – только в этом случае анализ покажет реальную 
ситуацию в области лояльности корпоративных клиентов. Зачастую 
на российских предприятиях оценка уровня лояльности либо не про-
изводится вовсе, либо сводится к получению отдельных показателей 

(количество жалоб, повторных покупок, ценность покупателя). 
Предприятие едва ли может в полной мере оценить удовлетворен-
ность потребителей по одному индикатору, поскольку существует 
множество видов удовлетворенности, качественных и количествен-
ных параметров [11]. 

Подводя итог вышеизложенному, предлагается представить сле-
дующую классификацию методов измерения потребительской ло-
яльности в сегменте В2В (Рисунок 1): 

Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к 
следующим выводам: 

1. Специфика B2B (business-to-business) сегмента подразуме-
вает ряд ключевых особенностей, которые отличают его от B2C 
(business-to-consumer). В B2B отношения строятся между организа-
циями, что обусловливает особые требования к процессам продаж, 
маркетинга, обслуживания и построения политик по повышению ло-
яльности клиентов. В B2B сегменте процесс продаж протекает зна-
чительно сложнее, чем в B2C. Принятие решений в компаниях тре-
бует согласования с несколькими заинтересованными сторонами. В 
отличие от разовых транзакций, которые чаще встречаются в B2C, в 
B2B сегменте акцент делается на построении долгосрочных партнер-
ских отношений. Многие сделки в B2B включают заключение мно-
голетних контрактов и постоянное обслуживание. Удержание клиен-
тов и удовлетворение их потребностей на протяжении длительного 
времени имеет критическое значение для бизнеса. 

2. Количественные методы оценки потребительской лояльно-
сти в сегменте В2В играют ключевую роль в измерении и оценке 
различных аспектов удовлетворенности и поведения клиентов в биз-
несе. Их важность заключается в объективности, надежности и си-
стематичности данных, которые они предоставляют. В условиях вы-
сокой конкуренции и усложнённых бизнес-процессов количествен-
ные методы позволяют компаниям принимать обоснованные реше-
ния на основе фактических данных, а не на основе субъективных 
представлений. Индексы играют ключевую роль в измерении лояль-
ности клиентов: Net Promoter Score (NPS), Customer Satisfaction Index 
(CSI), Customer Retention Rate (CRR), Customer Lifetime Value (CLV); 
кроме того, в науке представлено немало авторских математических 
моделей и формул для расчета показателей лояльности. Использу-
ются также методы кластерного анализа, факторного анализа, ABM-
метод. 

3. Значение качественных методов заключается в глубоком по-
нимании мотиваций, восприятия и эмоций клиентов, которые могут 
оставаться скрытыми при использовании количественных подходов. 
Качественные методы фокусируются на контекстуальных, персона-
лизированных аспектах взаимодействия, что помогает компании 
принимать более стратегические и обоснованные решения.  
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The article presents the specifics of the activities of companies operating in the B2B segment. 

The parameters of B2B companies that directly affect the design of policies to increase 
customer loyalty are noted. Two groups of methods for assessing consumer loyalty are 
identified – qualitative and quantitative ones. The author makes a conclusion that the 
development and implementation of a strategy for maintaining a high level of loyalty is 
possible only with the availability of effective diagnostic tools for assessing current 
loyalty indicators. Such tools are based on certain criteria, on the basis of which the 
assessment, calculation, and comparison of levels of consumer loyalty are carried out. 
Quantitative methods of assessing consumer loyalty in the B2B segment are represented 
by formulas, indices, and mathematical models. Qualitative methods (surveys, 
interviews) identify contextual, personalized aspects of interaction between a consumer 
and a company. 
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Цифровая трансформация в управлении персоналом 
 
 
 
Колесникова Диля Вильдановна 
к. физ.-мат наук, доцент кафедры бизнес-информатики, Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации, dvkolesnikova@fa.ru 
 
В этой статье рассматриваются современные модели управления человече-
скими ресурсами с особым акцентом на ключевые аспекты инициатив по 
цифровой трансформации. Активная интеграция цифровых инструментов в 
кадровую политику организации не только революционизирует бизнес-про-
цессы, но и коренным образом меняет стратегические и тактические подходы 
к управлению человеческими ресурсами, тем самым порождая новую цифро-
вую парадигму в управлении персоналом. В статье представлен обстоятель-
ный анализ применения цифровых технологий в управлении персоналом, с 
акцентом на новые концепции в области управления человеческими ресур-
сами и актуальные тенденции в разработке современных стратегий управле-
ния персоналом. Особое внимание уделено современным методологическим 
подходам к использованию искусственного интеллекта в процессе интегра-
ции цифровых технологий. Это исследование предназначено для исследова-
телей, изучающих инновационные тенденции в управлении человеческими 
ресурсами, развитии предпринимательства и повышении эффективности 
цифровизации организаций. Кроме того, статья содержит ценную информа-
цию для специалистов по управлению персоналом и руководителей проектов, 
участвующих в разработке и реализации стратегий инновационного органи-
зационного развития, включая интеграцию инноваций в практику управления 
персоналом и образовательные технологии. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, модели управления персона-
лом, кадровые стратегии, бизнес-процессы, кросс-функциональное взаимо-
действие, искусственный интеллект, сфера HR. 
 

Введение 
В течение многих лет термин "трансформация" служил собира-

тельным понятием для описания того, как организации предприни-
мают целенаправленные действия для полного раскрытия своего по-
тенциала.  

Традиционно компании стремились в первую очередь к обеспе-
чению устойчивых финансовых показателей и повышению органи-
зационной эффективности, прежде чем переходить к ускоренному 
росту, разработке новых стратегий и внедрению инновационных 
технологий [1]. Однако в условиях стремительных изменений стра-
тегия «создать базис для роста» утрачивает свою актуальность как с 
финансовой, так и со стратегической точки зрения. Это подтвержда-
ется рядом ключевых тенденций: новые участники цифрового рынка 
нивелируют традиционные отрасли, зачастую демонстрируя более 
высокую прибыль и большую оценку капитала по сравнению с уже 
устоявшимися компаниями; стратегии, основанные на экосистемном 
подходе, набирают популярность; компании, ориентированные на 
принципы экологического, социального и корпоративного управле-
ния, начинают выделяться на общем фоне; а привлечение талантли-
вых, неординарных специалистов становится приоритетной задачей 
для высшего руководства, которое стремится создать условия, необ-
ходимые для эффективного формирования ценности [2]. 

В условиях современной динамичной бизнес-среды ориентация 
на инновационные методы работы, новые возможности и передовые 
технологии становится фундаментальным фактором успеха. Однако 
реализация организационных преобразований остаётся сложной за-
дачей. Согласно современным исследованиям, лишь менее трети 
компаний успешно достигают своих целей по улучшению эффектив-
ности и долговременному сохранению этих изменений [2, 3]. 

Цифровая трансформация представляет собой процесс интегра-
ции цифровых технологий с целью создания новых или модифика-
ции существующих бизнес-процессов, корпоративной культуры и 
клиентского опыта в ответ на изменяющиеся требования рынка и 
бизнеса. Данный процесс предусматривает переосмысление органи-
зационной деятельности в условиях цифровой эпохи, уделяя особое 
внимание повышению эффективности, укреплению конкурентоспо-
собности и развитию инновационного потенциала. 

При рассмотрении задач цифровой трансформации следует от-
метить важность интеграции современных цифровых технологий во 
все сферы деятельности организации, включая производство, биз-
нес-процессы, а также взаимодействие с клиентами и персоналом. 
Такой подход предоставляет компаниям возможность воспользо-
ваться преимуществами цифровой экономики, снизить издержки, 
повысить качество товаров и услуг, оперативно реагировать на ры-
ночные изменения и находить новые источники дохода [4]. 

Кроме того, цифровая трансформация подразумевает не только 
внедрение цифровых инструментов и технологий, но и радикальное 
пересмотр подходов к ведению бизнеса и взаимодействию с клиен-
тами. Этот процесс может охватывать различные аспекты организа-
ционной деятельности: 

 Клиентский опыт: использование данных для более глубо-
кого понимания и прогнозирования потребностей клиентов, а также 
персонализация обслуживания. 

 Операционные процессы: автоматизация рабочих процес-
сов, внедрение систем управления ресурсами предприятия (ERP), ис-
пользование больших данных и аналитики для повышения эффек-
тивности операций. 
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 Бизнес-модели: разработка новых моделей ведения бизнеса 
с применением цифровых технологий, таких как переход от продажи 
продуктов к предоставлению услуг. 

 Организационная культура: создание культуры, ориентиро-
ванной на инновации и гибкость, поддержка непрерывного обучения 
и адаптации. 

 
Трансформация в управлении персоналом  
Цифровая трансформация требует всестороннего подхода и ча-

сто включает изменения в лидерстве, навыках сотрудников, корпо-
ративных процессах, технологиях и стратегиях. Это не только о 
внедрении технологий, но и о том, как они изменяют способы веде-
ния бизнеса. Хотелось бы более детально рассмотреть аспекты про-
ектов цифровой трансформации в управлении персоналом [5, 6]. 

В управлении персоналом цифровая трансформация в первую 
очередь фокусируется на создании удобной цифровой среды для со-
трудников. В рамках этой трансформации происходит преобразова-
ние и оптимизация различных процессов управления персоналом, 
включая: 

1. Базовый учет и документооборот: автоматизация процессов 
учета рабочего времени, отпусков и больничных, а также упрощение 
документооборота с помощью цифровых систем. 

2. Корпоративное обучение: перестройка системы обучения и 
развития сотрудников с использованием онлайн-платформ, модуль-
ных курсов и интерактивных материалов, что делает обучение более 
доступным и гибким [7]. 

3. Мониторинг целей и оценка производительности: внедрение 
цифровых инструментов для постановки целей, отслеживания их вы-
полнения и регулярной оценки производительности сотрудников, 
что способствует более точному и своевременному управлению ре-
зультатами. 

4. Процесс подбора персонала: реинжиниринг процесса найма 
с использованием систем автоматизированного подбора, аналитики 
данных и алгоритмов для более эффективного поиска и оценки кан-
дидатов. 

Эти изменения способствуют повышению эффективности и про-
зрачности бизнес-процессов, ускоряют обработку информации и 
позволяют получать более глубокую, масштабную и качественную 
аналитику, что в свою очередь помогает лучше управлять персона-
лом и адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка [8]. 

Несмотря на риски, связанные с переходом сотрудников на но-
вые решения в сжатые сроки, успешная реализация проектов по 
внедрению систем управления персоналом требует активного вовле-
чения всего коллектива и каждого сотрудника. Важно обеспечить их 
участие в проекте и четкое понимание конкретных преимуществ и 
выгод от нововведений. Функциональный подход к цифровой транс-
формации в управлении персоналом обычно зависит от потребно-
стей и приоритетов компании, выявленных «пробелов» в текущих 
процессах, состояния централизации данных и возможности инве-
стирования ресурсов [9, 10, 11]. 

 
С чего начать цифровую трансформацию управления персо-

налом 
Чтобы определить, с чего начать цифровую трансформацию 

управления персоналом, рассмотрите следующие возможные сцена-
рии: 

1. Начать с кадрового учета 
Если вы начнете с базового модуля кадрового учета, вы сможете 

сосредоточиться на администрировании персонала и централизовать 
данные в единой надежной базе.  

1.1. Улучшения на уровне оптимизации процессов управления 
персоналом позволяют: 

 Управлять жизненным циклом сотрудников, начиная от 
найма и заканчивая выходом на пенсию для всех типов контрактов. 

 Отслеживать личную и профессиональную информацию, 
создавать организационные структуры и управлять документами со-
трудников через единое решение. 

 Упорядочить организацию работы благодаря оптимизиро-
ванным процессам утверждения и делегирования задач. 

 Использовать лучшие практики от ведущих разработчиков в 
области управления персоналом. 

 Создать надежную основу для последующего внедрения до-
полнительных модулей. 

1.2. Улучшения на уровне управления данными помогают: 
 Обеспечить безопасность данных с помощью гибкой конфи-

гурации ролей и распределения задач, а также соблюдения правил 
защиты данных, включая требования российского законодательства 
(ФЗ-152). 

 Использовать интегрированные инструменты для анализа 
данных, что поможет лучше принимать решения. 

1.3. Улучшения на уровне ежедневной работы сотрудников и ме-
неджеров дают возможность: 

 Предоставить сотрудникам личные аккаунты для управле-
ния всеми задачами, связанными с их рабочей деятельностью (ин-
формация об отсутствиях, рабочем времени, навыках и т.д.). 

 Обеспечить упрощенный доступ к системам управления 
персоналом с любого устройства (компьютер, смартфон, планшет) 
как для менеджеров, так и для сотрудников. 

 Укрепить внутренние коммуникации и сотрудничество че-
рез внутрикорпоративные социальные сети, публичные страницы 
сотрудников, визуализацию организационных схем и т.д. 

Эти сценарии помогут вам выбрать начальную точку для цифро-
вой трансформации в управлении персоналом, основываясь на теку-
щих потребностях и приоритетах вашей компании. 

 
Начать с целеполагания и оценки персонала 
Если вы начнете с модуля управления целями и оценкой эффек-

тивности работы сотрудников, вы сможете сосредоточиться на стра-
тегических потребностях компании. Цифровизация в этой области 
потребует наличия четкой методологии и достоверных данных до 
начала внедрения. Этот проект обычно требует предварительного 
реинжиниринга бизнес-процессов и значительной поддержки изме-
нений.  

В результате реализации этого модуля вы сможете: 
 Определять и контролировать цели на различных уровнях 

организации, согласовывать индивидуальные и коллективные цели, 
а также отслеживать прогресс на постоянной основе. 

 Проводить мониторинг эффективности работы сотрудников 
с помощью регулярной оценки и получения обратной связи от со-
трудников. 

Модуль управления целями и эффективностью служит связую-
щим звеном между стратегией компании и конкретной работой со-
трудников. Он способствует повышению вовлеченности команд и 
улучшению повседневной работы, придавая большее значение дея-
тельности каждого сотрудника. 

 
Начать с управления развитием и обучением 
Еще один подход к цифровизации — начать с модуля управле-

ния развитием и обучением сотрудников, который охватывает боль-
шую часть персонала. Хотя реализация этого модуля также требует 
серьезной предварительной подготовки, поддержка изменений не 
потребуется в такой глубине, как для других функциональных моду-
лей. 

Процессы, реализованные в этой области, обеспечивают значи-
тельные преимущества в рамках среднесрочной и долгосрочной биз-
нес-стратегии: 

 Сбор данных: собирайте информацию о навыках и карьер-
ных целях сотрудников, выявляйте пробелы, планируйте карьерное 
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развитие и соотносите эти элементы со стратегическими целями ор-
ганизации. 

 Управление преемственностью: обеспечьте готовность ва-
ших лучших талантов к занятию ответственных должностей и стра-
тегических ролей в компании. 

 Контроль рисков: используйте аналитические инструменты 
для мониторинга рисков ухода ключевых сотрудников. 

 Привязка учебных программ: связывайте учебные про-
граммы с целями карьерного роста сотрудников. 

Кроме того, интегрированная система обучения упрощает ра-
боту менеджеров, стимулирует вовлеченность сотрудников и делает 
процесс обучения последовательным и вовлекающим для всех заин-
тересованных сторон.  

 
Начать с управления компенсациями и премиальными воз-

награждениями 
Выбор начала цифровой трансформации с модуля управления 

вознаграждением сотрудников полностью соответствует потребно-
стям компании в создании дифференцированной системы возна-
граждений. 

Этот подход предлагает ряд ключевых преимуществ: 
 Интеграция оценки эффективности: объедините оценку эф-

фективности, достижение целей и другие параметры в расчет ком-
пенсации. 

 Предоставление льгот: автоматизируйте предоставление со-
трудникам льгот, предлагаемых компанией. 

 Составление бюджета: управляйте бюджетом премий вруч-
ную или в соответствии с заранее определенными моделями. 

 Гибкое управление компенсацией: настройте и управляйте 
циклами компенсации в зависимости от потребностей бизнеса. 

 Прозрачность компонентов вознаграждения: обеспечьте 
лучшее понимание всех компонентов вознаграждения, включая ба-
зовый оклад, переменную часть, бонусы и льготы. 

Таким образом, мы рассмотрели ключевые аспекты цифровой 
трансформации в основных функциональных областях управления 
персоналом. Однако этот обзор не является исчерпывающим. Циф-
ровизация может также затрагивать процессы подбора персонала, та-
бельного учета, улучшения качества жизни на работе, управления 
проектами, моделирования организационных изменений, прогнози-
рования рисков в управлении персоналом и многое другое [9].  

Современный бизнес сталкивается с критическими вызовами, 
среди которых дефицит квалифицированных кадров занимает одно 
из ведущих мест. Быстрые изменения в технологиях и методах ра-
боты требуют от HR-отделов более гибкого и эффективного подхода 
к управлению персоналом [10, 11, 12]. 

Недавние исследования от «Работа.ру» подтверждают, что ры-
нок труда продолжает смещаться в пользу соискателей [10]. Этот 
тренд объясняется несколькими факторами, включая демографиче-
ский спад, эмиграцию специалистов и переход к удаленной работе. 
Экономические потрясения также ускоряют эти изменения. 

Одна из ключевых гипотез исследований заключается в том, что 
«подбор кандидатов станет более сложным». Цифровизация может 
стать ответом на эти вызовы, особенно для малых и средних компа-
ний, которые сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров. 
Технологическая трансформация может не только упростить про-
цессы рекрутинга, но и изменить корпоративную культуру, внедряя 
новые практики и изменяя ДНК компании [14]. Таким образом, циф-
ровизация HR помогает не только в управлении персоналом, но и в 
адаптации к быстро меняющемуся рынку труда. Еще 2 года назад 
компании сосредоточивались на бухгалтерских и кадровых серви-
сах, с акцентом на подбор персонала. Вопросы, связанные с разви-
тием, удержанием сотрудников, фокусу на корпоративные коммуни-
кации, тогда получали меньше внимания. Однако сегодня ситуация 
изменилась, и такие предположения стали менее очевидными. Ис-

следования ресурса TalentTech, проведенное в 2023 году [5], показы-
вает изменение акцентов в управлении персоналом. Сейчас более 
70% специалистов отделов персонала отдают предпочтение удержа-
нию существующих сотрудников вместо подбора новых. Это суще-
ственное изменение по сравнению с прошлым, когда основной ак-
цент делался на рекрутинг. 

Хотя процесс цифровой трансформации может быть сложным, 
искусственный интеллект значительно упрощает его. ИИ помогает 
решать ключевые проблемы и ускоряет преобразования, снижая вли-
яние человеческого фактора, управляя объемами данных, усиливая 
кибербезопасность, устраняя пробелы в навыках и оптимизируя ин-
теграцию систем [15, 16].  

 
Заключение 
Цифровизация HR-процессов существенно ускоряет как комму-

никацию и взаимодействие, так и принятие управленческих и кадро-
вых решений. Опора на объективные и достоверные данные обеспе-
чивает высокую степень обоснованности и точности принимаемых 
решений. Внедрение искусственного интеллекта позволяет выявлять 
нестандартные взаимосвязи и открывать новые возможности. В ве-
дущих организациях цели цифровой трансформации HR все чаще 
включают повышение внутренней прозрачности и установление по-
стоянного диалога между HR, сотрудниками и руководством. 
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This article explores contemporary models of human resource management with a focus on 

key aspects of digital transformation projects. The active integration of digital tools into 
organizational HR policies not only transforms business processes but also alters strategic 
and tactical approaches to human resource management, leading to the formation of a 
new digital paradigm in HR management. The article provides an analysis of the 
application of digital technologies in HR practices, examines the new concepts of human 
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Способы получения пользы от конфликтов в организации 
 
 
Корогодин Вадим Сергеевич 
генеральный директор, ООО «ЛВР», ajaxy@mail.ru 
 
Цель: структурировать и предложить механизмы эффективного управления 
конфликтами в хозяйствующих субъектах в разных условиях. Методы. Ис-
следование основано на анализе литературных источников следующими ме-
тодами: монографическим, анализа и синтеза, индукции и дедукции. Резуль-
тат. В ходе исследования выявлены основные механизмы управления кон-
фликтами в зависимости от их видов. Несмотря на изначально негативный 
посыл конфликтов – что на уровне терминологии и других, отличных от эко-
номики, наук, что на практике и в быту – есть варианты использования кон-
фликтных ситуаций на благо организации. Для этого надо иметь как общее 
понимание видов конфликтов и причин их возникновения, так и иметь жела-
ние руководства конкретной организации меняться, и развивать свои кон-
фликтологические компетентности. Выводы. От успешного разрешения кон-
фликтных ситуаций зависит не только психологический микроклимат не-
большой группы, но и эффективность финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации. Поэтому важно вместо дисфункционального и деструктив-
ного конфликта получить функциональный и конструктивный конфликт, а 
способов получения благоприятного эффекта от конфликтов, приведенный в 
настоящем исследовании, является очень актуальным в современных усло-
виях. 
Ключевые слова: конфликт, конфликтология, управление конфликтами, 
разрешение конфликта. 
 
 

Введение 
Роль конфликтов в экономической литературе обычно относится 

к негативным явлениям в деятельности организации. Тем не менее 
конфликты являются неотъемлемой частью нашей жизни – как лич-
ной или общественной, так и в рабочей деятельности. 

И раз не получается избежать рабочих конфликтов, остается 
только их внимательно изучить, и понять, как и чем они могут быть 
полезны. Разумеется, это не отменяет и их профилактики и предот-
вращения. Также важно понимать, если конфликт уже произошел – 
как нейтрализовать его отрицательные воздействия.  

В этом ключе особой актуальностью обладает формирование 
способов рационализации конфликтных ситуаций, формирования 
позитивных воздействий в ходе их решения. Цель данной статьи – 
резюмировать способы предотвращения негативных последствий от 
рабочих конфликтов и получения позитивных эффектов. 

 
Основные результаты 
Конфликты между персоналом в организациях происходят до-

статочно часто, и их причины весьма различны. Но в любом случае 
конфликт получается заметным элементом, который влияет на дея-
тельность организации и поэтому нельзя исключать его из внимания 
при формировании эффективной политики управления персоналом. 

Конфликт (conflictus) в переводе с латинского – это «столкнове-
ние». Разумеется, в рамках данной статьи интересен именно кон-
фликт на рабочем месте. По определению А. С. Абдыжалиевой: «для 
экономистов конфликт - вид конкуренции» [1, c. 80]. Классики ме-
неджмента Х. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури определили кон-
фликт как «отсутствие согласия между двумя или более сторонами» 
[5, c. 337]. А. А. Надворная характеризует конфликт как «возникно-
вение противоречия между работодателем и работниками» [6, c. 
115]. С. А. Знаменщикова его определяет «как отсутствие согласия 
между двумя, либо более сторонами» [2, c. 376]. 

В любом случае, очевидно, что конфликт это всегда форма про-
явления противоречия. Принято даже выделять такое научное 
направление как конфликтология. Считается, что она оформилась 
именно как самостоятельная наука в конце XX века, благодаря аме-
риканскому ученому К. Боулдингу. Хотя так или иначе вопросами 
конфликтов занималось множеством специалистов, в т.ч. Ральф Да-
рендорф, Эмиль Дюркгейм, Георг Зиммель, Герберт Спенсер и мно-
гие другие. 

Трудовые конфликты являются довольно распространенным яв-
лением в организациях. Так, И. В. Охременко приводит мнение, что 
«в коллективе всегда присутствует противоречие, столкновение по-
зиций, за которыми стоит различие интересов сторон» [7, c. 18]. А. 
Ф. Филиппов считает конфликт «неизбежной частью организацион-
ной жизни, поскольку он возникает из-за конкурирующих интересов 
и целей на рабочем месте» [9]. 

Тем не менее, в последнее время некоторые авторы приводят 
пока еще редкие мнения, что конфликты могут быть и полезными. 
Так, В. Ю. Чернецкий пишет, что «сами конфликты не несут особых 
опасностей организации, и они не только возможны, но порой явля-
ются желательными, поскольку позволяют определить болевые 
точки и наметить пути их преодоления» [10, c. 25]. 

Поэтому приведем возможные преимущества и недостатки тру-
довых конфликтов в деятельности организаций. К обобщенным ми-
нусам возникновения конфликтных ситуаций можно отнести следу-
ющие: 

- негативное влияние на психологическое состояние работников; 
- нередко локальное снижение эффективности их работы (а при 

долгом течении конфликта – и постоянное); 
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- снижение лояльности работника к коллективу и организации в 
целом, вплоть до появления желаний поменять работу. 

Но выделим также и позитивные формы влияния конфликтов на 
деятельность организации, пусть некоторые из них и скорее потен-
циальные: 

- самое основное – может привести к нахождению наиболее эф-
фективного управленческого решения (в случае споров по рабочим 
вопросам); 

- служит своеобразным индикатором настроений в коллективе; 
- позволяет найти точки роста для укрепления социально-психо-

логического климата в коллективе в дальнейшем;  
- иногда может быть этаким «клапаном» для снятия напряжения. 
 

Таблица 1 
Пути управления конфликтами в зависимости от их видов 

Характеристика разных типов 
рабочих конфликтов 

Способы получения пользы 
от конфликтов 

Внутриличностный конфликт, по 
личным причинам 

При интересе руководства к проблемам ра-
ботника, тот повысит лояльность к органи-
зации 

Внутриличностный конфликт, по 
причинам недовольства оплатой 
труда 

Можно повысить мотивацию работника пу-
тем: роста заработной платы, изменения си-
стемы оплаты труда с большим акцентом на 
сдельную форму и премиальные формы 

Внутриличностный конфликт, по 
причинам недовольства рабочим 
местом, неблагоприятных усло-
вий труда и т.п. 

Повысить работоспособность и лояльность 
сотрудника при незначительных тратах на 
пере- или дооборудование его рабочего ме-
ста или окружающего пространства 

Внутриличностный конфликт, из-
за неопределенности перспектив 
роста в текущем месте и должно-
сти 

Планирование трудовой карьеры работника 
приведет к росту его мотивации  

Межличностный конфликт между 
руководителем и подчиненным 

Встать на сторону подчиненного – повысить 
его лояльность (разумеется, при наличии 
объективной правоты последнего) 

Межличностный конфликт между 
коллегами 

Возможность показать демократичность, 
если выслушать все стороны и попытаться 
найти компромиссионное решение 

Конфликт между личностью и 
группой 

Возможность примирить конкретного работ-
ника с его отделом или иной группой 

Конфликт между группами При разрешении повысит социально-психо-
логический климат в организации и воз-
можно на некоторые доли процента ее эф-
фективность в целом 

Конфликт с персоналом другой 
организации 

Хороший стимул для конкурентной борьбы 
и повышения эффективности деятельности 
организации, чтобы опередить конкурентов 

Конфликт по поводу нежелания 
или сложности внедрения инно-
ваций 

Повышение квалификации работников, рост 
эффективности организации 

Конфликт из-за плохого разграни-
чения прав и обязанностей 

Выработка грамотных должностных ин-
струкций и внутренних положений  

Конфликт из-за недостаточной 
или отсутствующей информации 

Налаживание информационных потоков в 
организации, внедрение политики открыто-
сти информации (максимально возможной в 
конкретном контексте) 

Конфликт из-за бюрократизма 
или устарелости структуры орга-
низации 

Совершенствование структуры организации 
и связей между ее подразделениями 

Конфликт из-за грубости или хам-
ства 

Создание качественной организационной 
культуры и правил делового общения 

Конфликт из-за различия в ценно-
стях и целях 

Помощь в нахождении новых целей и цен-
ностей 

Конфликт из-за переработок Возможность снизить эмоциональное выго-
рание работника, что выгодно и самой орга-
низации в долгосрочной перспективе 

Конфликты по поводу предыду-
щего места работы 

Повышение лояльности к текущей работе в 
данной организации 

Конфликт из-за накопившегося 
стресса, тяжелой ситуации в ор-
ганизации 

Обнаружение и снижение стресса, повыше-
ние лояльности коллектива, способ спло-
титься перед общей проблемой 

Рабочий конфликт в целом Избегание личных аспектов повысит про-
фессиональные отношения в коллективе 

Любой конфликт любого типа Нахождение в процессе его решения уни-
версального способа предотвращения или 
разрешения в будущем 

 

Есть разные виды конфликта, каждый из них по-своему влияет 
или может потенциально повлиять на разные аспекты в рабочей де-
ятельности. Не будем прибегать к определенной классификации кон-
фликтов, просто сведем в таблицу 1 разные возможные варианты 
конфликтов, которые могут возникнуть в организации и то, как 
можно извлечь от этого пользу для самой организации. 

В любом случае, важно, чтобы конфликт был функциональным, 
то есть обладал позитивным воздействием, в отличие от дисфункци-
онального или, как еще говорят, непродуктивного конфликта. По-
следний, согласно А. М. Карякину и В.В. Великороссову «имеет от-
рицательную направленность, приводит к снижению личной удовле-
творенности, группового сотрудничества и эффективности деятель-
ности организации в результате стрессов, напряженности, ухудше-
ния коммуникации персонала, информационных барьеров» [3, c. 
222]. 

Еще один необходимый признак полезного конфликта – кон-
структивность. В отличие от деструктивных конфликтов он может 
быть самостоятельно разрешен. 

В итоге, зная типовые способы решения конфликтной ситуации, 
можно разрешить ее таким образом, что это положительно повлияет 
на социально-психологический климат в коллективе и приведет к ро-
сту эффективности деятельности организации в целом. 

Для этого предназначено такое направление, как управление 
конфликтами. По мнению В. М. Краева, управление конфликтами 
является необходимым условием эффективного бизнес-процесса в 
любой организации [4, c. 272]. А согласно Е. В. Слепцовой и Е. А. 
Куприяновой, «конечной целью управления конфликтом является не 
устранение конфликта, а использование потенциальных преиму-
ществ конфликта для улучшения результатов команды и бизнеса» [8, 
c. 152]. 

Разумеется, необходима достаточная степень так называемой 
«конфликтологической компетентности» для эффективного управ-
ления конфликтами. Такой компетенцией должны обладать не 
только сотрудники отдела кадров, но и все современные руководи-
тели, которые должны быть не просто управленцами, но и настоя-
щими лидерами в полном смысле этого слова. 

Сейчас различные способы работы с ситуациями в рамках управ-
ления конфликтами обычно прорабатываются специалистами-кон-
сультантами по управлению. Имеется явный недостаток как серьез-
ных теоретических трудов от профессиональных ученых, так и прак-
тических наработок наиболее эффективных и универсальных подхо-
дов в рамках деятельности организаций, опыт которых можно было 
бы перенести и на другие хозяйственные субъекты. 

 
Заключение 
Вопрос важности поиска позитивного разрешения конфликтов 

формирует ряд вопросов: о повышении эффективности кадровой по-
литики, о формировании благоприятного социально-психологиче-
ского климата в рабочем коллективе, повышении квалификации и 
роста компетенций руководителей, о большей эффективности ком-
муникационных процессов в организации. 

С одной стороны, при негативных – дисфункциональных и де-
структивных – конфликтах организация получает ряд проблем, в т.ч. 
порой серьезных, ведущих к текучке персонала и падению произво-
дительности труда. С другой стороны, при функциональных и кон-
структивных конфликтах организация получает рост своей эффек-
тивности. 

А будет конкретный конфликт первого или второго типа – зача-
стую зависит от кадровой политики организации в целом и компе-
тенций руководителя. Поэтому поиск способов получения пользы от 
разных видов конфликтов, рассмотренный в настоящей статье, мо-
жет помочь как в отдельных случаях приведенных выше конфлик-
тов, так и в формировании интереса к дальнейшему, более глубо-
кому изучению темы управления конфликтами, что становится все 
более важным в современном деловом мире, где растет роль лично-
сти работника. 
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Objective: to structure and propose mechanisms for effective conflict management in 

economic entities under different conditions. Methods. The study is based on the analysis 
of literary sources using the following methods: monographic, analysis and synthesis, 
induction and deduction. Result. The study identified the main mechanisms for conflict 
management depending on their types. Despite the initially negative message of conflicts 
- both at the level of terminology and other sciences other than economics, and in practice 
and everyday life - there are options for using conflict situations for the benefit of the 
organization. To do this, you need to have both a clear understanding of the types of 
conflicts and the reasons for their occurrence, and the desire of the management of a 
particular organization to change and develop their conflictological competencies. 
Conclusions. Not only the psychological microclimate of a small group, but also the 
effectiveness of the financial and economic activities of the organization depend on the 
successful resolution of conflict situations. Therefore, it is important to get a functional 
and constructive conflict instead of a dysfunctional and destructive conflict, and the 
methods for obtaining a favorable effect from conflicts given in this study are very 
relevant in modern conditions. 
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Цифровизация в системе менеджмента предприятия 
 
 
Кудинов Виталий Владимирович 
кандидат технических наук, доцент высшей школы техносферной безопасно-
сти, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
(СПбПУ), witka2017@yandex.ru) 
 
В статье представлены результаты определения и графической разработки 
бизнес-процесса Предприятия. Выявление и графическое представление биз-
нес-процессов важный момент во внедрении процессного подхода в систему 
менеджмента качества Предприятия, а возможности цифровизации позво-
ляют сократить время на мониторинг и анализ входных данных системы ме-
неджмента качества Предприятия. 
Ключевые слова: система менеджмента качества, цели в области качества, 
бизнес-процесс, моделирование бизнес-процесса, автоматизация производ-
ства. 
 
 

Актуальность. Любая организация, которая приняла решение о 
внедрении системы менеджмента качества, ставит перед собой за-
дачу достичь, поставленных перед самими собой целями. Цели пред-
приятия в области обеспечения качества - основной инструмент для 
разработки конкретных планов действий Предприятия. Система ме-
неджмента качества позволяет ставить цели, которые легко отслежи-
вать, контролировать, корректировать и достигать в установленный 
срок [1]. Цели в области качества должны соответствовать требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 9001:2015, быть четко сформулированными и об-
ладать следующими признаками. Они должны быть конкретными, 
измеримыми, реалистичными, иметь временные границы иметь мо-
тивирующую составляющую. Цели формулируются однозначно, без 
двойного смысла и не должны требовать дополнительных объясне-
ний. Цели должна иметь определенный, измеряемый показатель. Это 
могут быть абсолютные и относительные единицы (цисловые значе-
ния или проценты), финансовые индикаторы, и любые другие вари-
анты количественной оценки. Возможно использование качествен-
ного показателя, если числовое значение показателя неприменимо 
или нецелесообразно. Работники Предприятия должны видеть воз-
можность достижения целей Предприятия в области системы ме-
неджмента качества. Нереалистичность целей окажет отрицательное 
влияние на результативность работы работников Предприятия. Все 
цели должны иметь измеряемые временные показатели. Это позво-
ляет осуществлять мониторинг реализации их выполнения, а также 
собирать данные для анализа и дальнейшего планирования. Цели не 
должны быть ни слишком простыми, ни слишком сложными. Цель 
должна быть достаточно сложной, чтобы процесс ее достижения 
приносил удовлетворение от ее достижения. 

К целям также предъявляют и дополнительные требования. 
Цели должны быть не только измеримыми, но и гибкими. Очень ча-
сто в процессе реализации цели возникает ситуация когда нужно 
кардинально изменить цели или подстроить их под новые условия. 
При этом они должны оставаться измеримыми, мотивирующими и 
достижимыми. При планировании, необходимо предусматривать 
возможность пересмотра цели и их актуализации. Это позволит опе-
ративно подстроить цель под текущие условия и достигать их с по-
мощью максимальную выгоду для Предприятия. При непрерывном 
функционировании системы менеджмента качества цели в области 
качества имеют привязку ко времени и являются частью стратегиче-
ских целей организации, ее миссии и ценностей. На ранних стадиях 
формирования системы менеджмента качества, цели в области каче-
ства устанавливаются сроком не более одного года. 

Основной направленностью целей предприятия в области си-
стемы менеджмента качества являются следующие виды деятельно-
сти – улучшения в области качества менеджмента, обучение персо-
нала, обмен информацией, закупки и взаимодействие с поставщи-
ками. 

Система менеджмента качества подразумевает, что градация це-
лей в области системы менеджмента качества выполняется в зависи-
мости от размеров организации, ее организационной структуры и 
определенных бизнес-процессов, уровня развития системы управле-
ния. Каждая компания строит собственную структуру целей, в зави-
симости от своих планов и потребностей. 

Обычно структурирование целей выглядит следующим образом 
– вначале ставят цели общекорпоративного уровня, затем следуют 
цели по процессам производства и управления, вместе с ними идет 
постановка целей по ассортименту и качеству выпускаемой продук-
ции, далее устанавливаются конкретные цели по подразделениям. 
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Главной рыночной целью является улучшение качества услуг и 
выпускаемой продукции, достижение и поддержание которого ста-
билизирует предприятие на рынке относительно конкурентов. 

 
Целью данной статьи является разработка целей в области ка-

чества на 2024 год и внедрение их в цифровую систему предприятия. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следу-

ющих задач: 
- разработать цели в области качества предприятия на 2024 год;  
- построить общую модель процесса элементом которого явля-

ется разработка целей организации;  
- выявить ключевые элементы бизнес-процесса; 
- внедрить цели предприятия в цифровую систему.  
Моделирование бизнес-процесса в процессе автоматизации 

предполагает составление двух типов моделей:  
1. текущее описание процесса, действия совершаются испол-

нителем;  
2. описание будущего процесса, преобразованного путем пере-

дачи всех или части исполнителя инструментам автоматизации.  
Создание текущей модели увеличит скорость протекания про-

цесса описания бизнес-процессов, позволит создавать технические 
задания не только аналитиками, но и другими исполнителями, жела-
ющими автоматизировать свой бизнес-процесс. Зачастую процессу 

автоматизации подвержены бизнес-процессы, основным функциона-
лом которых является заполнение шаблонов, внесение данных в си-
стему, копирование или выгрузка информации, загрузка или от-
правка файлов, поиск требуемых значений в системе и многие дру-
гие процессы, которые выполняются по определенному алгоритму и 
не требуют задействования интеллектуальных ресурсов. Такого типа 
бизнес процессы имеют схожие структурные элементы. Часто ру-
тинные процессы включают в себя следующие шаги: вход в систему, 
открытие объекта, получение исходных данных, работа с объектом, 
отправка уведомления о завершении работы с объектом [2,3,4,5]. 

Рассматривая систему менеджмента качества любого Предприя-
тия выявлено, что разработка целей в рамках процессного подхода 
осуществляется в рамках процесса «Управление Предприятием и 
СМК». На рисунке 1 изображена текущая модель бизнес-процесса, 
содержащая структурные элементы с учётом различных сценариев 
развития процесса. 

Целью процесса «Управление Предприятием и СМК» являются 
обеспечение гарантированного качества изготавливаемой продук-
ции и предоставляемых услуг посредством планирования, внедре-
ния, мониторинга и непрерывного улучшения системы менеджмента 
качества, определение направления развития и планов на будущее, 
обеспечение постоянного удовлетворения требований потребителей 
с учетом интересов Предприятия и других заинтересованных сторон. 
Владельцем процесса является директор Предприятия. 

 
Рисунок 1 Блок-схема процесса «Управление Предприятием и СМК». 
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Краткое описание видов деятельности в рамках процесса 
«Управление Предприятием и СМК» 

1) Идентификация потребностей и выявление требований: 
 потребностей заинтересованных сторон: заказчиков (ко-

нечных пользователей), вышестоящих, надзорных и сертификацион-
ных органов, поставщиков, общества (населения), персонала; 

 требований к продукции/услугам: регулирующих, законо-
дательных и нормативных;  

 анализ этих требований по отношению к продукции/услугам 
и СМК; 

 перевод выявленных потребностей в ожидания и конкрет-
ные требования: 

 к продукции (техническая политика); 
 к реализации услуг (политика распределения продукции); 
 к ценам (ценовая/финансовая политика) 
2) Оценка: 
 удовлетворенности потребителей продукции и услуг, а 

также вышестоящих, надзорных и сертификационных органов, по-
ставщиков, общества (населения), персонала; 

 финансовых результатов деятельности; 
 возможностей улучшения потребительских (эксплуатацион-

ных) характеристик продукции/услуг 
3) Разработка, согласование и реализация Политики в системы 

менеджмента качества; разработка Целей в области системы ме-
неджмента качества (информирование всеми доступными спосо-
бами, распространение понимания на всех уровнях) 

4) Стратегическое и текущее планирование деятельности (пла-
нирование ресурсов и выпуска продукции), управление развитием и 
изменениями (см. выходы 1.3, 1.4) 

5) Планирование СМК: 
 определение процессов, необходимых для СМК (основных, 

управляющих, поддерживающих); 
 определение требований к СМК и ее документированию; 
 определение последовательности и взаимосвязи процессов  
6) Создание СМК: 
 организация структуры управления качеством; 
 определение требований к документальному оформлению 

обязанностей, полномочий и взаимодействия персонала (см. выход 
1.5); 

 анализ документирования (изменения/улучшения) процес-
сов и его развитие; 

 разработка новой и/или пересмотр действующей документа-
ции СМК, ее оформление, согласование и утверждение 

7) Внедрение СМК и обеспечение ее функционирования: 
 архивирование, определение пользователей, рассылка доку-

ментации СМК (см. выход 1.1); 
 реализация установленных правил (обучение пользователей, 

организационно-методическое руководство по применению доку-
ментов СМК - см. выход 1.6) 

8) Оценивание действия СМК: 
 планирование и реализация внутренних аудитов системы 

менеджмента качества (см. выход 1.7); 
 оценка состояния СМК и процессов (см. выход 1.9); 
 сопровождение внешних аудитов; 
 подготовка отчетов (см. выход 1.8) 
9) Поддержание функционирования СМК: 
 сбор данных; 
 анализ влияния причин выявленных проблем и несоответ-

ствий на СМК; 
 организация разработки корректирующих действий (плана 

изменения СМК); 
 организация проверки выполнения корректирующих дей-

ствий (для п. 8); 
 подготовка предложений по улучшению СМК (для п. 10); 

 подготовка отчета о функционировании СМК (для п. 11) 
10) Улучшение СМК: 
 анализ причин возникших проблем; 
 анализ предложений по улучшениям и оценка их влияния на 

СМК; 
 подготовка отчета и рекомендаций в план улучшений СМК 

для рассмотрения на ССМК (см. п. 11); 
 организация выполнения планов (см. пп. 5 - 7); 
 организация проверки результативности внедренного плана 

/ запланированных действий (см. п. 8) 
 краткое описание видов деятельности 
11) Анализ деятельности Предприятия и функционирования в 

нем СМК на основании: 
 результатов анализа данных по процессам и продук-

ции/услугам; 
 планов/программ устранения несоответствий и замечаний 

(коррекция процессов и деятельности, разработка корректирующих 
действий); 

 отчетов о функционировании (для п. 10);  
 рекомендаций по улучшению 
Подготовка решения в виде протоколов совещаний с приложе-

ниями (см. выход 1.2), в т.ч.: 
 планы улучшений (для п. 10); 
 планы предупреждающих действий (для п. 12) 
12) Принятие решения о пересмотре: 
 Политики в области качества (долгосрочные цели); 
 Целей в области качества и потребностей в ресурсах (крат-

косрочные цели)  
 
Результаты: Таким образом, на основании изложенного выше 

на Предприятии был разработан бизнес-процесс «Управление пред-
приятием и СМК», включающий в себя разработку целей в области 
качества и методику их расчета.  

Цели в области СМК это инструмент для высшего руководства 
Предприятия. Они позволяют направлять работу в нужном направ-
лении. Постановка, реализация и анализ целей созданы не для того, 
чтобы добавить дополнительной работы, а для того, чтобы сам гене-
ральный директор, по результатам мониторинга и анализа достиже-
ния поставленных целей смог оценить работу Предприятия и при 
необходимости ее скорректировать, выявить проблемы и несоответ-
ствия в процессах и устранить их.  

Цели Предприятия, разработанные на 2024 год, представлены 
ниже: 

1) Снижение затрат на устранение дефектов гарантийной про-
дукции на 5%. Показатель рассчитывается как отношение фактиче-
ских затрат на устранение выявленных дефектов гарантийной про-
дукции (Фз), проявившихся при эксплуатации (после отправки про-
дукции потребителю), к стоимости гарантийной продукции (Сгп) и 
определяется по формуле: 

Ц1=
Фз

Сгп
∗ 100. 

Если суммарное значение затрат на устранение несоответствий 
продукции в отчетном периоде не превышает 1% от стоимости по-
ставленной продукции, целевой показатель считается достигнутым 
не зависимо от сравнения с результатом предыдущего периода. 

Данное значение отображает дополнительные затраты от про-
дукции несоответствующего качества. Необходимо анализировать 
этот показатель для корректного определения фактической стоимо-
сти продукции. 

2) Снижение количества рассмотренный и принятых реклама-
ций на одно гарантийное изделие на 5%. Показатель рассчитывается 
как отношение количества принятых в отчетном периоде реклама-
ций (Кра) к количеству гарантийной продукции (Кгп) и определяется 
по формуле: 
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Ц2=
Кра

Кгп
. 

В случае, если значение показателя не превышает 0,005, то по-
казатель считается достигнутым не зависимо от сравнения с резуль-
татом предыдущего периода.  

3) Снижение количества повторяющихся дефектов гарантий-
ной продукции на 5%. В качестве значения показателя принимается 
количество выявленных повторяющихся дефектов деталей и сбороч-
ных единиц гарантийной продукции собственного производства 
(разработки) предприятия, вызванные одной и той же причиной (по 
акту исследования) и повторяющиеся 3 раза и более в течение отчет-
ного периода. 

4) Выполнение контрактов «точно в срок». Показатель рассчи-
тывается как отношение количества контрактов, выполненных в 
установленные в контрактах сроки (Кув) в отчетном периоде к об-
щему количеству контрактов, подлежащих завершению в отчетном 
периоде (Кз) и определяется по формуле: 

Ц4=
Кув

Кз
∗ 100. 

5) Снижение среднего количества полученных рекламаций на 
одно гарантийное изделие на 5%. Показатель рассчитывается как от-
ношение количества полученных рекламаций (Кпр) к количеству га-
рантийной продукции (Кгп) и определяется по формуле: 

Ц5=
Кпр

Кгп
. 

Если значение показателя не превышает 0,001, то показатель 
считается достигнутым не зависимо от сравнения с результатом 
предыдущего периода. 

6) Увеличение доли финальной продукции, принятой с первого 
предъявления на 5%. Доля финальной продукции, принятой с пер-
вого предъявления Показатель рассчитывается как отношение коли-
чества принятой с первого предъявления продукции (Кфп) к общему 
количеству предъявленной продукции (Кпфп) и определяется по 
формуле: 

Ц6=
Кфп

Кп фп
. 

Если значение показателя превышает 0,98, то показатель счита-
ется достигнутым не зависимо от сравнения с результатом предыду-
щего периода. 

7) Снижение среднего количества разрешенных отклонений на 
одно принятое изделие на 5%. Показатель рассчитывается как отно-
шение количества разрешений на отклонение (Кро) в отчетном пе-
риоде к общему количеству принятой в отчетном периоде продукции 
(Кв фп) и определяется по формуле: 

Ц7=
Кро

Кв фп
. 

Значение данного показателя отображает способность исполни-
телей изготавливать продукции в соответствии техническим требо-
ваниям. 

Далее целевые показатели было предложено интегрировать в 
цифровую систему предприятия. 

 

Выводы. Время, затраченное на сбор информации по реализа-
ции целей в 2023 году, составило 3 недели, включая анализ и оформ-
ление отчетов. Также, около недели ушло на подпись/согласование.  

Таким образом, данная интеграция целей в цифровую систему 
позволит осуществлять мониторинг в любой момент времени, при 
корректном вводе исходных данных. Это в свою очередь значи-
тельно снижает нагрузку на отдел СМК при оформлении отчетности. 
А также значительно упрощает последующий анализ обработанных 
данных, что приводит к более эффективному использованию чело-
веческих ресурсов и снижению ошибок и уровня бюрократии. 
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Оценка конкурентного статуса предприятий нефтегазового 
комплекса промышленности 
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кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления про-
мышленным производством, Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, elena.bykova555@yandex.ru 
 
Жуланов Евгений Евгеньевич  
д-р экон. наук, заведующий кафедрой экономики и управления промышлен-
ным производством, Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет, zeepstu@yandex.ru 
 
В статье рассматривается авторский методический подход к оценке конку-
рентоспособности предприятий нефтегазовой промышленности. В отличие 
от уже существующих подходов авторская методика предусматривает не-
сколько элементов новизны. Во-первых, уточнен диапазон изменения пока-
зателей для их балльной оценки изменения. Во-вторых, сформирован пере-
чень показателей согласно отраслевой специфике и стратегическим целевым 
установкам предприятий нефтегазового комплекса. В-третьих, для оценки ве-
совых коэффициентов значимости, используемых в методике предложен ав-
торский корреляционный механизм. В-четвертых, оценка весовых коэффи-
циентов выполняется по группам отраслевых факторов.  
Ключевые слова: конкурентный статус, методы оценки конкурентоспособ-
ности, нефтегазовый комплекс, индикаторы конкурентоспособности 
 
 

Введение 
В структуре промышленного производства любого государства 

можно выделить отраслевые комплексы, которые обеспечивают 
наибольший вклад в валовый национальный продукт и в бюджет 
страны. Одним из них является нефтегазовый комплекс, от которого, 
помимо экономических показателей, зависит национальная энерге-
тическая безопасность. Особую значимость вопросам оценки конку-
рентоспособности также придает наличие множественных хозяй-
ственных взаимосвязей с бизнес-моделями предприятий других от-
раслей промышленности.  

Конкурентным ядром, стратегически определяющим позиции 
развития внутреннего и внешнего рынков углеводородов, являются 
крупные вертикально-интегрированные корпорации, которые харак-
теризуются разветвленной системой экономической деятельности и 
крупномасштабным производством с ограниченным числом конку-
рентов на национальном рынке. Проводимый ранее мета анализ 
стратегических целей корпораций-лидеров нефтегазового сектора, 
позволяет судить о аутентичности целевых установок на повышение 
финансовых результатов и достижение устойчивого развития в рам-
ках ограниченных ресурсов [1]. В этой связи возникает потребность, 
не столько в оценке качественных параметров производимого то-
вара, сколько факторов устойчивого роста как вектора, задающего 
принципы параметризации в конкурентной борьбе за позиции ли-
дера. При этом доминирующее значение приобретают отраслевые 
факторы деятельности, имеющие ярко выраженную технико-техно-
логическую специфику, инновационную ориентацию в направлении 
устойчивого развития. Поэтому для непрерывного мониторинга кон-
курентного статуса нефтегазовых предприятий необходим соответ-
ствующий методический подход к оценке его состояния, делающий 
акцент именно на роль отраслевых факторов в обеспечении конку-
рентоспособности на данных рыночных сегментах, динамику изме-
нения показателей развития и достижения целей устойчивого разви-
тия. С этой точки зрения целесообразно проанализировать существу-
ющую теоретико-методологическую базу в области анализа и 
оценки конкурентного статуса как более системного явления, чем 
конкурентоспособность предприятия к конкурентной борьбе на от-
раслевом товарном рынке. 

 
Теоретические и методические основы исследования 
Прежде всего, определимся с терминологической базой исследо-

вания. Под термином конкуренция традиционно понимается свой-
ство рынка, при котором цена, спрос и предложение непосред-
ственно зависят от конкурентоспособности реализуемых благ и гра-
мотной разработки стратегий конкурентного поведения. Конкурен-
тоспособность же, в свою очередь, олицетворяет философию работы 
предприятий и организаций в рыночных условиях. Ее фундамен-
тальной основой служат знания о потребительских предпочтениях, 
формирующихся рыночных тенденциях, методах производства нуж-
ного для покупателя блага с заданным набором потребительских ка-
честв, востребованным на рынке [2, с. 101]. Как отмечают отече-
ственные исследователи эволюционирования и принципов управле-
ния разноуровневыми проявлениями конкурентоспособности, в мар-
кетинговой стратегии предприятия, основным элементом в данной 
системе выступает мониторинг по диагностическим показателям из-
менения конкурентоспособности товара [3]. При этом подчеркива-
ется важность выявления согласованности в информационных пото-
ках внутреннего и внешнего контуров управления. 
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Развивая данную позицию относительно нефтегазовой отрасли, 
можно заметить, что согласованность информационных потоков и 
формирование индикаторов конкурентоспособности базируется на 
отраслевой специфики действующих рыночных механизмов и влия-
ния их на стабильность экономического роста через исполнение от-
раслевых стратегических параметров, нацеленных на энергоэффек-
тивность, экологическую и экономическую безопасность на уровне 
предприятий, регионов и национального хозяйства в целом. Данные 
принципы системного представления принципов параметризации в 
формировании конкурентоспособности мы примем за основу мето-
дического развития инструментария оценки конкурентного статуса 
предприятий нефтегазового сектора. 

В настоящее время существует множество методических подхо-
дов к оценке конкурентоспособности продукции, персонала и произ-
водственной базы предприятия, применяемых для определения его 
конкурентного статуса или конкурентной позиции в соответствии с 
определением И. Ансоффа [4]. Каждый подход имеет свою особен-
ность, выраженную в исследовании определенной группы факторов. 
Рассмотрим наиболее известные подходы.  

Анализ конкурентоспособности по методу Ж.-Ж. Ламбен 
направлен на исследование реакции конкурентов в ответ на ценовое 
и рекламное поведение фирм, изменение затрат и качества реализу-
емых благ, а также сервисного обслуживания. Для исследования ре-
акции конкурентов формируется матрица конкурентной реакции, со-
держащей эластичности реакции главного конкурента на действия 
фирмы [5]. Данный метод хорошо себя зарекомендовал на конку-
рентных рынках, в случае с рынками углеводородов, данный подход 
может позволить оценить эффективность товарной стратегии и вы-
явить общие тенденции к развитию рынков.  

Метод анализа «PIMS» (Profit impact of Market Strategy) преду-
сматривает обобщение около 30 переменных, влияющих на при-
быльность фирмы в долгосрочном периоде, по трем группам факто-
ров: конкурентная ситуация, производственная структура и рыноч-
ная ситуация [5, 6]. Анализ значимости отраслевых факторов в дан-
ном инструментарии не получил особого развития, но и нельзя ска-
зать, что он является достаточно универсальным.  

Метод анализа конкурентоспособности «111-555» основывается 
на опыте исследования факторов конкурентоспособности по 34 
предприятиям, принадлежащим к разным отраслям: машинострое-
ние, текстильная и нефтеперерабатывающая промышленность, а 
также промышленность строительных материалов. Оценка произво-
дилась экспертным путем по показателям конкурентоспособности, 
качеству и цене [6]. При этом ввиду многоотраслевого охвата могли 
быть приняты во внимание только универсальные факторы харак-
терные для всех отраслей промышленности, что не позволяет выде-
лить значимость сугубо отраслевых факторов и современные тренды 
стратегического развития, направленные на достижение целей 
устойчивого развития.  

Многоаспектным также представляется метод анализа Мак-
Кинзи «7S», охватывающий исследование семи факторов конкурен-
тоспособности: стратегия, структура, система, стиль, штат, навыки и 
ценности. Так же, часто применяемыми в целях стратегического кон-
курентного анализа считаются матрица анализа «GAP» и метод 
«LOTS». Матрица «GAP» предназначена для анализа инвестицион-
ных альтернатив, доступных ресурсов, целей и прибыльности дея-
тельности предприятия, его конкурентных позиций и ценовой стра-
тегии, [7]. Метод «LOTS», ориентирован на исследование и оценку 
проблем бизнеса начиная с корпоративной миссии и заканчивая ин-
дивидуальными проектами предприятия по мере усиления детализа-
ции анализа. Как видно, данные методы анализа не предусматривают 
выявление и поэлементный анализ значимых отраслевых факторов. 
И, хотя, данный инструментарий позволяет обрабатывать факторы 
из уникального отраслевого перечня согласно специфике и сферам 
деятельности предприятия, но не дает возможности гибкого опреде-

ления их перечня в разрезе общего контекста стратегического разви-
тия отраслей промышленности, экологической, энергетической и 
экономической безопасности страны в целом.  

В отечественной и зарубежной научной литературе описаны 
многочисленные методы оценки конкурентоспособности. Так, 
например, В.А. Таран предлагает оценивать конкурентоспособность 
по уровню квалификации персонала, экономического, управленче-
ского, производственно-сбытового и научно-исследовательского по-
тенциала, а также по показателям финансового положения с учетом 
сложившейся репутации фирмы [8]. Однако получить измеримую 
оценку конкурентоспособности по данному комплексу показателей 
по его методике представляется весьма затруднительным в силу 
того, что крупные корпорации нефтегазового сектора являются либо 
широко диверсифицированными, либо узкоспециализированными 
на одном или нескольких бизнес-процессах.  

Расчётная интегральная оценка конкурентоспособности А.С. 
Шильминовой основана на использовании следующих «показателей 
эффективности»: «инвестиции», «производство», «организация», 
«сбыт» и «рыночное продвижение продукции». Эта оценка, по сути, 
характеризует конкурентоспособность товара, а не предприятия и 
определяется с учетом коэффициентов весомости каждого из этих 
показателей [9]: 

𝐾 ൌ ට∏ 𝑒
ఈହ

ୀଵ

ሺ∑ ഀ
ఱ
సభ ሻ

, (1) 

где αi – коэффициент весомости i-о рассматриваемого показа-
теля; 

ei – i-й показатель эффективности. 
Однако в процессе расчёта показатели не приводятся к сопоста-

вимому виду и, если один из показателей будет нулевым, то и инте-
гральный показатель конкурентоспособности будет таким же, что не 
является корректным [8].  

Еще один интересный способ расчёта оценки конкурентоспособ-
ности представляет собой методика А.А. Воронина [10]. В соответ-
ствии с ней конкурентоспособность определяется по формуле: 

𝐾 ൌ
ቈ∑ ∑

∑ 𝐽/
ே
ୀଵ

𝑁
ே
ୀଵ

ீ
ୀଵ 

𝐺
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где К – показатель конкурентоспособности фирмы; 
N – число конкурентов по j-у продукту; 
G – число конкурентов. 
Jij/l – показатель относительной конкурентоспособности j-о про-

дукта у i-й конкурирующей фирмы по отношению к фирме-конку-
ренту l, определяемый по формуле: 

𝐽/ ൌ ∏ 𝑎/
ே
ୀଵ ,  (3) 

где aij/l – частные показатели конкурентоспособности i-о произ-
водителя j-й продукции по отношению к конкуренту l. 

Обращает на себя внимание то, что при таком подходе конку-
рентоспособность предприятия целиком определяется через конку-
рентоспособность его продукции, что не позволяет учесть значимые 
системообразующие факторы развития (о чем упоминалось ранее). 

В достаточно объёмную по своему охвату оцениваемых пара-
метров, оригинальную методику Р.А. Фатхутдинова включены фак-
торы микросреды и макросреды, региональной инфраструктуры, 
производственно-сбытовой и организационно-экономической дея-
тельности, инновации, конкурентные преимущества, надежности, 
оперативности и безопасности хозяйственных операций. Конкурен-
тоспособность оценивается с двух позиций. С одной стороны, опре-
деляется ее фактический уровень [12]: 

𝐾ф ൌ ∑ 𝑒 ∗ 𝑑 ∗ 𝑘

ୀଵ → 1,  (4) 

где ei – удельный вес i-о блага фирмы в объёме рыночных про-
даж за период, 

di – показатель значимости рынка, на котором реализуется благо; 
kij – конкурентоспособность i-о блага на j-м рынке. 
С другой стороны, выполняется оценка стратегической конку-

рентоспособности фирмы [12]: 
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𝐾с ൌ ∑ 𝐶ఊ ∗ Пఊ

ఊୀଵ → 1,  (5) 

где m – количество показателей, учитываемых при оценке стра-
тегической конкурентоспособности фирмы; 

С – весовой коэффициент значимости -показателя стратегиче-
ской конкурентоспособности фирмы; 

П – величина -показателя, определяемое как отношение нормы 
показателя к его фактическому значению. 

В отношении данного подхода можно отметить тот же недоста-
ток, что для предыдущего метода. 

В обширном аналитическом обзоре, проведенном Зурбановой 
О.В. [14] обращают на себя два метода с четким разграничением фак-
торов конкурентоспособности в зависимости от отраслевой при-
вязки – это методика В.И. Захарченко и метод И.М. Костина и Х.А. 
Фасхиева. В первой методике, в которой объектом рассмотрения яв-
ляется машиностроительное предприятие, анализ проводится только 
по 4 группам факторов, сопряженным с бизнес-моделью предприя-
тия: производимые блага, цена, каналы сбыта и продвижение благ на 
рынке. Но к возможностям применения в других отраслях можно от-
нести принцип оценки конкурентоспособности, осуществляемой в 
баллах. Метод И.М. Костина и Х.А. Фасхиева основан на большем 
объёме оцениваемых факторов. В их составе семьдесят семь показа-
телей, в том числе: двадцать восемь по финансово-хозяйственной де-
ятельности, одиннадцать – по производственной, десять – по каче-
ству продукции, двенадцать – по развитию предприятия, четырна-
дцать – по персоналу и социальной сфере и два – по уровню совер-
шенства управления [15]. Интегральный коэффициент конкуренто-
способности вычисляется по формуле: 

𝐾 ൌ
ቀೊభశೊ

మ
ା∑ 

షభ
సభ ቁ

ିଵ
,  (6) 

где Yi – значение i-о показателя конкурентоспособности, равного 
отношению i-о показателя предприятия к наибольшей величине ана-
логичного показателя у сравниваемых предприятий.  

Однако, не смотря на ярко выраженную отраслевую специфику, 
метод ориентирован на выявление значимых факторов в машино-
строении, но не в нефтегазовой промышленности и кажется доста-
точно сложным с позиции формирования статистической базы для 
его применения в случае адаптации к другим отраслям и актуальным 
стратегическим параметрам экономического роста, обозначенным 
как одни из приоритетных, представленных в работе [16].  

Метод Т.В. Феоктистовой и В.А. Ильиной основан на формиро-
вании многофакторной модели конкурентоспособности предприя-
тия [17]: 

𝑌 ൌ 1,015  4,536𝐾ଵ െ 3,332𝐾௦ െ 2,74𝐾 െ 
െ2,24𝐾  2,375𝐾оба െ 4,596𝑅   (7) 
где Kb1 – коэффициент быстрой ликвидности; 
Ksp – коэффициент собственной платежеспособности; 
Kccp – коэффициент соотношения собственных и привлеченных 

средств; 
Km – коэффициент маневренности собственного капитала; 
Kоба – коэффициент оборачиваемости активов; 
Кck – рентабельность собственного капитала. 
Данная модель также акцентирует внимание на оценке значимо-

сти показателей финансовой деятельности, но не учитывает непо-
средственное влияние отраслевых факторов на уровень конкуренто-
способности. 

Следовательно, рассмотренные методы анализа конкурентоспо-
собности и модели ее оценки имеют ограничения с точки зрения воз-
можности их применения для исследования значимости отраслевых 
факторов. Необходима разработка такого методического подхода, 
который бы охватывал достаточно широкую группу отраслевых фак-
торов, способных оказать значимое воздействие на динамику конку-
рентоспособности предприятий нефтегазового комплекса в рамках 
решения комплексной задачи повышения экономического роста и 
индикаторов устойчивого развития.  

 

Исследование. Разработка авторской методики оценки кон-
курентного статуса предприятия 

С этой целью за основу методологического подхода предлага-
ется принять метод оценки конкурентоспособности предприятия, 
предложенный И.В. Максимовой [18] и получивший своё развитие в 
работах А.В. Васильевой [19] и Щепакина М.Б., Кривошеевой Е.В., 
и Третьякова Р.М. [20]. В частности, в методике И.В. Максимовой 
требует пересмотра, прежде всего, состав показателей по группам 
критериев, олицетворяющих качество позиционирования предприя-
тия и используемых при оценке его конкурентоспособности (фор-
мула 8).  

K = ∑Ki*Wi,  (8) 
где Кi – i-й критерий качества;  
Wi - весовой коэффициент значимости i-о критерия.  
В соответствии с алгоритмом методики конкурентоспособность 

оценивается по четырем группам критериев качества позициониро-
вания, представленных на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Группы критериев оценки качества позиционирова-
ния предприятия на рынке 
Источник: составлено авторами 

 
Используя коэффициенты весомости, определенные для крите-

риев экспертным путем, И.В. Максимова, формирует модель оценки 
конкурентоспособности предприятия – ККП в виде формулы 9:  

KKП ൌ 0,15ЭП  0,29ФП  0,23ЭС  0,33KТ, ሺ9ሻ  
где ЭП – величина критерия результативности производства 

предприятия;  
ФП – показатель финансового положения предприятия;  
ЭС – величина критерия рациональности организации продаж и 

продвижения продукции на рынке;  
КТ – показатель конкурентоспособности товарной продукции.  
Состав критериев, охваченных методикой И.В. Максимовой, и 

предлагаемый пакет отчетной документации крупнейших предприя-
тий нефтегазового комплекса, выбираемой на основе кросс анализа, 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Состав интегральных критериев качества позиционирования пред-
приятия 
Критерий Группа показателей, образу-

ющих критерий в соответ-
ствии с методикой 
И.В. Максимовой 

Показатели, предлагаемые в 
рамках адаптированной автор-
ской методики для предприятия 
нефтегазового комплекса 
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я И – удельные производ-
ственные затраты на еди-
ницу продукции, (отношение 
валовых затрат, к объёму то-
варного производства); 
Ф – капиталоотдача или де-
ление выручки на среднего-
довую стоимость основных 
средств; 
РТ – рентабельность произ-
водства товара, (отношение 
прибыли от продаж товара к 
его полной себестоимости);  
П – выработка или объем 
выпуска товарной продукции 
на одного рабочего в еди-
ницу времени. 

ВЗ – уровень выручки на один 
рубль операционных затрат 
предприятия; 
Ф – капиталоотдача; 
ОР – уровень операционной 
рентабельности как отношение 
суммы операционной прибыли и 
амортизации к объему продаж в 
денежном выражении; 
ВЧП – уровень чистой прибыли 
на одного среднесписочного ра-
ботника предприятия. 

ФП
 –
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КА – соотношение собствен-
ных средств предприятия к 
общей сумме финансирова-
ния из всех источников, то 
есть коэффициент автоно-
мии; 
КП – уровень платежеспо-
собности предприятия, опре-
деляемый путем деления 
собственного капитала к 
сумме всех обязательств;  
КЛ – коэффициент абсолют-
ной ликвидности предприя-
тия;  
КО – число оборотов оборот-
ных средств, равное деле-
нию годовой выручки от реа-
лизации продукции предпри-
ятия на среднегодовую 
сумму его оборотных 
средств. 

КА – коэффициент автономии 
предприятия; 
КТЛ – коэффициент текущей 
ликвидности, определяемый пу-
тем деления оборотных активов 
на сумму краткосрочных обяза-
тельств;  
ДА – удельная сумма выплачен-
ных дивидендов на одну акцию 
предприятия;  
КО – число оборотов оборотных 
средств. 
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 –

 и
нт

ег
ра

ль
ны

й 
кр

ит
ер

ий
 э

ф
ф

ек
ти

вн
ос

ти
 о

р-
га

ни
за

ци
и 

сб
ыт

а 
и 

пр
од

ви
же

ни
я 

то
ва

ра
 н

а 
ры

нк
е.

  

РП – уровень рентабельно-
сти продаж, определяемый 
как отношение чистой при-
были предприятия к его вы-
ручке за год; 
КЗ – коэффициент затова-
ренности готовой продук-
цией;  
КМ – коэффициент загрузки 
производственных мощностей 
равный отношению среднего-
довых используемых мощно-
стей к потенциально возмож-
ному максимальному выпуску 
продукции; 
КР – показатель эффектив-
ности рекламы и средств 
стимулирования сбыта. 

РП – уровень рентабельности 
продаж;  
ИДА – индекс деловой активно-
сти (отношение выручки к ва-
люте баланса); 
УДГС – Удельный дебит газовых 
скважин, (в млрд куб м/ед.) 
УДНС – Удельный дебит нефтя-
ных скважин, (в млн т./ед.) 
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 –
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КТ – отношение показателя 
качества товара на его цену.  
 

ИООС – показатель эффектив-
ности инвестиций в охрану окру-
жающей среды (отношение чи-
стой прибыли к объёму инвести-
ций в охрану окружающей 
среды); 
ЭЭ – показатель экологической 
эффективности (отношение вы-
ручки к объему выбросов вред-
ных веществ /парниковых газов);
ИНИОКР – показатель эффек-
тивности инвестиций в НИОКР 
(отношение чистой прибыли к 
объёму инвестиций в НИОКР) 
УПЭ – показатель, обратный 
удельному потреблению элек-
троэнергии (отношение 1 к 
удельному потреблению элек-
троэнергии). 

 
Для расчёта интегральных критериев в базовой методике приме-

няются модели, приведенные в формулах 10, 11 и 12 с весовыми ко-
эффициентами, определенными на основе экспертных оценок: 

ЭП ൌ 0,31И  0,19Ф  0,4PТ  0,1П, ሺ10ሻ 
ФП ൌ 0,29KА  0,20KП  0,36KЛ  0,15KО, ሺ11ሻ 
ЭС ൌ 0,37РП  0,29KЗ  0,21KМ  0,14KP, ሺ12ሻ 

Тем не менее, для адаптированной методики требуется пере-
смотр весовых параметров. На основе корреляционного анализа вы-
борки показателей методики и выручки компании за период с 2015 
по 2023гг. были определены следующие формулы расчёта (см. таб-
лицу 2). 

 
Таблица 2 
Модели расчёта интегральных критериев оценки конкурентного 
статуса 

Наименование 
предприятия 

Модели расчёта интегральных критериев 

ПАО РОСНЕФТЬ ЭП = 0,1ВЗ + 0,37Ф + 0,1ОР + 0,43ВЧП; 
ФП = 0,31КА + 0,1КТЛ +0,26ДА + 0,33КО;  
ЭС = 0,24РП + 0,32ИДА + 0,34УДГС + 0,1УДНС;  
КТ = 0,28ИООС + 0,30ЭЭ + 0,32ИНИОКР + 0,1УПЭ 
ККП= 0,27ЭП + 0,29ФП + 0,27ЭС + 0,16КТ  

ПАО НОВАТЭК ЭП = 0,1ВЗ + 0,1Ф + 0,7ОР + 0,1ВЧП; 
ФП = 0,24КА + 0,31КТЛ +0,34ДА + 0,1КО;  
ЭС = 0,1РП + 0,1ИДА + 0,54УДГС + 0,26УДНС;  
КТ = 0,27ИООС + 0,33ЭЭ + 0,2ИНИОКР + 0,21УПЭ 
ККП= 0,35ЭП + 0,22ФП + 0,17ЭС + 0,27КТ 

ПАО ГАЗПРОМ ЭП = 0,32ВЗ + 0,11Ф + 0,13ОР + 0,44ВЧП; 
ФП = 0,1КА + 0,1КТЛ +0,38ДА + 0,42КО;  
ЭС = 0,52РП + 0,28ИДА + 0,1УДГС + 0,1УДНС;  
КТ = 0,1ИООС + 0,28ЭЭ + 0,52ИНИОКР + 0,1УПЭ 
ККП= 0,18ЭП + 0,33ФП + 0,25ЭС + 0,24КТ 

ПАО СИБУР ЭП = 0,07ВЗ + 0,47Ф + 0,21ОР + 0,25ВЧП; 
ФП = 0,25КА + 0,1КТЛ +0,55ДА + 0,1КО;  
ЭС = 0,31РП + 0,49ИДА + 0,1УДГС + 0,1УДНС;  
КТ = 0,1ИООС + 0,1ЭЭ + 0,34ИНИОКР + 0,46УПЭ 
ККП= 0,23ЭП + 0,32ФП + 0,23ЭС + 0,22КТ 

 
Таким образом, усреднённые значения весовых коэффициентов 

в общей модели оценки конкурентного статуса для предприятий-ли-
деров нефтегазового сектора и формулах расчета интегральных кри-
териев примут вид системы формул 13, 14, 14, 16 и 17: 

 
ЭП = 0,14ВЗ + 0,26Ф + 0,29ОР + 0,31ВЧП; (13) 
ФП = 0,23КА + 0,15КТЛ +0,38ДА + 0,24КО; (14) 
ЭС = 0,26РП + 0,32ИДА + 0,28УДГС + 0,14УДНС; (15) 
КТ = 0,19ИООС + 0,25ЭЭ + 0,35ИНИОКР + 0,21УПЭ (16) 
ККП= 0,25ЭП + 0,29ФП + 0,24ЭС + 0,22КТ (17) 
 
Заключение 
Адаптированная методика оценки конкурентоспособного ста-

туса имеет преимущество перед существующими аналогами, за счет 
учета измеримых факторов и специфических показателей, характер-
ных для предприятий нефтегазового комплекса промышленности и 
их стратегических целевых установок.  

Преимуществом представленной методики также является опре-
деление весовых коэффициентов значимости факторов не на основе 
субъективных экспертных оценок, а на базе математически точного 
корреляционного анализа взаимосвязи факторов относительно дина-
мики выручки. Кроме того, оценка весовых коэффициентов выпол-
няется по группам именно отраслевых факторов, что делает привле-
кательной методику именно для предприятий нефтегазового ком-
плекса. Её применение позволит нефтегазовым предприятиям более 
точно и взвешенно определить свои рыночные позиции и разрабо-
тать наиболее точную стратегию дальнейшего конкурентного разви-
тия своей деятельности. 
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Competitive status assessment of oil and gas industry complex enterprises 
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The article deals with the author's methodological approach to the competitiveness assessment 

of oil and gas industry enterprises. Unlike the existing approaches, the author's 
methodology provides several novelty elements. Firstly, the indicators change range for 
their point estimation of change is specified. Secondly, the indicators list is formed 
according to the industry specifics and oil and gas enterprises strategic targets. Thirdly, 
the author's correlation mechanism is proposed to assess the weight significance 
coefficients used in the methodology. Fourthly, groups of industry factors carry out the 
weight coefficients assessment. 
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Цифровые технологии в розничной торговле:  
новые подходы к обслуживанию и привлечению клиентов 
 
 
Макаров Вячеслав Петрович 
независимый исследователь, slavakozlovblr@gmail.com 
 
В условиях роста конкуренции и изменяющегося потребительского поведе-
ния розничные компании сталкиваются с необходимостью улучшения кли-
ентского опыта через использование цифровых технологий. В исследовании 
рассматриваются ключевые цифровые инструменты, такие как омниканаль-
ный маркетинг, мобильные приложения, машинное обучение и искусствен-
ный интеллект, которые позволяют компаниям не только персонализировать 
взаимодействие с клиентами, но и оптимизировать бизнес-процессы. Особое 
внимание уделяется стратегическим подходам, направленным на интеграцию 
различных каналов коммуникации и создание единой информационной базы 
данных, что способствует более точному прогнозированию поведения клиен-
тов и повышению их лояльности. Внедрение этих технологий требует значи-
тельных ресурсов и изменений в организационной структуре, но их успешная 
реализация может существенно улучшить конкурентоспособность компании 
и укрепить позиции на рынке. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, клиентский опыт, омниканаль-
ный маркетинг, мобильные приложения, персонализация, розничная тор-
говля, машинное обучение и искусственный интеллект, лояльность клиентов, 
конкурентоспособность. 
 
 

Введение 
В современном мире розничная торговля претерпевает значи-

тельные изменения под влиянием цифровых технологий, которые 
становятся неотъемлемой частью взаимодействия с клиентами. С 
развитием информационных технологий и интернет-торговли потре-
бители получают доступ к большому объему информации, что суще-
ственно меняет их ожидания и требования к уровню обслуживания. 
Клиентский опыт становится центральным элементом конкурент-
ной стратегии, и компании вынуждены искать новые способы удо-
влетворения потребностей своих клиентов для сохранения и увели-
чения своей доли на рынке. Разработка методики привлечения новых 
клиентов, становится важным моментов при разработки страте-
гии деятельности организации на рынке. 

Актуальность темы обусловлена тем фактом, что пандемия 
COVID-19 ускорила процесс цифровой трансформации во многих 
отраслях, заставив компании адаптироваться к новой реальности. Те, 
кто смог быстро перестроиться, получили значительное преимуще-
ство в условиях кризиса [1]. 

В статье рассматриваются вопросы как теоретического так и 
практического применения цифровых технологий в отраслях нацио-
нальной экономики. Изучение опыта компаний, применяющих циф-
ровые информационные технологии для работы с клиентами пока-
зывает необходимость создания подобной системы в организациях 
розничной торговли, поскольку демонстрирует комплексный и си-
стемный подход к решению поставленной задачи. 

 
1. Общетеоретические аспекты клиентского опыта в рознич-

ной торговле 
Управление взаимоотношениями с клиентами в розничной тор-

говле не следует рассматривать лишь как технологический инстру-
мент или программный продукт; это, прежде всего, стратегический 
подход, ориентированный на клиента. В основе данной стратегии ле-
жат информационные технологии, обеспечивающие взаимодействие 
с потребителями через различные каналы (магазины, интернет-плат-
формы, медиа-ресурсы, колл-центры), благодаря чему торговая ор-
ганизация может собирать данные о клиентах на всех этапах их вза-
имодействия с брендом (от привлечения до поддержания лояльно-
сти). Это способствует формированию единой информационной 
базы, которая отражает полный клиентский опыт. Создание такой 
базы данных позволяет торговым организациям выстраивать долго-
срочные, взаимовыгодные отношения с клиентами. Организация по-
лучает возможность обращаться к своим клиентам в оптимальный 
момент с наилучшим предложением через наиболее предпочтитель-
ный для клиента канал связи [2]. Ниже на рисунке 1 будут представ-
лены методы, используемые в большинстве компаний для взаимо-
действия с клиентами.  

Прямое общение по телефону остается одним из наиболее рас-
пространенных методов взаимодействия с клиентами, нацеленными 
на продажу. Этот подход позволяет вести диалог с потенциальными 
покупателями, предоставляя им возможность узнать больше о пред-
лагаемом продукте и убедиться в его ценности. Однако важно учи-
тывать, что в современном мире клиенты становятся все более осто-
рожными в отношении неожиданных звонков. Они неохотно всту-
пают в разговор, если не имеют предварительной информации о ком-
пании и ее предложении. 

Поэтому использование телефонных звонков в качестве первого 
шага в процессе продаж может быть неэффективным. Более целесо-
образно применять этот метод на последующих этапах, когда клиент 
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уже осведомлен о продукте и нуждается в дополнительных аргумен-
тах для принятия решения о покупке. 

 

 
Рис.1.Методы коммуницирования с клиентами [2]. 

 
Электронная почта является мощным инструментом, который 

можно эффективно использовать на различных стадиях процесса 
продаж. Этот метод позволяет поддерживать связь с клиентами, 
предоставляя им актуальную информацию, такую как аналитические 
отчеты, сравнительные обзоры и тематические исследования, осо-
бенно на этапе рассмотрения предложений. 

Когда клиент приближается к моменту принятия решения, 
можно отправить ему дополнительные материалы, например, от-
зывы пользователей или предложения о бесплатной пробной версии 
продукта. Важно включать в письма четкие и убедительные призывы 
к действию, которые будут соответствовать текущему этапу продаж, 
стимулируя клиента к завершению сделки. 

Социальные сети стали неотъемлемым элементом продвижения 
бренда и привлечения новых клиентов. Они также играют ключевую 
роль в процессе взаимодействия с аудиторией, помогая формировать 
лояльность и узнаваемость бренда. Потенциальные клиенты, прежде 
чем принять решение о покупке, часто стремятся получить больше 
информации о компании, ее ценностях и философии. 

Публикации, прямые эфиры, опросы и интервью помогают уста-
новить контакт с потенциальными покупателями, позволяя им 
лучше понять продукт и бренд. В дополнение к этому, платформы, 
такие как LinkedIn, можно использовать для более целенаправлен-
ного общения с потенциальными клиентами, особенно в B2B сег-
менте, что позволяет избежать излишнего давления, связанного с ча-
стыми электронными письмами или звонками. 

Реклама в интернете, например, баннерная реклама, представ-
ляет собой эффективный инструмент для поддержания интереса кли-
ентов к продукту. Допустим, клиент заинтересовался товаром на ва-
шем сайте, но не совершил покупку. В таком случае можно задей-
ствовать ретаргетинг, чтобы напоминать клиенту о продукте через 
рекламные баннеры на других веб-сайтах, которые он посещает. 

Несмотря на активное развитие цифровых технологий, личные 
встречи остаются важным аспектом в установлении доверия между 
продавцом и покупателем. Такие встречи особенно полезны в кон-
тексте крупных сделок и оптовых продаж. В случае, если личная 
встреча невозможна, видеосвязь может стать достойной альтернати-
вой, обеспечивающей необходимый уровень взаимодействия и по-
нимания потребностей клиента. 

Эффективное взаимодействие с клиентами в интернет-магазине 
требует соблюдения определенных стандартов. Сотрудники, контак-
тирующие с клиентами, должны вести себя корректно, быть вежли-
выми и доброжелательными, а также соблюдать установленные ком-
панией правила общения. Разработка и внедрение специальных ал-
горитмов коммуникации позволяет повысить эффективность взаи-
модействия, обеспечивая высокое качество обслуживания и удовле-
творенность клиентов. 

Ниже в таблице 1 будет представлены существующие причины 
неэффективного обслуживания клиентов в силу того, что они явля-
ется серьезным источником неудовлетворенности среди потребите-
лей и может привести к серьёзным последствиям для бизнеса, вклю-
чая его возможное банкротство. Множество проблем, с которыми 
сталкиваются клиенты при взаимодействии с компаниями, чаще 
всего обусловлены несовершенством бизнес-процессов. 

 
Таблица 1 
Причины неэффективного обслуживания клиентов [3]. 

Наименова-
ние причины

Описание причины 

Управленче-
ские ошибки 
и корпора-
тивная поли-
тика 

Одной из ключевых причин возникновения жалоб со 
стороны клиентов в отношении организации является 
неэффективное руководство. Во многих компаниях ос-
новное внимание уделяется не потребностям клиен-
тов, а исключительно прибыли, что мешает построе-
нию долгосрочных взаимоотношений с потребителями 
(Sears, JCPenney, Tesco, Carrefour).  

Недостаточ-
ная квалифи-
кация персо-
нала 

Нередко причиной неудовлетворенности становится 
продажа неподходящих товаров или услуг из-за недо-
статочного понимания продавцом нужд клиента. В 
связи с чем в таких организациях как:IKEA, Best Buy, 
Zara, Amazon разрабатываются шаблонные сценарии 
общения, которые не всегда позволяют адекватно реа-
гировать на индивидуальные запросы клиентов. 

Недостаточ-
ное количе-
ство персо-
нала 

Компании могут активно стремиться к увеличению про-
даж, но при этом медленно реагировать на запросы 
клиентов из-за нехватки ресурсов. В некоторых слу-
чаях это связано с осознанным решением компании 
сократить расходы на обслуживание, что приводит к 
задержкам в решении проблем и, как следствие, к ро-
сту недовольства среди клиентов (Gap Inc, Forever 21, 
Kohl’s, H&M). 

Отсутствие 
последую-
щих дей-
ствий и за-
вершенности

В таких компаниях как:JCPenney, Macy’s, Target бы-
вают случаи, когда запросы клиентов остаются нере-
шенными, что негативно сказывается на репутации 
компаний и уровне удовлетворенности покупателей. В 
результате проблема клиента остается нерешенной, 
что может привести к негативным последствиям. 

Ограничен-
ные полно-
мочия пред-
ставителей 

Некоторые компании, такие как: Target, Zara, Walmart и 
другие ограничивают полномочия своих сотрудников 
по работе с клиентами, что может негативно сказаться 
на качестве обслуживания. Представители могут 
иметь право выполнять только ограниченный круг дей-
ствий и не обладают полномочиями для принятия ре-
шений в сложных ситуациях, что ведет к длительным 
задержкам и непониманию между клиентом и компа-
нией. 

 
Таким образом, основные проблемы в области обслуживания 

клиентов связаны с неэффективным управлением, недостаточной 
подготовкой персонала и непрозрачностью корпоративной поли-
тики. Решение этих проблем требует комплексного подхода и повы-
шения стандартов обслуживания, что может привести к значитель-
ному улучшению качества взаимодействия с клиентами и укрепле-
нию позиций компании на рынке. 

 
2. Ключевые цифровые технологии, улучшающие клиент-

ский опыт 
Для успешного ведения бизнеса в современных условиях необ-

ходимо максимально использовать все доступные ресурсы для при-
влечения новых клиентов и удержания существующих. Важно обес-
печить каждому клиенту индивидуальный подход, предлагая ему 
удобные способы заказа, оплаты и доставки. Клиенты, довольные 
полученным сервисом, с высокой вероятностью обратятся в компа-
нию повторно, что способствует долгосрочному сотрудничеству и 
стабильности бизнеса. Собранная информация о покупках, заказах и 
предпочтениях клиента позволяет компании предложить макси-
мально персонализированный сервис [3]. 
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В настоящее же время омниканальный маркетинг представляет 
собой эволюционное развитие традиционных и мультиканальных 
(многоканальных) подходов к маркетингу. В исследовании компа-
нии Deloitte, эта трансформация описана как переход от традицион-
ного маркетинга, который опирается на единый канал сбыта, к ом-
никанальному подходу, который характеризуется широким исполь-
зованием нескольких интегрированных каналов коммуникации и 
сбыта, создающих комплексный и последовательный опыт взаимо-
действия с потребителем. 

Существует четыре ключевых элемента омниканального марке-
тинга: изучение потребителя, создание и продвижение бренда, инте-
грация каналов и применение технологий. Исследование мотивов и 
предпочтений потребителей позволяет адаптировать маркетинговую 
стратегию под их нужды, создавая комфортные условия для поку-
пок. Бренд должен формировать ценность и быть центром интегра-
ции всех каналов. Интеграция касается не только объединения кана-
лов коммуникации и сбыта, но и ценовой политики, программ лояль-
ности и других аспектов маркетинговой стратегии. Наконец, техно-
логии играют важную роль в обеспечении аналитики и создании еди-
ной платформы для управления омниканальными процессами. 

С введением омниканального подхода происходят изменения в ор-
ганизационной структуре компании. S. Schiazza, например, подчерки-
вает важность создания кросс-функциональных команд, которые 
должны работать как единое целое, обеспечивая взаимодействие между 
всеми отделами компании. Представители Deloitte также указывают на 
важность учета нагрузки на персонал и мотивации сотрудников [4]. 

Для успешного прогнозирования будущих заказов необходимо 
использовать обширные и детализированные данные о покупатель-
ском поведении клиентов, охватывающие различные SKU в рамках 
конкретных торговых точек. Ключевую роль здесь играют сведения 
о предпочтениях клиентов, их покупательских привычках и внешних 
факторах, таких как погодные условия, праздничные периоды и раз-
личные мероприятия. Эти данные обычно извлекаются из внутрен-
них систем заказов, товарных и клиентских баз данных, а также из 
сторонних источников. 

Процесс приема данных предполагает их сбор из различных ис-
точников и последующую передачу в определенное место для даль-
нейшей обработки. Для этого используются специализированные 
коннекторы, обеспечивающие интеграцию с разными источниками 
данных, такими как базы данных, файловые системы и облачные 
сервисы. Например, платформа Azure Data Factory предлагает широ-
кий спектр коннекторов для работы с различными источниками дан-
ных, включая системы SAP и Snowflake [5]. 

Прогнозирование играет ключевую роль в управлении предпри-
нимательской деятельностью, поскольку основывается на тщатель-
ном анализе информации, полученной как из внутренних, так и из 
внешних источников. Главная цель этого процесса — предоставить 
компании необходимые сведения для принятия взвешенных реше-
ний в операционной и финансовой сферах, учитывая текущие ры-
ночные условия и прогнозируемые тенденции. Анализ ретроспек-
тивных данных помогает выявить закономерности, которые могут 
быть полезны для предсказания будущих изменений. Это, в свою 
очередь, способствует переходу бизнеса от реактивного к проактив-
ному подходу [6]. 

Машинное обучение нашло широкое применение в различных 
аспектах розничной торговли, начиная с анализа поведения клиентов 
и заканчивая оптимизацией операционных процессов. Так алго-
ритмы машинного обучения способны анализировать огромные мас-
сивы данных, чтобы выделить отдельные группы клиентов, объеди-
ненные схожими характеристиками или предпочтениями. Это позво-
ляет компаниям формировать целевые маркетинговые стратегии, ко-
торые учитывают уникальные потребности каждой группы, повы-
шая тем самым эффективность рекламных кампаний. 

Используя информацию о предыдущих покупках и активности 
пользователей на сайте, модели машинного обучения могут предска-
зать, какие товары или услуги могут заинтересовать конкретного 

клиента. Такие рекомендации способствуют улучшению клиент-
ского опыта, увеличению продаж и повышению удовлетворенности 
потребителей. 

Прогностические модели, основанные на машинном обучении, 
помогают выявлять клиентов, которые могут перейти к конкурен-
там. Это позволяет розничным компаниям предпринимать своевре-
менные меры по удержанию, такие как предоставление индивиду-
альных предложений или запуск программ лояльности. 

Алгоритмы машинного обучения могут анализировать истори-
ческие данные о продажах, рыночные тенденции и другие факторы, 
чтобы предсказать будущий спрос на товары. Это помогает рознич-
ным компаниям оптимизировать запасы, снижая риски избыточного 
или недостаточного количества товаров на складе. 

С помощью методов обработки естественного языка (NLP) ком-
пании могут анализировать отзывы и комментарии клиентов в соци-
альных сетях, чтобы понять их отношение к продуктам или услугам. 
Это позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы и 
улучшать клиентский опыт. Ниже в таблице 2 будут представлены 
практические примеры внедрения машинного обучения в розничной 
торговле [7].  

 
Таблица 2 
Практические примеры внедрения машинного обучения в розничной 
торговле [8,9,10].  

Пример Описание примера 
Рекоменда-
тельная си-
стема Amazon

Анализируя поведение пользователей и историю их 
покупок, Amazon предлагает персонализированные 
рекомендации, что значительно повышает удобство 
покупок и способствует росту продаж. Так согласно 
статистическим данным компания увеличила рост 
продаж на 37% по сравнению с показателями про-
шлого отчетного периода, с 280 миллиардов долла-
ров до 386 миллиардов долларов.  

Прогнозирова-
ние спроса в 
Walmart 

Использование машинного обучения для прогнозиро-
вания спроса позволяет Walmart поддерживать опти-
мальный уровень запасов, минимизируя затраты и 
улучшая доступность товаров для покупателей. 
Прибыль во втором квартале составила 67 центов на 
акцию, превысив ожидания аналитиков в 65 центов, 
согласно LSEG. Общая выручка компании выросла 
на 4,8% до $ 169,3 млрд, превысив прогнозы Уолл-
стрит в $ 168,53 млрд. 
Акции Walmart выросли на 8,4% до рекордно высо-
кого уровня в 74,44 доллара. Акции "голубых фишек" 
выросли на 30,7% в 2024 году по состоянию на за-
крытие торгов в среду, опередив рост S & P 500 на 
14,4% [9]. 

Сегментация 
клиентов в 
Sephora 

Компания применяет алгоритмы для анализа покупа-
тельского поведения, что позволяет адаптировать 
маркетинговые кампании под различные группы кли-
ентов, увеличивая их вовлеченность и конверсию. 
Sephora осознает влияние инструментов социальных 
сетей в сегодняшней технологически продвинутой 
среде и создала несколько возможностей для узнава-
емости бренда с помощью влиятельных лиц в сфере 
красоты. У нее есть аккаунт Pinterest, где она призы-
вает клиентов прикреплять свои любимые цвета и 
продукты и делиться ими с другими на стене. В 
Facebook и аккаунте в Twitter у компании 17,7 млн и 
2,3 млн подписчиков соответственно.Это помогает 
бренду получить обширный список клиентов [10].  

 
Таким образом, успешное внедрение машинного обучения в роз-

ничной торговле требует комплексного подхода, учитывающего все 
аспекты этого процесса. 

Следующим интересным вариантом использования цифровых 
технологий в розничной торговле является мобильный маркетинг, 
который занимает ключевую позицию в деловой среде, предлагая 
новые механизмы взаимодействия с потенциальными клиентами. 
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Мобильный маркетинг представляет собой один из инструментов со-
временного рекламного процесса, активно использующий мобиль-
ные устройства для достижения и удержания внимания аудитории. 
Основные преимущества данного вида маркетинга заключаются в 
его способности точного сегментирования аудитории и возможности 
широкого охвата пользователей.  

Применение мобильного маркетинга требует значительных ре-
сурсов, но является одним из наиболее эффективных способов при-
влечения внимания к бренду. Примером успешной кампании явля-
ется сотрудничество компаний Samsung и InMobi, где была исполь-
зована функция онлайн-идентификации заряда батареи, что стиму-
лировало пользователей к покупке нового смартфона. Также успеш-
ным был пример компании Nissan с рекламным роликом, позволив-
шим пользователям изучить характеристики нового внедорожника 
через интерактивные элементы на экране смартфона. 

Перспективы развития мобильного маркетинга включают ис-
пользование искусственного интеллекта, расширенной и виртуаль-
ной реальности, интеграцию с Интернетом вещей, а также расшире-
ние возможностей голосового поиска. Повышение уровня безопас-
ности и конфиденциальности данных пользователей станет важной 
задачей для маркетологов в ближайшем будущем [11]. В качестве 
примеров компаний, которые имеют как свои мобильные приложе-
ния, так и интернет магазины могут стать следующие ритейлеры: 
“Соседи”, “Гиппо”, “Евроопт”, “Рублевский” - продовольственные 
ритейлеры, по непродовольственным “Мила”, “Електросила”, “21 
век” и др. 

 
Рисунок 2. Список интернет магазинов Республики Беларусь. 
Примечание. Источник: https://promokodi.by/internet-magaziny/[16] 

 
В свою очередь восприятие мобильных приложений потребите-

лями зависит от таких факторов, как воспринимаемая полезность, 
простота использования и личные предпочтения. Например, модель 
принятия технологий (Technology Acceptance Model, TAM) подчер-
кивает важность этих факторов для позитивного отношения потре-
бителей к новым технологиям. Дополнительные исследования фоку-
сируются на влиянии различных факторов на восприятие мобильных 
приложений, таких как дизайн, интерактивность и качество инфор-
мации [12]. 

Применение даже в небольших розничных торговых организа-
ций цифровых платформ дает свои преимущества в управлении то-
варными запасами, ассортиментом, скоростью обращения товаров 
и тд. Примером может служить программа МойСклад. МойСклад 
— это центр, в котором собрано все: розничные продажи, заказы с 
сайта, из соцсетей и маркетплейсов, отгрузки и приемки, товары и 
цены, финансы, клиенты и сотрудники, задачи и документы. Управ-
ляйте всеми процессами в одном окне — и связывайте их между со-
бой. Практическое применение данной платформы используется в 
компании “OWEN”, что позволило компании увеличить выручку за 
последний год в 2 раза за счет выявления более ликвидных товаров 
посредством SWOT-анализа. 

Привлечение клиентов в условиях современной конкуренции тре-
бует от бизнеса нестандартных и креативных подходов. Традици-
онные рекламные методы уже не всегда работают с тем же эф-
фектом, что и раньше, поэтому розничные магазины все чаще об-
ращаются к инновациям и индивидуальным решениям. Рассмотрим 
несколько уникальных методов, которые могут помочь привлечь но-
вых клиентов в розничную торговлю.  

Методы предоставления услуг клиенту представляют собой 
комплекс мероприятий, направленных на максимальное удовлетво-
рение потребностей потребителей. К числу таких услуг отно-
сятся: 

● Подбор гардеробного комплекта с учетом индивидуальных 
параметров, таких как размер, цветовая гамма и фасон изделия. 

● Коррекция изделий с целью учета индивидуальных особенно-
стей фигуры клиента посредством адаптивного подгона. 

● Организация доставки комплекта клиенту, обеспечиваю-
щая удобство и оперативность получения товара. 

● Индивидуальный пошив одежды в соответствии с лекалами 
производителя, что позволяет создать продукт, наиболее точно 
соответствующий запросам клиента. 

Данный комплексный подход способствует не только повыше-
нию качества обслуживания, но и формированию уникального по-
требительского опыта. Это, в свою очередь, оказывает положи-
тельное влияние на рост лояльности клиентов, привлекая целевую 
аудиторию, ориентированную на высокое качество и персонализи-
рованные решения. 

Таким образом можно сказать, что для бизнеса мобильное при-
ложение становится отличной платформой для реализации игровых 
механик. Геймификация может стимулировать пользователей тра-
тить больше, выбирать определенные товары или совершать другие 
целевые действия. Более того, с помощью викторин и тестов можно 
не только развлечь клиента, но и получить дополнительную инфор-
мацию о его предпочтениях [13]. 

 
3. Перспективы развития современных цифровых технологий  
Современные тенденции на мировом рынке уже демонстрируют 

ключевые направления, которые будут определять развитие клиент-
ского опыта (CX) в ближайшие годы. В 2024 году, по данным жур-
нала CX Network, наибольшее значение будут иметь пять ключевых 
трендов (майндсет-стратегии, цифровой клиентский опыт (Digital 
CX), генеративный искусственный интеллект, AI, СХ-тренды и HR-
стратегии).  

Одним из основных трендов 2024 года станет дальнейшее разви-
тие цифрового клиентского опыта. Использование искусственного 
интеллекта, машинного обучения и других современных технологий 
позволит компаниям предлагать клиентам новые цифровые реше-
ния, обеспечивая при этом высокий уровень персонализации. Вирту-
альные помощники и другие новшества сделают взаимодействие с 
клиентами более точным и эффективным. Однако, одной из главных 
проблем останется высокая стоимость внедрения таких технологий, 
что может сдерживать их повсеместное использование. 

С развитием технологий генеративного искусственного интел-
лекта и больших языковых моделей появляется возможность для со-
здания уникального, гиперперсонализированного опыта для каждого 
клиента. Это означает, что компании смогут более точно учитывать 
индивидуальные предпочтения и поведение клиентов, предлагая им 
именно то, что им нужно в данный момент. Однако внедрение таких 
технологий требует особой осторожности, так как они могут вызы-
вать недовольство клиентов, особенно в случаях, когда решения при-
нимает не человек, а программа. 

В 2024 году искусственный интеллект продолжит расширять 
свои возможности в области управления клиентским опытом. Появ-
ление пользовательских сервисов на основе GPT откроет новые го-
ризонты как для компаний, так и для их клиентов. Возможность со-
здавать своих цифровых помощников станет доступной не только 
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для бизнеса, но и для обычных потребителей, что потребует пере-
смотра существующих концепций обслуживания [14]. 

Тем не менее, несмотря на значительные преимущества цифро-
вой трансформации, некоторые компании до сих пор не готовы при-
нять этот тренд. В банковском секторе, например, лишь небольшое 
количество организаций рассматривают data-centric подход как 
часть своей стратегии. Клиентский сервис претерпевает эволюцию, 
и сегодня создание положительного клиентского опыта становится 
важнее проектирования ярких интерфейсов. 

В целом, цифровая трансформация клиентского сервиса направ-
лена на улучшение взаимодействия с клиентами путем создания еди-
ной платформы данных, включающей информацию о всех аспектах 
взаимодействия с потребителем. Такие технологии, как машинное 
обучение и искусственный интеллект, позволяют компаниям персо-
нализировать предложения и оптимизировать бизнес-процессы. 

В будущем можно ожидать дальнейшего развития таких инстру-
ментов, как AI, прогнозная аналитика и дополненная реальность, ко-
торые помогут компаниям улучшить качество обслуживания и по-
высить конкурентоспособность на рынке. В свою очередь переход к 
операционным моделям нового поколения позволит преодолеть про-
блемные аспекты, присущие традиционным моделям, среди которых 
ключевое место занимает ориентация на внутренние процессы, а не 
на потребности клиента. Кроме того, сильная фрагментация органи-
зации и приверженность устаревшим методам работы мешают ком-
паниям достигать высоких результатов. Для преодоления этих барь-
еров необходим комплексный подход, включающий интеграцию 
всех функций организации вокруг потребностей клиента и использо-
вание гибких методологий для достижения быстрых и устойчивых 
результатов [15]. 

 
Заключение 
Цифровая трансформация розничной торговли, ориентирован-

ная на улучшение клиентского опыта, представляет собой сложный, 
но необходимый процесс, позволяющий компаниям адаптироваться 
к современным условиям рынка. Использование таких технологий, 
как омниканальный маркетинг, машинное обучение и мобильные 
приложения, позволяет не только удовлетворять потребности клиен-
тов, но и предвосхищать их ожидания, создавая более персонализи-
рованный и удобный сервис. Успешное внедрение цифровых страте-
гий требует интеграции всех бизнес-процессов, создания единой ин-
формационной платформы и изменений в организационной культуре 
компании. В конечном счёте, это приводит к укреплению лояльности 
клиентов, повышению конкурентоспособности и устойчивому раз-
витию бизнеса. 
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Using digital technologies to improve the customer experience in retail 
Makarov V.P. 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
In the face of increasing competition and changing consumer behavior, retail companies are 

faced with the need to improve the customer experience through the use of digital 
technologies. The study examines key digital tools such as omnichannel marketing, 
mobile applications and artificial intelligence, which allow companies not only to 
personalize customer interaction, but also to optimize business processes. Special 
attention is paid to strategic approaches aimed at integrating various communication 
channels and creating a single information database, which contributes to more accurate 
forecasting of customer behavior and increasing their loyalty. The introduction of these 
technologies requires significant resources and changes in the organizational structure, 
but their successful implementation can significantly improve the competitiveness of the 
company and strengthen its position in the market. 

Keywords: digital transformation, customer experience, omnichannel marketing, mobile 
applications, personalization, retail, artificial intelligence, customer loyalty, 
competitiveness. 
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Компетентностный подход к формированию программы 
управления знаниями в интересах развития малых 
промышленных предприятий 
 
 
Ободец Роман Васильевич 
д-р. экон.наук, профессор кафедры экономики и управления, Башкирская ака-
демия государственной службы и управления при Главе Республики Башкор-
тостан 
 
Квашнева Алена Егоровна 
и.о. ректора, Коми республиканская академия государственной службы и 
управления 
 
На основе проведенных социологических исследований среди представите-
лей малых промышленных предприятий (450 малых предприятий из 181 му-
ниципального образования) Республики Коми определены меры по повыше-
нию эффективности механизмов поддержки таких предприятий. Среди таких 
мер выделены: снижение процентных ставок по кредитам для малых пред-
приятий за счет субсидирования части ставки; увеличение сроков выделения 
микрозаймов до 3-5 лет; увеличение инструментов поддержки динамично 
растущих компаний; создание инструментов поддержки и развития частных 
технопарков и бизнес инкубаторов. Сформированы ключевые аспекты по 
формированию программы управления знаниями и развитию системы повы-
шения квалификации кадров. Планирование программ профессиональной 
подготовки кадров для малых промышленных предприятий должна выстраи-
ваться на основе заказа партнеров образовательной организации. Такие дей-
ствия позволяют смоделировать образовательную программу на основе учета 
компетентностного дефицита по необходимым профессиям рабочих и служа-
щих. 
Ключевые слова: социологические исследования, малые промышленные 
предприятия, компетентностный подход, поддержка бизнеса, формирование 
программы управления знаниями.  
 
 

Постановка проблемы и актуальность. 
Современные процессы управление знаниями в условиях цифровой 

трансформации процессов управления организациями любой формы 
собственности выходят на новый уровень. Так, в системе образования 
управление знаниями ориентировано на выработку новых подходов к 
получению новых знаний и развитию компетенций по различным спе-
циальностям и профилям подготовки. В исследованиях автора статьи 
данная проблематика поднимается в части изучения маркетингового 
подхода к анализу структуры подготовки кадров через систему дополни-
тельного профессионального образования, в частности отмечается что 
«…на примере Республики Башкортостан проведена адаптация такого 
опыта к условиям Луганской Народной Республики…» [1]. Также отме-
чается важность совершенствования научно-образовательных программ 
по повышению квалификации персонала для органов государственной 
власти [2] на базе профильной образовательной организации высшего 
образования. В рамках обозначенных публикаций упоминается компе-
тентностный подход именно для сферы государственных служащих, од-
нако применимость данного подхода для предприятий сферы бизнеса 
также следует рассмотреть в контексте запроса на качественные образо-
вательные программы. Так, на примере Республики Коми среди 450 ма-
лых предприятий из 181 муниципального образования в 2021 году было 
проведено социологическое исследование в части выявления проблем по 
развитию данного сегмента экономики региона и одной из составляю-
щих такого исследования стало ранжирование значимости проблем для 
малого бизнеса. Как видно на рисунке 1, после проблематики с налого-
вым аспектом стоит недостаток в квалифицированных работниках.  

 

 
Рис.1. Ранжирование значимости проблем среди малого бизнеса в 
Республике Коми, в % от ответивших  

 
Результатом такого полуструктурированного он-лайн опроса и 

серии экспертных интервью с менеджментом предприятий Респуб-
лики Коми позволило воспроизвести модель социального объекта 
малые и средние предприятия Республики Коми, получить соответ-
ствующую репрезентативную информацию. Исходя из специфики 
социально-экономического развития анализируемого региона авто-
рами данного исследования в отдельную группу выделены малые 
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промышленные предприятия, которые отмечаются в соответствую-
щих публикациях отечественных авторов [3,4]. Так в Республике 
Коми сосредоточены в основном перерабатывающие малые пред-
приятия в сфере деревообработки, сельского хозяйства и легкой про-
мышленности, то для данных предприятий кадровый аспект всегда 
находил свое отражение в исследованиях большого количества оте-
чественных ученых, в том числе и при формировании программ 
управления знаниями [6, 7, 8]. 

Компетентностный подход к формированию программы управле-
ния знаниями в интересах развития малых промышленных предприятий 
частично рассмотрен в современных публикациях [9, 10, 11]. Однако от-
сутствует единая модель такого подхода для подготовки кадров в сфере 
функционирования малых промышленных предприятий.  

 
Целью данной статьи – на основе социологических исследова-

ний среди представителей малых промышленных предприятий 
(МПП) Республики Коми выделить меры по повышению эффектив-
ности механизмов поддержки таких предприятий и основные ас-
пекты по формированию программы управления знаниями и разви-
тию системы повышения квалификации кадров.  

 
Изложение основного материала статьи.  
Продолжая детализацию результатов социологического иссле-

дования были выделены направления и конкретные мероприятия, 
нацеленные на формирование программы управления знаниями и 
развитие системы повышения квалификации кадров для малых про-
мышленных предприятий (МПП), которые отражены в табл. 1. 

 
Таблица 1 
Направления и конкретные мероприятия, нацеленные на развитие 
системы повышения квалификации кадров для МПП 

Виды 
проблем 

Проблемы 
МПП 

Значи-
мость, 

% 
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51,5 Развитие центров обучения персонала на базе 
сетевого взаимодействия образовательных 
организаций и индустриальных партнеров 

51,6 Формирование масштабного и значимого по 
своему вкладу в развитие экономики и в обще-
ственную жизнь креативного класса (необхо-
димость вовлечения в инновационную дея-
тельность максимально широких слоев рос-
сийского общества) 

62,3 Качественное удорожание рабочей силы и сти-
мулирование роста производительности труда

61,7 Создание сети специальных центров техноло-
гической поддержки, трансфера технологий и 
развития в различных формах кооперации 
между ВУЗами, научными организациями и 
МПП 

57,6 На уровне активной государственной политики 
осуществить ряд безотлагательных мер, 
направленных на восстановление престижно-
сти работы на предприятиях оборонного ком-
плекса, особенно, молодежи 

49,5 Создание центров профессиональный компе-
тенций как подготовки специалистов приклад-
ных квалификаций с развитием сетевого под-
хода и интеграции современных учебных заве-
дений и производственной базой 

39,8 Организация экспресс-обучения системно-кре-
ативному мышлению, как основной составляю-
щей управленческой подготовки менеджеров в 
цифровой среде методом обучения действием 
и командных деловых игр 

31,9 Создание и организация работы креативных 
ситуационных (ситуационно-аналитических) 
центров бизнес-организаций, в том числе их 
цифровое сопровождение 

51,7 Обеспечение карьерного и статусного продви-
жения тех региональных лидеров и их команд, 
которые смогли стимулировать предпринима-
тельский климат и улучшения показателей ре-
гиона;  

57,6 Создание системе опережающей подготовка 
кадров для МПП и ведущих категорий государ-
ственных (муниципальных) служащих по про-
блемам системы поставок товаров, работ и 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд в интересах МПП 

 
Для окончательного вывода о степени согласованности мнений 

респондентов и качества результатов проведенного социологиче-
ского опроса вычислен коэффициент конкордации Кендалла 
(M.Kendall), который может принимать значения от 0 до 1, причем 0 
означает полную несогласованность мнений, а 1 – полное согласова-
ние мнений. Коэффициент конкордации является мерой согласован-
ности мнений опрошенных респондентов.  

  
где

nnm

SW ,

12
1 32 


 

S – сумма квадратов отклонений суммы рангов каждого объекта 
экспертизы от среднего арифметического рангов, n - число показате-
лей; m - число опрошенных респондентов; 12 - постоянная величина 
в формуле расчета коэффициента конкордации, предложенной Кен-
даллом (M.Kendall), тогда:  
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В данном исследовании 450 опрошенных респондентов ранжи-
руют 7 групп факторов (в частности, направления и конкретные ме-
роприятия, нацеленные на: снижение ставок налога для МПП; разви-
тие системы повышения квалификации кадров для МПП; компенса-
цию давления естественных монополий на МПП; компенсацию не-
совершенства действующего законодательства в отношении МПП; 
решение вопросов деятельности МПП в условиях высокой конкурен-
ции, поддержку МПП со стороны региональных и муниципальных 
властей преодоление коррумпированности чиновников и повыше-
ние эффективности судебной системы) в соответствии с оценками по 
выбранным шкалам. В исходных ранжированных рядах имеются 
связанные ранги. По абсолютной величине статистики нельзя сде-
лать вывод о слабой связи мнений экспертов, как по причине боль-
шого количества респондентов выступающих в роли экспертов, так 
и большого количества связанных рангов, а также того, что опро-
шенные респонденты (450 чел.) для ранжирования 5 факторов ис-
пользовали меньшее количество оценок.  

Чтобы убедиться, что полученный коэффициент, характеризую-
щий среднюю степень согласованности мнений респондентов, явля-
ется величиной не случайной, проведена проверка его значимости с 
помощью критерия согласия – критерия Пирсона, который устанав-
ливает на принятом уровне значимости ее согласие или несогласие с 

данными наблюдений (
2 ). Вычисленный 

2 =265,99 сравним с 
табличным значением 32,242   с учетом уровня значимости 

05,0  и числа степеней свободы 71 nv  (см. данные в при-
ложении).  

Так как, 
22
таблрасч   , то полученное значение коэффици-

ента конкордации, равное 0,2 - величина не случайная, согласован-
ность экспертного мнения сильная. Поэтому результаты социологи-
ческого опроса могут быть использованы для выработки дальней-
ших рекомендаций по совершенствованию направлений государ-
ственной экономической политики и разработки конкретных меро-
приятий, нацеленных на снижение ставок налога, на развитие си-
стемы повышения квалификации кадров для МПП, на компенсацию 
давления естественных монополий на МПП, на компенсацию несо-
вершенства действующего законодательства в отношении МПП, на 
решение вопросов деятельности МПП в условиях высокой конкурен-
ции, поддержку МПП со стороны региональных и муниципальных 
властей преодоление коррумпированности чиновников и повыше-
ние эффективности судебной системы.  



 

 151

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 9. 2024 

Таким образом, можно констатировать, что оценка обратной 
связи, на основе интерпретации социологических оценок субъектов 
МПП Республики Коми, демонстрирует положительную динамику и 
необходимую востребованность обновления мер государственной 
экономической политики в рамках реализации мер национального 
проекта по развитию и поддержки предпринимательства. 

Как показывает проведенный анализ региональных практик раз-
вития малого бизнеса, лучший синергетический эффект создается от: 
создания единой коммуникационной электронной площадки «Еди-
ное окно» – «хаб» для предпринимателей, активная работа на уровне 
муниципалитетов, создание качественной инфраструктуры под-
держки МП, вовлечение и обучение молодежи, создание товаро-про-
водящих сетей для продукции МП, ремесленников, формирование и 
развитие центров кластерного развития, кластеров креативных инду-
стрий, центров молодежного, инновационного творчества, создание 
центров инноваций социальной сферы – при поддержке агентства 
стратегических инициатив, использование механизмов государ-
ственно- и муниципально-частного партнерства, создание и популя-
ризация историй успеха предпринимателей. 

Экспертные опросы проведенные авторами данной публикации, 
позволили выделить меры по повышению эффективности механиз-
мов поддержки МПП: увеличить уровень федерального софинанси-
рования программ развития малого и среднего предприниматель-
ства; своевременное выделение федеральных ресурсов, а не в конце 
года; снижение процентных ставок по кредитам для малых предпри-
ятий за счет субсидирования части ставки; увеличение сроков выде-
ления микрозаймов до 3-5 лет; увеличение инструментов поддержки 
динамично растущих компаний; создание инструментов поддержки 
и развития частных технопарков и бизнес инкубаторов. Такие ре-
зультаты исследований позволили структурировать направления и 
мероприятия решения кадровых проблем среди МПП (рис.2).  

 

 
Рис.2. Направления и мероприятия решения кадровых проблем 
среди МПП 

 
Анализ результатов проведенного социологического исследова-

ния показывает, что ключевым фактором успеха МПП в регионах, 
могут являться и являются следующие инструменты взаимодействия 
власти и бизнеса, а именно личное активное участие губернатора в 
общении с предпринимательским сектором. Определено, что разви-
тие предпринимательства – один из приоритетов развития региона, 
формирование в РОИВ и МСУ высокоэффективной профессиональ-
ной команды по направления развития региона. Обязательность 

принципа открытости в работе органов местного самоуправления, 
активное вовлечение предпринимателей в разработку стратегии и 
обсуждение проблемных вопросов развития МПП их вклада в про-
мышленность экономики региона, комплексный и системный под-
ход позволит региональным властям выстроить приоритизацию мер 
поддержки МПП. Данная приоритезация основывается на определе-
нит приоритетов в соответствии со стратегией региона, по видам 
экономической деятельности, по конкретным муниципальным райо-
нам (в т. ч. моногорода, районы с низким экономическим развитием, 
зоны опережающего развития). Органам управления экономикой ре-
гиона необходимо для развития МПП шире использовать разнооб-
разные институты, такие как гарантийные фонды, фонды поддержки 
малого предпринимательства, микрофинансовые организации, кре-
дитные потребительские кооперативы.  

Результаты опроса бизнеса, субъектов МПП региона показы-
вают, что среди комплекса внутриорганизационных проблем сохра-
нения кадров основными являются такие, как невозможность обес-
печить достойный уровень заработной платы и ориентация менедж-
мента на экономию затрат, связанных с профессиональной подготов-
кой персонала.  

По мнению МПП системные проблемы дефицита кадров обу-
словлены, прежде всего, отсутствием механизма распределения вы-
пускника, обучившегося на бюджетной основе, на профильные пред-
приятия, слабой координацией вопросов обеспечения региона необ-
ходимыми специалистами на муниципальном уровне, отсутствием 
преемственности в системе профессиональной подготовки и профес-
сионального образования, не эффективностью организации системы 
профориентационной работы образовательных организаций со 
школьниками и студентами, перетоком квалифицированного персо-
нала в более эффективные отрасли региональной экономики. 

Выводы. Таким образом, исследование необходимой компетент-
ностной подготовки для проектирования системы управления знани-
ями позволило провести соответствующие контрольные замеры 
среди обучающихся ВУЗа с 1 по 6 курс очной формы обучения.  

Планирование программ профессиональной подготовки на ос-
нове заказа партнеров образовательной организации позволяет смо-
делировать образовательную программу на основе учета компетент-
ностного дефицита по необходимым профессиям рабочих и служа-
щих.  

Действующая система управления знаниями, функционирую-
щая среди партнеров заказчиков индустриального парка, органов 
государственной власти и МПП должна строится на основе ком-
плексного плана заказа на разовую профессиональную подготовку 
специалистов. В результате формируется портфель заказа на обуче-
ние соответствующих специалистов управленцев, государственных 
служащих и рабочих профессий. Все шире реализуется практика 
компетентностной подготовки команд бизнеса, профессионального 
обучения малых групп на предприятии, что позволяет не только мо-
делировать производственные и управленческие ситуации, но и ком-
плексно реализовать надпрофессиональные компетенции.  
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A competence-based approach to the formation of a knowledge management program 
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Based on the conducted sociological research among representatives of small industrial 

enterprises (450 small enterprises from 181 municipalities) of the Komi Republic, 
measures have been identified to improve the effectiveness of support mechanisms for 
such enterprises. Among such measures, the following are highlighted: reducing interest 
rates on loans for small businesses by subsidizing part of the rate; increasing the time for 
allocating microloans to 3-5 years; increasing support tools for dynamically growing 
companies; creating tools to support and develop private technology parks and business 
incubators. The key aspects of the formation of a knowledge management program and 
the development of a professional development system have been formed. The planning 
of professional training programs for small industrial enterprises should be based on the 
order of the partners of the educational organization. Such actions make it possible to 
model an educational program based on taking into account the competence deficit in the 
necessary professions of workers and employees. 

Keywords: sociological research, small industrial enterprises, competence-based approach, 
business support, formation of a knowledge management program. 
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Управление трудовой мотивацией персонала организации 
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В данной статье рассматриваются теоретические аспекты мотивации персо-
нала, включая определение понятия, анализ методов и видов мотивации, а 
также подходы к оценке ее эффективности. Кроме того, в практической части 
был проведен анализ организационно-экономической характеристики орга-
низации «Додо пицца» ИП Пестряковой В.В., проведен анализ персонала и 
оценена система мотивации в организации. Мотивация трудовой деятельно-
сти – одна из важнейших задач руководителя любой организации, решение 
которой позволяет повышать эффективность и производительность труда, 
осуществлять последовательную политику совершенствования системы ма-
териального и морального стимулирования труда, пресекать отклоняющиеся 
формы трудового поведения персонала. 
Ключевые слова: мотивация, мотивация персонала, индивидуальные формы 
мотивации, материальные меры стимулирования, труд, совершенствование 
системы, получение прибыли. 
 
 

Введение 
Актуальность рассматриваемой проблемы объясняется необхо-

димостью стимулирования работников как ключевого условия для 
эффективного функционирования организации и производства кон-
курентоспособной продукции. Поощрение работы сотрудников спо-
собствует как повышению эффективности их собственной деятель-
ности, так и успешной работе организации в целом. Это достигается 
за счет стимулирования сотрудников к выполнению качественной 
работы, которая не только компенсирует издержки, но и приносит 
прибыль. Целью работы является рассмотрение теоретических основ 
мотивации труда и анализ системы мотивации труда в организации 
«Додо Пицца», работающем в сфере общественного питания. 

«Додо пицца» ИП Пестряковой В.В. – это предприятие, осу-
ществляющее услуги по предоставлению питания потребителям, 
независимо от того, подаются ли они в специальных местах обще-
пита или в ресторанах самообслуживания, едят их в помещении, за-
бирают с собой или заказывают для доставки на дом. 

 
Таблица 1  
Основные финансово-экономические показатели «Додо пицца» ИП 
Пестряковой В.В. 
Составлено автором по: [5]. 

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. Абсолютное 
изменение 

Темп роста, % 
2022 к 

2021 гг. 
2023 к 

2022 гг.
2023 к 

2021 гг.2022 к 
2021 

гг. 

2023 к 
2022 

гг. 
Выручка 

(нетто) от 
продажи то-
варов, про-
дукции, ра-
бот, услуг, 
тыс.руб. 

101512 155266 226850 53754 71584 152,9 146,1 223,5 

Себестои-
мость про-

данных това-
ров, продук-
ции, работ, 

услуг, 
тыс.руб. 

 

31722 48521 70891 16799 22370 152,9 146,1 223,5 

Прибыль 
(убыток) от 

продаж, 
тыс.руб. 

69790 106745 155959 36955 49214 152,9 146,1 223,5 

Прочие рас-
ходы, 

тыс.руб 

40604,8 62106,4 90740 21501,
6 

28633,
6 

152,9 146,1 223,5 

Прибыли 
(убыток) до 
налогообло-

жения, 
тыс.руб 

29185,2 44638,6 65219 15453,
4 

20580,
4 

152,9 146,1 223,5 

Текущий 
налог на при-
быль (15%) 

4377,8 6695,8 9782,9 2318 3087,1 152,9 146,1 223,5 

Чистая при-
быль (убы-

ток), тыс.руб.

22807,4 37942,8 55436,1 15135,
4 

17493,
3 

152,9 146,1 223,5 

Рентабель-
ность про-

даж, % 

22,5 24,4 24,4 1,9 0 108,4 100 108,4 

 
Анализируя динамику изменения основных финансово – эконо-

мических показателей организации, можно увидеть, что организация 
демонстрирует стабильный и устойчивый рост выручки с каждым 
годом. В 2023 году выручка выросла и достигла 226 850 тыс. руб., 
что означает увеличение на 71 584 тыс. руб. (46,1%) по сравнению с 
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2022 годом и на 152,9% по сравнению с 2021 годом. Это объясняется 
тем, что организация комплексно подошла к данной задаче. Улучше-
ние маркетинговых стратегий, расширение ассортимента товаров, 
улучшение качества продукции, дополнительные меры мотивации – 
все это напрямую влияет на объем выручки. 

Рост рентабельности продаж свидетельствует о том, что органи-
зация успешно повышает свою эффективность и выработку прибыли 
относительно объема продаж, в данном случае, за счет улучшение 
качества продукции и вследствие роста спроса и увеличению цен.  

Эффективное использование трудовых ресурсов — ключевое 
направление деятельности, которое влияет на эффективность и ре-
зультативность предприятия в целом. Это мера достижения опти-
мального результата при минимальных затратах труда. Обеспечен-
ность предприятия трудовыми ресурсами определяется путем срав-
нения фактического количества работников по категориям и профес-
сиям с плановой потребностью.  

 
Таблица 2  
Показатели движения и эффективности использования трудовых 
ресурсов в «Додо пицца» ИП Пестряковой В.В. 2021-2023 гг. 
Составлено автором по: [6]. 

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. Абсолютное от-
клонение, +/- 

Относительное от-
клонение, % 

2022 
к 

2021 
гг. 

2023 
к 

2022 
гг. 

2023 
к 

2021 
гг. 

2022к 
2021 

гг. 

2023 к 
2022 

гг. 

2023 к 
2021 

гг. 

Прибыло, чел. 79 86 110 7 24 31 108,9 127,9 139,2
Выбыло, чел. 
В том числе: 

 

58 72 90 14 18 32 124,1 125 155,2

По собственному 
желанию, чел. 

50 55 71 5 16 21 110 129,1 142 

Количество ра-
ботников, прора-
ботавших весь 

год, чел. 

36 46 65 10 19 29 127,8 141,3 180,6

Среднесписоч-
ная численность, 

чел. 

59 65 69 6 4 10 110,2 106,2 116,9

Оборот персо-
нала по приему, 

% 

133,9 132,3 159,4 -1,6 27,1 25,5 98,8 120,5 119 

Оборот персо-
нала по выбы-

тию, % 

98,3 110,8 159,4 12,5 48,6 61,1 112,7 143,9 162,2

Коэффициент 
постоянства, % 

61 71 94 0,1 0,23 0,33 116,4 132,4 154,1

Текучесть кад-
ров, % 

84,7 84,6 102,9 -0,1 18,3 18,2 99,9 121,6 121,5

 
Проанализировав движение кадров в организации, мы видим от-

рицательные тенденции. Несмотря на рост числа прибывших сотруд-
ников и увеличение количества работников, проработавших весь 
год, текучесть кадров, оборот персонала по приему и выбытию до-
стигают высоких показателей, что объясняет спецификой деятельно-
сти, поскольку в основном в сфере общественного питания работает 
молодежь. Организация может столкнуться с проблемами в перспек-
тиве, так как высокая текучесть кадров может привести к потере 
опытных сотрудников, ухудшению стабильности и эффективности 
работы коллектива, а также к дополнительным расходам на поиск и 
обучение новых сотрудников. 

Высокая текучесть персонала в общепите является проблемой, 
так как это может привести к нестабильности в обслуживании, сни-
жению качества услуги и даже потере клиентов. Однако, в некото-
рых случаях, небольшая текучесть персонала может способствовать 
обновлению команды, внедрению новых идей и улучшению работы. 

В организации«Додо пицца» ИП Пестряковой В.В. существует 
как прямая, так и косвенная мотивация сотрудников. 

Как известно, для практически каждого сотрудника основной 
мотивацией в трудовой деятельности является заработная плата. По-

этому для руководителя организации важно установить справедли-
вую и конкурентоспособную на рынке труда систему оплаты труда.В 
анализируемой организации для вознаграждения сотрудников за их 
работу применяется система должностных окладов и выдачу премий 
за выполнение стандартов организации. 

В организации «Додо пицца» ИП Пестряковой В.В. заработная 
плата может варьироваться в зависимости от должности и уровня со-
трудника.Как и во многих других организациях присутствуют раз-
личные виды премий и бонусов за достижение определенных целей 
и результатов. Например, бонусы за высокую производительность, 
за успешную работу во время пиковых часов или за соблюдение 
стандартов приготовления продукции. 

 
Таблица 3  
Формирование ФОТ в организации «Додо пицца» ИП Пестряковой 
В.В. за 2021-2023 гг. 
Составлено автором по: [6]. 
Составляю-
щие зара-

ботной 
платы за 

год 

2021 г. 2022 г. 2023 г. Темп роста, % 
2022 

к 
2021 гг. 

2023 
к 

2022 гг.

2023 
к 

2021 гг.

Оклад, тыс. 
руб. 

24796,3 29349,1 32099,9 118,4 109,4 129,4 

Премия, 
тыс. руб. 

6425,1 7612,8 8333,8 118,5 109,5 129,7 

Налог на 
з/п., тыс. 

руб. (13%) 

3591,7 4252,6 4651,7 118,4 109,4 129,5 

Доплаты за 
работу в вы-

ходные и 
нерабочие 
празднич-
ные дни, 

тыс. руб. (16 
дней) 

2718,7 2995,2 3179,5 110,2 106,2 116,9 

Премия 
«Лучший со-
трудник ме-
сяца», руб 

1500 2000 3000 133,3 150 200 

Среднеспи-
сочная чис-
ленность, 

чел. 

59 65 69 110,2 106,2 116,9 

Итого, 
ФОТ,руб. 

27633919 32714295 35788180 117,5 109,1 128,3 

Среднеме-
сячная за-
работная 

плата, руб.

39031 41941 43222 106,7 102,8 109,7 

 
Исходя из данных таблицы 3, можно говорить о том, что доход 

сотрудников в данной организации формируется из двух основных 
составляющих: фиксированной части, представленной окладом, и 
переменной части, включающей в себя премии, доплаты за работу в 
праздничные дни и компенсации за стаж. Кроме того, из общего до-
хода вычитается подоходный налог. 

Увеличение оклада и премий сотрудников в организации с 2021 
по 2023 год указывает на улучшение условий труда и на рост конку-
рентоспособности предприятия на рынке труда. Рост заработной 
платы поможет привлечь новых квалифицированных сотрудников, 
удержать опытных и повысить мотивацию персонала. При правиль-
ном балансе вознаграждения и учета рабочего времени можно повы-
сить производительность труда и уровень удовлетворенности со-
трудников. 

Оба компонента заработной платы (оклад и премии) демонстри-
руют схожий темп роста в течение исследуемого периода, что может 
указывать на согласованную политику повышения оплаты труда в 
организации в связи с повышением производительности и эффектив-
ности сотрудников. 

Темпы роста как оклада, так и премий увеличились к 2023 году 
по сравнению с темпами роста за предыдущий период, что может 
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свидетельствовать о росте заработной платы в последний год анали-
зируемого периода. 

Таким образом, все составляющие заработной платы демонстри-
руют увеличение в течение исследуемого периода, что может указы-
вать на политику поощрения и мотивации сотрудников в организа-
ции. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, 
что материальное стимулирование сотрудников в организации 
«Додо пицца» ИП Пестряковой В.В. происходит за счет премирова-
ния и депремирования персонала, включающегося в размер премии. 
При эффективной работе сотрудники получают вознаграждение, а в 
случае нарушений стандартов организации их ждет депремирование, 
то есть отсутствие премиального поощрения или его сокращение. 
Система нематериального стимулирования в организации «Додо 
пицца» ИП Пестряковой В.В. включает участие в корпоративных ме-
роприятиях/розыгрышах/спорте, поощрение словами, улучшение 
условий труда. 

В результате анкетирования сотрудников по рассмотрению эф-
фективных методов поощрения было выявлено, что помимо матери-
ального вознаграждения, возможности повышения в должности, по-
лучения дополнительных льгот и социальных привилегий та же яв-
ляются важными факторами мотивации в организации. Моральное 
поощрение и одобрение со стороны руководства также имеют значе-
ние, но в меньшей степени (таблица 4).  

 
Таблица 4  
Результаты анкетирования сотрудников по выявлению эффек-
тивных методов поощрения, % чел. (Cоставлено автором по ре-
зультатам анкетирования) 

Методы поощрения Не важно Менее 
важно 

Важно 

Материальное вознагражде-
ние, % чел. 

0 0 100 

Моральное поощрение, % чел. 20 60 20 
Одобрение со стороны руко-

водства, % чел. 
35 35 30 

Повышение в должности, % 
чел. 

15 15 70 

Получение дополнительных 
льгот и социальных привиле-

гий, % 

0 20 80 

 
Как мы видим из таблицы 11, самым важным для сотрудников 

при выборе места работы является уровень оплаты труда. Также 
ключевым фактором считается возможность карьерного роста и по-
лучение дополнительных льгот и социальных привилегий. Первый 
метод связан с большим значением карьерного роста для сотрудника 
как в плане профессионального развития, так и в плане финансового 
благополучия. Второй – с комфортом, мотивацией и удовлетворен-
ностью на работе. 

 
Таблица 5  
Результаты анкетирования сотрудников по выявлению преоблада-
ющих факторов при выборе места работы, % чел. (Cоставлено ав-
тором по результатам анкетирования) 

Факторы при выборе места 
работы 

Не важно Менее 
важно 

Важно 

Уровень оплаты труда, % чел. 0 0 100 
Коллектив, % чел. 10 15 75 

Престижность организации, % 
чел. 

15 25 60 

Возможность карьерного ро-
ста, % чел. 

0 15 85 

Отношения с руководством, 
% чел. 

40 20 40 

Дополнительные льготы и со-
циальные привилегии, % чел. 

5 15 80 

 

Коллектив при выборе места работы у 75% сотрудников стоит в 
приоритете потому, что хорошие отношения с коллегами способ-
ствуют удовлетворенности от работы, мотивации, развитию навы-
ков, а также создают приятную атмосферу и поддержку в рабочей 
среде.Однако отношения с руководством не так важны, лишь 30% 
опрошенных отменили важность критерия при выборе места работы 
(таблица 5). 

Эффективные методы поощрения играют важную роль в моти-
вации сотрудников и стимулировании их на более продуктивный 
труд. Результаты анкетирования, показывающие, что материальное 
стимулирование считается наиболее эффективным методом, могут 
быть обоснованы следующими причинами: 

 материальное вознаграждение представляет собой конкрет-
ные денежные или материальные выгоды, которые сотрудник может 
получить непосредственно за свой труд. Это создает прямую связь 
между усилиями сотрудника и его вознаграждением, что может быть 
более мотивирующим для большинства людей; 

 материальное вознаграждение может быть привязано к до-
стижению определенных целей или результатов. Это способствует 
установлению ясных ожиданий и стимулирует сотрудников к дости-
жению лучших результатов; 

 для многих сотрудников материальные вознаграждения яв-
ляются важным аспектом их удовлетворенности от работы. Получе-
ние достойной оплаты за свой труд может улучшить их финансовое 
благополучие и общее удовлетворение от работы; 

 предложение конкурентоспособной заработной платы и 
других материальных льгот может помочь организации привлечь и 
удержать ценных сотрудников; 

 в отличие от некоторых других форм поощрения, материаль-
ные вознаграждения обычно более объективны и честны. Они осно-
ваны на конкретных критериях и не подвержены субъективным ин-
терпретациям или предпочтениям. 

В целом, материальное стимулирование является естественным 
и важным способом мотивации сотрудников, его эффективность 
признается организацией и ее сотрудниками. Однако важно также 
учитывать и другие способы мотивации, такие как признание, разви-
тие, возможность карьерного роста и баланс между работой и лич-
ной жизнью, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку и мотива-
цию сотрудников. 

В данной статье был проведен анализ основных экономических 
показателей, системы мотивации труда, фонда оплаты труда и тру-
довых показателей и была выявлена проблема высокой текучести 
кадров в организации. Это серьезная проблема, которая негативно 
сказывается на производительности и эффективности организации. 

Анализ вышеперечисленных показателей показал, что основные 
причины текучести связаны с неудовлетворенностью уровнем 
оплаты труда и перспективами карьерного роста. Все работники ор-
ганизации получают оплату труда по окладной системе. Их заработ-
ная плата зависит от количества отработанных часов, доплат за зва-
ние «лучший сотрудник месяца» и премии, которая выплачивается 
за достижение основных показателей и является переменной состав-
ляющей дохода. 

Для улучшения системы управления трудовой мотивацией необхо-
димо совершенствовать подход к премированию, проводить регулярное 
обучение и развитие сотрудников, а также создавать условия для карьер-
ного роста и саморазвития. В целом, важно стремиться к созданию 
надежной и эффективной системы мотивации персонала, которая будет 
способствовать росту производительности и удовлетворенности сотруд-
ников, а также повышению прибыли организации. 
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This article discusses the theoretical aspects of personnel motivation, including the definition 

of the concept, analysis of methods and types of motivation, as well as approaches to 
assessing its effectiveness. In addition, in the practical part, an analysis of the 
organizational and economic characteristics of the organization «Dodo Pizza» of IP 
Pestryakova V.V. was carried out, a personnel analysis was carried out and the motivation 
system in the organization was assessed. Motivating work activity is one of the most 
important tasks of the head of any organization, the solution of which allows one to 
increase the efficiency and productivity of labor, implement a consistent policy of 
improving the system of material and moral incentives for work, and suppress deviant 
forms of labor behavior of personnel.  
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Перспективы развития международной торговли  
в условиях геополитической нестабильности 
 
 
Рощин Станислав Геннадьевич 
аспирант, кафедра предпринимательства и конкуренции, «Московский фи-
нансово-промышленный университет «Синергия», roshchin.stas@mail.ru 
 
В статье проводится анализ динамики и перспектив развития международной 
торговли в условиях глобальных кризисов 2020-2022 годов. Рассматривается 
влияние пандемии COVID-19 и геополитической нестабильности на мировые 
торговые потоки. Отмечается быстрое восстановление товарооборота после 
первоначального спада и высокая устойчивость глобальных цепочек созда-
ния стоимости. Анализируются структурные изменения в торговле, включая 
переориентацию импортных потоков и трансформацию экспортных моделей. 
Освещаются проблемы в сфере услуг, особенно в туризме и транспорте. Об-
суждаются долгосрочные перспективы и риски снижения объемов междуна-
родного обмена. Подчеркивается необходимость повышения эффективности 
многосторонней торговой системы и важность государственной политики в 
обеспечении устойчивости международной торговли в современных геопо-
литических условиях. Особое внимание уделяется анализу влияния санкций 
на структуру мировой торговли и формирование новых торговых альянсов. 
Рассматриваются перспективы цифровизации торговли и развития электрон-
ной коммерции как факторов, способствующих преодолению барьеров и по-
вышению устойчивости международного обмена. Исследуются возможности 
региональной интеграции и диверсификации торговых партнеров для мини-
мизации рисков в условиях глобальной нестабильности. Анализируется роль 
международных организаций в координации торговой политики и преодоле-
нии торговых конфликтов. Оцениваются перспективы развития "зеленой" 
торговли и устойчивых цепочек поставок в контексте глобальных экологиче-
ских вызовов. 
Ключевые слова: международная торговля; геополитическая нестабиль-
ность; сырьевые товары; цифровизация торговли; региональная интеграция; 
устойчивость торговых систем; санкции. 
 
 

В контексте глобальной пандемии, начавшейся в 2020 году, исследо-
ватели прогнозировали значительное негативное воздействие на 
международную торговлю вследствие комплексного шока спроса и 
предложения. Однако эмпирические данные свидетельствуют о 
быстром восстановлении товарооборота, в отличие от сектора услуг, 
который продемонстрировал более низкую резистентность к кризис-
ным явлениям. 

Анализ показывает: изначальный спад мировой торговли вызван 
преимущественно сбоями в поставках из-за карантина. Со временем 
бизнес адаптировался к удаленной работе, снизив негативное влия-
ние. Глобальные цепочки поставок продемонстрировали устойчи-
вость, быстро переориентировавшись на новые источники импорта 
[8]. 

Устойчивость мировой торговли и цепочек поставок во время 
пандемии ставит под сомнение целесообразность возврата произ-
водств на родину. Научные исследования демонстрируют, что повы-
шение устойчивости глобальных цепочек создания стоимости дости-
гается более эффективно посредством расширения диверсификации 
и взаимозаменяемости ресурсов, что обеспечивает гибкость при пе-
реходе к альтернативным поставщикам в различных странах. 

В контексте глобальных экономических процессов инициирова-
ние Россией специальной военной операции в 2022 году представило 
собой новый и существенный шок для системы международной тор-
говли, которая на тот момент ещё находилась в стадии восстановле-
ния после экономических потрясений, вызванных пандемией 
COVID-19. Анализ текущей ситуации демонстрирует критическую 
важность повышения устойчивости международной торговли и 
ГЦСС в современных геополитических условиях. Согласно данным 
Международного валютного фонда несмотря на то, что основная от-
ветственность за достижение устойчивости лежит на самих компа-
ниях, роль правительств также является ключевой в содействии сни-
жению торговых издержек. 

Анализ динамики международной торговли в период 2020-2022 
гг. демонстрирует ее высокую волатильность и способность к быст-
рому восстановлению. После резкого спада в начале 2020 года, вы-
званного пандемией, международная торговля товарами достигла 
допандемийного уровня уже к началу 2021 года, а к февралю 2022 
года были полностью компенсированы накопленные потери объемов 
торговли. При этом мировое промышленное производство демон-
стрировало более медленные темпы восстановления, что объясня-
ется сохраняющимися сбоями в цепочках поставок и локальными 
ограничениями [7]. 

В контексте определения целевых векторов развития импорта 
России в 2023 году следует отметить, что данный процесс является 
неотъемлемой частью внешнеэкономической политики и стратегии 
Российской Федерации, формируемой на правительственном 
уровне. Эмпирические исследования показывают, что современная 
Россия обладает потенциалом для обеспечения экономической без-
опасности в условиях геополитической и геоэкономической неста-
бильности, а также способностью минимизировать зависимость от 
импорта в производстве ключевых групп товаров. При этом, учиты-
вая динамичность глобальной экономической среды, стратегические 
цели в области импортозамещения и развития внешнеторговых от-
ношений могут подвергаться корректировке под влиянием экзоген-
ных факторов [10]. 

В рамках научного анализа динамики международной торговли 
с мая 2021 года наблюдается неоднородное восстановление различ-
ных товарных категорий. Эмпирические данные свидетельствуют о 
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том, что некоторые сегменты рынка лишь вернулись к исходным по-
казателям, в то время как другие, например фармацевтическая про-
дукция, продемонстрировали значительный рост. [6]. 

Особого внимания заслуживают сектора автомобильной про-
мышленности и энергоносителей, где наблюдаются наиболее суще-
ственные отклонения от докризисных показателей, сформировавши-
еся в 2020 году. В сфере энергоносителей отмечается тенденция к 
сокращению разрыва, начиная с начала 2021 года, что в значитель-
ной степени обусловлено повышением цен на топливо. В автомо-
бильном секторе процесс восстановления начался позднее, с сере-
дины 2021 года, когда стало наблюдаться постепенное уменьшение 
разрыва между текущими и докризисными показателями [2]. 

В научном контексте анализ международной торговли услугами 
демонстрирует значительное отставание от допандемического 
уровня, составляющее 17% к концу 2021 года. Наблюдается диффе-
ренциация влияния пандемии на различные сектора услуг: цифровые 
услуги (страхование, финансы) оказались устойчивыми, в то время 
как сферы, требующие личного взаимодействия (туризм, гостинич-
ный бизнес), испытали существенный спад. Категория "поездки" за-
фиксировала сокращение на 60%, "транспорт" - на 10%. 

Анализ структурных изменений в международной торговле про-
водился с использованием индекса Фингера-Крейнина, сопоставля-
ющего экспорт G7 и Китая с 2019 годом. Результаты показали, что 
трансформации 2020 года эквивалентны обычным изменениям за 5-
7 лет, причем сфера услуг продемонстрировала еще более значитель-
ные сдвиги. В 2021 году, несмотря на восстановление объемов тор-
говли, структурные различия с 2019 годом усилились [5]. 

ОЭСР провела двухвариантный расчет индекса, учитывающий 
V-образную траекторию спада торговли. Анализ выявил, что неко-
торые изменения 2020-2021 годов были обратимыми, однако исклю-
чение топлива из расчетов показало менее значительный возврат к 
прежней структуре. Это свидетельствует о сохранении структурных 
последствий пандемии в международной торговле. 

В научном контексте анализ восстановления мировой эконо-
мики после первой волны пандемии демонстрирует асимметричную 
динамику. Китай и другие азиатские страны, продемонстрировав 
опережающее восстановление, смогли удовлетворить возросший 
спрос, однако впоследствии этот сдвиг в сторону азиатских постав-
щиков стал менее выраженным.  

Анализ контейнерных перевозок, являющихся основой глобаль-
ных цепочек поставок, показывает продолжение восстановления в 
2021 году, несмотря на ряд ограничивающих факторов. Стоимость 
контейнерных перевозок, несмотря на некоторое снижение во вто-
рой половине 2021 года, к середине апреля 2022 года все еще превы-
шала докризисный уровень в 5 раз. Наблюдается асимметрия в сто-
имости перевозок между Азией и США/Европой. Балтийский сухой 
индекс (BDI) демонстрировал значительные колебания, достигнув 
пика в октябре 2021 года. 

Исследование компонентов экспорта, согласно данным МВФ, 
выявило синхронный рост по трем основным типам морских судов в 
III квартале 2024 года, за исключением судов для перевозки продо-
вольственного сырья, что связано с геополитическими факторами. 

Анализ тенденций в промышленности полупроводников пока-
зывает, что несмотря на попытки удовлетворить возросший спрос во 
время пандемии, отрасль столкнулась с дефицитом, особенно замет-
ным в автомобилестроении. В течение 2021 года наблюдался мед-
ленный рост торговли полупроводниками, достигший пика в начале 
2024 года [9].  

В научном контексте анализ международной торговли в первой 
половине 2024 года демонстрирует устойчивую динамику, обуслов-
ленную рядом факторов. Наблюдался рост экспорта из США, Ев-
ропы и некоторых развивающихся стран Азии, что отражает отло-
женный спрос после пандемии. Дополнительными стимулами роста 
торговли стали укрепление курса доллара, интенсификация внутри-

европейского обмена и благоприятная конъюнктура для развиваю-
щихся стран-экспортеров на фоне роста мировых цен. Однако в ряде 
стран, включая Китай, отмечалось замедление импортного спроса. 

В постпандемический период наблюдается существенная транс-
формация экспортных стратегий. Азиатские экономики демонстри-
руют заметный рост, значительно превышающий допандемические 
показатели. В то же время экспорт Соединённых Штатов Америки и 
Великобритании остаётся существенно ниже их исторических мак-
симумов, тогда как страны Европейского союза показывают умерен-
ную экспансию экспорта. Глобальный сектор торговли услугами ха-
рактеризуется положительной динамикой развития. В области меж-
дународного туризма зафиксировано значительное восстановление, 
особенно в регионах Америки и Европы несмотря на то, что показа-
тели всё ещё остаются на уровне 40% и 36% ниже сравнительных 
данных 2019 года соответственно. Регионы Ближнего Востока и Аф-
рики также продемонстрировали рост, а в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе отмечено почти двукратное увеличение потоков туристов. 
Согласно прогнозам Всемирной туристической организации, к 2024 
году количество международных туристов достигнет допандемий-
ного показателя [4]. 

Глобальные транспортные услуги, занимающие ~17% мирового 
рынка услуг, продолжили восстанавливаться в 2021-2022 гг. Однако 
авиаперевозки между Азией и Северной Америкой/Европой все еще 
отстают, достигнув лишь 65% допандемийного уровня к осени 2024 
года. 

В контексте научного анализа перспектив развития международ-
ной торговли наблюдается высокая степень неопределенности, со-
провождаемая усилением рисков снижения объемов международ-
ного обмена. Этот феномен обусловлен комплексом взаимосвязан-
ных факторов, включая ослабление потребительского спроса (в част-
ности, на товары длительного пользования), имплементацию агрес-
сивной монетарной политики, дисфункции в глобальных цепочках 
поставок и повышенные транспортные издержки. 

Эмпирические данные, отражающие тенденции в торговле, 
включая новые заказы на экспорт и уровни запасов, демонстрируют 
отрицательную динамику к середине 2024 года. 

Прогнозируется, что темпы роста мировой торговли будут соот-
носиться с общим экономическим развитием, составляя 2–4% в год, 
что значительно ниже исторического среднего показателя в 7–10% 
при неизменных ценах. 

Прогнозы на долгосрочную перспективу мировой торговли по-
сле 2024 года указывают на ослабление, отражающее общее замед-
ление глобального экономического роста. Тринадцатая Министер-
ская конференция ВТО, состоявшаяся в марте 2024 года в Абу-Даби, 
представила оптимистичный прогноз для будущего международной 
торговли. Тем не менее, существенные многие вопросы остаются не-
решёнными. В этом контексте становится очевидной необходимость 
радикальных изменений для повышения эффективности, прозрачно-
сти и инклюзивности многосторонней торговой системы [1]. 

В качестве стратегического направления развития международ-
ной торговли предлагается усиление регионализма, что может спо-
собствовать более гибкому и адаптивному подходу к решению гло-
бальных торговых вызовов. 

В контексте научного анализа международной торговли Россий-
ской Федерации в последние годы наблюдалась относительно низкая 
доля участия страны в глобальном товарообороте. Экспортная спе-
циализация Российской Федерации преимущественно сосредото-
чена на минеральных ресурсах и отдельных сегментах сельскохозяй-
ственной продукции. 

Импортная структура Российской Федерации характеризовалась 
преобладанием высокотехнологичной продукции. За последние два 
десятилетия наблюдалась существенная переориентация импортных 
потоков с европейского направления на восточноазиатское. Основ-
ными источниками прямых иностранных инвестиций в российскую 
экономику выступали компании из Германии, США и Франции, а 
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также других стран, впоследствии инициировавших антироссийские 
санкции. 

Текущий анализ демонстрирует, что государства Восточной и 
Северной Европы характеризуются наибольшей уязвимостью к со-
кращению импортных поставок из Российской Федерации, особенно 
в областях природного газа и ряда металлургических материалов, 
включая платину, алюминий, сталь и чугун. В структуре российской 
экономики наивысшие уровни риска регистрируются в секторе авто-
мобилестроения, химической промышленности, а также в ряде от-
раслей сервисного сектора, включая страховое дело, финансовые 
услуги, а также оптовую и розничную торговлю [3]. 

Особое внимание следует уделить влиянию ограничений на экс-
порт высокотехнологичной продукции из развитых стран в Россию, 
что оказывает значительное давление на российскую экономику, со-
поставимое с эффектом от сокращения экспорта энергоносителей. 

 
Литература 
1. В Абу-Даби завершилась 13-я Министерская конференция 

ВТО [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.imemo.ru/publications/policy-briefs/text/the-13th-wto-
ministerial-conference-ended-in-abu-dhabi (дата обращения: 
20.09.2024). 

2. Грушников, В. А. Совершенствование автомобильной энер-
гетики. Топливные технологии / В. А. Грушников // Вестник транс-
порта. – 2024. – № 7. – С. 28-33. 

3. Изотов, Д. А. Российский рынок инвестиционных товаров: 
реакция на замещение отечественной продукции импортом и место 
стран Северо-Восточной Азии / Д. А. Изотов // Вестник Томского 
государственного университета. Экономика. – 2022. – № 60. – С. 247-
269. – DOI: 10.17223/19988648/60/15. 

4. Международный туризм в 2024 году достигнет допандемий-
ного уровня [Электронный ресурс]. – URL: 
https://news.un.org/ru/story/2024/01/1448742 (дата обращения: 
20.09.2024). 

5. Нарбут, В. В. Структурные изменения в динамике экспорта 
и импорта Китая / В. В. Нарбут, Т. И. Чинаева, Е. И. Ларионова // 
Статистика и Экономика. – 2024. – Т. 21, № 2. – С. 60-71. – DOI: 
10.21686/2500-3925-2024-2-60-71. 

6. Овод, А. И. Конъюнктура фармацевтического рынка России 
/ А. И. Овод, Д. А. Зюкин, А. А. Мамаев // Вестник Алтайской акаде-
мии экономики и права. – 2022. – № 3-2. – С. 242-247. – DOI: 
10.17513/vaael.2122. 

7. Орлов, С. Л. Влияние современных рисков на участие в 
ГЦДС развивающихся стран / С. Л. Орлов, Н. Ю. Родыгина, В. И. 
Мусихин // Страховое право. – 2021. – № 2(91). – С. 34-39. 

8. Резанова, О. О. Влияние COVID-19 на развитие внешней 
торговли и трансформацию ГЦДС / О. О. Резанова // Новая реаль-
ность современного мира: вызовы и перспективы: материалы Меж-
дународной научно-практической конференции, Барнаул, 03–04 
февраля 2021 года. – Барнаул: Азбука, 2021. – С. 148-156. 

9. Сазонов, С. Л. Как пандемия парализовала глобальную це-
почку морских поставок / С. Л. Сазонов // Доклады ИДВ РАН 2020-
2021: Сборник докладов / Ред.-сост. Е.А. Лапшина. – Москва: Феде-
ральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
Дальнего Востока Российской академии наук, 2022. – С. 51-71. – 
DOI: 10.48647/IFES.2022.49.15.005. 

10. Ушкалова, Д. И. Внешняя торговля России в новых условиях 
/ Д. И. Ушкалова // Журнал Новой экономической ассоциации. – 
2020. – № 1(45). – С. 199-207. – DOI: 10.31737/2221-2264-2020-45-1-
10. 

 

Prospects for the Development of International Trade in Conditions of Geopolitical 
Instability 

Roshchin S.G. 
Moscow University of Industry and Finance 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
This article analyzes the dynamics and prospects of international trade development in the 

context of the global crises of 2020-2022. It examines the impact of the COVID-19 
pandemic and geopolitical instability on global trade flows. The rapid recovery of trade 
turnover after the initial decline and the high resilience of global value chains are 
highlighted. Structural changes in trade are analyzed, including the reorientation of 
import flows and the transformation of export models. Issues in the services sector, 
particularly in tourism and transportation, are addressed. The long-term prospects and 
risks of declining volumes of international exchange are discussed. The necessity of 
enhancing the efficiency of the multilateral trading system and the importance of 
government policy in ensuring the resilience of international trade in contemporary 
geopolitical conditions are emphasized. Special attention is given to the analysis of the 
impact of sanctions on the structure of global trade and the formation of new trade 
alliances. The prospects of trade digitalization and the development of e-commerce as 
factors facilitating the overcoming of barriers and increasing the resilience of 
international exchange are considered. Opportunities for regional integration and 
diversification of trade partners to minimize risks in the context of global instability are 
explored. The role of international organizations in coordinating trade policy and 
resolving trade conflicts is analyzed. The prospects for the development of "green" trade 
and sustainable supply chains in the context of global environmental challenges are 
assessed. 

Keywords: international trade; geopolitical instability; commodities; trade digitalization; 
regional integration; resilience of trading systems; sanctions. 
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Преимущества и недостатки гибких подходов к управлению 
организациями 
 
 
Семушкина Светлана Рафаиловна 
канд. экон. наук, доцент кафедры управления организацией экономического 
ф-та, МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
В статье рассмотрена эволюция представлений о менеджменте организаций. 
Обозначены этапы развития науки и практики бизнес-администрирования. 
Сделан вывод о том, что переход к гибкому менеджменту был обусловлен 
изменениями макросреды и тотальной цифровизацией всех сфер обществен-
ных отношений. Экспоненциальный рост технологизации и компьютериза-
ции, гиперконкуренция, глобализация бизнеса – все это привело к необходи-
мости повышать адаптивность, отказываться от фиксированных стратегий и 
задач, внедрять инновационные инструменты менеджмента. Представлены 
дефиниции понятия «гибкий менеджмент». Обозначены методологии, входя-
щие в состав этой категории. Обозначены преимущества гибких методоло-
гий, описаны перспективы и результаты от внедрения agile-управления. 
Кроме того, автором статьи представлены риски и недостатки реинжини-
ринга бизнес-процессов.  
Ключевые слова: AGILE, scrum, гибкий подход к менеджменту, управление, 
стейкхолдер, холакратия, вертикальная иерархия 
 
 

В управленческом сознании можно выделить наличие двух основ-
ных подходов к пониманию бизнеса: в рамках первого из них бизнес 
находится в центре внимания и воспринимается как герметичная 
структура, находящаяся, при этом, в рыночной среде; в рамках вто-
рого подхода бизнес не просто погружен во внешнее окружение, но 
и находится с ним в постоянном взаимодействии, образуя таким об-
разом единую взаимозависимую систему внутренних и внешних 
факторов, ресурсов, структур. Безусловно, на современном этапе 
превалирует второй из обозначенных выше подходов. Таким обра-
зом, сегодня большинство руководителей в качестве аксиоматиче-
ского принимают тот факт, что бизнес испытывает влияние окруже-
ния, и в частности – т. н. «заинтересованных сторон» (стейкхолде-
ров). Учение о стейкходерах было предложено более четырёх деся-
тилетий назад Р. Э. Фридманом, и его сущность заключалась в по-
иске и имплементации инструментов для гармоничного взаимодей-
ствия бизнеса со внутренними и внешними феноменами и субъек-
тами. И. Н. Ткаченко с соавт. отмечает, что многие постулаты, выра-
ботанные американским исследователем, сохраняют релевантность 
до сих и, более того, стали фундаментальными для выработки т. н. 
«гибких» методологий бизнес-администрирования [10, с. 85].  

К. С. Семина, в свою очередь, представляет развитие представ-
лений о бизнес-менеджменте в виде трехэтапной эволюционной 
структуры. Так, традиционный подход к управлению организациями 
можно назвать эпохой Менеджмента 1.0: на этом этапе происходило 
становление научно-теоретических и прикладных основ корпоратив-
ного управления, что было обусловлено поиском путей повышения 
эффективности и конкурентоспособности фирмы на рынке и отказ 
от управления «по наитию». Для Менеджмента 1.0 было свой-
ственно выделение ключевых функций управленческого аппарата 
организации: планирование, контроль, координация и мотивация. На 
этапе Менеджмента 1.0 преобладали директивные методы управле-
ния, иерархические связи соподчиненности, вертикальные меха-
низмы коммуникации. На сегодняшний день многие компании до 
сих пор придерживаются конвенциональных подходов к ведению 
бизнеса – некоторые из таких организаций практикуют директивный 
менеджмент еще с советских времен, другие же просто следуют рас-
пространенной точке зрения о руководстве как таковом. 

Тем не менее, уж к концу 1990-х гг. многие управленцы пришли 
к осознанию несовершенств существующих подходов к менедж-
менту и в результате множества попыток выработали новые, более 
адаптивные системы управления. Совокупность этих подходов 
можно условно обозначить как «Менеджмент 2.0». Человек в рамках 
парадигмы Менеджмента 2.0 стал играть более значимую роль – ра-
нее сотрудника воспринимали лишь через призму функции, выпол-
няемой им в компании [8, с. 438]. Менеджмент 2.0 предусматривал 
ориентацию на интересы различных стейкхолдеров, в т. ч. сотрудни-
ков компании, «расширение кругозора высшего управленческого 
звена, приоритет в сторону естественных иерархий, плюрализм ме-
тодов, мнений и идей»; кроме того, существенно расширился круга 
лиц, задействованных в постановке стратегических целей и задач 
компании. Тем не менее, большинство современных исследователей 
склоняется к мысли о том, что Менеджмент 2.0 представляет собой 
лишь надстройку к Менеджменту 1.0, так как он не искоренил основ-
ные риски традиционного подхода к управлению: вертикальную 
иерархию, строгое подчинение, бюрократизм, неадаптивность биз-
неса к изменениям внешней среды.  

Формирование Менеджмента 3.0 было обусловлено, в первую 
очередь, изменениями макросреды и тотальной цифровизацией всех 
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сфер общественных отношений. Экспоненциальный рост технологи-
зации и компьютеризации, гиперконкуренция, глобализация бизнеса 
и нарастающая изменчивость макросреды привела к необходимости 
повышать адаптивность, отказываться от фиксированных стратегий 
и задач, внедрять инновационные инструменты менеджмента [8, с. 
441]. 

Все чаще в бизнес-среде стали возникать новые терминологиче-
ские категории, обозначающие принципиально новые точки зрения 
на управление компаниями. Так, в частности, А. В. Плотников и С. 
А. Елькин отмечают среди индикаторов нового типа бизнес-мышле-
ния такие термины, как «циркулярная организация» (организация, 
построенная без иерархии по сетевому принципу), «плоская органи-
зационная структура» (структура с доминированием горизонталь-
ных связей между сотрудниками), а также синонимичные им «хола-
кратия», «бирюзовая компания», «гибкий менеджмент» и проч. [5, с. 
57]. Имплементация гибких горизонтальных подходов, указывает Л. 
А. Сазанова, позволит всем сотрудникам и стейкхолдерам в целом 
повысить интерес ко взаимодействию с компаний, расширить круг 
обязанностей, возможностей для потенциального роста, поучаство-
вать непосредственно в принятии управленческих решениях [7, с. 7].  

Сущность новой парадигмы бизнес-администрирования весьма 
наглядно выражается в т. н. «Конституции холакратии», представ-
ленной Б. Робертсоном в 2010 г. Документ содержит ряд принципи-
альных отличий традиционного менеджмента от менеджмента но-
вого поколения, среди которых можно выделить следующие: (1) за-
мена должностных обязанностей на роли; (2) замена делегирования 
на разделение обязанностей; (3) автономность сотрудников; (4) гиб-
кая и изменчивая организационная структура [7, с. 8].  

При учете вышеописанных трансформаций представлений об 
оптимальных механизмах управления бизнесом компании стали 
апробировать новые методы организации работы. Одними из наибо-
лее распространённых методологий бизнес-администрирования вы-
ступают проектный менеджмент и процессный подход (нередко при-
меняемые в сочетании). Компании – отечественные и зарубежные – 
по-своему адаптируют принципы гибкого менеджмента в контексте 
реинжиниринга бизнес-процессов и, как частный случай, при пере-
ходе к методу проектов. Переход к проектному менеджменту пред-
полагает представление всей деятельности компании в виде сово-
купности проектов. В реальной практике реализация проектов часто 
осложняется сложностью и динамизмом различных факторов среды, 
что еще более актуализирует потребность во внедрении адаптивных 
и гибких стратегий [3, с. 280]. При этом, пишут Т. Н. Иванова и Д. В. 
Иванов, достичь стратегических целей развития бизнеса или 
успешно реализовать какой-либо проект в рамках компании можно 
и посредством инструментария классического менеджмента – но 
только при соблюдении условий предсказуемости внешней среды, 
низких рисков, некритичности сроков [4, c. 169]. В большинстве же 
случаев соблюдение этих условий едва ли возможно, поэтому руко-
водители бизнеса обращаются к гибким подходам к менеджменту.  

В современной интерпретации, отмечает Н. М. Гринман, гибкое 
управление можно определить как метод «управления проектами и 
программами, которая основывается на принципах адаптации и ин-
крементального развития», который существенным образом отлича-
ется от традиционного планового подхода [2, c. 60]. М. А. Гультяева 
с соавт. предлагает в дефиниции гибких методов управления, по-
мимо прочего, акцентировать внимание на множественные синерге-
тические эффекты различной модальности, нелинейности процессов 
и легкость в адаптации к динамично развивающимся условиям 
внешней среды [3, c. 281]. 

В научной литературе и в реальной управленческой практике 
можно часто встретить отождествление категорий «гибкий менедж-
мент» и «agile-менеджмент». Действительно, во многих случаях, ко-
гда дискуссия затрагивает гибкость менеджмента, речь прежде всего 
идет об agile-подходе.  

Принципиальными положениями идеологии agile можно 
назвать следующие: (1) удовлетворение потребностей заказчика как 

наивысший приоритет; (2) возможность изменения требований даже 
на поздних стадиях реализации конкретной задачи/проекта; (3) еже-
дневная совместная работа команды и стейкхолдеров; (4) мотивиро-
ванность и профессионализм команды, функционирование коллек-
тива в условиях поддержки и доверия; (5) транспарентность и опера-
тивный информационный обмен; (6) минимизация лишних ресурсов 
и видов деятельности; (7) регулярный мониторинг и анализ способов 
улучшения эффективности и корректировку стиля работы [3, c. 282].  

Agile-методологии, можно сказать, стали олицетворением эпохи 
Менеджмента 3.0, так как все они без исключения предполагают гиб-
кость и адаптивность к изменениям внешней среды. Как указывает 
А. А. Антонов, важным свойством гибких методологий выступает 
деление крупной задачи на несколько мелких (иногда они имену-
ются спринтами) [1, с. 19]. Безусловно, agile – не единственный гиб-
кий подход к бизнес-менеджменту. Существуют и другие гибкие ме-
тоды, такие как управление по целям (SMART), сбалансированная си-
стема показателей (партисипативность) и управление производ-
ством (Kanban, JIT, TQM). Популярность набирает, помимо прочих, 
Scrum – еще один метод, который позволяет решать изменяющиеся 
в процессе работы задачи [2, с. 60].  

Как очевидно из вышесказанного, гибкие методологии обладают 
множеством значимых преимуществ. Во многом сущностные черты 
гибких методологий позволили избавить бизнес от рисков и барье-
ров, свойственных администрированию эпох Менеджмента 1.0 и 2.0. 
Особенно отчетливо преимущества гибкого менеджмента ощуща-
ются в плане сокращения бюрократических процедур и вертикально-
направленных процессов согласования каких-либо изменений в ком-
пании. Бизнес, особенно крупный, часто сталкивается с ригидными 
процедурами и жесткой структурой управления, что не позволяет 
быстро реагировать на неожиданные ситуации [2, с. 62].  

Согласимся с И. Г. Смолиной и А. Т. Романовой в том, что в тра-
диционном менеджменте компании страдают от «большого времен-
ного лага между началом реализации стратегии и первыми результа-
тами (не менее одного года)» [9, с. 76]. Подобные «стратегические 
разрывы» легко преодолеваются после перехода к эджайл-методоло-
гиям. Кроме того, неоднократно доказано, что гибкие методы управ-
ления проектами позволяют быстрее выводить новые продукты на 
рынок благодаря сокращению времени на процесс разработки. Гиб-
кий подход позволяет членам команды контролировать свою работу, 
что способствует повышению их мотивации и удовлетворенности. 
Участие в принятии решений и видимый вклад в успех проекта 
также повышают уровень мотивации и, как следствие, производи-
тельности труда. 

Следует сказать, что оптимизм в отношении гибких методов 
управления организациями уже через десятилетие сменился на более 
нейтральное отношение или даже на скептицизм. Дело в том, что 
многие компании столкнулись с «побочными эффектами» гибких 
методологий, которые существенно снижают положительный эф-
фект от корпоративного реинжиниринга.  

Гибкие методологии управления проектами, как показала прак-
тика, главным образом внедряются в крупных оцифрованных про-
мышленных структурах, либо же в компаниях ИТ-сектора. Можно 
предположить, что гибкий менеджмент эффективен лишь в опреде-
ленных отраслях и масштаба бизнес-структур. Так, к примеру, до-
статочно сложно внедрить гибкий менеджмент в государственной 
властной структуре или на бюджетном предприятии, сама специ-
фика которых построена на вертикальных структурах, планах и чет-
ких бюджетах, подотчетности перед высшими должностными ли-
цами. Все чаще можно услышать точку зрения о значительной слож-
ности адаптации agile-методологии к промышленным процессам, 
где быстрое достижение целей невозможно и требуется более долго-
срочное и предсказуемое планирование. 

Гибкие методологии, считает М. А. Гультяева с соавт., имеют 
отрицательный потенциал в плане пренебрежения качеством в ре-
зультате необходимости принятия быстрых решений [3, с. 283]. 
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Применение Agile-подхода сопряжено с необходимостью внесе-
ния значительных изменений в организационной культуре и струк-
туре компании, что требует множество кадровых, временных, фи-
нансовых затрат. 

В данном контексте можно также сказать о приверженности со-
трудников и руководства в традиционному, устоявшемуся методу 
работы: внедрение новых практик и механизмов вполне естественно 
может вызвать отторжение у многих из них. Отметим, с одной сто-
роны, сопротивление менеджеров, теряющих возможность контро-
лировать выполнение задач сотрудниками и ощущающих утрату 
полномочий и, с другой стороны, сопротивление рядовых служащих, 
на которых «вешают» организационные и управленческие задачи, к 
которым они зачастую не готовы. 

Отметим также и риски неоправданного внедрения гибкого ме-
неджмента: А. А. Антонов, в частности говорит о том, что некоторые 
организации просто следуют модным тенденциям, не имея четкого 
представления о результатах реинжиниринга. В таком случае инве-
стиции в гибкую методологию могут оказаться бесполезными и за-
тратными [1, с. 21].  

Гибкий подход требует постоянного взаимодействия и высокой 
вовлеченности всех участников команды. Это может привести к пе-
регрузке сотрудников и выгоранию, особенно если руководство не-
правильно оценивает возможности своего кадрового ресурса. 

Для успешного внедрения гибкого менеджмента требуется нали-
чие в команде опытных и высококвалифицированных специалистов, 
которые способны быстро адаптироваться к изменениям и эффек-
тивно работать в условиях неопределенности. Недостаток таких спе-
циалистов может привести к снижению эффективности работы. 

Для того, чтобы нейтрализовать риски agile-менеджмента, ком-
пании внедряют гибридные методологии. Так, к примеру, Six Sigma, 
в отличие от agile, требует постановки конечной фиксированной 
цели, детального долгосрочного планирования, но, при этом, в реа-
лизации этой цели проявляется высокая степень гибкости [4, с. 172]; 
наблюдается также быстрый информационный обмен, повышение 
автономности сотрудников и иные черты эджайл-парадигмы.  

В заключение отметим следующее: гибкие подходы к управле-
нию организациями имеют как преимущества, так и недостатки. 
Преимущества этих методов заключаются в их высокой адаптивно-
сти к изменениям макросреды, улучшении сотрудничества и вовле-
ченности команды, ускорении времени выхода на рынок, повыше-
нии качества продукта и эффективизации управления в целом. Среди 
основных недостатков можно выделить сложность долгосрочного 
планирования, риск перегрузки команды, недостаток квалификации 
и сопротивление сотрудников, невозможность обеспечить гибкость 
в определенных отраслях. Таким образом, несмотря на то, что гиб-
кий менеджмент обладает значительными преимуществами, его 
внедрение требует тщательного анализа и адаптации к специфиче-
ским условиям конкретного проекта и организации. 
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Методы интеграции устойчивых практик в процессы 
инжиниринговых компаний 
 
 
Сколов Андрей Викторович 
исполнительнй директор, ООО «Лекма Холод», skolov@lekmaholod.ru 
 
Интеграция устойчивых практик в процессы инжиниринговых компаний яв-
ляется ключевым аспектом современного управления проектами, направлен-
ного на обеспечение социального, экономического и экологического баланса. 
Исследования показывают, что традиционные методы управления, сосредо-
тачиваются на сроках, стоимости и качестве, недостаточно учитывают воз-
действие на общество и окружающую среду. Устойчивое управление проек-
тами предлагает комплексный подход, включающий планирование, монито-
ринг и контроль ресурсов с учетом их жизненного цикла. Это особенно важно 
для крупных проектов, потребляющих значительное количество материалов 
и энергии, и оказывающих долгосрочное влияние на экономику, общество и 
природу. Принципы устойчивого развития в управлении проектами способ-
ствуют повышению социальной, экологической и экономической эффектив-
ности, улучшая имидж компании и ее конкурентоспособность на рынке. 
Устойчивое управление проектами требует активного участия всех заинтере-
сованных сторон и баланса между различными интересами. 
Ключевые слова: инжиниринг, инжиниринговые компании, интеграция 
устойчивых практик, устойчивые практики, интеграция устойчивых практик.  
 
 

Введение 
Хотя связь между проектами и устойчивым развитием очевидна, 

она все еще недостаточно изучена. Устойчивое развитие предпола-
гает надлежащее использование ресурсов и оценку результатов с 
точки зрения их экономического, социального и экологического воз-
действия. Традиционный подход к управлению проектами фокуси-
руется на сроках, стоимости и качестве, но не учитывает весь спектр 
социальных и экологических проблем, которые являются вызовом 
для устойчивого развития. Часто наблюдается несоответствие между 
успехом проекта и эффективностью управления им, что подчерки-
вает необходимость разработки последовательных операционных 
подходов для менеджеров проектов. 

Требуется более комплексное рассмотрение проектов с точки 
зрения их адаптации к окружающей среде и обществу. Устойчивое 
управление проектами помогает менеджерам принимать решения по 
планированию, управлению и контролю ресурсов, учитывая не 
только экономические, но и социальные и экологические послед-
ствия жизненного цикла проекта. Это особенно актуально для круп-
ных проектов, потребляющих значительное количество материалов 
и энергии, чьи продукты оказывают долгосрочное воздействие на 
экономику, общество и природу. 

В качестве цели работы было выбрано рассмотрение существу-
ющих методов интеграции устойчивых практик в процессе инжини-
ринговых компаний.  

 
Анализ текущих практик устойчивого развития в инжини-

ринговых компаниях 
В настоящее время на территории Российской Федерации дей-

ствует государственный стандарт ГОСТ Р 15.011-96, в котором за-
креплено легальное определение термина "инжиниринг" определяю-
щийся как "выполнение различных инженерных работ и оказание 
консультационных услуг на коммерческой основе" [1]. Согласно фе-
деральному закону № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-
технической политике" от 23 августа 1996 г. (в редакции от 
02.11.2013), инжиниринговые услуги относятся к научно-техниче-
ской деятельности, поскольку они направлены на применение новых 
знаний для решения различных проблем [2]. Эти услуги включают 
исследования, проектирование технологического оборудования, ин-
женерно-изыскательские работы, научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, подготовку технико-экономиче-
ского обоснования строительства объектов, разработку строитель-
ных планов, контроль выполнения работ, монтаж и наладку обору-
дования, сдачу объекта в эксплуатацию, технический надзор за стро-
ительно-монтажными работами и послепроектное обслуживание, а 
также специальные услуги, такие как обучение персонала, инженер-
ный аудит и экологический инжиниринг. Федеральная служба госу-
дарственной статистики также относит к инжиниринговым услугам 
различные консультационные услуги, связанные с производствен-
ными процессами, и общее техническое содействие производству, 
оставляя перечень этих услуг открытым [3]. 

Если же говорить о процессе управления инженерными проек-
тами, то в настоящее время наблюдается возрастающий интерес к 
разработке и внедрению инновационных подходов к управлению ин-
женерными проектами, где принципы устойчивого развития играют 
ключевую роль во всех аспектах бизнеса и управления. Интеграция 
этих областей представляет собой будущее для организаций, осу-
ществляющих проектную деятельность [4]. Принципы устойчивого 
развития в управлении проектами приносят определенные выгоды 



 

 164

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
4 

как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, улучшая 
имидж компании и повышая ее конкурентоспособность на рынке. 
Так как управление ресурсами способствует повышению социаль-
ной, экологической и экономической эффективности проектов, со-
храняя и преумножая ресурсы для будущих поколений, что соответ-
ствует целям устойчивого развития 

Концепция устойчивого управления инженерными проектами 
сочетает социальную, экологическую и экономическую ответствен-
ность, направленную на рациональное использование ресурсов без 
ущерба для будущих поколений. Несмотря на то, что эта концепция 
еще развивается, в научных трудах как российских, так и зарубеж-
ных авторов отмечается тенденция к включению принципов устой-
чивого развития в управление проектами. Проектная деятельность 
является основой многих организаций, и игнорировать этот подход 
недопустимо; процессы управления инженерными проектами тре-
буют пересмотра и интеграции принципов устойчивого развития[5]. 

 
Текущие практики устойчивого развития в инжиниринго-

вых компаниях 
Оптимизация управленческих процессов представляет собой 

важный процесс, ориентированный на создание и улучшение техни-
ческих систем. В свою очередь особенность данного процесса в 
настоящее время усложняется, из-за чего требуется разработка но-
вых методов и моделей, которые должны учитывать множество кри-
териев и обеспечивать глобальный поиск оптимальных решений. 
Для решения сложных оптимизационных задач разрабатываются 
специальные программные продукты, которые позволяют выпол-
нять вычисления быстро и эффективно [6]. 

Одним из методов оптимизации является внедрение автоматизи-
рованных систем управления, которые позволяют стандартизиро-
вать и ускорить выполнение рутинных задач. Это освобождает 
управленческие ресурсы для более стратегических задач, что спо-
собствует долгосрочному устойчивому развитию компании. Кроме 
того, такие системы могут способствовать более прозрачному рас-
пределению ресурсов и обеспечивать лучшее понимание их исполь-
зования на различных этапах проекта. 

Делегирование полномочий также играет важную роль в инте-
грации устойчивых практик. Сам же процесс передачи некоторого 
круга полномочий не означает простое перекладывание обязанно-
стей на других сотрудников. Грамотное делегирование задач позво-
ляет руководителю перераспределить рабочие обязанности среди 
членов команды, освободив время для решения более глобальных и 
стратегических вопросов [7]. Это требует разработки четких проце-
дур делегирования и обеспечения надлежащего контроля, чтобы га-
рантировать, что передача полномочий не приводит к ухудшению 
качества управления. 

В свою очередь в данном процессе организации зачастую допус-
кают ошибки в процессе делегирования некоторого круга задач. 
Ниже в таблице 1 будут описаны данные проблемы и способы их 
устранения. 

Оптимизация процессов также может включать пересмотр кор-
поративной культуры в сторону поддержки инноваций и открыто-
сти. Компании, стремящиеся к устойчивости, должны создавать 
среду, где инновационные идеи приветствуются, а сотрудники моти-
вированы к поиску и реализации новых подходов, способствующих 
устойчивому развитию. 

Важным инструментом для достижения устойчивости является 
внедрение практик управления изменениями. Это позволяет адапти-
ровать процессы и структуру компании в соответствии с новыми тре-
бованиями, возникающими в условиях устойчивого развития. 
Управление изменениями должно включать планирование, монито-
ринг и оценку результатов, что позволяет своевременно корректиро-
вать действия и минимизировать риски. 

Таким образом интеграция устойчивых практик также требует 
постоянного обучения и развития персонала. Инжиниринговые ком-
пании должны инвестировать в программы обучения, которые 

направлены на развитие навыков и знаний, необходимых для реали-
зации устойчивых инициатив. Это включает в себя как технические 
навыки, так и управленческие компетенции, такие как лидерство, 
принятие решений в условиях неопределенности и управление про-
ектами с учетом устойчивости [8]. Далее рассмотрим инструменты и 
методологии, позволяющие интегрировать устойчивые практики в 
организациях.  
 
Таблица 1 
Проблемы, возникающие в процессе делегирования полномочий. 

Проблемы Способы устранения проблем 
Недостаточно чёткое объясне-
ние задач. Исполнители могут не 
понимать, что конкретно и в ка-
кие сроки требуется выполнить. 

Необходимо сформировать четкое тех-
ническое задание и убедиться, что со-
трудник правильно понял поставлен-
ную задачу. 
 

Делегирование только неслож-
ных задач. В этом случае потен-
циал команды используется не 
полностью, так как сложные за-
дания остаются в ведении руко-
водителя. 

Для решения данной проблемы необ-
ходимо распределять задачи в соот-
ветствии с уровнем компетенций и 
опыта сотрудников. 

Переделывание выполненной 
работы. Это приводит к тому, что 
задача выполняется дважды: 
сначала исполнителем, затем 
руководителем, что свидетель-
ствует о недоверии к квалифика-
ции сотрудников. 
 

Для устранения проблемы следует 
развивать профессиональные навыки 
команды вместо того, чтобы выпол-
нять задачи самостоятельно, для этого 
необходимо: 
- проводить аттестацию со-
трудников; 
- реализовывать обучающие 
мероприятия; 
- направлять сотрудников на 
курсы повышения квалификации. 

Чрезмерный контроль. Такое по-
ведение приводит к тому, что со-
трудники ощущают недоверие со 
стороны руководства, что нега-
тивно сказывается на их мотива-
ции и интересе к работе. В то же 
время руководитель быстро 
утрачивает работоспособность 
из-за нерационального использо-
вания своего времени. 
 

Полностью избавиться от склонности к 
тотальному контролю сразу может не 
получиться. Рекомендуется подходить 
к этому вопросу постепенно. Один из 
методов — разбить задачу на этапы и 
отслеживать промежуточные резуль-
таты, избегая чрезмерного углубления 
в детали. Можно попросить команду 
регулярно отчитываться о ходе выпол-
нения задач в краткой форме: 
текущий процент выполнения задачи; 
план действий на следующий день или 
неделю; 
прогноз достижения конечного резуль-
тата и укладывания в сроки. 

  
Методологии и инструменты для интеграции устойчивых 

практик 
Интеграция устойчивых практик в инжиниринговых компаниях 

требует системного подхода и использования различных методоло-
гий и инструментов. Это позволяет организациям не только снизить 
негативное воздействие на окружающую среду, но и улучшить свою 
экономическую эффективность и социальную ответственность. 
Ниже будут представлены методологии устойчивых практик.  

 
Таблица 2 
Методологии устойчивого развития инжиниринговых организаций 
[9].  

Наименование 
методологии  

Описании методологии  

Жизненный цикл 
продукта (Life 
Cycle 
Assessment, 
LCA) 

LCA является одной из наиболее распространенных 
методологий для оценки воздействия продукта на окру-
жающую среду на всех стадиях его жизненного цикла – 
от добычи сырья до утилизации. Эта методология по-
могает инжиниринговым компаниям выявлять ключе-
вые этапы, где возможно снижение экологического воз-
действия, и разрабатывать стратегии для улучшения 
экологической эффективности. 

Экодизайн (Eco-
Design) 

Экодизайн включает в себя интеграцию экологических 
аспектов в процесс разработки продукции. Это достига-
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ется путем выбора экологически безопасных материа-
лов, оптимизации потребления энергии и ресурсов, а 
также повышения возможностей для переработки и по-
вторного использования. Экодизайн позволяет созда-
вать продукты, которые соответствуют принципам 
устойчивого развития на всех этапах их жизненного 
цикла. 
 

Зелёное управ-
ление цепочками 
поставок (Green 
Supply Chain 
Management, 
GSCM) 

GSCM фокусируется на интеграции экологических со-
ображений в управление цепочками поставок. Это 
включает оценку экологических рисков, сотрудничество 
с поставщиками для улучшения экологических показа-
телей, а также разработку и внедрение экологических 
стандартов и практик на всех этапах цепочки поставок. 

 
Инструментами же являются следующие:  
1. Системы управления энергией (Energy Management Systems, 

EMS). EMS помогают компаниям контролировать и оптимизировать 
потребление энергии, что способствует снижению энергозатрат и уг-
леродного следа. Эти системы включают в себя мониторинг, анализ 
и управление энергетическими процессами в реальном времени, что 
позволяет оперативно реагировать на изменения и внедрять энер-
гоэффективные решения (ISO 50001:2018). 

2. Программные решения для управления устойчивостью 
(Sustainability Management Software). Эти программные решения поз-
воляют компаниям собирать, анализировать и управлять данными, 
связанными с устойчивостью. Они помогают отслеживать экологи-
ческие показатели, оценивать воздействие на окружающую среду, а 
также разрабатывать и реализовывать стратегии устойчивого разви-
тия. Примеры таких решений включают SAP Sustainability 
Performance Management и Microsoft Cloud for Sustainability. 

3. Инструменты оценки углеродного следа (Carbon Footprint 
Calculators). Эти инструменты позволяют оценивать количество вы-
бросов парниковых газов, связанных с деятельностью компании или 
производством продукта. Это помогает выявлять источники выбро-
сов и разрабатывать меры по их сокращению. Такие калькуляторы 
могут быть встроены в корпоративные системы управления или ис-
пользоваться как самостоятельные приложения. 

4. Инструменты для оценки и управления водными ресурсами 
(Water Footprint Assessment Tools): Эти инструменты помогают оце-
нивать использование водных ресурсов и разрабатывать стратегии 
для их оптимизации. Они позволяют учитывать как прямое, так и 
косвенное потребление воды, а также оценивать воздействие на вод-
ные экосистемы. Примеры включают Water Footprint Network и 
Aqueduct Water Risk Atlas [9]. 

Таким образом, для эффективной интеграции устойчивых прак-
тик в инжиниринговых компаниях необходимо использовать ком-
плексный подход, включающий как методологии, так и специализи-
рованные инструменты. Это позволяет не только минимизировать 
негативное воздействие на окружающую среду, но и улучшить опе-
рационную эффективность и конкурентоспособность компаний. 

Ниже в таблице 3 будут представлены основные преимущества 
и вызовы, связанные с процессом интеграции устойчивых практик. 

 
Таблица 3 
Преимущества и вызовы, связанные с процессом интеграции 
устойчивых практик [10]. 
Преимущества Вызовы 
Экологические преимущества 
Снижение углеродного следа Высокие начальные затраты на 

внедрение устойчивых технологий
Уменьшение загрязнения и отхо-
дов 

Необходимость адаптации суще-
ствующих процессов 

Рациональное использование 
природных ресурсов 

Ограниченные ресурсы для иссле-
дований и разработок 

Экономические преимущества 
Снижение операционных затрат Долгосрочный характер возврата 

инвестиций 

Повышение энергоэффективности Сложности в оценке экономиче-
ской эффективности 

Увеличение конкурентоспособно-
сти 

Риск временного снижения произ-
водительности при переходе 

Социальные преимущества 
Улучшение условий труда Требования к обучению и пере-

подготовке сотрудников 
Повышение корпоративной соци-
альной ответственности 

Сопротивление изменениям со 
стороны персонала 

Улучшение репутации компании Необходимость активного взаимо-
действия с сообществами 

Технологические преимущества 
Инновационные решения и повы-
шение технологического уровня 

Быстрое устаревание технологий 
и необходимость обновлений 

Улучшение процессов за счет 
цифровизации 

Сложность интеграции новых тех-
нологий в существующие системы

Развитие новых продуктов и услуг Риск технологических сбоев и про-
блем совместимости 

Регуляторные преимущества 
Соответствие международным 
стандартам и нормам 

Строгие и постоянно меняющиеся 
регуляторные требования 

Получение сертификаций и улуч-
шение имиджа 

Затраты на соответствие и полу-
чение сертификаций [10] 

 
Перспективы перехода  
Переход к "экономике инжиниринга" в строительной отрасли 

России представляет собой значимый стратегический шаг, направ-
ленный на модернизацию и повышение эффективности сектора. 
Экономика инжиниринга, характеризующаяся интеграцией передо-
вых технологий, инженерных решений и устойчивых практик, обе-
щает существенно изменить строительную индустрию, способствуя 
её устойчивому развитию и конкурентоспособности на глобальном 
рынке. 

Одной из ключевых перспектив перехода к экономике инжини-
ринга является внедрение инновационных технологий и цифровиза-
ция строительных процессов. Использование Building Information 
Modeling (BIM), интернета вещей (IoT), и искусственного интел-
лекта (AI) позволяет оптимизировать проектирование, строитель-
ство и эксплуатацию зданий. Эти технологии обеспечивают более 
точное планирование, снижение издержек и улучшение качества 
строительства. По данным исследования, проведенного Националь-
ным объединением инженеров-строителей, применение BIM в Рос-
сии уже показало свою эффективность, приводя к сокращению сро-
ков строительства и снижению затрат. 

Экономика инжиниринга также акцентирует внимание на устой-
чивом развитии и экологическом проектировании. Внедрение прак-
тик экодизайна и использование экологически чистых материалов 
способствует снижению негативного воздействия на окружающую 
среду и улучшению энергоэффективности зданий. Это особенно ак-
туально в контексте глобальных тенденций по снижению углерод-
ного следа и переходу к "зеленой" экономике. Российские строитель-
ные компании постепенно начинают интегрировать эти принципы, 
что подтверждается ростом числа проектов с использованием техно-
логий энергосбережения и возобновляемых источников энергии. 

Переход к экономике инжиниринга также имеет значительные 
социальные и экономические выгоды. Во-первых, это создает новые 
рабочие места и способствует развитию высококвалифицированных 
кадров. Во-вторых, повышение эффективности строительных про-
цессов и улучшение качества объектов приводит к росту удовлетво-
ренности клиентов и пользователей. В-третьих, устойчивое развитие 
способствует долгосрочной экономической стабильности и сниже-
нию эксплуатационных затрат на здания и инфраструктуру [11]. 

 
Заключение 
В заключение следует подчеркнуть, что интеграция устойчивых 

практик в процессы инжиниринговых компаний является не только 
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актуальным, но и необходимым направлением развития для обеспе-
чения долговременного социального, экономического и экологиче-
ского баланса. Внедрение устойчивых методов управления проек-
тами позволяет оптимизировать использование ресурсов, минимизи-
ровать негативное воздействие на окружающую среду и улучшить 
экономическую эффективность. Комплексный подход, включающий 
планирование, мониторинг и контроль ресурсов с учетом их жизнен-
ного цикла, способствует созданию более устойчивых и конкуренто-
способных компаний. Важно отметить, что для успешной интегра-
ции устойчивых практик требуется активное участие всех заинтере-
сованных сторон и достижение баланса между различными интере-
сами. Дальнейшие исследования и разработки в этой области помо-
гут укрепить принципы устойчивого развития в инженерных процес-
сах, обеспечивая тем самым устойчивое будущее для следующего 
поколения. 
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The integration of sustainable practices into the processes of engineering companies is a key 

aspect of modern project management aimed at ensuring social, economic and 
environmental balance. Research shows that traditional management methods that focus 
on timing, cost and quality do not sufficiently take into account the impact on society and 
the environment. Sustainable project management offers an integrated approach that 
includes planning, monitoring and control of resources, taking into account their life 
cycle. This is especially important for large projects that consume significant amounts of 
materials and energy and have a long-term impact on the economy, society and nature. 
The principles of sustainable development in project management contribute to 
improving social, environmental and economic efficiency, improving the company's 
image and its competitiveness in the market. Sustainable project management requires 
the active participation of all stakeholders and a balance between different interests. 

Keywords: engineering, engineering companies, integration of sustainable practices, 
sustainable practices, integration of sustainable practices. 
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Организационные механизмы оптимизации операционной 
деятельности производственной бригады 
 
 
Стоун Александер  
начальник смены/производства, Hod Assaf Industries Ltd, 
Grimm77777@gmail.com 
 
Статья посвящена исследованию организационных механизмов оптимизации 
операционной деятельности производственной бригады, рассматривая ее как 
сложную систему с множеством взаимосвязанных элементов. Исследование 
проводилось с применением методологии системного анализа, позволяющей 
комплексно изучить организационные, технологические, экономические и 
социальные аспекты функционирования бригады.  
В работе подробно анализируются ключевые факторы, влияющие на эффек-
тивность операционной деятельности: мотивация и взаимодействие работни-
ков, оптимизация производственных процессов, повышение качества про-
дукции, рациональное использование ресурсов, управление информацией и 
коммуникациями. Особое внимание уделяется рассмотрению различных ор-
ганизационных механизмов, способствующих оптимизации операционной 
деятельности, в частности, механизмы формирования эффективных команд 
при помощи анализа различных моделей командной работы, внедрения со-
временных методов управления Lean-производства, Six Sigma, Agile и TOC, 
развитие системы внутренних коммуникаций, а также повышение уровня 
профессиональной подготовки квалифицированных кадров. Статья содержит 
анализ различных моделей оптимизации операционной деятельности, прово-
дит сравнительное изучение их преимуществ и недостатков, выявляет фак-
торы, определяющие выбор оптимальной модели для конкретной производ-
ственной бригады.  
Ключевые слова: управление производственными процессами, оптимиза-
ция операционной деятельности, производственная бригада, системный ана-
лиз, организационные механизмы, комплексный подход, Lean-производство, 
Six Sigma, Agile, TOC. 
 

Введение 
Актуальность исследования обусловлена возрастающей по-

требностью в повышении эффективности операционной деятельно-
сти на современных промышленных предприятиях [9]. В условиях 
динамично меняющейся экономической ситуации, растущей конку-
ренции и постоянного поиска новых путей снижения издержек для 
повышения рентабельности производства, оптимизация работы про-
изводственных бригад является критически важным фактором эф-
фективной работы любого предприятия [10]. Однако традиционные 
подходы к управлению производственными бригадами, основанные 
на жесткой иерархии и централизованном принятии решений, зача-
стую не способны обеспечить достаточную гибкость и адаптивность 
к изменениям внешней среды [11]. Современные условия диктуют 
производственным предприятиям переход к более гибким и интегри-
рованным моделям организации труда, с учетом взаимосвязи между 
организационными, технологическими, экономическими и социаль-
ными аспектами функционирования бригады [12]. В этом контексте 
исследование организационных механизмов оптимизации операци-
онной деятельности производственной бригады является актуаль-
ным и практически значимым [13]. Оно направлено на разработку 
рекомендаций по улучшению эффективности работы бригад за счет 
повышения мотивации и взаимодействия работников, внедрения со-
временных методов управления производственными процессами [9], 
совершенствования системы внутренних коммуникаций и повыше-
ния уровня профессиональной подготовки персонала.  

Данное исследование обладает значительной теоретической и 
практической ценностью, внося вклад в развитие научных концеп-
ций и практических решений в сфере управления производством 
[12]. С теоретической точки зрения, оно продвигает понимание 
производственной бригады как сложной системы [13], взаимодей-
ствие элементов которой определяется не только организацион-
ными, но и технологическими, экономическими и социальными фак-
торами . Применение методологии системного анализа позволяет 
рассмотреть производственную бригаду в контексте ее взаимосвязи 
с окружающей средой, выявляя ключевые факторы, влияющие на ее 
эффективность. Исследование глубоко анализирует различные мо-
дели оптимизации операционной деятельности производственных 
бригад, определяя их сильные и слабые стороны и условия примени-
мости. Особое внимание уделяется анализу механизмов формирова-
ния эффективных команд, внедрению современных методов управ-
ления (Lean-производство, Six Sigma, Agile, TOC), развитию си-
стемы внутренних коммуникаций и повышению уровня профессио-
нальной подготовки персонала. Практическая значимость иссле-
дования проявляется в том, что результаты исследования могут 
быть применены для создания более эффективных систем управле-
ния персоналом, повышения мотивации и взаимодействия работни-
ков [1], а также для внедрения инновационных методов управления 
производством. 

 
Материалы и методы 
В качестве методологической основы исследования выступает 

системный анализ [4], позволяющий рассматривать производствен-
ную бригаду как совокупность взаимосвязанных элементов, взаимо-
действующих в едином процессе, включая организационные, техно-
логические, экономические и социальные аспекты функционирова-
ния [3; 5]. Материалы исследования включают в себя анализ обшир-
ной теоретической базы, включающей в себя труды по теории орга-
низации, менеджменту, производственным системам, психологии 
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труда, социологии, а также по опыту внедрения современных ин-
струментов оптимизации, таких как Lean-производство, Six Sigma, 
Agile [6], в различных отраслях промышленности. В качестве эмпи-
рической основы исследования используются данные, полученные в 
ходе анализа существующей практики функционирования производ-
ственных бригад на различных предприятиях, а также результаты 
проведенных автором исследований по оптимизации производствен-
ных процессов, повышения эффективности труда, мотивации персо-
нала и развития системы внутренних коммуникаций [7]. Результаты 
исследования представлены в виде аналитических обзоров, таблиц, 
графиков, моделей и практических рекомендаций. Данные рекомен-
дации направлены на оптимизацию организационной структуры 
производственных бригад, внедрение современных методов управ-
ления, совершенствование системы внутренних коммуникаций [8] и 
повышение уровня профессиональной подготовки работников [9]. 

 
Основное содержание исследования 
Системный подход к операционной деятельности производ-

ственной бригады  
Операционная деятельность производственной бригады пред-

ставляет собой сложную систему, состоящую из множества взаимо-
связанных элементов [12]. Для достижения максимальной эффектив-
ности и производительности необходимо оптимизировать работу 
каждого элемента системы [13]. Поэтому для изучения организаци-
онных механизмов, которые помогут оптимизировать работу произ-
водственной бригады, целесообразно использовать системный под-
ход. Такой подход позволяет глубже понять динамику функциони-
рования бригады и выявить факторы, влияющие на ее эффектив-
ность [1]. Основные подсистемы, составляющие операционную дея-
тельность бригады, включают в себя:  

1. Человеческие ресурсы — компетенции, навыки, мотивацию 
и взаимодействие работников. Именно люди являются ключевым 
фактором успеха [2], определяющим производительность, качество 
работы и способность адаптироваться к изменениям [3].  

2. Технологический процесс — этапы работы, используемое 
оборудование, материалы и методы производства. Оптимизация тех-
нологического процесса напрямую влияет на эффективность бри-
гады, сокращение издержек и повышение качества продукции [4].  

3. Информационные потоки — коммуникация между работни-
ками, планирование работы, отслеживание прогресса, обратную 
связь и обмен информацией с внешней средой. Эффективная система 
информационного обмена позволяет оптимизировать рабочие про-
цессы, минимизировать ошибки и обеспечить своевременное приня-
тие решений [5].  

4. Организационная структура — распределение обязанно-
стей, полномочий, коммуникационные каналы и стиль лидерства. 
Четкая и оптимальная организационная структура позволяет обеспе-
чить слаженную работу бригады, оптимизировать взаимодействие 
между ее членами и повысить эффективность принятия решений [6].  

5. Внешняя среда — рыночные условия, конкуренцию, законо-
дательство и технологические изменения. Адаптация к динамичной 
внешней среде является важным фактором успешного функциони-
рования производственной бригады в конкурентных условиях [7]. 

В контексте исследования функционирования производствен-
ной бригады как целостной системы [8], особое внимание следует 
уделить феномену синергетического взаимодействия ее подсистем. 
Данные подсистемы находятся в состоянии динамической взаимоза-
висимости [9], и их эффективное взаимодействие является катализа-
тором для достижения высоких показателей производительности и 
адаптивного потенциала бригады в условиях конкурентной внешней 
среды [10].  

 

 
Рисунок 1. Цепь взаимодействий основных подсистем, составляющих 
операционную деятельность бригады. Источник: составлено автором 

 
Иллюстрацией данного феномена может служить следующая це-

почка взаимодействий: уровень профессионализма и навыков работ-
ников (подсистема человеческих ресурсов) непосредственно детер-
минирует эффективность эксплуатации и внедрения инновационных 
технологических решений (подсистема технологического процесса) 
[12]. Оптимизация системы коммуникаций и информационного об-
мена (подсистема информационных потоков) способствует повыше-
нию координации и кооперации между членами бригады [13], что 
положительно влияет на их общую производительность и качествен-
ные характеристики выполняемой работы (подсистема человеческих 
ресурсов). В свою очередь, изменения во внешней среде (внешняя 
среда) могут требовать перестройки организационной структуры 
(организационная структура) [1], что влияет на распределение обя-
занностей и взаимодействие между работниками (человеческие ре-
сурсы). Таким образом, игнорирование принципа системности и вза-
имосвязи подсистем в управлении производственной бригадой [1] 
может привести к снижению ее общей эффективности и конкуренто-
способности. 

Анализ ключевых факторов, влияющих на эффективность опе-
рационной деятельности производственной бригады (Таблица 1), 
также позволяет выявить взаимосвязанные и взаимозависимые эле-
менты, определяющие ее производительность, адаптивность и 
устойчивость [3] . 

 
Таблица 1 
Факторы, влияющие на эффективность операционной деятельно-
сти производственной бригады, их компоненты и требуемый меха-
низм оптимизации. Источник: составлено автором 
Факторы, влияющие на эффек-

тивность операционной дея-
тельности производственной 

бригады и их компоненты 

Механизм оптимизации 

1. Мотивация и взаимодействие 
работников — определяет уро-
вень их заинтересованности, ини-
циативности и готовности к дости-
жению общей 
цели.
 
Эффективная система мотивации 
должна учитывать индивидуаль-
ные потребности работников и со-
здавать благоприятные условия 
для их профессионального роста. 
Взаимодействие работников в 
коллективе определяет эффек-
тивность коммуникаций, коорди-
нации действий и способность к 
решению проблемных ситуаций.  

2. Управление коммуникациями —
своевременный обмен информа-
цией между работниками, плани-
рование и контроль за выполне-
нием за-
дач.
 
Необходимо внедрять системы 
информационного обмена, обес-
печивать доступ к необходимой 
информации, организовывать ре-
гулярные совещания и взаимо-
действие между членами бри-
гады. 

3. Организация производственных 
процессов — повышение произво-
дительности, снижение издержек 
и улучшение качества продук-
ции Совершенствование тех-
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нологических операций, рацио-
нальное использование оборудо-
вания, минимизацию потерь и не-
производительных затрат. 
4. Качество продукции — конку-
рентоспособности и удовлетво-
ренности клиен-
тов.
 
Требует внедрения систем кон-
троля качества на всех этапах 
производственного цикла, от по-
ставки сырья до отгрузки готовой 
продукции. Необходимо созда-
вать условия для постоянного со-
вершенствования технологиче-
ских процессов, модернизации 
оборудования и повышения ква-
лификации работников. 

5. Рациональное использование 
ресурсов — материальные, фи-
нансовые и человече-
ские.
 
Необходимо внедрять системы 
учета и контроля за использова-
нием ресурсов, оптимизировать 
закупки, минимизировать потери и 
эффективно управлять сырьем. 

 
В качестве иллюстрации данных факторов рассмотрим взаимо-

связь между мотивацией работников и качеством производимой про-
дукции [7]. Высокий уровень мотивации, достигнутый благодаря эф-
фективной системе стимулирования и благоприятному социально-
психологическому климату в коллективе, способствует повышению 
вовлеченности работников в трудовой процесс, формированию от-
ветственного отношения к выполнению своих обязанностей и стрем-
лению к достижению высоких результатов. Данный фактор прямо 
коррелирует с повышением качества продукции, снижением брака и 
возвратов, а также с ростом удовлетворенности потребителей [3]. 

Другим примером может служить взаимосвязь между оптимиза-
цией производственных процессов и эффективностью использова-
ния информационных систем. Внедрение современных методов ор-
ганизации производства, таких как Lean, Agile, Six Sigma и других, 
которые направлены на устранение потерь, сокращение времени 
производственных циклов и повышение гибкости производства, со-
здает благоприятные условия для успешного внедрения и использо-
вания информационных систем. Оптимизированные процессы поз-
воляют более четко сформулировать требования к функционалу ин-
формационных систем, а также повышают готовность работников к 
обучению и использованию новых технологий [6]. В результате 
наблюдается синергетический эффект, когда оптимизация процессов 
и внедрение информационных систем взаимно усиливают друг 
друга, способствуя росту общей эффективности и конкурентоспо-
собности бригады.  

 

 
Рисунок 2. Ключевые факторы, влияющих на эффективность опе-
рационной деятельности производственной бригады. Источник: 
составлено автором 

 
Таким образом, при разработке стратегии развития производ-

ственной бригады крайне важно учитывать взаимосвязь ключевых 
факторов и формировать комплексный подход, направленный на их 
гармонизацию и создание условий для максимальной реализации их 
потенциала. 

Влияние внутренних коммуникаций на сплоченность произ-
водственной бригады 

На наш взгляд, формирование слаженной работы команды явля-
ется ключевым элементом оптимизации операционной деятельности 
производственной бригады. В основе этого процесса лежит изучение 
и применение разнообразных моделей командной работы, направ-
ленных на создание синхронного и высокоэффективного коллектива 
[11].  

Анализ моделей командной работы предполагает глубокое по-
нимание динамики межличностных взаимодействий и особенности 
выполняемых задач. Выбор модели командной работы определяется 
характером деятельности бригады, типом выполняемых задач и осо-
бенностями внешней среды. Например, функциональная модель, где 
члены команды обладают специфическими компетенциями в своей 
области, может быть эффективной для решения рутинных задач, в то 
время как проектная модель, ориентированная на выполнение кон-
кретного проекта с четко определенным сроком, более подходит для 
внедрения инноваций и решения нестандартных задач [2].  

Развитие командной динамики представляет собой процесс фор-
мирования позитивной атмосферы в коллективе, поощрения коопе-
рации, сотрудничества и открытого общения. Необходимо создавать 
условия для обмена опытом, решения конфликтов и развития навы-
ков командного взаимодействия. Применение специальных тренин-
гов по развитию командных навыков, проведение командных упраж-
нений и игр, направленных на улучшение взаимопонимания и коор-
динации действий, способствует повышению эффективности ко-
мандной работы [5]. Повышение мотивации командной работы ос-
новано на создании условий для профессионального роста каждого 
члена команды, признания его вклада в общее дело и стимулирова-
ния достижения общих целей. Важно создавать атмосферу взаимо-
уважения, поощрять инициативу и самостоятельность, предостав-
лять возможность для профессионального развития и улучшения 
компетенций [8]. Необходимо ввести систему поощрений за дости-
жение общих целей и внедрить механизмы обратной связи, что поз-
волит каждому члену команды видеть результаты своей работы и ее 
влияние на общий успех. Сплоченность и эффективность производ-
ственной бригады напрямую зависят от слаженной работы всех ее 
членов, что невозможно без развитой системы внутренних коммуни-
каций [1]. Руководству бригады отводится ключевая роль в создании 
прозрачной и открытой информационной среды, способствующей 
продуктивному взаимодействию как внутри коллектива, так и с ру-
ководством предприятия и смежными подразделениями. 

Единое информационное пространство должно включать в себя 
разнообразные ресурсы, обеспечивающие доступ к знаниям, необхо-
димым для выполнения задач: регламенты, инструкции, технологи-
ческие карты, базы знаний, кейсы, лучшие практики [13]. Доступ-
ность этих документов в электронном виде в любое время позволяет 
сотрудникам быстро находить ответы на возникающие вопросы, по-
вышать свою квалификацию и принимать осознанные решения, что 
также снижает риск ошибок, повышает прозрачность процессов и 
упрощает процесс обучения. Важно также обеспечить доступ к ин-
формации о жизни компании в целом, включая новости, производ-
ственные показатели и планы на будущее. Это делает сотрудников 
сопричастными к целям организации, повышает их мотивацию и ло-
яльность, способствуя формированию сплоченного и эффективного 
коллектива [2].  

В целом, формирование эффективных команд представляет со-
бой многоуровневый процесс, требующий внимания к каждому ас-
пекту командной динамики, от правильного подбора членов ко-
манды до создания атмосферы взаимоуважения и поощрения дости-
жения общих целей. Эффективная команда способна решать более 
сложные задачи, быстрее адаптироваться к изменениям и достигать 
более высоких результатов в сравнении с индивидуальной работой. 

 
Основные модели оптимизации операционной деятельности 

производственной бригады 
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Внедрение современных методов управления в операционную 
деятельность производственной бригады является другим неотъем-
лемым элементом ее оптимизации и повышения конкурентоспособ-
ности. Среди наиболее эффективных методов управления можно вы-
делить Lean-производство, Six Sigma и Agile, каждый из которых 
предлагает собственный подход к улучшению производственных 
процессов и повышению качества продукции. 

 
Таблица 2 
Наиболее эффективные модели оптимизации операционной дея-
тельности предприятий с учетом недостатков. Источник: со-
ставлено автором 

Характеристика, включающая преимущества ме-
тодологий 

Недостатки 

1. Lean-производство 

Минимизация потерь и непроизводительных затрат в 
производственных процессах. Поиск и устранение 
«восьми потерь»: излишних запасов, излишних пере-
мещений, излишних процессов, излишних ожиданий, 
излишнего передела, излишнего транспортирования, 
излишних дефектов и неиспользуемых талантов 
[9].Включает в себя такие инструменты, как Value 
Stream Mapping, 5S, Kanban, Kaizen, позволяющие 
оптимизировать потоки работы, улучшить планирова-
ние и контроль, а также повысить уровень вовлечен-
ности работников в процесс постоянного улучшения.  

Необходимость 
поддерживать вы-
сокий уровень дис-
циплины и вовле-
ченности персо-
нала, а также низ-
кую эффективность 
в условиях измен-
чивого производ-
ства [4]. 
 

2. Six Sigma 

Снижение количества дефектов и повышение каче-
ства продукции за счет устранения причин, вызываю-
щих дефекты. Основан на использовании статистиче-
ских методов анализа данных для идентификации и 
устранения причин дефектов [1]. Процесс включает в 
себя пять фаз: Define (определить), Measure (изме-
рить), Analyze (анализировать), Improve (улучшить), 
Control (контролировать), что позволяет улучшить 
процессы, минимизировать вариативность в произ-
водстве, повысить надежность продукции и снизить 
издержки. 

Может оказаться 
избыточной для не-
которых типов про-
изводства [3]. 
 

3. Agile 

Итерационный подход к развитию продуктов и услуг, 
ориентированный на быструю адаптацию к измене-
ниям и постоянное улучшение. Характеризуется гиб-
костью, тесным взаимодействием между членами ко-
манды, частыми итерациями разработки и постоян-
ной обратной связью от клиентов. Agile-методы, та-
кие как Scrum, Kanban, Extreme Programming, позво-
ляют быстро реагировать на изменения в требова-
ниях, ускорять разработку продукции, повышать каче-
ство и увеличивать удовлетворенность клиентов. 

Может быть трудно 
применим в произ-
водственных про-
цессах, где суще-
ствуют строгие ре-
гламенты и высо-
кая степень авто-
матизации. 

4. Теория ограничений систем (Theory of Constraints, TOC) 

Сосредотачивается на выявлении и устранении «уз-
ких мест», ограничивающих производительность 
всей системы [1]. Процесс внедрения основывается 
на соблюдении 5 последовательных шагов: выявле-
ние ограничения системы, максимально эффектив-
ное использование ограничения, подчинение осталь-
ных элементов системы ограничению, увеличение 
пропускной способности ограничения, а также про-
верку, осталось ли данное звено ограничением, и воз-
врат к первому шагу. Сосредоточив усилия на управ-
лении лишь небольшим количеством аспектов си-
стемы, можно добиться эффекта, который значи-
тельно превосходит результаты, полученные при од-
новременном или последовательном воздействии на 
все или большинство проблемных областей системы. 

Слабый учет чело-
веческого фактора, 
а также низкая эф-
фективность в си-
туациях, когда су-
ществует множе-
ство взаимосвязан-
ных проблем [12]. 

 

Важно отметить, что эти методы не являются конкурирующими, 
а дополняют друг друга, позволяя организациям добиться макси-
мальной эффективности в своей деятельности. Кроме того, выбор 
оптимальной модели оптимизации операционной деятельности за-
висит от множества факторов, в том числе от размера бригады. Ма-
лые, средние и крупные бригады характеризуются различными уров-
нями формализации, степенью автоматизации и интеграции в струк-
туру предприятия, что также влияет на применимость различных мо-
делей оптимизации. 

 
Выбор модели оптимизации операционной деятельности: 

анализ подхода в зависимости от размера производственной бри-
гады 

Малые производственные бригады (до 10 человек) характеризу-
ются тесным взаимодействием, гибкостью и быстрым принятием ре-
шений. В этом случае эффективными могут быть простые, интуи-
тивно понятные методики, ориентированные на упрощение процес-
сов и устранение неэффективности. Например, принципы 5S и 
Kanban в рамках Lean-производства помогают улучшить организа-
цию рабочего места, сократить потери времени и материалов. Также 
эффективными могут оказаться адаптированные под конкретные за-
дачи методы управления проектами Agile, позволяющие быстро ре-
агировать на изменения и управлять небольшими проектами с гиб-
костью. 

Средние производственные бригады (10–50 человек) требуют 
более формализованных процессов, четкого разделения ответствен-
ности и стандартизации операций. Здесь могут применяться более 
сложные модели, ориентированные на повышение качества и сниже-
ние изменчивости. Six Sigma — мощный инструмент для идентифи-
кации и устранения причин дефектов, позволяющий повысить каче-
ство продукции и удовлетворенность клиентов. «Теория ограниче-
ний» (TOC) помогает идентифицировать и устранить «узкие места» 
в производственном процессе, повышая пропускную способность и 
эффективность использования ресурсов. 

 
Таблица 3 
Рекомендации по выбору оптимальной модели оптимизации опера-
ционной деятельности в зависимости от размера производствен-
ной бригады. Источник: составлено автором 

Малые произ-
водст- 

венные бригады 
(до 10 человек) 

Средние произ-
водст- 

венные бригады 
(10–50 человек) 

Крупные производст- 
венные бригады (свыше 

50 человек) 

Простые, интуи-
тивно понятные ме-
тодики, ориентиро-
ванные на упроще-

ние процессов и 
устранение неэф-

фектив- 
ности. 

Более сложные мо-
дели, ориентирован-
ные на повышение 

качества и снижение 
изменчивости 

Комплексные системы 
управления производством, 
позволяющие автоматизи-
ровать ключевые процессы 
— от планирования произ-
водства и управления за-

купками до учета материа-
лов, контроля качества и 
анализа эффективности. 

5S, Kanban, Agile Six Sigma, TOC MRP (Material Requirements 
Planning — планирование 
материальных потребно-
стей) и ERP (Enterprise 

Resource Planning — плани-
рование ресурсов предпри-

ятия). 

 
Крупные производственные бригады (свыше 50 человек) харак-

теризуются сложной иерархической структурой, высокой специали-
зацией труда и большим объемом информационных потоков. В этом 
случае оптимальным выбором могут стать комплексные системы 
управления производством, такие как MRP (Material Requirements 
Planning — планирование материальных потребностей) и ERP 
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(Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов предприя-
тия). Эти системы позволяют автоматизировать ключевые процессы 
— от планирования производства и управления закупками до учета 
материалов, контроля качества и анализа эффективности. 

 
Практические рекомендации по внедрению организационных 

механизмов оптимизации операционной деятельности 
Внедрение организационных механизмов оптимизации пред-

ставляет собой многоступенчатый процесс, требующий комплекс-
ного подхода, учитывающего специфику предприятия и особенно-
сти производственного процесса: 

1. Диагностика и анализ текущего состояния. Необходимо про-
вести глубокий анализ существующих бизнес-процессов, выявить 
узкие места, проблемные зоны и неэффективные операции. Для 
этого можно использовать различные инструменты, такие как анализ 
потока создания ценности, картирование процессов, анализ времен-
ных затрат, анализ издержек и др. Важно не только идентифициро-
вать проблемы, но и понять их причины и взаимосвязи, чтобы разра-
ботать эффективные решения. 

2. Определение целей оптимизации. Важно четко сформулиро-
вать желаемые результаты от внедрения изменений. Цели должны 
быть SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-
bound) и направлены на повышение производительности, качества, 
рентабельности, сокращение издержек и улучшение других ключе-
вых показателей эффективности. 

3. Формирование команды. Необходимо создать рабочую 
группу, состоящую из представителей различных подразделений, 
обладающих необходимыми знаниями и опытом. Команда должна 
быть мотивирована, обладать достаточными полномочиями и иметь 
четкое понимание целей проекта. 

4. Разработка концепции оптимизации. Следует определить 
ключевые бизнес-процессы, требующие оптимизации в первую оче-
редь. Важно выбрать наиболее подходящие инструменты и методы 
оптимизации, исходя из специфики предприятия и целей проекта. 

5. Разработка модели оптимизации. Следует создать четкую 
модель оптимизации, включающую поэтапный план реализации, де-
тализированные описания изменений процессов, определение необ-
ходимых ресурсов и мер по контролю за результатами.  

6. Реализация изменений. Внедрение изменений должно осу-
ществляться поэтапно, обеспечивая плавность перехода и миними-
зируя риски. Важно обучить персонал новым процессам и методам 
работы, чтобы обеспечить эффективное применение изменений. 

7. Мониторинг и контроль. Необходимо проводить регуляр-
ный мониторинг реализации плана оптимизации, контролировать ре-
зультаты и вносить необходимые корректировки.  

 

 
Рисунок 3. Многоступенчатый процесс организационных механиз-
мов оптимизации деятельности производственной бригады. Ис-
точник: составлено автором 

 

Важно подчеркнуть, что комплексный подход к оптимизации 
операционной деятельности должен быть системным, интегрирован-
ным и, в первую очередь, учитывать человеческий фактор. Измене-
ния должны быть согласованы с другими функциональными обла-
стями предприятия, такими как финансы, маркетинг, логистика. 
Особое внимание стоит уделить воздействию изменений на сотруд-
ников предприятия и разрабатывать стратегии по управлению изме-
нениями, обеспечивая поддержку и мотивацию персонала. План оп-
тимизации должен быть гибким и подвергаться корректировке в за-
висимости от изменяющихся условий и новых требований. Внедре-
ние организационных механизмов оптимизации операционной дея-
тельности – это длительный и требующий значительных усилий про-
цесс, но его результаты могут оказаться решающими для успеха 
предприятия в долгосрочной перспективе. 

 
Заключение 
Проведенное исследование организационных механизмов опти-

мизации операционной деятельности производственной бригады 
позволило рассматривать ее как сложную систему, состоящую из 
взаимосвязанных элементов. Применяя методологию системного 
анализа, удалось комплексно изучить организационные, технологи-
ческие, экономические и социальные аспекты функционирования 
бригады.  

В ходе исследования были глубоко проанализированы ключевые 
факторы, оказывающие влияние на эффективность операционной 
деятельности бригады. К ним относятся: мотивация и взаимодей-
ствие работников, оптимизация производственных процессов, повы-
шение качества продукции, рациональное использование ресурсов, 
управление информацией и коммуникациями. Особое внимание 
было уделено исследованию различных организационных механиз-
мов, способствующих оптимизации операционной деятельности. 
Были изучены механизмы формирования эффективных команд, 
включая анализ различных моделей командной работы, внедрение 
современных методов управления, таких как Lean-производство, Six 
Sigma и Agile. Исследование охватило вопросы развития системы 
внутренних коммуникаций и повышения уровня профессиональной 
подготовки квалифицированных кадров. В ходе исследования также 
был проведен анализ различных моделей оптимизации операцион-
ной деятельности, сравнительное изучение их преимуществ и недо-
статков. Были выявлены факторы, определяющие выбор оптималь-
ной модели для конкретной производственной бригады.  

В результате исследования были сформулированы практические 
рекомендации по внедрению организационных механизмов оптими-
зации операционной деятельности, с акцентом на важность ком-
плексного подхода, учитывающего специфику конкретного пред-
приятия и особенности производственного процесса. Данное иссле-
дование позволило сделать вывод о том, что оптимизация операци-
онной деятельности производственной бригады является сложным и 
многогранным процессом, требующим систематического подхода и 
учета множества взаимосвязанных факторов. Комплексное исполь-
зование организационных механизмов оптимизации позволяет по-
высить эффективность работы бригады, улучшить качество продук-
ции, сократить затраты и повысить уровень удовлетворенности ра-
ботников. 
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The article is devoted to the study of organizational mechanisms for optimizing the operational 

activity of a production brigade, considering it as a complex system with many 
interrelated elements. The research was conducted using the methodology of system 
analysis, which allows for a comprehensive study of organizational, technological, 
economic and social aspects of brigade functioning.  

The article analyzes in detail the key factors affecting the efficiency of operational activities: 
motivation and interaction of workers, optimization of production processes, 
improvement of product quality, rational use of resources, information and 
communication management. Particular attention is paid to the consideration of various 
organizational mechanisms that contribute to the optimization of operational activity, in 
particular, the mechanisms of forming effective teams through the analysis of various 
models of teamwork, the introduction of modern management methods of Lean-
production, Six Sigma, Agile and TOC, the development of internal communications, as 
well as improving the level of professional training of qualified personnel. The article 
contains the analysis of various models of optimization of operational activity, conducts 
a comparative study of their advantages and disadvantages, identifies the factors 
determining the choice of the optimal model for a particular production team.  

In conclusion, the author offers practical recommendations for the implementation of 
organizational mechanisms for optimizing operational activities, emphasizing the 
importance of an integrated approach that takes into account the specifics of a particular 
enterprise and the peculiarities of the production process. 
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Оценка возможности и эффективности цифровой трансформации 
гибких методов управления строительными проектами 
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Статья посвящена исследованию возможностей и эффективности интеграции 
гибких методов управления, таких как Agile, в строительные проекты. Обос-
нована актуальность и значимость темы исследования. Высказывается поло-
жение об активном внедрении цифровых инструментов в строительную от-
расль и об изменении методологическую составляющей, отдавая предпочте-
ние более гибким и адаптивным методам управления проектами, которые 
способствуют оптимизации процессов. Приводятся основные тенденции ис-
пользования Agile в строительстве, описываются ключевые аспекты, потен-
циальные преимущества и открывающиеся возможности. Аргументируется 
положение о том, что методология Agile всегда фактически существовала в 
рамках строительных проектов, являлась частью ежедневных процессов, ее 
механизмы и инструменты повсеместно применялись для решения текущих 
задач. Исследование фокусируется на использовании Agile в строительстве, 
что требует адаптации под специфику отрасли, и наиболее эффективным ре-
шением признается применение гибридного подхода, включающего в себя 
элементы как традиционных, так и гибких подходов. В результате обзора 
применения гибких методов и их цифровой трансформации дан пример адап-
тации Agile под реализацию строительного проекта в среде программного 
обеспечения MS Project.  
Ключевые слова: управление проектами, строительство, гибкие методы, из-
менчивость, неопределенность, Agile, цифровые технологии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа выполнена в рамках темы НИР №49С24 при финансовой поддержке 
гранта СПбГАСУ. 

В последнее время наблюдается растущий интерес к цифровым тех-
нологиям и программным продуктам для организации, планирова-
ния, контроля, мониторинга, моделирования и управления строи-
тельными проектами. С каждым годом современные программные 
продукты совершенствуются, становятся более доступными и функ-
циональными, что позволяет оптимизировать работу в рамках стро-
ительных процессов. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что в условиях 
стремительного развития и внедрения цифровых технологий во все 
сферы общества, строительная отрасль, как одна из основополагаю-
щих, испытает необходимость в адаптации к новым реалиям и при-
менении инновационных программных решений для организации 
своей деятельности. Традиционные и всем известные инструменты, 
такие как Microsoft Word и Excel, которые ранее использовались для 
управления проектами, в настоящее время устарели, поскольку не 
способны справится с большим объемом данных и сложностью со-
временных проектов. Все это, приводит к поиску наиболее опти-
мальных программных решений и новых управленческих подходов, 
которые позволят справиться с требованиями современных строи-
тельных проектов. Однако при всем многообразии цифровых про-
дуктов и методов, вникают сложности с их эффективным примене-
нием и адаптацией для оптимизации производственной деятельно-
сти.  

Одним из таких методов является использование гибких методо-
логий, таких как Agile, которые зародились в сфере разработки про-
граммного обеспечения, но быстро нашли свое применение и в дру-
гих сферах, поскольку они позволяют оперативно реагировать на из-
менения, быстро адаптироваться и подстраиваться под новые требо-
вания, оптимизировать время выполнения работ и в целом повы-
шают эффективность реализации проекта. В строительной отрасли 
Agile только начинает внедряться и его использование требует осо-
бого подхода, учитывающего специфику строительных процессов 
[1]. В связи с развитием цифровых технологий и появлением гибких 
методов, открываются новые возможности, но существует высокая 
потребность и необходимость в понимании того, как правильно и эф-
фективно их интегрировать в ежедневную практику. Решение этой 
задачи позволит повысить эффективность управления строитель-
ными проектами и адаптироваться к современным вызовам отрасли. 

Целью статьи является оценка возможности и эффективности 
цифровой трансформации гибких методов управления при реализа-
ции строительных проектов.  

Применение Agile в строительстве является достаточно новой 
темой, как уже было отмечено ранее, но постепенно набирающей 
свою популярность среди авторов, в научной и профессиональной 
литературе. Ряд авторов уже начали исследовать и освещать в своих 
работах тему применения Agile в строительной отрасли.  

Так, в статье [2] анализируется возможность применения Agile 
для уникальных строительных объектов, в качестве альтернативы 
традиционным подходам, применяемым при реализации типовых 
проектов. Особое внимание уделяется применению технологий ин-
формационного моделирования для оптимизации процессов на всех 
стадиях жизненного цикла строительного проекта.  

В работе [3] исследуется применение гибкой методологии Agile 
в строительной отрасли. Проводится сравнительный анализ тради-
ционных и гибких подходов, выделяются основные преимущества и 
недостатки, рассматриваются актуальные проблемы и сложности, 
возникающие при внедрении. Оценивается нецелесообразность ис-
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пользования гибких методологий в их стандартном виде для строи-
тельных проектов и предлагается использование гибридного под-
хода, включающего элементы как традиционного, так и гибкого ме-
тода. 

В работе [4] производится анализ возможности применения 
Agile в строительстве, а также оцениваются перспективы использо-
вания гибких методологий проектного менеджмента в российском 
секторе высоких технологий. Автором анализируются проблемы, ко-
торые могут возникнуть при адаптации Agile, обсуждаются сложно-
сти, возникающие в этом секторе за последнее время и предлагаются 
пути улучшения моделей инновационного проектирования для ми-
нимизации слабых сторон и угроз.  

Эти научны статьи и исследования, проводимые в рамках работ, 
представляют собой лишь начало в изучении темы Agile в строитель-
стве и демонстрируют растущий интерес российских исследователей 
и специалистов к адаптации Agile-методологии в строительстве. Не-
смотря на то, что изначально Agile применялся в сфере разработки 
программного обеспечения, сейчас он распространяется и на другие 
сферы деятельности, включая управление проектами, строительство 
и производство. Использование гибких методологий может значи-
тельно улучшить процесс управления проектами, повысить их гиб-
кость и адаптивность. Однако успешная адаптация этих методов тре-
бует глубокого изучения и анализа текущей ситуации строительной 
отрасли и современных цифровых технологий. 

Чтобы лучше понять возможности и проблемы цифровой транс-
формации гибких методов управления проектами, был проведен 
опрос в рамках темы исследования, среди специалистов в области 
организации и планирования строительства. В таблице 1 представ-
лены основные сведения об участниках опроса, их квалификации, 
уровне образования, опыте работы и компетенциях. Всего прошло 
опрос 19 специалистов, работающих в одной области.  
 
Таблица 1  
Основные сведения об участниках опроса 

Критерий Характеристика Количество 
опрошенных 

Количество опро-
шенных в про-

центном соотно-
шении 

Специаль-
ность 

Руководитель проек-
тов 

9 47,37 

Главный инженер 
проекта 

3 15,79 

Специалист по ка-
лендарно-сетевому 

планированию 

5 26,32 

Координатор проекта 2 10,53 
Опыт работы 1-3 года 2 10,53 

3-6 лет 4 21,05 
6 и более 13 68,42 

Уровень обра-
зования 

Бакалавриат/ 
специалитет 

11 57,89 

Магистратура 8 42,11 
Уровень ком-

петенций 
СРП-4 ПМ 1 5,26 
СРП-3 ПМ 1 5,26 
СРП-2 ПМ 12 63,16 
СРП-1 ПМ 5 26,32 

 
В ходе опроса, участникам были предложены следующие во-

просы, касающиеся текущего использования цифровых инструмен-
тов, восприятия гибких методов управления и их цифровой транс-
формации: 

- Применяются ли в вашей организации гибкие методы управле-
ния проектами? 

- Какие гибкие методы управления вы используете в своих стро-
ительных проектах?  

- Как вы думаете, в каких сферах строительства гибкие подходы 
могут быть наиболее применимы и актуальны? 

- Какие программные продукты вы используете для управления 
проектами?  

- Помогают ли программные продукты реализовать гибкие ме-
тоды управления и ускорить процесс реализации строительных про-
ектов?  

- Какие преимущества дает использование гибких методов и их 
цифровая трансформация? 

- Планирует ли ваша организация внедрять новые программные 
продукты для организации, планирования и управления строитель-
ными проектами в ближайшие 1-2 года? 

Итоги опроса показали, что многие строительные организации 
уже начали использовать гибкие методы в своей практической дея-
тельности, такие как Scrum и Kunban, однако все еще прибегают к 
использованию традиционных подходов. Большинство опрошенных 
склоняются к тому, что наиболее эффективно применение Agile в об-
ласти проектирования и реконструкции, где присутствует высокая 
степень неопределенности и изменчивости. Одними из наиболее рас-
пространенных программных продуктов, используемых для реали-
зации методологии Agile являются Microsoft Project, Oracle Primavera 
P6, BIM 360, Trello, Jira, Asana. По мнению участников опроса, циф-
ровая трансформация гибких методов может значительно ускорить 
процесс принятия решений, сократить время выполнения проекта и 
снизить затраты, повысить точность планирования и организации 
работ, улучшить взаимодействие между участниками проекта и по-
высить качество конечного продукта. Кроме того, многие организа-
ции в ближайшие годы планируют внедрять в свою деятельность но-
вое программное обеспечение, которое поможет эффективнее реали-
зовывать строительные проекты.  

По итогам исследования можно сказать, что в строительной от-
расли наблюдается растущая тенденция внедрения принципов Agile 
и исследуется возможность адаптации этих принципов к специфике 
строительных процессов, а также их интеграция с традиционными 
методами. В строительстве методология Agile может быть особенно 
полезна и применена в проектировании. Использование Agile в про-
ектировании зданий и сооружений является перспективным направ-
лением, так как позволяет адаптировать гибкие методы управления, 
изначально созданные для IT-сферы, к особенностям строительной 
и проектной деятельности. Например, Agile можно эффективно при-
менять при проектировании офисных пространств и интерьеров, по-
скольку методология позволяет оперативно реагировать на измене-
ния требований и предпочтений заказчиков. Также Agile подходит 
для сложных и нестандартных объектов, где часто требуется коррек-
тировка решений, так как обеспечивает гибкость и адаптацию к из-
менениям без значительных потерь во времени и качестве. 

Ключевыми аспектами и потенциальными преимуществами 
применения Agile в проектировании является инкрементальная раз-
работка, которая осуществляется итерациями, каждая из которых за-
вершается созданием конкретного результата (например, части про-
ектной документации) [5]. Это позволяет гибко адаптировать проект 
под изменяющиеся требования заказчика. При использовании Agile 
сохраняется гибкость и адаптивность, поскольку Agile предполагает 
готовность к изменениям на любом этапе проектирования. В строи-
тельстве это может быть особенно важно, учитывая возможные кор-
ректировки в требованиях или неожиданные внешние факторы. 

Кроме того, Agile активно поощряет сотрудничество и взаимо-
действие между всеми участниками проекта. В проектировании зда-
ний и сооружений это означает тесное взаимодействие архитекто-
ров, инженеров, дизайнеров и заказчиков, что позволяет быстрее ре-
агировать на проблемы и улучшать координацию. Также Agile пред-
полагает постоянную связь с заказчиком, регулярные встречи, на ко-
торых обсуждается прогресс и вносятся необходимые изменения. 
Это помогает лучше учитывать потребности заказчика и предотвра-
щает разногласия. 

За счет применения Agile в проектировании можно добиться со-
кращения сроков разработки, применяя инкрементальный подход, 
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так как можно быстрее выводить на рынок частично готовые реше-
ния, которые затем дорабатываются. Это особенно полезно в случае 
проектирования зданий, когда срочные изменения или адаптации 
могут быть внедрены без полного пересмотра проекта [6]. Помимо 
этого, улучшается качество конечного продукта из-за постоянного 
тестирования промежуточных результатов и получения обратной 
связи от заказчика на каждом этапе, что дает возможности более 
точно соответствовать ожиданиям. Также будет происходить более 
эффективное управление рисками, поскольку Agile предполагает ре-
гулярные итерации и проверки, проблемы можно выявлять и решать 
на ранних стадиях, что снижает риск значительных отклонений от 
плана в поздние этапы проекта. Agile в проектировании зданий и со-
оружений – это инновационный подход, который поможет адапти-
ровать процессы проектирования к требованиям современного 
рынка. Хотя этот подход еще не получил широкого распространения 
в строительной отрасли, но он уже демонстрирует значительный по-
тенциал в улучшении гибкости и эффективности проектных работ. 

В большей степени Agile всегда ассоциировался с сферой разра-
ботки программного обеспечения, однако если посмотреть с другой 
стороны, фактически всегда был частью строительной отрасли, осо-
бенно в области ежедневного управления проектами. Строительные 
проекты, по своей сути, всегда должны были являться гибкими и 
адаптивными под изменяющиеся условия внешней и внутренней 
среды, что соответствует главным принципам Agile. Например, при 
разработке месячно-суточных и недельно-суточных графиков, руко-
водители проектов и производители работ ежедневно пересматри-
вают задачи, оценивают их выполнение и адаптируют дальнейший 
план работ в зависимости от текущих условий и достигнутых резуль-
татов [7]. 

Неотъемлемой частью строительного процесса являются еже-
дневные совещания на строительной площадке, на которых обсуж-
дается прогресс выполнения проекта, текущие задачи, решаются 
проблемы и планируется дальнейшие действия для планомерной ре-
ализации проекта. Такие ежедневные совещания являются частью 
Agile-методологии, поскольку на них обсуждаются ключевые во-
просы, устанавливаются приоритеты и принимаются оперативные 
решения, что позволяет реализовывать проект в установленные 
сроки и эффективно реагировать на непредвиденные обстоятельства 
[8]. Кроме того, в строительных проектах Agile-механизмы часто 
проявляются через постепенное выполнение задач с постоянной 
оценкой их результатов. Так, когда на стройке выполняется один 
этап работ, сразу же проводятся проверки и корректировки, чтобы 
убедиться, что следующие этапы могут быть выполнены в срок и с 
соблюдением всех требований. Этот подход позволяет минимизиро-
вать риски и быстро адаптироваться к изменениям, что также харак-
терно для Agile. Многие принципы Agile – такие как адаптивное пла-
нирование, постоянная коммуникация, инкрементальная реализация 
и регулярная обратная связь – уже давно и успешно используются в 
строительстве, даже если они не всегда формализованы как часть 
Agile-методологии. Однако осознанное применение этих механиз-
мов, их формализация и адаптация под современные условия могут 
значительно улучшить процессы управления строительными проек-
тами, делая их более гибкими и эффективными. 

В строительной отрасли существует широкий спектр методов 
управления проектами, включающий как жёсткие, так и гибкие под-
ходы [9]. Жёсткие методы, такие как традиционное «водопадное» 
планирование, основываются на строгой последовательности эта-
пов, детальном планировании и четком контроле за выполнением за-
дач. Такие методы, как правило, можно применить к проектам, где 
на этапе планирования имеется четкое понимание, что хотят полу-
чить на выходе, имеет место шаблонность действий, четкая последо-
вательность и отсутствие неопределенностей [10]. Ппланирование и 
управление проектами по классическим и традиционным методам 
уже не является настолько эффективным «как раньше», это явление 
обусловлено высокой степенью изменчивости и неопределённости 

внешней среды. Для традиционного подхода характерно последова-
тельное выполнение работ, в которой переход к следующей задаче 
возможен только при завершении предыдущей и важны жесткие вре-
менные рамками, которые фиксируются на этапе планирования. Од-
нако, в условиях современного строительства, где изменения в тре-
бованиях заказчика, технические корректировки или неожиданные 
внешние факторы могут возникать на каждом этапе, такой подход 
может быть слишком негибким и неэффективным. 

Процесс создания объектов строительства, во многом носит не-
определенный характер, поскольку в процессе создания возникает 
ряд трудностей, обусловленных возникновением множества различ-
ных факторов, напрямую влияющих на итоговый результат. Процесс 
создания нового продукта требует задействования большого количе-
ства ресурсов, а также значительного времени и усилий со стороны 
исполнителей. Однако все приложенные усилия могут не оправ-
даться, в связи с меняющимися во времени потребностями рынка 
или заказчика, что в свою очередь, приводит к потраченному 
напрасно времени и ресурсам, а всевозможные наработки становятся 
не актуальными на этапе завершения проекта. Из-за сложившейся 
изменчивости и неопределенности требуется быстрое реагирование 
на изменения, как внутри проекта, так и на факторы, оказывающие 
влияние из вне.  

Гибкие методы, такие как Agile, напротив, фокусируются на 
адаптивности и гибкости. Практика создания продукта в Agile носит 
итеративный характер, который подразумевает создание продукта 
слой за слоем, каждый из которых прорабатывается, совершенству-
ется, пока не будет получен нужный результат [11]. Это особенно 
полезно в ситуациях, где проектные требования могут меняться, или, 
когда необходимо быстро реагировать на выявленные проблемы. 
Слабая сторона Agile состоит в том, что каждой команде придётся 
самостоятельно определять свою систему управления, руководству-
ясь принципами Agile. Это непростой и длительный процесс, требу-
ющий изменений, начиная с процедур и заканчивая базовыми цен-
ностями. Любые изменения довольно сложный процесс, который 
требует от руководства большой вовлеченности и заинтересованно-
сти, а также серьезных трудовых и финансовых ресурсов [12].  

Сопоставление традиционных и гибких методов управления 
проектами ведется довольно давно. Оба подхода имеют свои весо-
мые преимущества и недостатки, однако переход на гибкие методы 
управления проектами набирают все большую популярность и акту-
альность в современном мире. Данное явление обусловлено тем, что 
способность к гибкости и адаптивности при стремительно меняю-
щихся условиях, является залогом успешной работы без снижения 
качества работы и конечного продукта.  

На практике исключительно жёсткие или гибкие методы редко 
обеспечивают наилучшие результаты. В строительных проектах, ко-
торые часто характеризуются сложностью, многозадачностью и 
необходимостью балансировать между долгосрочными целями и 
краткосрочными задачами, наиболее эффективным является гибрид-
ный подход. Такой метод сочетает в себе элементы обоих подходов: 
структурированность и предсказуемость жёстких методов с гибко-
стью и адаптивностью Agile. Гибридный подход позволяет создать 
проектную структуру, в которой долгосрочные цели и основные 
этапы четко определены, но при этом есть возможность гибко реаги-
ровать на изменения в процессе реализации. Это достигается путем 
интеграции элементов жесткого планирования для основных этапов 
и ключевых контрольных точек, с использованием гибких методов 
на уровне оперативного управления и выполнения задач [13]. 

Компромиссный гибридный подход к управлению строитель-
ными проектами сочетает в себе преимущества обоих подходов, и 
применяется, когда присутствует наличие жестких ограничений в 
виде сроков, ресурсов, бюджета, а с другой стороны в ситуациях, ко-
гда нет четких исходных данных и не определены точные требова-
ния и конечный результат, который хотят получить на выходе. Такой 
подход помогает справляться с постоянными изменениями, которые 
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характерны для современного строительства, позволяет минимизи-
ровать риски, соблюдать сроки и бюджет, распределять ресурсы, что 
делает его наиболее оптимальным выбором в условиях текущей ди-
намичной строительной среды [14]. 

Внедрение цифровых технологий и инноваций в строительную 
отрасль значительно облегчают процесс управления проектами и 
позволяет реализовывать и комбинировать элементы традиционных 
(каскадных) и гибких (Agile) подходов, повышая эффективность 
строительных процессов, автоматизируя рутинные задачи и улучшая 
координацию между участниками проекта. Программные решения 
для управления проектами, такие как Microsoft Project или Oracle 
Primavera P6, позволяют планировать и отслеживать ресурсы, опти-
мизируя их использование для достижения максимальной эффектив-
ности [15].  

Реализация гибких методов управления проектами (Agile) в 
Microsoft Project позволяет комбинировать традиционные методоло-
гии управления проектами с гибкими подходами, такими как Scrum 
или Kanban. Создание спринтов в Microsoft Project позволяет адап-
тировать инструмент для управления проектами по методологии 
Agile, в частности для планирования спринтов в рамках Scrum. 
Спринт представляет собой короткий временной интервал, в течение 
которого команда выполняет определенный объем работы. Microsoft 
Project предоставляет функциональные возможности для создания 
спринтов и управления ими.  

Также настройки Microsoft Project позволяют реализовать ги-
бридный подход для управления строительными проектами путем 
использования Диаграммы Ганта, одного из основных инструментов 
классического календарно-сетевого планирования, однако функцио-
нал программного обеспечения позволяет внести гибкость в процесс 
управления. Такая гибкость в рамках неопределенности достигается 
путем использования функции «ручного планирования», которая 

позволяет на начальной стадии проекта, когда получены нечеткие 
или предварительные данные от заинтересованных сторон, когда 
многие детали и сроки ещё не определены, гибко вводить задачи без 
необходимости сразу указывать их точную продолжительность, 
начало и окончание. В проектах с высокой степенью неопределенно-
сти, где сроки и ресурсы еще окончательно не зафиксированы или 
могут измениться в зависимости от внешних факторов, ручное пла-
нирование помогает избежать автоматических изменений, которые 
могут запутать участников проекта. При краткосрочных и быстро 
меняющихся проектах, в которых задачи могут часто добавляться, 
изменяться или удаляться, ручное планирование дает больше кон-
троля, позволяя вносить изменения без воздействия на связанные за-
дачи. Если проект зависит от сторонних событий или обстоятельств, 
поставок от внешнего поставщика или результатов других проектов, 
ручное планирование помогает удерживать задачи в исходных вре-
менных рамках, до тех пор, пока не будет получена дополнительная 
информация. 

В Microsoft Project можно использовать различные методы для 
отображения состояний задач и общего статуса проекта. Эти методы 
позволяют визуально оценить прогресс выполнения задач, выявить 
потенциальные задержки и управлять ресурсами более эффективно. 

Чтобы создать календарный план по процессу проектирования 
для внесения его в MS Project, необходимо разбить проект на основ-
ные этапы (спринты), так как процесс проектирования включает в 
себя несколько последовательных этапов, каждый из которых важен 
для успешного завершения проекта. Эти этапы охватывают широкий 
спектр действий, начиная с анализа требований заказчика до созда-
ния детализированных чертежей и спецификаций. Процесс проекти-
рования является итеративным, где возможны возвраты к предыду-
щим этапам для внесения изменений или улучшений (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Пример календарного плана проектирования, включающий ключевые этапы и задачи 

 
Microsoft Project позволяет реализовать гибридный подход, ис-

пользуя традиционный метод, при котором разрабатывается кален-
дарный график в виде диаграммы Ганта с контрольными точками и 
связями между работ. Для адаптации гибкого метода применяется 
режим «ручного планирования» и «Диаграмма Ганта с отслежива-
нием» с помощью которых появляется возможность гибко вводить 
задачи и не указывать сразу их точную длительность, начало и окон-
чание. Также в программе есть возможность отслеживать процент 

выполнения проекта для более наглядного понимания текущей ситу-
ации, вводя фактические данные о реализации задач. Процесс проек-
тирования в строительстве является многосложным и многоэтапным 
процессом, который требует координации между различными спе-
циалистами и организациями. Каждый этап этого процесса важен 
для обеспечения качества, безопасности и соответствия проектных 
решений требованиям заказчика и нормативным актам. Правильное 
выполнение всех этапов планирования и применения современных 
цифровых технологий, позволяет избежать ошибок и задержек на 
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стадии строительства, а также обеспечивает успешное завершение 
проекта в срок и в рамках бюджета. 

Таким образом, в результате исследований доказывается воз-
можность и эффективность цифровой трансформации гибких мето-
дов управления строительными проектами. Наибольшую эффектив-
ность представляет применения Agile-методологий и современных 
программных продуктов в процессе проектирования, поскольку поз-
воляет быстро адаптироваться к изменениям в требованиях и усло-
виях проекта. Помимо проектирования, гибкие методы могут быть 
применены при реставрации и реконструкции строительных объек-
тов, а также для планирования ежедневных задач. Комбинация тра-
диционных и гибких методов позволяет добиться более адаптивного 
и эффективного планирования. Программное обеспечение MS 
Project дает возможность адаптировать и применять гибкие подходы 
для реализации строительных проектов. Стоит отметить, что цифро-
вая трансформация – это не просто тенденция, а необходимая стра-
тегия для успешного развития в современной строительной отрасли, 
она возможна и необходима для повышения эффективности, каче-
ства, безопасности и устойчивости строительных проектов. 

 
Литература 
1. Ежова Л. С., Дьяконова А. А., Балдюк М. С. Управление про-

ектами в эпоху цифровизации // Актуальные вопросы современной 
экономики. 2019. № 3-1. – С. 438-441. 

2. Игнатова Е. С. Перспективы гибкого управления строитель-
ным производством с применением информационного моделирова-
ния строительных объектов (BIM) // Современные наукоемкие тех-
нологии. 2020. № 12-1. – С. 128-134.  

3. Федорченко В. А., Василенко Ж. А. Инструментарий гибкой 
методологии управления проектами в строительной отрасли // Тео-
ретическая и прикладная экономика. 2022. №1. С. 1-10. 

4. Имамов М. М. Гибкие методологии проектного менедж-
мента: условия и перспективы применения в новых реалиях // Инно-
вации и инвестиции. 2023. №8. – С. 125-128. 

5. Чуланова О. Л., Глухова Т. Ю. Исследование реализации 
проектного управления с использованием методологии гибкого 
управления проектами на основе ценностей Agile // Вестник 
Евразийской науки. 2019. №4. URL: 
https://esj.today/PDF/15ECVN419.pdf (дата обращения: 27.06.2024); 

6. Кравченко И.Н., Федоров А.О., Бирюков Ю.А., Бирюков 
А.Н., Тростин В.П. Применение цифровых технологий проектирова-
ния для выбора рациональных технических решений мобильных 
строительно-дорожных комплексов. Строительные и дорожные ма-
шины. 2020. № 1. С. 35-44. 

7. Терентьева З. С., Хализова И. А. Гибкие методы управления 
проектами, анализ и сравнение // Азимут научных исследований: 
экономика и управление. 2019. Т. 8. № 1 (26). – С. 374-376.  

8. Баданов Л.Л., Колобаев М.В., Бирюков А.Н. Актуальные за-
дачи организации проектирования специальных объектов. В сбор-
нике: Современные направления развития технологии, организации 
и экономики строительства. Сборник статей межвузовской научно-
практической конференции. Санкт-Петербург, 2024. С. 152-162. 

9. Мокшин В. В., Гайнутдинова А. М., Самсонов С. О. Совре-
менные подходы к проектам. Методологии. Agile: Scrum // Научно-
образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet». 
2021. № 6. С. 946-962. 

10. Сурков А. Как устроена каскадная модель управления про-
ектами. Pro Качество. URL: https://kachestvo.pro/kachestvo-
upravleniya/proektnoe-upravlenie/kak-ustroena-kaskadnaya-model-
upravleniya-proektami/ (дата обращения: 15.05.2024). 

11. Ильина О. Н. Методология управления проектами. Станов-
ление, современное состояние и развитие. – М.: Вузовский учебник, 
Инфра-М., 2019. – 208 c. 

12. Целыковских А.А., Никитин Ю.А., Асташенко А.Н., Зубова 
Л.В., Бирюков А.Н. Методический подход к оцениванию и монито-

рингу рискоустойчивости системы управления инвестиционно-стро-
ительным проектом. Вестник Российского нового университета. Се-
рия: Человек и общество. 2023. № 1. С. 43-54. 

13. Короходкина Ю. И., Гагарина С. Н. Современные методы 
управления проектами // Экономика и бизнес: теория и практика. 
2022. № 1-2. С. 38-42. 

14. Широкова В. Е. Анализ проблем и перспектив управления 
инновационными проектами в условиях цифровизации и глобальной 
нестабильности // Россия и Азия. 2020. № 5 (14). – C. 72-86. 

15. Бовтеев С. В. Современные методы планирования и кон-
троля инвестиционно-строительных проектов / С. В. Бовтеев / 
Управление проектами: идеи, ценности, решения: материалы I Меж-
дународной научно-практической конференции. СПб., 2019. – С. 
188–194. 

 
Assessing the feasibility and effectiveness of digital transformation of flexible 

construction project management methods 
Bovteev S.V., Tretyakova Z.V. 
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
The article is devoted to the study of the possibilities and effectiveness of integrating flexible 

management methods, such as Agile, into construction projects. The relevance and 
significance of the research topic is substantiated. The position is expressed about the 
active implementation of digital tools in the construction industry and about changing the 
methodological component, giving preference to more flexible and adaptive project 
management methods that help optimize processes. The main trends in the use of Agile 
in construction are presented, key aspects, potential advantages and emerging 
opportunities are described. The position is argued that the Agile methodology has always 
actually existed within the framework of construction projects, was part of daily 
processes, its mechanisms and tools were widely used to solve current problems. The 
study focuses on the use of Agile in construction, which requires adaptation to the 
specifics of the industry, and the most effective solution is the use of a hybrid approach 
that includes elements of both traditional and flexible approaches. As a result of a review 
of the use of flexible methods and their digital transformation, an example of adapting 
Agile for the implementation of a construction project in the MS Project software 
environment is given. 

Keywords: project management, construction, flexible methods, variability, uncertainty, Agile, 
digital technologies. 

References 
1. Ezhova L. S., Dyakonova A. A., Baldyuk M. S. Project management in the era of 

digitalization // Actual issues of modern economy. 2019. No. 3-1. - P. 438-441. 
2. Ignatova E. S. Prospects for flexible management of construction production using 

information modeling of construction objects (BIM) // Modern science-intensive 
technologies. 2020. No. 12-1. - P. 128-134. 

3. Fedorchenko V. A., Vasilenko Zh. A. Tools of flexible methodology of project management 
in the construction industry // Theoretical and applied economics. 2022. No. 1. P. 1-10. 

4. Imamov M. M. Flexible methodologies of project management: conditions and prospects of 
application in new realities // Innovations and investments. 2023. No. 8. - P. 125-128. 

5. Chulanova O. L., Glukhova T. Yu. Study of the implementation of project management 
using the methodology of flexible project management based on Agile values // Bulletin 
of Eurasian Science. 2019. No. 4. URL: https://esj.today/PDF/15ECVN419.pdf (date of 
access: 06/27/2024); 

6. Kravchenko I. N., Fedorov A. O., Biryukov Yu. A., Biryukov A. N., Trostin V. P. 
Application of digital design technologies for the selection of rational technical solutions 
for mobile construction and road complexes. Construction and road machines. 2020. No. 
1. P. 35-44. 

7. Terentyeva Z. S., Khalizova I. A. Flexible project management methods, analysis and 
comparison // Azimuth of scientific research: economics and management. 2019. Vol. 8. 
No. 1 (26). - P. 374-376. 

8. Badanov L. L., Kolobaev M. V., Biryukov A. N. Actual tasks of organizing the design of 
special objects. In the collection: Modern directions of development of technology, 
organization and economics of construction. Collection of articles of the interuniversity 
scientific and practical conference. St. Petersburg, 2024. P. 152-162. 

9. Mokshin V. V., Gainutdinova A. M., Samsonov S. O. Modern approaches to projects. 
Methodologies. Agile: Scrum // Scientific and educational journal for students and 
teachers "StudNet". 2021. No. 6. P. 946-962. 

10. Surkov A. How the cascade project management model works. Pro Quality. URL: 
https://kachestvo.pro/kachestvo-upravleniya/proektnoe-upravlenie/kak-ustroena-
kaskadnaya-model-upravleniya-proektami/ (date of access: 15.05.2024). 

11. Ilyina O. N. Project management methodology. Formation, current state and development. 
- M .: University textbook, Infra-M, 2019 .-- 208 p. 

12. Tselykovskikh A.A., Nikitin Yu.A., Astashenko A.N., Zubova L.V., Biryukov A.N. 
Methodological approach to assessing and monitoring the risk tolerance of the investment 
and construction project management system. Bulletin of the Russian New University. 
Series: Man and Society. 2023. No. 1. P. 43-54. 

13. Korokhodkina Yu. I., Gagarina S. N. Modern methods of project management // Economy 
and business: theory and practice. 2022. No. 1-2. P. 38-42. 

14. Shirokova V. E. Analysis of problems and prospects of managing innovative projects in the 
context of digitalization and global instability // Russia and Asia. 2020. No. 5 (14). - P. 
72-86. 

15. Bovteev S. V. Modern methods of planning and control of investment and construction 
projects / S. V. Bovteev / Project management: ideas, values, solutions: materials of the 
I International scientific and practical conference. St. Petersburg, 2019. - P. 188-194. 
 



 

 178

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
4 

Методы управления строительными проектами:  
проблемные вопросы и эффективность использования 
 
 
Фадеев Сергей Сергеевич 
Аспирант, РАНХиГС, link158@yandex.ru 
 
В статье рассматриваются основные методы управления, которые применя-
ются руководителями строительных проектов в процессе реализации их про-
фессиональной деятельности. Цель исследования заключается в выявлении 
основных понятий, таких как «проект» и «проектное управление», а также в 
анализе признаков, классификаций проектов, определение их жизненных 
циклов. Также в статье определяются ключевые участники, непосредственно 
вовлеченные в выполнение проектов. Дополнительно, автор статьи оцени-
вает методы управления проектами, выявляя их уникальные характеристики, 
проводя анализ применения в строительном секторе с дальнейшим выявле-
нием их преимуществ и недостатков. Исследование позволит определить оп-
тимальный подход для наиболее эффективного достижения результата.  
Ключевые слова: проектное управление, методы проектного управления, 
управление проектами в строительстве, управление строительными проек-
тами, строительные проекты, строительство. 
 
 

Введение 
Строительная отрасль играет основообразующую роль в разви-

тии Российской Федерации и экономики, в частности. Благодаря раз-
витию строительной отрасли возможно повышение уровня жизни 
населения, создание новых рабочих мест путем строительства новых 
объектов, в том числе объектов инфраструктуры (поликлиники, дет-
ские сады, школы), объектов промышленного производства (заводы, 
предприятия по добыче ресурсов и их переработке). Исходя из вы-
шеуказанного следует, что для положительного результата проект-
ному руководителю важно использовать оптимальные методы и под-
ходы проектного управления при реализации профессиональной де-
ятельности. Следовательно, целью настоящего исследования явля-
ется выявление среди всех актуальных методов проектного управле-
ния наиболее оптимальный для применения в современных условиях 
с целью достижения максимального эффекта. Цель исследования 
определила следующие задачи: дать определение основных понятий, 
таких как «проект» и «проектное управление»; провести анализ клас-
сификации проектов связанных со строительной сферой, выявить их 
отличительные особенности, этапы жизненных циклов проектов; 
обозначить главных участников, непосредственно вовлеченных в ре-
ализацию проектной деятельности; рассмотреть актуальные методы 
управления строительными проектами, выявить их уникальные ха-
рактеристики, определить преимущества и недостатки описанных 
методов при их применении в реализации строительного проекта. 
Это позволит определить предпочтительный подход для наиболее 
эффективного достижения результата. 

Для того, чтобы разобраться в вопросе проектного управления и 
возможностей по его совершенствованию, необходимо дать основ-
ные определения. Сфера строительства занимает особое место в эко-
номике. Это связанно с тем, что развитие строительной отрасли 
непосредственно связано с инвестиционной деятельностью. Строи-
тельство также оказывает влияние на развитие научного прогресса 
во разных отраслях национальной экономики. Также необходимо 
учитывать тот факт, что строительная отрасль является одним из 
крупнейших потребителей продукции остальных сфер экономики.  

Проектное управление играет важную роль при реализации 
строительного проекта. От выбранного метода и подходов управле-
ния зависит не только успешное выполнение проекта, но и эффек-
тивность работы команды, соблюдение сроков выполнения и рамок 
бюджета, выделенного на реализацию, а также качество выполнения 
результата. С каждым годом увеличивается сложность и масштабы 
строительных проектов, что может говорить только об одном – тема 
проектного управления не потеряет свою актуальность. В данной 
статье даны определения понятий «проект», «проектное управле-
ние», автором рассматриваются методы, целью которых является по-
вышение эффективности проектного управления, рассматриваются 
проблемные вопросы, с которыми сталкивается руководитель про-
екта, при выборе применяемого подхода при реализации проекта.  

 
Основные определения проектного управления 
Для того, чтобы разобраться в вопросе проектного управления и 

определить предпочтительный метод к реализации строительного 
проекта, необходимо дать основные определения. Так, Гусакова 
Елена Александровна и Павлов Александр Сергеевич в учебнике для 
ВУЗов, рекомендованным Учебно-методическим отделом высшего 
образования в качестве учебника и практикума для студентов выс-
ших учебных заведений, под названием «Управление проектами в 
строительстве» дают понятию проекта два определения. Первое 
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определение: под проектом понимается совокупность документов по 
всем аспектам проекта, которая является своего рода прообразом 
при проведении строительно-монтажных работ или строительства 
объекта. Второе – целенаправленный процесс создания, усовершен-
ствования крупной системы [4]. Однако в современных стандартах, 
а также учебной и деловой литературе, встречаются иные определе-
ния управления проектами. Таким образом, согласно национальных 
требований к компетенции сотрудников Российской ассоциации 
управления проектами «СОВНЕТ», версия 3.0 (2010 год): Управле-
ние проектами включает в себя использование знаний, навыков, ме-
тодов, средств и технологий для планирования, организации, мони-
торинга и контроля всех аспектов выполнения проекта с целью до-
стижения или превышения ожиданий участников проекта. По опре-
деления американского Института управления проектами, к данному 
определению можно отнести временную инициативу, направленную 
на создание уникального продукта. Исходя из вышеуказанного, 
можно сделать вывод, что под определением строительного проекта 
чаще всего понимается временное предприятие, в процессе которого 
осуществляется создание нового объекта или его модернизация. В 
свою очередь, управление проектом – процесс, направленный на ре-
ализацию, на производство, иными словами, достижение конечного 
результата при использовании всех видов ресурсов (человеческих, 
финансовых и временных). Приоритетной задачей процесса управ-
ления проектом является не столько доведение запланированного до 
финальной стадии реализации, сколько достижение данного этапа с 
наименьшим расходом ресурсных показателей. 

Основными элементами проектной деятельности, в том числе и 
в строительной отрасли, являются субъект и объект проектирования, 
цель, средства, условия проектирования и методы. Субъект проекти-
рования – лицо или группа лиц (организация или отдельная группа 
лиц), главной задачей которой является управление ходом реализа-
ции проекта, иными словами, берет на себя ответственность за завер-
шение последней стадии проекта. Объектом проектирования при-
нято считать объект материальной природы, то есть здание, либо 
группа строительных сооружений. Цель проектирования – достиже-
ние последней стадии проекта, с использованием ограниченного ко-
личества ресурсов.  

Средствами проектирования – это совокупность приемов и дей-
ствий, направленных на достижение финальной стадии, то есть на 
завершение объекта. 

В настоящем многообразии проектов необходимо их системати-
зировать, для этого был создан классификатор проектов. Данный 
классификатор делит проекты на следующим характеристикам: тип, 
вид, масштаб, продолжительность, сложность (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Классификация проектов 

Тип Вид Масштаб Продолжи-
тельность 

Сложность

социальный инвестицион-
ный 

малый краткосроч-
ный 

строитель-
ный 

экономиче-
ский 

инновационный средний среднесроч-
ный 

технический

организаци-
онный 

научно-иссле-
довательский 

крупный долгосрочный смешанный

строитель-
ный 

учебно- обра-
зовательный 

очень 
крупный 

- - 

технический смешанный - - - 
смешанный - - - - 
Источник: Бовтеев С. В. Основы управления инвестиционно-стро-
ительными проектами: учебное пособие. Издательство Политех-
нического университета, 2013. 

 
Для повышения эффективности управления проектами их делят 

на несколько фаз. Жизненный цикл любого классического проекта 
можно поделить на следующие фазы: концептуальная, фаза разра-
ботки и реализации и завершающая фазы. Концептуальная фаза 

представляет под собой формирование идеи проекта, оценку воз-
можных альтернатив объекту, разработку технико-экономического 
обоснования. Фаза разработки подразумевает под собой обработку 
исходных данные, проведение проектно-изыскательских работ, экс-
пертизу, составление сметной документации, графика выполнения 
всех этапов и подбор подрядных организаций, ответственных за ре-
ализацию. На данном этапе проводятся строительно-монтажные ра-
боты, контроль за соблюдением проектного плана по всем ресурс-
ным показателям. В ходе завершающей фазы проводится оформле-
ние необходимой документации по завершению строительства, про-
водится процедура передачи объекта инвестору, также итоги про-
екта анализируются для накопления опыта работы.  

Участники строительного проекта. 
Участниками строительного проекта называют лиц, непосред-

ственно задействованных в процессе выполнения проекта. На меж-
дународном поле участниками проекта могут быть физические и 
юридические лица (организации), принимающее непосредственное 
участие в реализации проекта и заинтересованные в доведении его 
до завершающего этапа. Согласно стандартам института управления 
проектами (project management institute (PMI)) участниками строи-
тельного проекта являются:  

 Руководитель проекта (project manager) – лицо, руководящее 
ходом работ, ответственное за принятие важных решений, направ-
ленных на завершение проекта; 

 Рабочая группа (project team) – команда специалистов, рабо-
тающих сообща на протяжении всего срока проекта; 

 Исполняющая организация (parents organization) – организа-
ция, занимающаяся организацией и координацией всех аспектов 
проекта; 

 Заказчик (project customer) – лицо, представляющее инте-
ресы тех, кто будет пользоваться готовым результатом проекта, 
предоставляющее информацию для успешной реализации проекта; 

 Спонсор (project sponsor) – лицо, предоставляющее финан-
сирование и другие ресурсы, необходимые для завершения проекта, 
и контролирующее его исполнение; 

 Регулирующие органы (regulatory agencies) – учреждения, 
осуществляющие контроль за строительной деятельностью на 
уровне своих полномочий; 

 Пользователь (user) – лицо, которое будет пользоваться ито-
гом реализованного проекта; 

 Команда управления проектом (project management team) – 
группа специалистов, сформированная на период жизненного цикла 
проекта, для управления проектом; 

 Функциональные руководители (functional managers) – лица, 
ответственные за обособленные функциональные области проекта; 

 Продавцы, агенты, поставщики, подрядчики (sellers, 
contractors) – иные лица или организации, работающие в рамках про-
екта на договорной основе [25]. 

Однако согласно Российскому законодательству и практике оте-
чественных специалистов перечень участников, задействованных в 
реализации проекта, немного отличается от международного. Струк-
тура сотрудничества участников строительного проекта отображена 
на примере строительства МКД (рис. 1). В группу этих специали-
стов, помимо управляющего проектом и рабочей группы, включают: 

 Застройщик – физическое или юридическое лицо, отвечаю-
щее за обеспечение строительно-монтажных работ, выполнение ин-
женерных исследований и подготовку проектной документации; 

 Заказчик – физическое или юридическое, которое планирует 
проведение строительства, реконструкции или других видов работ, 
требующих получения разрешения. Он осуществляет разработку 
проектной документации, организует подбор подрядчиков, беспере-
бойно (в рамках плановых показателей) обеспечивает финансирова-
нием, материалами. Также производит технический надзор за прове-
дением строительных работ, прием завершенных объектов. Стоит 
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учитывать тот факт, что владелец может одновременно являться за-
казчиком проекта; 

 Технический заказчик – физическое или юридическое лицо, 
заключающее договоры о выполнении инженерных изысканий, 
также о проведении строительно-восстановительных работ и разра-
ботку проектной документации. Технический заказчик снабжает ма-
териалами и необходимой информацией по проекту, утверждает 
проектно-сметную документацию, согласовывает документацию 
для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Он при-
влекается в проект только в том случае, когда заказчик не обладает 
соответствующей компетенцией; 

 Разработчик (девелопер) – лицо, ответственное за реализа-
цию проекта, обеспечивающее повышение его стоимости. В обязан-
ности разработчика входит определение параметров эффективности 
проекта, привлечение финансирования продажа готового объекта 
строительства; 

 Инвестор – физическое или юридическое лицо, вкладываю-
щее финансовые, материальные или иные инвестиции в проект с це-
лью получения прибыли, либо достижения иного полезного эф-
фекта. В качестве инвестора может выступать разработчик или за-
казчик-застройщик; 

 Кредитор – физическое или юридическое лицо, обеспечива-
ющее денежными средствами и иными ресурсами проект на основа-
нии кредитного договора по принципу возвратности, платности. В 
роли кредитора могут выступать банковские и кредитные организа-
ции; 

 Изыскатель – физическое или юридическое лицо, ответ-
ственное за проведение изыскательских работ для дальнейшей под-
готовки проектно-сметной документации, проведения строительно-
монтажных работ объекта; 

 Проектировщик – физическое или юридическое лицо, обя-
занностью которого является разработка технической документа-
ции, может привлекаться на выполнение работ других проектиров-
щиков на основании договора субподряда; 

 Подрядчик – физическое или юридическое лицо, обязующе-
еся в установленный договором срок провести строительно-монтаж-
ные работы или строительство определенного объекта по заданию 
заказчика. Существует несколько видов подрядчиков: генеральный 
подрядчик (генподрядчик) и субподрядчик. Генподрядчик – ответ-
ственен перед заказчиком за выполнение всех видов работ на объ-
екте (выполнять работы может как своими силами, так и силами при-
влеченных субподрядчиков). Субподрядчик – выполняет часть работ 
на объекте на основании договора, заключенного с генеральным 
подрядчиком; 

 Поставщик – физическое или юридическое лицо, обязанное 
обеспечить в установленные сроки материалами для их дальнейшего 
использования при реализации проекта. 

 Эксперт – аккредитованная в установленном Правитель-
ством РФ порядке организация, осуществляющая на основании до-
говора с застройщиком, заказчиком или проектировщиком негосу-
дарственную экспертизу проектной документации на строительство 
или реконструкцию объекта капитального строительства (согласно 
Градостроительному кодексу РФ); 

 Инженер – лицо, привлекаемое заказчиком или застройщи-
ком на основании договора для контроля за ходом строительных ра-
бот, ответственное за осуществление технической деятельности; 

 Саморегулируемых организации инженерных изыскателей, 
проектировщиков, строителей – некоммерческие организации, дей-
ствующие на основании Закона РФ № 315-ФЗ от 01.12.07 «О само-
регулируемых организациях» и Градостроительного кодекса РФ; 

 Органы государственной власти и местного самоуправления 
– учреждения, организующие процессы ведения законодательной 
деятельности по вопросам строительства, экспертизы проектно-
сметной документации, выдачи разрешений на строительство, при-
емки завершенных объектов; 

 Страховая организация – юридическое лицо, предоставляю-
щее услуги страхования, заключившее с участником строительного 
проекта договор, предполагающий частичную или полную компен-
сацию убытков при наступлении страхового случая; 

 Эксплуатационная организация – организация, эксплуатиру-
ющая сети инженерно-технического обеспечения и обеспечивающая 
технические условия по подключение объектов капитального строи-
тельства к сетям; 

 Консультант – физическое или юридическое лицо, предо-
ставляющее услуги консалтинга по вопросам реализации проекта на 
основании заключенного с участником проекта договора. 

 

 
Рис. 1. Структура сотрудничества участников строительного 
проекта на примере строительства МКД 
Источник: Бовтеев С. В. Основы управления инвестиционно-стро-
ительными проектами: учебное пособие. Издательство Политех-
нического университета, 2013 

 
Методы управления строительными проектами 
В настоящее время большое количество методов, применяемых 

в проектном управлении. Каждый из которых имеет свои уникаль-
ные свойства и применяется в зависимости от конкретных условий 
проекта. Другими словами, методы управления строительными про-
ектами – действия, направленные на реализацию всех этапов строи-
тельно-монтажных работ, на достижение завершающего этапа про-
екта, а также методы, применяемые для решения проблемных вопро-
сов, которые возникают при выполнении той или иной стадии про-
екта. К актуальным и наиболее распространенным методам управле-
ния проектами в строительстве относят: 

 Водопадный метод (Waterfall Method) – традиционный ме-
тод, относящийся к этапу планирования и организации работ, пред-
полагает последовательное выполнение этапов проекта без возвра-
щения назад. Данный подход оптимален к применению в работе с 
проектами, у которых четко определены требования и ограничено 
время выполнения. Он включает в себя следующие этапы: планиро-
вание, анализ требований, дизайн, реализация, тестирование, ввод в 
эксплуатацию и поддержка. К преимуществам данного метода отно-
сят четкую структуру процесса, простоту в отслеживании хода ра-
бот, применимость к проектам с фиксированными требованиями. 
Среди недостатков данного метода большое количество рисков по 
нарушению сроков выполнения работ. Этот подход не целесообра-
зен к использованию при выполнении работ по гибким проектам, так 
как адаптация к изменениям не предусмотрена. 

 Agile-методологии (Scrum, Kanban и Lean) – метод, относя-
щийся к этапу планирования и организации работ, направленный на 
гибкость и адаптивность в процессе реализации проекта. Он позво-
ляет быстро и своевременно реагировать на изменения, корректиро-
вать планы на основе обратной связи от заказчика. Scrum использует 
короткие спринты для выполнения определенных задач, организо-
вываются регулярные совещания с целью обсуждения текущего со-
стояния проекта и дальнейших действий по его реализации. Kanban 
основан на визуальном представлении работы посредством доски за-
дач. В данной доске задач описан весь процесс реализации проекта, 
раздроблен по этапам. Каждый этап проходит через следующие ста-
тусы: «в очереди», «в работе», «завершено». Lean в свою очередь ос-
новывается на принципах бережливого производства, которое стре-
мится минимизировать все потери. Данный метод состоит из следу-
ющих шагов: планирование, реализация, демонстрация, обратная 
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связь, доработка и завершение. Цикл данных действий повторяется 
до тех пор, пока не будут достигнуты все цели проекта. К преимуще-
ствам данного метода также относят снижение времени разработки, 
высокий уровень контроля за ходом работ, оптимальное управление 
расходом ресурсов, снижение рисков, более высокая продуктив-
ность, простота масштабируемости, более быстрое внедрение нового 
функционала. В свою очередь к недостаткам относят потребность в 
высоком уровне самоорганизации в команде проекта, необходи-
мость в частом проведении совещаний, потребность в дополнитель-
ном обучении сотрудников, отсутствие долгосрочных планов. 

 Методология критического пути (Critical Chain Project 
Management, CCPM) – методология, основанная на теории ограниче-
ний и использующая принципы планирования критической цели, для 
минимизации времени завершения проекта. Данный подход фокуси-
руется на повышении производительности команды. Этапы данного 
метода включают в себя определение всех задач и подзадач, расчет 
их длительности, создание сетевой программы, вычисление крити-
ческого пути, мониторинг и контроль, анализ рисков и отчетность, и 
управление изменениями. К ее преимуществам относят упрощение 
процессов, фокусирование на ограничениях, оптимизация расходов 
ресурсов, повышение вероятности своевременного завершения про-
екта. Недостатками же данного метода являются сложность адапта-
ции к новым условиям, необходимость в дополнительном обучении 
персонала, возможное возникновение проблем при одновременном 
выполнении работ по нескольким проектам. 

 Управление рисками (Risk Management) – метод, включаю-
щий в себя поиск и оценку рисков, связанных с проектом для даль-
нейшего их устранения. Помогает снизить вероятность возникнове-
ния неожиданных проблем и уменьшить степень негативного влия-
ния на реализацию проекта. Этапы данного метода включают в себя: 
идентификацию рисков, их оценку, планирование мероприятий по 
управлению, мониторинг и контроль. Анализ и корректировку и по-
следний – отчетность. К преимуществам данного проекта относят 
низкую вероятность появления новых проблемных вопросов, обес-
печение понимания всех возможных угроз не завершения проекта, 
гибкость подходов, высокая общая устойчивость проекта. Среди не-
достатков данного метода высокая трудоемкость начального этапа 
(идентификация и оценка рисков), в процессе выполнения проекта 
требуется постоянное обновление информации о рисках. 

 Управление изменениями (Change Management) – метод, ос-
нованный на процессах управления изменениями в проекте, на всех 
этапах реализации от проектирования до ввода. Этапы метода: иден-
тификация изменений, их оценка, планирование, последующая реа-
лизация, мониторинг и контроль изменений, анализ и корректи-
ровка, и отчетность. Среди преимуществ данного метода организо-
ванный подход к изменениям, высокая адаптивность, высокая веро-
ятность снижения количества ошибок и лучшее понимание послед-
ствий внедренных изменений. Недостатками данного метода явля-
ются высокая трудоемкость и возможные возникновения конфлик-
тов при внедрении изменений. 

 Принципы управления качеством (Quality Management 
Principles) – свод правил и стандартов, направленных на обеспечение 
высокого качества итогового результата проекта. Этапами данного 
метода является определение целей и требований к качеству, плани-
рование мероприятий по обеспечению качества, реализация меро-
приятий по обеспечению качества должного уровня, мониторинг и 
контроль, анализ и корректировка, и отчетность. К преимуществам 
относят повышение качества, содействие инновациям, улучшение 
взаимодействия между подразделениями. Недостатками, в свою оче-
редь, являются необходимость в постоянном мониторинге, потреб-
ность в значительном количестве ресурсов для внедрения системы и 
поддержания ее работоспособного состояния. 

 Внедрение информационных систем для управления проек-
тами (Project Management Information Systems, PMIS) – метод, заклю-

чающийся во внедрении специализированного программного обес-
печения для процесса управления проектами, с помощью которого 
можно автоматизировать некоторые действия и обеспечить повыше-
ние уровня эффективности работы проектной команды. Среди эта-
пов данного метода выделяют: выбор и инсталляцию информацион-
ной системы, интеграцию с уже существующими системами, обуче-
ние пользователей, введение системы в эксплуатацию, мониторинг и 
контроль использования системы, анализ и корректировка, под-
держка и обновление системы. Преимуществами применения дан-
ного метода является автоматизация рутинных задач, повышение 
точности данных, улучшение координации между участниками про-
екта, сокращение времени на обработку поступающей информации, 
облегчение анализа и принятия решений. В перечень недостатков 
входит зависимость от надежности и безопасности IT-инфраструк-
тур, возникновение возможных сложностей при интеграции с дру-
гими информационными системами и необходимость в специальном 
дополнительном обучении персонала для корректной работы с ин-
формационными системами. 

Методы управления строительными проектами в Российской 
Федерации включают в себя широкий спектр инструментов и прак-
тик, которые могут использоваться для эффективного управления 
различными этапами строительного процесса. Включают в себя не-
которые из практик повторяют опыт международного управления 
проектами. Наиболее распространенными методами являются: 

 Планирование и организация работ, в том числе водопадный 
метод, подходящий для проектов с жесткими требованиями и сро-
ками. Также применение Agile-методологии. 

 Управление бюджетом и затратами посредством бюджети-
рования и прогнозирования затрат. Данный метод включает в себя 
разработку подробного бюджета проекта, учет и контроль затрат на 
каждом этапе строительства. 

 Контроль качества, с использованием таких систем кон-
троля как ISO 9001 и другие стандарты, которые применяются для 
обеспечения высокого качества продукции и соответствия установ-
ленным нормам и правилам. 

 Разработка и управление графиком проекта: Определение 
ключевых этапов и сроков выполнения задач, а также контроль вы-
полнения графика. 

 Риски и управление изменениями, включающие в себя 
управление рисками, иными словами поиск, оценка и управление 
рисками, связанными с проектом. Также процессы, и процедуры, 
направленные на управление изменениями в проекте. 

 Внутренняя и внешняя коммуникация, процессы, направ-
ленные на создание эффективных каналов связи между всеми участ-
никами проекта для обмена информацией и координации действий. 

 Использование специализированного программного обеспе-
чения для управления проектами, которое позволяет автоматизиро-
вать многие процессы и повысить эффективность работы команды. 

 
Заключение 
В статье рассматриваются различные методы управления строи-

тельными проектами, включая водопадный метод, Agile-методоло-
гии, методологию критического пути, управление изменениями, 
управление рисками, принципы управления качеством и использова-
ние информационных систем. Каждый из вышеперечисленных мето-
дов имеет свои преимущества и недостатки, выбор наиболее подхо-
дящего подхода зависит от характеристик проекта и условий органи-
зации. Одним из основных критериев для подбора применяемого ме-
тода управления проектами является его масштаб. Таким образом, 
для более крупных и сложных проектов, которые требуют высокой 
гибкости и адаптивности, Agile-методы могут оказаться более эф-
фективными. В свою очередь, методология критического пути более 
оптимальна в использовании при острой необходимости в миними-
зации времени выполнения проекта. Благодаря использованию ме-
тода управления рисками можно добиться снижения вероятности 
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возникновения незапланированных проблемных вопросов. Внедре-
ние информационных систем может позволить достигнуть значи-
тельного повышения эффективности работы команды. Также стоит 
отметить тот факт, что выбор метода управления зависит от типа 
проекта. Таким образом, с целью снижения шанса возникновения 
технических сбоев для проектов с высокими технологическими тре-
бованиями более предпочтительно использование метода управле-
ния рисками. При реализации проекта с высоким уровнем неопреде-
ленности (разработка проектной, архитектурно-градостроительной 
документации), при реализации проекта с внедрением автоматизи-
рованных информационных систем, оптимальным будет считаться 
применение Agile-методологий, которые позволяют быстро адапти-
роваться к изменяющимся условиям. 

Наконец, стоит учесть человеческий фактор. Хороший руково-
дитель проекта должен обладать навыками лидерства, умением ра-
ботать в команде и способностью мотивировать своих подчиненных. 
Важную роль играют также межличностные отношения и коммуни-
кационные навыки. При работе над международными проектами 
важно учитывать культурные и организационные особенности ино-
странных компаний-партнеров. Некоторые организации предпочи-
тают более структурированные и формализованные методы, такие 
как водопадный метод, тогда как другие могут предпочитать более 
гибкие и адаптивные подходы, такие как Agile. 

Выбор метода управления строительным проектом требует ком-
плексного подхода, он должен основываться на тщательном анализе 
всех характеристик проекта, и оценке применимости каждого воз-
можного метода к конкретному проекту. 
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Платформенная занятость представляет собой гибкий формат трудовой дея-
тельности, при котором профессионалы применяют онлайн-платформы для 
осуществления поиска клиентов, взаимодействия с ними и выполнения раз-
личных задач или реализации товаров. К числу же таких профессионалов 
можно отнести, например, таксистов, доставщиков, специалистов по психо-
логии, преподавателей, авторов текстов, а также графических дизайнеров. 
Цифровые платформы (онлайн-платформы) служат точкой пересечения 
спроса и предложения. Профессионалы обращаются к ним для выполнения 
поиска работы, а заказчики — с целью осуществления оперативного нахож-
дения исполнителей. Упомянутые платформы обеспечивают необходимую 
инфраструктуру, в т. ч. системы поиска заказов и специалистов, механизмы 
оплаты, обратной связи. Взамен же они обычно взимают комиссионные с 
каждой транзакции. С процессом институциональной трансформации рынка 
труда, онлайн-платформы самозанятости играют все большую роль в струк-
туре рынка труда, изучение данного сегмента рынка труда является актуаль-
ной задачей. В статье приводятся основные характеристики платформенной 
самозанятости, а также приводится анализ основных электронных площадок, 
функционирующих в России. 
Ключевые слова: платформенная самозанятость, самозанятость, рынок 
труда, онлайн-платформы, рынок труда в России. 
 
 

Основная часть 
Рассмотрим специфические и нетрадиционные виды занятости, 

характерные для экосистемных платформ, в первую очередь понятие 
самозанятые и платформенная занятость. Самозанятые, по определе-
нию Департамента предпринимательства и инновационного разви-
тия Москвы, — это лица, работающие самостоятельно; такие люди 
ведут свою профессиональную деятельность без привлечения со-
трудников; работают исключительно индивидуально, не создавая 
формальные трудовые отношения с наемными работниками. Важно 
понимать, что самозанятые сами определяют объем и характер своей 
работы; управляют собственным временем и доходами. 

В литературе часто используются схожие термины для описания 
этой категории [1]: фрилансеры, гиг-работники, лица, работающие 
по требованию или через мобильные приложения; например, фри-
лансеры — специалисты, выполняющие разовые или проектные за-
дания на платформах типа Upwork или Freelancer; гиг-работники — 
те, кто осуществляет короткосрочные работы на платформе, вроде 
Uber, выполняя задачи по запросу. Работа по требованию подразу-
мевает выполнение задач по мере их поступления; так, например, ку-
рьеры Uber Eats и Deliveroo получают заказы через мобильные при-
ложения и выполняют их в удобное для себя время. 

Примеры самозанятых есть в разнообразных сферах. Важно от-
метить, что дизайнеры, предлагающие свои услуги на платформах 
вроде Upwork и Freelancer, получают заказы непосредственно на со-
здание логотипов, сайтов или же маркетинговых материалов; такси-
сты, работающие через сервисы Uber или Lyft, используют мобиль-
ные приложения с целью поиска пассажиров, определяют собствен-
ное расписание, маршруты; курьеры, работающие с платформами 
типа Deliveroo или Uber Eats, доставляют еду из ресторанов клиен-
там, самостоятельно выбирая часы работы; преподаватели, напри-
мер, на Preply или Italki, обучают студентов языкам или другим пред-
метам, сами назначают цену за уроки и организуют расписание заня-
тий. 

Самозанятые классифицируются по группам; первая группа 
включает специалистов, которые работают без привлечения других 
лиц; например, фотографы, которые самостоятельно занимаются 
съемкой, обработкой фотографий и продажей своих работ клиентам; 
вторая группа охватывает специалистов, привлекающих других са-
мозанятых; например, организаторы мероприятий, нанимающие ве-
дущих, диджеев или оформителей для создания комплексного сер-
виса. 

Самозанятые рассматриваются как потенциальные предприни-
матели; такие лица могут привлекать других самозанятых для вы-
полнения задач, что расширяет их возможности и увеличивает мас-
штабы бизнеса; к примеру, фрилансер, специализирующийся на гра-
фическом дизайне, может привлечь копирайтера для создания текста 
или веб-разработчика для создания веб-сайта, что позволяет ему 
предлагать более комплексные услуги. 

Существуют важные законодательные аспекты деятельности са-
мозанятых; например, самозанятые не могут официально трудо-
устраивать других лиц, поскольку упомянутое противоречит их ста-
тусу; однако у них есть возможность заключать гражданско-право-
вые договоры на выполнение работ или оказание услуг (позволяет 
привлекать других исполнителей на временной основе). 

Концепция «платформенно занятых» включает тех, кто ведет 
свою деятельность через онлайн-платформы. Такие платформы иг-
рают роль посредника между исполнителем, клиентом; примером 
может служить Airbnb — владельцы недвижимости сдают жилье в 
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аренду напрямую клиентам, а платформа предоставляет маркетинго-
вые, платежные услуги. 

Гибридные самозанятые совмещают традиционную работу, а 
также работу по запросу через платформы; такие люди могут рабо-
тать на постоянной основе в одной компании и одновременно вы-
полнять заказы через фриланс-платформы; к примеру, преподава-
тель в университете может проводить частные уроки через плат-
форму Italki. 

Характеристика работников в упомянутых отношениях много-
гранна: стандартный сотрудник имеет ограничения по правам и обя-
занностям; в то же время как самозанятые работники обладают сво-
бодой выбора, разнообразным опытом, однако их результаты дея-
тельности часто неоднородны (они зависят непосредственно от мно-
жества факторов, в т.ч. личных навыков и возможностей). 

 
Характеристика российских платформ самозанятости. 
Согласно исследованию, проведённому Национальным исследо-

вательским университетом "Высшая школа экономики", группы са-
мозанятых, платформенных работников представляют собой ча-
стично пересекающиеся, но не полностью совпадающие категории 
трудящихся. Данные группы имеют как общие черты, так и суще-
ственные различия; например, самозанятые лица чаще всего осу-
ществляют свою деятельность независимо от крупных компаний, ор-
ганизаций, в то время как платформенные работники взаимодей-
ствуют с клиентами и заказчиками через специальные цифровые 
платформы. Несмотря на некоторые схожие характеристики, такие 
как гибкий график работы и отсутствие фиксированного трудового 
договора, их пересечение пока не получило полноценной количе-
ственной и качественной оценки - пересечение требует дальнейшего, 
более глубокого изучения, чтобы понять основные тенденции, дина-
мику, а также особенности труда каждой из данных групп; такой ана-
лиз может помочь в разработке более точных социально-экономиче-
ских и трудовых политик, направленных на защиту прав и интересов 
самозанятых, платформенных работников, а также непосредственно 
на оптимизацию их взаимодействия с рынком труда. 

 
Таблица 1  
Сводная таблица отечественных платформ 

 Самозанятые. 
Рф 

Qugo.ru Яндекс YouDo Своя ра-
бота.рф 

Профи.р 
у 

количество 
пользователей 

- - - ок. 3,5 
млн 

- ок. 2,3 
млн 

возможность 
проверки ста-

туса самозаня-
того 

+ + + + + - 

наличие про-
филя/ 

портфолио са-
мозанятого 

+ + + + + + 

возможность 
самому ста-
вить цену 

+ + - + + + 

подача отчет-
ности 

+ + + + - - 

уплаты налога + + + + + - 
наличие си-

стемы оцени-
вания 

+ + - + + + 

цена за ис-
пользование 

использование 
от 2% до 4% 

- + + + - 

дополнительн 
ые коммента-

рии 

мультисервис: 
предлагает как 
онлайн работу, 
так и офлайн 

- - - платформа 
берет де-

позит с ис-
полните ля

- 

Составлено автором на основе [3,4,5,6] 
 
Прежде всего, важно подчеркнуть, что для подавляющего боль-

шинства респондентов, охватывающих все возрастные группы, ха-
рактер занятости на различных платформах оставался, в большин-

стве случаев, эпизодическим и нерегулярным. При этом важно отме-
тить, что существенная часть, а именно 46,2% участников исследо-
вания, не оформляли свою деятельность через платформы в офици-
альном порядке , то есть они не заключали какие-либо юридически 
обязательные договоры или соглашения, не зарегистрировали свою 
деятельность официально. Это говорит о неформальном характере 
такого рода трудовой деятельности. 

Для занятых на платформах данный вид работы предоставляет 
определенные преимущества. Одним же из ключевых преимуществ 
является его гибкость — отсутствие строгой привязки к конкретным 
часам работы или рабочему месту позволяет людям самостоятельно 
регулировать свой график. Упомянутое особенно удобно для разныз 
категорий: кто уже имеет основное место работы, но желает увели-
чить свой доход; кто по каким-либо причинам не может активно за-
ниматься поиском заказов. 

Кроме того, респонденты выделили несколько существенных 
факторов, стимулирующих их выбор в пользу платформенной заня-
тости. В первую очередь, речь идет о доступе к широкой аудитории 
потенциальных клиентов. Упомянутое может значительно расши-
рить возможности получения заказов. Также важным является про-
стой, удобный механизм взаимодействия с платформами, минимизи-
рующий бюрократические сложности. Наконец, такие платформы 
предоставляют возможность приобретения ценного профессиональ-
ного опыта, формирования собственной клиентской базы; может 
оказаться весьма полезным с целью дальнейшего карьерного роста 
или же развития собственного дела. 

Следует обратить внимание на конкретные платформы занято-
сти, представленные в таблице 1, которые обеспечивают описанные 
выше возможности. 

Самозанятые.рф [1]. Многофункциональные сервисы для само-
занятых граждан России становятся популярнее в условиях совре-
менной экономики; все больше людей выбирают работу на себя, из-
бегая услуг работодателей и постоянных рабочих мест. Такие плат-
формы предлагают решения, упрощающие организацию деятельно-
сти и взаимодействие с клиентами, а также соблюдение налоговых 
требований. Платформы для самозанятых поддерживают как он-
лайн, так и офлайн форматы работы; можно находить заказы через 
интернет или организовывать личные встречи и предоставлять 
услуги офлайн. Курьеры и мастера по ремонту обычно работают 
офлайн, выполняя заказы у клиента; веб-дизайнеры и маркетологи, 
напротив, часто работают удаленно. Эта гибкость помогает охваты-
вать широкий спектр профессий. Категории услуг варьируются от 
курьерских и репетиторских до создания контента, веб-дизайна (упо-
мянутое делает платформы привлекательными для специалистов с 
разными навыками), при этом пользователи могут находить заказы 
по своей специализации и получать доход, занимаясь тем, что им ин-
тересно и в чем они компетентны.  

Qugo.ru [7] 
Регистрация на платформах требует привязки к приложению 

"Мой налог"; упомянутое позволяет автоматизировать уплату нало-
гов, снижает риск ошибок, экономит время, непосредственно при ре-
гистрации заполняется профиль, де указываются стоимость услуг, 
опыт работы и личные данные; упомянутое помогает клиентам де-
лать обоснованный выбор исполнителя. Платформы обеспечивают 
автоматическую уплату налогов; перед платежами проверяется ста-
тус самозанятого - это гарантирует легальность финансовых опера-
ций - это минимизирует риски штрафов за несвоевременную уплату 
налогов. Сервис "Бизнес" дополнительно предлагает инструменты с 
целью управления документооборотом; за его использование взима-
ется комиссия от 2,00% до 4,00%. 

Разные платформы устанавливают различные размеры комиссий за 
использование их услуг. Так, например, Qugo.ru, популярная платформа 
для самозанятых, взимает до 7,00% от суммы каждой транзакции, что 
делает её доступной и конкурентоспособной на рынке, кроме того, сер-
висы, такие как Яндекс.Про и Яндекс.Еда, предусматривают комиссию 
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до 20,00% с каждого заказа. Хотя упомянутое может показаться высо-
ким, важно учитывать, что платформа обеспечивает доступ к большому 
количеству заказов, а также берет на себя оформление всех необходи-
мых документов. Данные условия могут быть привлекательны непо-
средственно для тех, кто не хочет самостоятельно заниматься бумажной 
работой и предпочитает сосредоточиться непосредственно на оказании 
услуг. Важно отметить, что многие платформы не предоставляют ин-
формацию о количестве активных пользователей и рейтингах исполни-
телей, из-за чего создается неопределенность для новых пользователей, 
которые хотели бы узнать о популярности и надежности сервиса. Но 
данная ситуация может быть связана с желанием платформы сохранить 
конфиденциальность данных своих пользователей и защитить их лич-
ную информацию. В любом случае, выбор платформы для выполнения 
работы остается за самозанятым (он должен учитывать свои приори-
теты, потребности). Qugo.ru выделяется среди других платформ: предла-
гает бесплатную регистрацию, оформление статуса самозанятого, — это 
позволяет начинающим специалистам без лишних затрат войти на ры-
нок. Интеграция с «Мой налог» обеспечивает простоту уплаты налогов, 
а возможность отклика на заказы и установления собственных цен де-
лает платформу удобной для самозанятых с разными уровнями опыта. 
Дополнительным же преимуществом является наличие колл-центра, где 
пользователи могут получить бесплатные консультации по вопросам са-
мозанятости и налогообложения (но следует учитывать следующее: ин-
формация о внутреннем документообороте, числе активных пользовате-
лей на платформе отсутствует, - упомянутое может повлиять на доверие 
новых пользователей). 

Платформы Яндекс (Яндекс.Про и Яндекс.Еда) [8] 
Платформы Яндекс.Про и Яндекс.Еда предлагают уникальные 

возможности для самозанятых, желающих получить доступ к зака-
зам без лишних затрат, сложностей. Работодатели на платформах не 
несут дополнительных расходов; оформление документов осуществ-
ляется в офисах компании. Упомянутое существенно упрощает про-
цесс регистрации, снижает риски ошибок. Персонализированные 
профили пользователей содержат информацию о стаже, оценках, ко-
личестве выполненных заказов, что помогает клиентам лучше ори-
ентироваться при выборе исполнителя. Комиссия на данных плат-
формах может достигать до 20,00% с каждого заказа - это оправдано 
предоставляемыми возможностями, количеством доступных зака-
зов. При этом, важно отметить, информация о числе активных поль-
зователей остается недоступной (это может существенно затруднить 
оценку популярности, надежности сервиса). 

YouDo [9] 
Платформа помогает находить специалистов, предлагающих 

разные услуги. По исследованию НИУ ВШЭ за 2022 год, она явля-
ется одной из самых популярных с около 3,5 миллиона пользовате-
лей. На данной платформе пользователи имеют возможность созда-
вать и актуализировать свои портфолио, самостоятельно выбирать 
проекты, устанавливать стоимость своих услуг, а также оставлять от-
зывы о выполненной работе. В процессе регистрации возможна ак-
тивация статуса самозанятого, который можно проверить непосред-
ственно перед проведением платежей. Платформа помогает вести 
документы, а также платить налоги после получения денег. Комис-
сия за каждую транзакцию составляет от 0,5% до 3%. 

Своя работа.рф [10] 
Платформа помогает искать специалистов в различных цифро-

вых профессиях и подходит как для частных лиц, так и для компа-
ний. Она позволяет управлять документами, платежами, налогами и 
следить за выполнением договоров. Заказчики должны внести депо-
зит, чтобы начать работу, а статус самозанятых проверяется. В 
настоящее время нет данных о числе пользователей, рейтингах и сто-
имости использования. 

Профи.ру [11] 
В современном мире многие платформы предоставляют пользо-

вателям возможность искать и нанимать специалистов для выполне-
ния различных задач. На одной из данных платформ регистрация 

непосредственно для самих исполнителей является бесплатна (спо-
собствует привлечению большого числа пользователей). Специали-
сты могут создавать свои профили, где они указывают свой опыт, 
перечень предоставляемых услуг, расценки, а также средний рей-
тинг, который основывается на отзывах клиентов. 

Для того чтобы откликаться на задания, пользователям предла-
гаются платные подписки и дополнительные платежи; платежи поз-
воляют выделиться среди других исполнителей, увеличить шансы на 
получение заказов. Несмотря на большое количество зарегистриро-
ванных специалистов, достигающее 2,3 миллионов человек, на плат-
форме отсутствует информация о возможных комиссиях, статусе са-
мозанятых, управлении документацией, а также вопросах, связан-
ных с налогами и отчетностью в Соцфонде России (бывшем Фонде 
социального страхования). 

Удаленная работа имеет свои преимущества и недостатки. Од-
ним из главных плюсов является значительная экономия времени и 
средств, затрачиваемых на дорогу до офиса [2]. Однако удаленная 
работа также сопряжена с рядом рисков — к ним же можно отнести 
социальную изоляцию, нарушение баланса между работой и личной 
жизнью (может привести к усталости, выгоранию и ухудшению фи-
зического здоровья). Кроме того, удаленные сотрудники нередко 
сталкиваются с нарушениями норм труда, такими как работа в ноч-
ное время и превышение допустимого числа рабочих часов [3]. 

Еще одна проблема — сезонность профессий (затрудняет про-
гнозирование занятости и доходов). Специалисты, работающие на 
сезонных работах, испытывают сложности с планированием своей 
финансовой стабильности и карьерного роста. 

В России наблюдается устойчивый рост числа самозанятых 
граждан, особенно в регионах с низким уровнем доходов; в частно-
сти, в Ингушетии уровень самозанятости достигает 56,60%, в Даге-
стане — 48,60%, а в Чечне — 45,40%, в то же время, в крупных го-
родах, таких как Москва и Санкт-Петербург, уровень самозанятости 
существенно ниже — 3% и 6,7% соответственно, а в Ненецком авто-
номном округе — 7%. Самозанятость в России часто рассматрива-
ется непосредственно как способ дополнительного заработка или же 
основной источник дохода. Многие люди выбирают данный вид де-
ятельности, дабы получить больше свободы в управлении своим вре-
менем и работой. 

Согласно исследованию, проведенному FinExpertiza, нефор-
мальная занятость преобладает в регионах с низкими доходами насе-
ления [4], в то же время исследование Яндекс.Такси и НАФИ пока-
зывает: самозанятость рассматривается именно как дополнительный 
источник дохода (в сферах физического труда ослбенно) [5]. 

Таким образом, текущие тенденции, исследования показывают: 
самозанятость в России продолжает развиваться, предоставляя но-
вые возможности, вызовы непосредственно для самой экономики и 
общества. 

Упомянутое особенно актуально непосредственно в таких сфе-
рах, как ремонт и обслуживание, строительство, а также оказание 
транспортных услуг, которые предполагают физический труд.[12] 

Официально зарегистрировать свой статус самозанятого, чтобы 
избежать возможных юридических рисков и проблем с налоговыми 
органами предпочитают многие люди. Однако те, кто решает не про-
ходить регистрацию, часто объясняют это недоверием к государ-
ственным учреждениям, недостаточным уровнем дохода или вре-
менным характером собственной деятельности. Кроме того, некото-
рые люди не регистрируются как самозанятые, поскольку уже рабо-
тают по трудовому договору и уплачивают налоги через основного 
работодателя, либо обладают статусом ИП. При этом, важно отме-
тить, что действующее законодательство допускает возможность 
совмещения разных форм занятости, что означает, что человек мо-
жет одновременно быть самозанятым и, например, работать по 
найму или вести бизнес в качестве ИП. 

 
Основные выводы 
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При изучении различных онлайн-платформ поиска специали-
стов стало ясно: зарубежные сервисы (в основном) сосредоточены на 
профессионалах, занятых в цифровой сфере. В частности, такие пло-
щадки ориентируются на веб-дизайнеров, специалистов (по интер-
нет-маркетингу), контент-менеджеров и других экспертов, работа 
которых связана так или иначе с онлайн-средой, диджитал-услугами.  

Следует подчеркнуть следующее: иностранные платформы 
предлагают сравнительно меньше возможностей осуществления по-
иска специалистов, выполняющих бытовые или повседневные за-
дачи, такие как клининговые услуги, ремонтные работы или строи-
тельство. В отличие от упомянутого, зарубежные ресурсы чаще 
имеют более узкую специализацию, фокусируясь на конкретных сег-
ментах, например, графическом дизайне, создании рекламы или раз-
работке брендов. В то время как российские платформы предостав-
ляют более широкий выбор специалистов, а также предлагают 
услуги, охватывающие самые разные профессиональные области — 
от творческих, до техническими и бытовых направлений. 
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Platform employment is a flexible employment format in which professionals use online 

platforms to find customers, interact with them and perform various tasks or sell goods. 
Such professionals can include, for example, cab drivers, delivery drivers, psychology 
specialists, teachers, text writers and graphic designers. 

Digital platforms (online platforms) serve as a point of intersection between supply and 
demand. Professionals turn to them to find jobs, and customers turn to them to find 
performers quickly. These platforms provide the necessary infrastructure, including job 
and professional search systems, payment and feedback mechanisms. In return, they 
usually charge a commission on each transaction. With the process of institutional 
transformation of the labor market, online self-employment platforms play an 
increasingly important role in the structure of the labor market, the study of this segment 
of the labor market is an urgent task. The article presents the main characteristics of 
platform self-employment and also provides an analysis of the main electronic platforms 
operating in Russia. 

Keywords: platform self-employment, self-employment, labor market, online platforms, labor 
market in Russia. 
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Стоимостное корпоративное управление:  
интеграция подходов VBM и корпоративного управления 
 
 
Чванов Григорий Андреевич 
аспирант Финансового Университета При Правительстве РФ, chvanov@fa.ru 
 
В статье представлена концепция "стоимостного корпоративного управле-
ния", которая объединяет принципы VBM с ключевыми элементами корпо-
ративного управления. Автор исследует, как интеграция VBM в процессы 
стратегического планирования, управления рисками, системы мотивации и 
отчетности может повысить эффективность управления компанией и создать 
устойчивую ценность для всех заинтересованных сторон.  
Статья представляет теоретическую ценность для исследователей в области 
корпоративного управления, менеджерам, инвесторам и всем, кто заинтере-
сован в повышении эффективности управления компаниями и создании дол-
госрочной, фундаментальной ценности. 
Ключевые слова: Корпоративное управление; контроллинг; управление ор-
ганизацией; корпоративные отношения, Value based management. 
 
 

Результаты исследований демонстрируют, что отчетность об иници-
ативах VBM, а также об источниках создания ценности играют важ-
ную роль во внедрении VBM, значительно снижая информационную 
асимметрию и стоимость капитала. Раскрытие информации о про-
цессах внутреннего контроля и соответствующей информации, свя-
занной с оценкой, может быть использовано инвесторами для про-
верки степени внедрения процессов внутреннего контроля и привер-
женности руководства действовать в интересах акционеров. Это 
улучшает мониторинг и приводит к лучшему согласованию интере-
сов акционеров и руководства, как это предлагается в теоретической 
литературе.  

Также интересной в контексте объединения подхода стоимост-
ного управления и корпоративного управления является категориза-
ция показателей стоимости, предложенная О.Д. Косоруковой [5]. В 
основе этой категоризации лежат четыре критерия, составляющие 
квадранты в предлагаемой модели – фундаментальные, нефундамен-
тальные показатели, а также финансовые и нефинансовые показа-
тели. Под фундаментальными в данном случае понимаются фак-
торы, оказывающие прямое влияние на стоимость фирмы, и в их 
число включается, в том числе показатель «корпоративное управле-
ние», помещенный в квадрант «нефинансовые – фундаментальные 
показатели».  

Таким образом, можно прийти к выводу, что в процессе страте-
гического стоимостного управления описывающей переменной 
успешности внедрения VBM является качество корпоративного 
управления. Тем самым, можно заявить о включенности системы 
корпоративного управления в расчет эффективности управления на 
основе стоимости.  

На основе приведенной информации о результатах исследова-
ний и разработок в сфере стоимостного управления и корпоратив-
ного управления, а также их взаимосвязи и взаимозависимости, 
предлагается внедрить термин «стоимостное корпоративное управ-
ление» или «value based corporate governance». «Стоимостное корпо-
ративное управление» (СКУ) может быть описано следующим обра-
зом – это система корпоративных отношений между акционерами, 
менеджментом, советом директоров и другими заинтересованными 
сторонами, структуры и процессы которой направлены на создание 
условий максимизации стоимости фирмы. 

Основные предпосылки формирования «стоимостного корпора-
тивного управления» заключаются в следующем: 

- Совпадение генеральной целевой установки «корпоративного 
управления» и «управления на основе стоимости» - максимизация 
стоимости фирмы для акционеров; 

- Наличие воздействия отдельных элементов структуры корпо-
ративного управления (реализация прав акционеров на дивидендные 
выплаты, эффективность работы СД в разрезе КСО) и качества кор-
поративного управления как интегрального показателя на стоимость 
фирмы в виде премии за качество корпоративного управления; 

- Повышение воздействия на стоимость бизнеса стратегического 
устойчивого развития и принципов ESG, одним из ключевых элемен-
тов которого является качество корпоративного управления; 

- Растущая конкуренция на рынке капитала на фоне снижения 
доли иностранных инвесторов на российском рынке, в связи с чем 
возрастает роль корпоративного управления как гаранта сохранения 
стратегической нацеленности на создание стоимости для акционеров 

Тем самым, можно определить воздействие применения «стои-
мостного корпоративного управления» на реализацию принципов 
КУ ЦБ РФ и отличие от классического корпоративного управления.  



 

 189

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 9. 2024 

Для дальнейшей оценки возможных инициатив и фреймворка 
реализации «стоимостного корпоративного управления» обратимся 
к данным таблицы 1. 

 
Таблица 1  
Инициативы стоимостного корпоративного управления 

Принцип ККУ Инициативы СКУ Отличие от практики клас-
сического КУ 

Система вознаграждения 
членов совета директо-
ров, исполнительных ор-
ганов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества  

Создание такой си-
стемы вознаграждения, 
которая была бы привя-
зана к стоимостным по-
казателям в концепции 
VBM (рис.4) 

Система вознаграждения 
может не учитывать стои-
мость напрямую, либо не 
учитывать вовсе, опреде-
лять размер выплат по от-
дельным финансовым по-
казателям и метрикам 

Права акционеров и ра-
венство условий для ак-
ционеров при 
осуществлении ими 
своих прав  

Размер распределяе-
мых дивидендов должен 
удовлетворять условию 
созданию долгосрочной 
стратегической стоимо-
сти 

Размер дивидендов может 
быть определен исходя из 
устава, исторических данных, 
не учитывать стратегические 
стоимостные показатели и не 
быть привязан к цели макси-
мизации стоимости 

Существенные корпора-
тивные действия  

Существенные корпора-
тивные действия 
должны быть всесто-
ронне оценены советом 
директоров и согласо-
ваны с целями по пока-
зателям стоимостного 
управления 

Существенные корпоратив-
ные действия могут не быть 
согласованы со стоимост-
ными показателями, а быть 
обусловлены текущими по-
требностями, не быть эф-
фективны с точки зрения 
долгосрочной стоимости 

Раскрытие информации 
об обществе, информа-
ционная политика обще-
ства 

Следует включить в от-
четы (финансовые, об 
устойчивом развитии) 
для акционеров данные 
о стратегии и стратеги-
ческих показателях сто-
имости, являющихся 
ключевыми в процессе 
принятия решений 

Не является обязательным 
включение показателей 
стоимостного управления и 
данных об индикаторах для 
формирования стратегии 
фирмы в процессе раскры-
тия информации 

Совет директоров обще-
ства 

Состав совета директо-
ров должен быть опре-
делён таким образом, 
чтобы иметь достаточ-
ные компетенции для 
внедрения стоимостного 
управления. Стоит 
также рассмотреть со-
здание комитета по 
стратегии для информа-
ционного и консульта-
тивно-экспертного со-
провождения процесса 
внедрения «стоимост-
ного корпоративного 
управления» 

Совет директоров в класси-
ческом КУ опирается на эф-
фективность деятельности 
и защиту интересов акцио-
неров, но не обязан способ-
ствовать внедрению и реа-
лизации стоимостного под-
хода 

Система управления рис-
ками и внутреннего кон-
троля 

Управление рисками 
обязано обеспечить ми-
нимизацию тех рисков, 
которые потенциально 
влияют на снижение 
стоимости фирмы. При 
этом важнейшим орга-
ном мониторинга про-
цесса внедрения стои-
мостного корпоратив-
ного управления должен 
стать аудит (внутренний 
и внешний) 

Система управления рис-
ками обеспечивает соблю-
дение поставленных целей, 
отсутствие злоупотребле-
ний и прозрачность дея-
тельности менеджмента и 
органов управления, не 
имея цели реализации 
непосредственно стратеги-
ческих стоимостных устано-
вок 

Корпоративный секре-
тарь общества 

Корпоративный секре-
тарь общества должен 
стать интегральным 
звеном, проводником 
идей и инициатив СКУ, 
ответственным за реа-
лизацию и информаци-
онное сопровождение 
СКУ 

Корпоративный секретарь в 
классическом КУ не имеет 
установок на реализацию 
перехода на стоимостное 
управление  

Источник: составлено автором 
Таким образом, основываясь на предложенных инициативах в 

табл.9, мы можем сделать вывод о необходимости отделения «стои-

мостного корпоративного управления» от классического для макси-
мизации усилий обществами при переходе на стоимостное управле-
ние как стратегическую парадигму развития фирмы. 

Также для дальнейшего углубления теоретического базиса «сто-
имостного корпоративного управления» представим визуально ме-
сто СКУ в системе взаимоотношений VBM, корпоративного управ-
ления и стратегического менеджмента на рис.1.  

 

 
Рисунок 1 Визуализация места стоимостного корпоративного 
управления в системе отношений. Источник: составлено автором 

 
Таким образом, «стоимостное корпоративное управление» вы-

полняет в системе управления организацией интегрирующую функ-
цию, выраженную со стороны VBM – в ориентации фирмы на пока-
затели стоимости, со стороны корпоративного управления – в реали-
зации основных принципов и процедур в рамках института КУ и до-
стижении реализации интересов заинтересованных сторон, со сто-
роны стратегического менеджмента – в ориентации на долгосрочное 
развитие фирмы и управление.  

Добавим, что для оценки достижения организациями публич-
ного сектора стоимостного корпоративного управления потребуется 
ввести матричную систему оценки.  

На рисунке ниже изображена предлагаемая матрица, где будет оце-
нено положение компании в отрасли по критериям EVA-рейтинг КУ, 
приведенный с помощью трансформации к значению от 1 до 10, ранее 
такой метод трансформации рейтинга корпоративного управления к еди-
ной 10-балльной шкале предлагала в своем исследовании О.Косорукова. 
В результате мы видим, что компании расположившееся в различных 
квадрантах относительно медианного значения EVA на рынке (в от-
расли), а также медианного значения рейтинга корпоративного управле-
ния, можно распределить по степени нацеленности КУ на стоимостное 
управление, в фундаментальном подходе к стоимости, иными словами 
«стоимостное корпоративное управление».  

 
Рисунок 2 Матрица оценки стоимостного корпоративного управ-
ления. Источник: составлено автором. 

 
Стоит описать 4 возможных расположения компаний в квадран-

тах. При расположении компании в 1 квадранте, можно констатиро-
вать относительно высокий уровень корпоративного управления ор-
ганизации при относительно низком уровне показателя EVA за от-
четный период. Такие компании можно охарактеризовать как слабо 
прогрессирующие, не приносящие достаточной фундаментальной 
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стоимости для окупаемости осуществленных инвестиций, однако 
имеющие лидирующую по уровню, более высококачественную, чем 
у конкурентов, систему корпоративного управления, выраженную в 
высокой представленности интересов акционеров и защите их прав.  

Расположенные во втором квадранте компании – аутсайдеры 
рынка как по уровню корпоративного управления, так и по созданию 
фундаментальной добавленной стоимости, такие компании должны 
работать над организационной эффективностью вместе с созданием 
необходимых механизмов и процедур корпоративного управления. 

Третий квадрант – компании лидеры рынка, приближенные к 
«стоимостному корпоративному управлению», реализовавшие в 
своих системах корпоративного управления необходимые процессы 
и процедуры для создания фундаментальной стоимости.  

В четвертом квадранте заключены компании, достигшие 
наибольшего роста фундаментальной стоимости за отчетный пе-
риод, при этом имеющие более низкий уровень корпоративного 
управления в рамках рейтинговой шкалы, что говорит о необходи-
мости совершенствования процедур, связанных с реализацией прин-
ципов корпоративного управления, отмечается, однако необходи-
мость продолжать реализацию инициатив по созданию фундамен-
тальной стоимости. 

Мы видим также направление для развития «стоимостного кор-
поративного управления» горизонтально из 2 в 3 квадрант, что 
должно стать целевой функцией для всех корпораций, заинтересо-
ванных в создании фундаментальной стоимости. 

Стоит также обозначить существующие ограничений в оценке 
реализации СКУ путем матричного анализа. Существенным здесь 
видится релляционный характер распределения уровня EVA, не поз-
воляющий справедливо оценить компании, уступающие в изначаль-
ном объеме инвестиций, являющихся составным элементом расчет-
ного показателя EVA. 

Одним из возможных митигаторов возникающего ограничения 
можно назвать замену в рамках матричного анализа показателя EVA на 
другой показатель стоимостного управления – CFROI, являющейся от-
носительным и показывающим отдачу вложенного капитала по денеж-
ным потокам от операционной деятельности, тем самым созданную фун-
даментальную стоимость в отчетном периоде, но выраженную относи-
тельно, тем самым более подходящую для матричного анализа в усло-
виях отклонений от нормального распределения компаний отрасли по 
экономической добавленной стоимости. 

 
Выводы.  
В рамках работы было предложено понятие «стоимостное кор-

поративное управление» с учетом следующих предпосылок: совпа-
дение генеральной целевой установки «корпоративного управле-
ния» и «управления на основе стоимости» - максимизация стоимости 
фирмы для акционеров; наличие воздействия отдельных элементов 
структуры корпоративного управления (реализация прав акционеров 
на дивидендные выплаты, эффективность работы СД в разрезе КСО) 
и качества корпоративного управления как интегрального показа-
теля на стоимость фирмы в виде премии за качество корпоративного 
управления; повышение воздействия на стоимость бизнеса стратеги-
ческого устойчивого развития и принципов ESG, одним из ключевых 
элементов которого является качество корпоративного управления; 
растущая конкуренция на рынке капитала на фоне снижения доли 
иностранных инвесторов на российском рынке, в связи с чем возрас-
тает роль корпоративного управления как гаранта сохранения стра-
тегической нацеленности на создание стоимости для акционеров 

Были сформулированы основные отличительные особенности «сто-
имостного корпоративного управления» от корпоративного управления 
в классическом понимании на примере 7 основных приницпов корпора-
тивного управления: предложены инициативы по достижению «стои-
мостного корпоративного управления», которые могут стать основой 
для формирования методики совершенствования стратегического кор-
поративного управления на основе стоимости. 
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Стратегия управления потенциалом системного развития 
социально-экономических мезосистем 
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к.э.н., доцент, доцент кафедры национальной и мировой экономики, Россий-
ский государственный гуманитарный университет 
 
В настоящее время стратегическое управление Россия столкнулось с эконо-
мическими барьерами при управлении конкурентоспособностью экономики. 
Сегодня актуальной проблемой стало разделение социально-экономических 
систем и возрастание значимости мезосистем. Региональные субъекты имеют 
разное понимание стратегического развития экономики своей территории, 
что приводит к конкурентной борьбе, которая сопровождается поиском ре-
зультативных идей социально-экономических мезосистем и обобщению их 
интересов. Данная ситуация больше всего возникает в социально-экономиче-
ских мезосистемах с низким потенциалом развития, которые имеют ограни-
чения и сопротивления экономическими процессами. Стратегия управления 
социально-экономическими мезосистемами ориентирована на поиск и 
успешное решение новых идей по приоритетности выделения регионов. В 
данном случае главным преимуществом выступает потенциал мезосистем, 
который является базой стратегического развития России. Главная задача 
государства - сглаживание социально-экономических разногласий между 
субъектами Федерации через максимальное задействование существующего 
потенциала развития. 
Ключевые слова: социально-экономическое управление, мезосистема, по-
тенциал, развитие, ресурсы регионов, стратегическое управление. 
 

Введение 
Ограниченные условия в современных реалиях для нашей 

страны приводят к совершенствованию хозяйственных систем с це-
лью эффективного рационального использования природно-сырье-
вого и интеллектуального потенциала. Новые условия позволяют 
определить проблемы изменения экономического потенциала реги-
онов, работы механизмов и инструментов структуры экономиче-
ского потенциала, что является актуальным на сегодняшний день. 
Перемены в мировой экономике стимулируют региональные произ-
водства в нашей стране к готовности наличия конкурентных преиму-
ществ и к формированию гибкой инфраструктуры [1. C.118]. 

Регионы России обладают большим разнообразием условий, сы-
рьевым потенциалом и уровнем жизни населения. Нет единого меха-
низма в решении данных проблем по устранению региональных раз-
личий, поскольку каждый регион представляет собой неповторимое 
сочетание различных систем и отсутствует возможность объедине-
ния регионов по сходству или по одному конкретному признаку. 

Потенциал регионов – это основа их социально-экономического 
развития. В качестве потенциала регионов могут выступать как ак-
тивы и пассивы, так и возможности при достижении результатов со 
стороны населения, органами власти, государством.  

Сущность экономического потенциала состоит в наличии воз-
можности и активов в любой сфере деятельности. Определение «по-
тенциальный» трактуется как «возможный», а его наличие и исполь-
зование носит вероятностный фактор. 

Составляющими общего потенциала региональных систем явля-
ются экономический и социальный аспекты. Экономический потен-
циал представлен наличием возможностей ведения эффективной 
экономической деятельности в тяжелых условиях. Экономическая 
деятельность ограничена правовыми барьерами, условиями террито-
риально-отраслевого и организационно-технического характера, а 
также индексными территориальными показателями экономической 
деятельности. Экономический потенциал развития мезосистем мо-
жет характеризоваться двумя типа моделей:  

- 1 тип основан на развитии территориальных ресурсов и запа-
сах, на которых сосредоточены бизнес-процессы в регионе. Эти ак-
тивы региона являются и сдерживающими регуляторами в их ис-
пользовании;  

- 2 тип опирается на предпринимательско-производственный по-
тенциал, который характеризуется показателем деловой активности 
территории для инвестиций в экономические процессы [2. C.371]. 

Социальный потенциал — это возможности регионов, которые 
обеспечивают жизнедеятельность общества с учетом политических, 
морально-этнических, культурных, философско-нравственных уров-
ней развития.  

Потенциал можно классифицировать на три вида: эксплуатиру-
емый, инвестиционный и резервный. Все эти три вида потенциала 
представляют собой наличие возможностей в разных направлениях 
деятельности: в социально-экономической зоне функционирует экс-
плуатируемый потенциал, инвестиционный в зоне инвестиций, ре-
зервный представлен запасами субъектов (неиспользованный ре-
зерв) [3. C.100]. 

Социально-экономические системы регионов отличаются, каж-
дая наделена и ограничена своими имеющимися ресурсами, кото-
рыми можно управлять в целях стратегического развития региона. 
Каждый территориальный субъект находятся под воздействием по-
литических аспектов и природных факторов. 
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Уже на протяжении нескольких лет остаются актуальными во-
просы взаимного интегрирования экономической и социальной сфер 
регионального развития.  

Экономическая система сегодня находиться под воздействием 
следующих факторов: 

- рыночная ситуация в стране и в мире влияет на решение орга-
нов власти; 

- изменение экономической системы благодаря действиям орга-
нов власти приводит к переменам на рынке; 

- экономическая система приводит к изменениям действий орга-
нов власти и управления или на рыночную ситуацию [4. C.183].  

В настоящее время в России возникает много проблем по при-
чине отсутствия оценки влияния факторов потенциала на экономи-
ческий спад регионов. К основным факторам, оказывающим нега-
тивное воздействие, относятся малоразвитость социально-экономи-
ческих систем, погода в регионе, отсутствие логистического плани-
рования, состояние окружающей среды и т.д.  

В целях эффективности развития территорий необходимо осу-
ществлять краткосрочное и долгосрочное планирование деятельно-
сти регионов. Выработка стратегии управления развития потенциа-
лом системного развития социально-экономических мезосистем спо-
собствует эффективному управлению процесса социально-экономи-
ческого развития регионов. 

Стратегическое управление, направленное на неизменность и 
устойчивость регионов, должно быть ориентировано на следующие 
аспекты: 

- координирование развития хозяйственной и социальной дея-
тельности субъектов должно быть за региональными властями; 

- рациональное использование территориальных активов и пас-
сивов в социально-экономическом обороте региона [1. C.125].  

Стратегическое управление социально-экономическим мезоси-
стемами должно основываться на принципах системности и ком-
плексности, поскольку регулирование мезосистемами ориентиро-
вано на достижение конечного результата, как главная задача управ-
ления, связанного увеличением функционирования мезосистем. Для 
исключения менее эффективных вариантов развития мезосистем 
необходима стратегия, которая является важным звеном в управле-
нии субъектами. Ориентирами стратегического управления развития 
мезосистем должна быть четко сформулированная цель и тенденции 
развития мезосистем, пути достижения эффективного результата, 
оперативное реагирование на воздействие внутренних и внешних 
территориальных изменений. Все эти направления стратегии разви-
тия носят долгосрочный характер в целях повышения уровня жизни 
общества, рационального применения имеющегося потенциала и 
увеличении прибыльности от его использования. 

Стратегическое управление основано на единстве действий эле-
ментов мезосистем, сохраняя их мобильность при изменении внеш-
них факторов. Для функционирования мезосистем, основанных на 
принципе единства необходимо:  

а) непротиворечивая совместить процессов в стратегическом 
управлении на разных уровнях развития мезосистем;  

б) планирование конкретных действий, запланированных в кон-
цепции стратегии управления на разных уровнях развития мезоси-
стем.  

Поскольку базисом социально-экономического развития мезо-
систем выступает их потенциал, то стратегия управления системного 
развития мезосистем основывается на оценке потенциала, который 
объединил структурирование, прогнозирование и моделирование ка-
чественного и количественного его состояния [2. C.372].  

Оценка потенциала основывается на интересах субъектов, по-
этому его оценка осуществляется по нескольким критериям (рис.1.). 

Оценка потенциала стратегического управления развития соци-
ально-экономических мезосистем невозможна без методики каче-
ственной ее оценки, которая базируется на следующих исследова-
ниях: 

1.Исследование потенциала мезосистем, с точки зрения его при-
влекательности и развитости. 

2. Исследование полезного применения потенциала.  
3.Исследование результативности изменений потенциала. 
 

 
Рис.1.Классификация оценки потенциала. 

 
Исследование потенциала мезосистем, с точки зрения его при-

влекательности и развитости, основывается на изучении структуры 
и состава факторов, которые влияют на развитие мезосистем, учиты-
вая качество и наличие потенциальных ресурсов. Данное исследова-
ние эффективно для рейтингов, поскольку факторы, участвующий в 
исследовании потенциала воздействуют только на результат отра-
жая место субъекта в рейтинге регионов. Количество факторов не 
ограничено, чем больше факторов, тем точнее оценка потенциала. 
Но такая оценка не эффективна при системном подходе. Такой ме-
тодике исследования потенциала прибегают в основном регионы с 
низким экономическим развитием для привлечения инвестиций. 

Исследование полезного применения потенциала проводится с 
помощью расчетов коэффициентов его использования:  

- коэффициент объемного использования потенциала. Данный 
показатель показывает наличие фактических полученных иностран-
ных инвестиций к общему объему предложений для иностранных 
инвесторов, а также отрезает степень риска выпиленных финансо-
вых обязательств. Значение коэффициента >1, либо = 1 говорит о ре-
зультативности управления инвестициями в данном регионе;  

- коэффициент использования потенциала на уровне микроэко-
номики. Показатель свидетельствует об эффективных капвложениях 
и рисках от реализации проектов на макроуровне. Макроэкономиче-
ский эффект определяется из прироста валового внутреннего про-
дукта за счет увеличения инвестиций к такому же приросту в обще-
мировой практике. При значении коэффициента <1 прибыль отсут-
ствует и есть риски на микроэкономическом уровне.  

Исследование результативности изменений потенциала прово-
дится на основе целого набора коэффициентов, результаты которых 
позволяю оценить использование потенциала регионов в сравнении 
с использованием потенциала в мировой практике, также выявить 
факторы, которые сдерживают развитие региона в части инвестиций. 
Низкую активность инвестиционных процессов в регионах и низких 
темпах его роста можно определить по низкому значению коэффи-
циента использования экономического потенциала в регионах [3. 
C.112]. 

Рассмотренные ранее методы оценки потенциала относятся к 
структурным, и они оценивают рейтинговое положение региона и 
рентабельность, не отражают реальную картину его применения. 
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Для реальной оценки потенциала территорий проводят анализ эф-
фективности изменения потенциала в экономическом процессе. В 
рамках данного метода инвестиционный процесс воспринимается 
как бизнес, а потенциал в качестве его элемента. Такая методика поз-
воляет пользоваться традиционными методами исследования биз-
неса, например, таких как метод сложения дисконтированных де-
нежных потоков от инвестиционных проектов, которые будут реали-
зованы в рамках мезосистем.  

Стратегическое управления развития социально-экономических 
мезосистем предполагает эффективность управления совокупно-
стью возможностей экономических процессов в регионах и выража-
ется в конкурентоспособности территорий. Государство косвенно 
контролирует потребление потенциальных ресурсов в регионах, но 
прямой контроль осуществляется: 

- за пользованием ресурсами, принадлежащих государству,  
-за заказами, финансируемых за счет государственного бюд-

жета,  
- за установкой лимитов на потребления государственных ресур-

сов; 
-за налогообложением, действующем в регионах (косвенный ме-

тод) [5. C.1320].  
Методы прямого контроля со стороны государства наиболее 

приемлемы, но такие методы ограничены законами рынка, поэтому 
перевес сейчас на стороне косвенных методов. В современных усло-
виях на рынке функционируют больше частных компаний, нежели с 
государственным участием. По организационно-правовым формам 
приоритет на стороне корпоративных структур. На внешние измене-
ния частные компании быстрее реагируют, чем государственные. Ре-
акция частного бизнеса может выражаться через смену организаци-
онно-правовой формы, оптимизацию налогообложения и сохране-
нии своих интересов. Масштабы частного бизнеса получают широ-
кое распространение не только в экономической сфере, но в соци-
альном аспекте. Но деятельность системообразующих ресурсов 
находиться по-прежнему под контролем государства. 

Соперничество между экономическими субъектами за потенци-
алы мезосистем стимулирует развитие конкурентной борьбы, что в 
свою очередь сопровождается увеличением региональных издержек. 
Развитие одного региона является стимулом развития для другого. В 
данном воздействии есть положительный и отрицательный фактор. 
В качестве положительных моментов конкуренция дает следующие 
возможности региону: 

- перенять опыт и результаты развития других регионов; 
- сбережение растрат на ресурсы и время; 
- четкое ориентированное развитие за счет исключения выбора 

вариантов, проверенное другими субъектами. 
В качестве отрицательного последствия конкурентной борьбы 

выступает вынужденная вовлеченность в «борьбу», растрачивая при 
этом инвестиционный потенциал [6. C.1395]. 

Цель развития социально-экономических мезосистем заключа-
ется в росте их потенциала, но при условии темпов роста социальных 
норм, что приводит к установлению социальных критериев для при-
влекательности регионов. 

Эффективность социально-экономического стратегического 
управления выражается при наличии следующих положительных из-
менений в регионе:  

- улучшение экологической обстановке в регионе за счет приме-
нения ESG- факторов; 

- повышение качества социально-экономического уровня разви-
тия регионов за счет финансовой устойчивости региона;  

- тенденция сокращение трансфертов; 
Эффективность стратегического управления потенциалом раз-

вития социально-экономических мезосистем может быть достигнута 
при наличии следующих условий: 

- условия, которые снимают ограничения; 
- условия, приводящие к ускорению развитие.  

Условия эффективного стратегического управления потенциа-
лом мезосистем не могут без капитальных вложений, но инвестиций 
в них имеют разное значение. Условия организационного характера 
больше всего применимы в субъектах с небольшим потенциалом и с 
ограниченными возможностями, так как обладают их низкой стои-
мостью. Такие регионы нуждаются в применение следующего 
набора стратегий развития потенциала: 

- одна из стратегий направлена на продвижение неактивного 
продукта в регионе за счет рационного распределения потенциала; 

- другая стратегия направлена на реструктурирование старого 
бизнеса за счет объединения и реализации потенциала, привлечения 
кредитов. 

Развитые регионы в стратегическом управлении своим потенци-
алом могут использовать стратегии инвестиционного характера: 

- стратегия, направленная на реорганизацию потенциала, кото-
рая осуществляется с помощью модернизации ресурсно-инноваци-
онного потенциала, создание новых продуктов на рынке, примене-
ние антикризисного управления; 

- стратегия изменения потенциала, которая предполагает созда-
ние нового проекта (бизнес-идей) с использованием нового потенци-
ала [7. C.154]. 

Рекомендуемые стратегии роста потенциала субъектов могут со-
четать управленческие и финансовые ресурсы. Приоритет остается 
на стороне инвестиций, которые являются главным элементом си-
стемы развития экономики, как государства, так и корпорации. Се-
годня отсутствие прямой зависимости между инвестициями и ро-
стом экономики превращают экономику в сложную систему с некон-
тролируемыми связями.  

 
Заключение и выводы 
Развитие социально-экономических мезосистем происходит че-

рез управление их потенциалом. Положительный эффект может 
быть получен через стабильное непрерывное последовательное раз-
витие регионов и его ресурсов. В современных условиях новые 
направления бизнес-идей только снижают экономический потен-
циал регионов из-за несбалансированного использования своих ре-
сурсов. Большинство регионов строят свою стратегию развития на 
наиболее рентабельных ресурсах, которые относятся к не возобнов-
ляемым, тем самым исчерпывая свой потенциал.  

Эффективная стратегия управления потенциалом развития соци-
ально-экономических мезосистем должна быть направлена на внед-
рение новых методов, приемов и инструментов, например: 

- инвестиционный привлекательный климат в регионе; 
- эффективная поддержка по развитию малого и среднего биз-

неса; 
-предложение мероприятий по оптимальному использованию 

ресурсов региона, привлекательных для инвестиций. 
Анализ конкурентных преимуществ регионов по векторам роста 

позволяет определить проблемы развития регионов и выработать ме-
роприятия по сбалансированному развитию мезосистем. 
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Strategy for managing the potential of systemic development of socio-economic 
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Currently, Russia's strategic management is facing economic barriers in managing the 

competitiveness of the economy. Today, the separation of socio-economic systems and 
the increasing importance of mesosystems has become an urgent problem. Regional 
entities have different understandings of the strategic development of the economy of 
their territory, which leads to competition, which is accompanied by the search for 
effective ideas of socio-economic mesosystems and the generalization of their interests. 
This situation occurs most often in socio-economic mesosystems with low development 
potential, which have limitations and resistance to economic processes. The strategy of 
managing socio-economic mesosystems is focused on the search and successful solution 
of new ideas on the priority of allocating regions. In this case, the main advantage is the 
potential of mesosystems, which is the basis for Russia's strategic development. The main 
task of the state is to smooth out socio-economic differences between the subjects of the 
Federation through maximizing the existing development potential. 

Keywords: socio-economic management, mesosystem, potential, development, regional 
resources, strategic management. 
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Особенности корпоративного управления в китайских компаниях 

 
Данное исследование посвящено изучению развития и оценке системы ки-
тайского корпоративного управления в современных условиях. Целью пред-
ставленной работы является анализ особенностей системы китайского корпо-
ративного управления, подробное исследование сущности корпоративного 
управления китайских компаний с учетом данных за последние годы. Мето-
дология исследования построена на комбинировании анализа работ совре-
менных российских и зарубежных экономистов-исследователей в области 
корпоративного управления.  
В ходе исследования рассмотрены исторические, культурные и экономиче-
ские предпосылки, формирующие уникальную модель корпоративного 
управления в Китае. Проанализированы ключевые компоненты этой модели, 
включая структуру собственности, роль государственных предприятий, осо-
бенности взаимоотношений между менеджментом и собственниками, а также 
влияние культурных факторов и традиций на принятие управленческих ре-
шений. 
Особое внимание уделено государственному регулированию, которое имеет 
значительное влияние на корпоративное управление в Китае. Исследованы 
механизмы контроля со стороны государства, а также их воздействие на эф-
фективность и конкурентоспособность компаний. В статье рассматривается 
роль правления и руководства, их практика в области прозрачности и подот-
четности.  
Ключевые слова: корпоративное управление, модель китайского корпора-
тивного управления, китайская корпоративная культура, китайский бизнес, 
корпоративное управление, крупные предприятия, Китай, особенности 
управления, международная торговля, китайские компании. 
 
 
 

Введение 
Корпоративное управление представляет собой сложный и мно-

гогранный процесс, охватывающий стратегическое планирование, 
организационную структуру, распределение полномочий и ответ-
ственности, а также механизмы контроля и учета в компании. На 
фоне глобализации и международной интеграции, понимание осо-
бенностей корпоративного управления в различных странах стано-
вится важной задачей для исследователей и практиков. Особый ин-
терес в этом контексте представляет анализ корпоративного управ-
ления в китайских компаниях. Китайская экономика демонстрирует 
впечатляющий рост на протяжении последних десятилетий, и глубо-
кое понимание специфики управления предприятиями в этом реги-
оне может быть полезным для успешного взаимодействия с китай-
скими партнерами, разработки международных стратегий и совер-
шенствования национальных моделей корпоративного управления. 

Целью данного исследования является изучение и анализ осо-
бенностей корпоративного управления в китайских компаниях. В 
частности, исследование сосредотачивается на таких аспектах, как 
роль государственного сектора, культурные и исторические предпо-
сылки, а также современные тенденции и практики в области управ-
ления компаниями. Понимание этих факторов позволит более глу-
боко и всесторонне оценить корпоративную среду Китая и предло-
жение к адаптации передовых методов управления в международной 
практике. 

Научная новизна работы заключается в том, что данное исследо-
вание комплексно рассматривает особенности корпоративного 
управления в китайских компаниях, учитывая как традиционные, так 
и современные подходы. Данное исследование стремится внести 
значительный вклад в существующую научную литературу через де-
тальное изучение взаимодействия корпоративного управления с со-
циальными, экономическими и политическими факторами, харак-
терными для Китая. Особое внимание уделяется сравнительному 
анализу элементов, характерных для китайской системы, с аналогич-
ными аспектами в других странах, что позволяет выявить уникаль-
ные черты и предложить направления для дальнейшего развития и 
совершенствования. 

 
Материалы и методы исследований 
Материалы и методики исследования включают анализ широ-

кого спектра источников информации, в первую очередь научной ли-
тературы, официальных документов и отчётов, статистических дан-
ных китайских компаний и результатов международных исследова-
ний. Методологическая база исследования основана на использова-
нии системного и сравнительного анализа, а также методов стати-
стической обработки данных и кейс-стади. Особое внимание уделя-
ется интервью с экспертами в области корпоративного управления и 
представителями китайских компаний, что позволяет получить цен-
ную внутрикорпоративную информацию и оценить практические ас-
пекты управления на местах. 

Эти аспекты вместе создают основу для всестороннего изучения 
и анализа специфики корпоративного управления в китайских ком-
паниях, что в свою очередь способствует повышению эффективно-
сти управления на глобальном уровне и укреплению межкультур-
ного взаимодействия в деловой среде. 

 
Результаты и обсуждения 
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Выводы 
Исследование особенностей корпоративного управления в ки-

тайских компаниях представляет собой актуальный и важный аспект 
современной экономической науки, учитывая стремительный рост 
китайской экономики и её влияние на мировые рынки. Проведённый 
анализ показывает, что корпоративное управление в Китае характе-
ризуется уникальной комбинацией традиций и современных управ-
ленческих практик, что обуславливает его специфику и эффектив-
ность. 

Ключевой аспект, выделенный в ходе исследования, касается 
роли государства и государственного сектора в корпоративном 
управлении. Правительство Китая остаётся значительным акционе-
ром в крупнейших компаниях страны, что позволяет государству 
оказывать влияние на стратегические решения и направление разви-
тия этих предприятий. Такая структура управления обеспечивает 
стабильность и координацию на всех уровнях экономики, однако, 
одновременно создаёт риски, связанные с политическим вмешатель-
ством и ограничением рыночных механизмов. 

Другая важная особенность касается корпоративной культуры, 
глубоко укоренённой в конфуцианских принципах. В китайских 
компаниях подчёркивается значимость коллективизма, лояльности и 
иерархии, что способствует созданию сплочённых и устойчивых ко-
манд. В то же время, такая культурная специфика может стать источ-
ником вызовов при взаимодействии со странами, где доминирует ин-
дивидуализм и менее жёсткие иерархии. 

В последние десятилетия Китай активно внедряет элементы за-
падных моделей корпоративного управления, стремясь повысить 
прозрачность, внедрить современные методы контроля и аудита, а 
также улучшить защиту прав миноритарных акционеров. Эти изме-
нения направлены на повышение доверия со стороны международ-
ных инвесторов и интеграцию с глобальной экономикой. 

Заключительным важным аспектом является инновационная по-
литика китайских компаний. Китайские предприятия всё чаще вы-
ступают лидерами в области технологических инноваций, что обу-
словлено значительными инвестициями в научные исследования и 
развитие. Корпоративное управление в таких компаниях ориентиро-
вано на поддержку инновационной активности, гибкость и стремле-
ние к постоянному улучшению. 

В целом, особенности корпоративного управления в китайских 
компаниях представляют собой уникальный синтез традиционных и 
современных подходов, что позволяет успешно адаптироваться к 
внутренним и внешним вызовам. Дальнейшие исследования в этой 
области могут способствовать углубленному пониманию процессов, 
происходящих в китайской экономике, и развитию рекомендаций 
для эффективной интеграции китайских управленческих практик в 
глобализованное экономическое сообщество. 
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Peculiarities of corporate governance in chinese companies 

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 

This study is devoted to the study of the development and evaluation of the Chinese corporate 
governance system in modern conditions. The purpose of the presented work is to analyze 
the features of the Chinese corporate governance system, a detailed study of the essence 
of corporate governance of Chinese companies, taking into account data from recent 
years. The research methodology is based on a combination of analysis of the work of 
modern Russian and foreign economists and researchers in the field of corporate 
governance.  

The study examines the historical, cultural and economic prerequisites that form a unique 
model of corporate governance in China. The key components of this model are analyzed, 
including the ownership structure, the role of state-owned enterprises, the specifics of the 
relationship between management and owners, as well as the influence of cultural factors 
and traditions on managerial decision-making. 

Special attention is paid to government regulation, which has a significant impact on corporate 
governance in China. The mechanisms of control by the state, as well as their impact on 
the efficiency and competitiveness of companies, are studied. The article examines the 
role of the board and management, their practices in the field of transparency and 
accountability.  

The empirical part of the study includes an analysis of specific cases of large Chinese 
companies such as Alibaba, Tencent, and Huawei Technologies, which allows us to 
identify practical aspects and consequences of corporate governance in real conditions. 
Comparative analysis with Western management models demonstrates both 
correspondences and differences, which helps to better understand the reasons for the 
successes and failures of Chinese companies in the international arena. 

Keywords: corporate governance, Chinese corporate governance model, Chinese corporate 
culture, Chinese business, corporate governance, large enterprises, China, management 
features, international trade, Chinese companies. 
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В данной статье рассмотрены особенности социально ответственного пове-
дения организаций в сфере розничной торговли. Авторы статьи изучили осо-
бенности понятия социальной ответственности бизнеса и её специфику в со-
временной российской и зарубежной практике. Были определены основные 
тенденции развития и влияния на общество корпоративной социальной от-
ветственности, её роль в деятельности организации. Дано определение и рас-
смотрены мировые модели корпоративной социальной ответственности, а 
также представлена оценка отношения российского бизнеса к развитию дан-
ного направления. Рассмотрены особенности реализации корпоративной со-
циальной ответственности в сфере ритейла. Изучены недостатки политики 
социальной ответственности компании и рекомендованы мероприятия по её 
улучшению. Приведены и проанализированы результаты деятельности пред-
приятий розничной торговли в области фудшеринга. Особое внимание ав-
торы уделили анализу социальной ответственности бизнеса на примере ком-
пании X5 Group.  
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность; ритейл; роз-
ничная торговля; фудшеринг; устойчивое развитие; социальный проект.  
 

В условиях современной рыночной экономики фирмам как никогда 
необходимо придерживаться стратегии устойчивого развития. За по-
следние 50 лет произошли кардинальные изменения в условиях осу-
ществления предпринимательской деятельности: общество ожидает 
от организаций самоограничения от деятельности, наносящий вред 
обществу и миру в целом, а также несения ответственности за совер-
шенные положительные и отрицательные действия. Можно сказать, 
что сейчас люди диктуют нормы поведения бизнеса и он им подчи-
няется, ведь предприниматели понимают, что невозможно отде-
литься от общества. Социальная ответственность является неким по-
мощником для оптимального взаимодействия между бизнесом и со-
циальными группами общества. 

Социальная ответственность — это деятельность компании, ос-
нованная на безвозмездном желании помочь обществу в разных сфе-
рах. Понятие «социальная ответственность бизнеса» отождествляют 
с понятием «корпоративная социальная ответственность» (КСО) [7]. 

В наши дни социальная ответственность играет большую роль в 
деятельности организаций. КСО способствует выживанию и эконо-
мической безопасности компании, а также помогает решать социаль-
ные проблемы, что высоко ценится обществом [2]. 

Хотя корпорации и имеют мировое влияние, принимаемые ими 
решения стали зависеть от интересов различных социальных групп. 
Теперь, чтобы их деятельность активно продолжалась, корпорации 
должны прислушиваться к заинтересованным сторонам (стейкхол-
дерам). Можно сделать вывод, что сейчас величина прибыли зависит 
не только от экономической эффективности бизнеса, но и от способ-
ности подстраиваться под запросы общества: 

– социальная ответственность стала важным аспектом для ру-
ководителей корпораций, так как опыт западных компаний показы-
вает, что это способствует улучшению финансовых показателей, по-
вышению рыночной стоимости и укреплению репутации корпора-
ции как внутри страны, так и на международной арене; 

– улучшение положения корпорации на рынке стало наблю-
даться в условиях поведения компании как добропорядочного «кор-
поративного гражданина»; 

– долгосрочное существование корпорации зависит от отно-
шения к ней местных сообществ и местной политики, поэтому кор-
порациям необходимо знать специфику поведения потребителей и 
инвесторов именно в условиях расположения компании. 

Так как теория социальной ответственности бизнеса зародилась 
и получила раннее развитие в странах Запада и Японии, то сформи-
ровались следующие модели КСО: Американская, Европейская и 
Японская [4]. Они отличаются формой государственного регулиро-
вания, способами реализации принципов и процессами взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами. Так, например, американская 
модель характеризуется высоким уровнем саморегулируемости ор-
ганизаций и минимальным вмешательством государства в их дея-
тельность, степень участия в жизни общества они определяют сами, 
а в европейской и японской моделях, наоборот, КСО имеет обяза-
тельный характер и регламентирована государством на законода-
тельном уровне.  

В качестве примера деятельности зарубежной компании в обла-
сти социальной ответственности, можно привести фонд Ronald 
McDonald House Charities, целью которого является поддержка про-
грамм по защите детей, улучшении детского здоровья. Их передвиж-
ные медицинские центры каждый год помогают более 76 000 детей 
[14]. 
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Что же можно сказать о России? Существует ли российская мо-
дель социальной ответственности? Можно сказать, что она нахо-
дится на стадии формирования [4]. Уже сейчас почти все крупные 
российские компании внедрили в свою деятельность КСО. Это обу-
словлено и пониманием менеджеров компаний о безусловной вы-
годе от осуществления социальной ответственности, и обеспокоен-
ностью состоянием окружающей среды, и меняющимся законода-
тельством, которое активно начинает поддерживать социально от-
ветственный бизнес.  

КСО развивается в России – это безусловно хорошо, но в каком 
направлении необходимо продолжать это развитие? Следует обра-
тить внимание на опыт европейских коллег в решении социальных 
проблем. Стандарты европейской модели наиболее близки к россий-
ским. Например, в рамках европейской модели социальная ответ-
ственность компаниям предписана законом, что представляется бо-
лее правильным для России и согласуется со сформировавшимся 
укладом общественной жизни. Основное, что следует почерпнуть 
российским фирмам у европейской модели – это выстраивание своей 
стратегии так, чтобы социально ответственная деятельность органи-
зации была согласована с бизнес-целью, то есть выступала в каче-
стве инструмента её достижения [6].  

В современных реалиях уже трудно представить конкурентно-
способную ритейл-компанию, у которой отсутствует политика соци-
альной ответственности. Стоит отметить, что подобные организации 
не сталкиваются с трудностями в проведении политики КСО ведь им 
нет необходимости что-то изобретать, когда они могут её реализо-
вывать через то, что непосредственно связано с их основной деятель-
ностью: предоставлять продукты питания, помогать в трудоустрой-
стве и улучшать жизнь местного сообщества. 

Самый распространенный способ осуществления благотвори-
тельности в ритейле – передача продуктов семьям с низким доходом, 
людям без определенного места жительства и работы и просто тем, 
кто нуждается. В 2022 году центр социального проектирования 
«Платформа» совместно с X5 Group провел масштабное исследова-
ние «Российский бизнес в поисках новых социальных инициатив: 
фудшеринг как инструмент социальной стабилизации» [11]. В про-
цессе исследования стало понятным, что от социально ответствен-
ного бизнеса население больше всего ожидает помощь малоимущим. 
Результаты опроса в 6 российских городах показали, что 65% рос-
сиян находятся в тяжелом материальном положении, при этом 31% 
из них тратят на продукты более половины своего месячного дохода, 
то есть, опираясь на статистику, принадлежат к бедным слоям насе-
ления. 78% опрошенных отметили рост цен и, соответственно, рас-
ходов на продукты питания. Растущее напряжение в обществе, свя-
занное с невозможностью удовлетворить физиологические потреб-
ности, может привести к застою экономического развития. Также 
возросшая чувствительность потребителя к изменению цен поспо-
собствовала притоку новых клиентов в сегмент жестких дискаунте-
ров. 

Решить данную проблему можно лишь совместными силами 
государства и бизнеса, обеспечив поддержку самых бедных слоев 
населения. Стоит отметить, что осуществление социальных продук-
товых программ выгодно также и для компаний. Респонденты поде-
лились, что им импонируют те организации-ритейлеры, которые раз-
ворачивают программы фудшеринга. 

Что же такое фудшеринг? Фудшеринг – это относительно новая 
форма реализации КСО, которая уже успела набрать большую попу-
лярность. Состоит она в том, что продуктовые компании бесплатно 
раздают еду, с истекающим сроком годности. Осуществляется она 
либо непосредственно сотрудниками компании, либо в связке с бла-
готворительными банками еды, где продукты доставляют волон-
теры. Эксперты считают, что фудшеринг в РФ – это способ спасать 
до 1 млн кг продовольствия ежегодно (рис. 1). 

Несмотря на очевидные выгоды данной деятельности для про-
дуктовых ритейлеров, существуют определенные недостатки. Ос-
новной из них – высокие издержки, связанные с особенностями 

налогообложения. Так, компания за бесплатно отданный товар 
должна заплатить НДС в размере 20% от их стоимости. Получается 
так, что сейчас осуществлять благотворительную деятельность 
намного дороже и невыгоднее, чем просто утилизировать товар с ис-
текшим сроком годности. Эксперты утверждают, что для увеличения 
количества программ фудшеринга необходимо отменить плату НДС 
за продукты, пожертвованные на благотворительность. 

 

 
Рисунок 1 – Топ-10 регионов, которые проводили программы фуд-
шеринга в 2012-2022 гг. [13] 

 
Растет уровень ответственности ритейлеров и перед онлайн-по-

купателями [5]. Период пандемии коронавируса и всеобщий каран-
тин дали мощный толчок для развития сервисов доставки продуктов. 
Стоит отметить, что современный пользователь сети Интернет от-
нюдь не глупый и желает иметь полную исчерпывающую информа-
цию о предметах/продуктах, которые он покупает онлайн. Поэтому 
компания на своём сайте предлагает ознакомиться со всеми характе-
ристиками товара перед оплатой. Кроме того, бизнес завоёвывает 
себе лояльных клиентов простой, но приятной возможностью - в слу-
чае, если доставили испорченный или вскрытый товар, компании 
предоставляют денежную компенсацию в размере стоимости этого 
товара или зачисляют бонусные баллы. Это демонстрирует откры-
тость бизнеса к коммуникации с клиентом, а также максимальную 
ориентированность на комфортный покупательский опыт. 

Для того, чтобы подробнее разобраться как компании розничной 
торговли вносят вклад в общество рассмотрим политику КСО X5 
Group. 

X5 Group является крупнейшим игроком на российском рынке 
продуктовой розницы с долей 14,6% по итогам 2023 года, в то время 
как главный конкурент – Магнит занимает 10,6% рынка [9]. Также 
компания занимает ключевые позиции в сегменте онлайн-торговли 
продуктами питания. На 2023 год рост выручки цифровых сервисов 
составил 75,7% (в годовом сопоставлении). В целом форматы X5 
Group охватывают более 50% розничного рынка на сегодняшний 
день. Обширная география присутствия и лидирующие позиции на 
рынке накладывают на компанию повышенную ответственность в 
сфере КСО и устойчивого развития бизнеса. 

С момента образования X5 Group позиционировала себя как 
компанию, которая заботится об экологии, соответствует принципам 
социальной ответственности и нормам деловой этики. X5 Group 
предлагает доступные и качественные продукты миллионам покупа-
телей, является крупнейшим работодателем в сфере российского ри-
тейла и поддерживает тех, кому особенно нужна помощь. 

Оценить эффективность применяемых в X5 Group мер в области 
КСО можно через их реализацию стратегии устойчивого развития. 
Из годового отчета об устойчивом развитии за 2023г следует, что 
компания делает упор на ответственную цепочку поставок, соблю-
дение прав человека, планету, учет мнения покупателей и содей-
ствие здоровому образу жизни [10]. Рассмотрим некоторые из них 
подробнее. 

Соблюдение прав человека является базовым принципом работы 
и ключевой ценностью компании. Организация старается строить 
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свою деятельность так, чтобы все заинтересованные стороны были 
включены в процесс, обеспечивающий защиту их прав, обращая осо-
бое внимание на слабозащищенные группы. Каждый сотрудник X5 
Group проходит обучение в области прав человека, что значительно 
снижает уровень нарушений в этой сфере. Это также касается 
службы доставки, например, в 2023 году 89% курьеров прошли спе-
циальное обучение. Что касается линейного персонала, то из них 
93% получили соответствующие знания. 

Благодаря тому, что X5 Group собирает обратную связь от поку-
пателей, компания вносит изменения в ассортимент товаров, ре-
цепты готовой продукции, а также передают информацию непосред-
ственно поставщикам. В 2023 году в «Пятерочке» были введены до-
полнительные каналы связи с потребителями, что позволило улуч-
шить более 150 продуктов и прекратить предложение более 120 то-
варов с низкими отзывами [12]. 

Тенденция потребителей к осознанному соблюдению здорового 
образа жизни стимулирует компанию на соответствие новым запро-
сам покупателей. X5 Group расширяет линейку здоровой продукции, 
просвещает потребителей, рассказывая о полезных привычках, пра-
вильном питании, и доказывает, что здоровый рацион доступен каж-
дому. Также, организация проводит лекции и практические занятия 
о полезном питании и образе жизни для молодого поколения. В 25 
общеобразовательных школах для учеников начальных и средних 
классов провели более 300 таких уроков. В них приняли участие бо-
лее 2 тыс. школьников. Благодаря этому, 63% детей уже применяют 
на практике полученные знания. 

X5 Group сосредотачивает свои силы в экологической сфере на 
тех ключевых вопросах, на которые они могут повлиять, а именно: 
воздействие на климат, энергоэффективность, обращение с отхо-
дами. Компания осознает остроту проблемы глобального изменения 
климата и стремится к минимизации своего влияния на этот процесс. 
Так, например, в 2023 году удалось снизить выбросы парниковых га-
зов на 15,3% по сравнению с 2019 годом. Компания также заботится 
о переходе на устойчивую упаковку, максимально используя пере-
рабатываемые материалы и отказываясь от сложной упаковки. К 
тому же X5 Group работает над сохранением свежести продуктов, 
чтобы сократить количество выбрасываемой продукции.  

По результатам 2023 года организации удалось перевести топ-
150 товаров каждой торговой сети на устойчивую упаковку (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Объём переведённых товаров на устойчивую упаковку 
[10] 

 
Торговая сеть «Пятерочка» начала обозначать упаковки с гото-

вой едой специальным знаком «Сдайте упаковку на переработку». 
Также процент перерабатываемой упаковки еды для магазинов «Пе-
рекресток» и «Пятерочка» доведен до 96%, а также снижено потреб-
ление пластика. 

Следует отметить и социально-экономический вклад компании. 
X5 Group заботится о населении в местах, присутствия их магазинов. 
Все мероприятия направлены на те сферы, где компания может по-
влиять больше всего. Так, например, она снабжает малообеспечен-
ные семьи продовольственными товарами, а также просвещает лю-
дей в области здорового образа жизни, о чём было сказано выше. 
Также с 2015 года совместно с банком еды «Русь» X5 Group реали-
зует социальный проект «Корзина доброты», суть которого заключа-
ется в передаче продовольственной помощи нуждающимся. На дан-
ный момент проект реализуется в 43 регионах России. В 2023 году 

X5 Group удалось значительно увеличить объем передаваемой по-
мощи, а также расширить формат благотворительной поддержки. 
Количество магазинов-участников увеличилось на 4 706 по сравне-
нию с 2022 годом, что свидетельствует об активном развитии дан-
ного социального проекта. 

X5 Group проводит активную политику социальной ответствен-
ности, затрагивая все её составляющие, однако в КСО X5 Group при-
сутствуют определенные недочеты, для устранения которых компа-
нии необходимо применить меры, перечисленные ниже. 

Так, например, корпоративное волонтерство до сих пор не 
сильно развито среди всей системы организации. В современном 
мире компания оценивается обществом не только по результатам её 
деятельности в целом, но и по действиям её сотрудников. Если пер-
сонал равнодушен к какой-либо острой социальной ситуации в 
стране, местном сообществе, то это отражается на имидже компа-
нии. Для развития корпоративного волонтерства и повышения во-
влеченности сотрудников X5 Group необходимо улучшить систему 
поощрения сотрудников за участие, а также проводить онлайн-лек-
ции для сотрудников, на которых будут рассказывать о значимости 
волонтерской деятельности. 

Ещё одним недостатком проводимой X5 Group политики КСО 
является незаинтересованность в облагораживании окружающей 
среды в местах нахождения точек магазинов. Многим известно, что 
вокруг магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» зачастую образу-
ются небольшие свалки мусора: использованная упаковка, пустые 
банки и бутылки, окурки от сигарет и прочее. Это зачастую делает 
опыт покупателя не самым приятным, потому что, подходя к своему 
любимому магазину он сталкивается с неприятным запахом и гря-
зью. Для решения этой проблемы магазинам «Пятерочка» и «Пере-
кресток» стоит организовывать субботники, объявления о которых 
будут висеть на доске информации, транслироваться в торговом зале 
и выпускаться на интернет-сайтах магазинов.  

Таким образом, предложенные мероприятия должны положи-
тельно сказаться на реализуемой X5 Group политике социальной от-
ветственности. 

Подводя итог, компания X5 Group применяет большой спектр 
действий в области КСО. Принципы устойчивого развития внедрены 
в бизнес-стратегию X5 Group, что позволяет компании эффективно 
вносить свой вклад в достижение национальных целей развития Рос-
сии [1]. Компания видит своё существование в постоянном улучше-
нии качества предлагаемой продукции и поэтапном снижении своего 
воздействия на окружающую среду. Также в процессе своей деятель-
ности X5 Group уделяет особое внимание поддержке местных сооб-
ществ. Проведение данной политики позволяет компании занимать 
выигрышную позицию по сравнению со своими конкурентами, по-
тому что представляется для инвесторов и покупателей самой при-
влекательной. 

Современные условия осуществления розничной торговли в РФ 
дают много возможностей для развития, но также и накладывают 
большую ответственность. Играя неотъемлемую роль в повседнев-
ной жизни людей и имея широкое влияние, ритейлеры должны орга-
низовывать свою деятельность согласно принципам устойчивого 
развития, которые стали необходимым фактором существования 
бизнеса.  
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This article examines the features of socially responsible behavior of organizations in the retail 

sector. The authors of the article studied the features of the concept of corporate social 
responsibility and its specifics in modern Russian and foreign practice. The main trends 
in the development and influence of corporate social responsibility on society, its role in 
the activities of the organization were identified. The definition and consideration of 
global models of corporate social responsibility are given, and an assessment of the 
attitude of Russian business to the development of this area is presented. The features of 
the implementation of corporate social responsibility in the retail sector are considered. 
The shortcomings of the company's social responsibility policy are studied and measures 
for its improvement are recommended. The results of the activities of retail enterprises in 
the field of foodsharing are presented and analyzed. The authors paid special attention to 
the analysis of business social responsibility using the example of X5 Group. 

Keywords: corporate social responsibility; retail; retail trade; foodsharing; sustainable 
development; social project. 
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Значение беттинг-индустрии  
для деятельности футбольных клубов 
 
 
Киреенков Иван Денисович 
аспирант, кафедра менеджмента спортивной и туристской индустрии, Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации, kireenkovivan@mail.ru 
 
Целью исследования выступает анализ значения беттинг-индустрии для раз-
вития деятельности футбольных клубов. Автор при проведении исследова-
ния использовал общенаучные и прикладные методы структурного, систем-
ного и сравнительного экономического анализа, в том числе метод анализа 
статистических данных и графический метод. В статье определено содержа-
ние трактовки понятия беттинг-индустрия. Проведен анализ объемов легаль-
ной и нелегальной валовой выручки букмекерских компаний Российской Фе-
дерации за период 2019/2023 годов и выявлены размеры доходов спортивных 
организаций от ставок на спорт. Результаты проведённого исследования ука-
зывают на тот факт, что титульное спонсорство букмекерских компаний в 
контексте развития договорных соглашений с футбольными клубами влечет 
за собою не только пополнение бюджетов футбольных команд, но и риски, 
связанные с проведением договорных матчей. Динамика объемов валовой 
выручки беттинг-индустрии непрерывно увеличивается, повышая тем самым 
объемы целевых отчислений на спорт. Доля нелегального сектора беттинг-
индустрии – достаточно значительная и данный фактор негативным образом 
влияет на развитие футбольных клубов, требуя обеспечения жёсткого кон-
троля государственных надзорных органов. Сделан вывод о том, что спон-
сорские выплаты букмекеров в рамках реализации партнерских взаимоотно-
шений с футбольными клубами способствуют развитию профессионального 
и детско-юношеского спорта и стимулируют формирование спортивной ин-
фраструктуры. 
Ключевые слова: беттинг-индустрия, спортивный маркетинг, футбольные 
клубы, ставки на спорт, отчисления от игр, спонсорские контракты, развитие 
деятельности 
 
 

Введение. 
Основным продуктом индустрии спорта выступают спортивные 

события, которые определяют клиентский рынок беттинг-инду-
стрии, представляющий собой уникальную среду ставок, популяри-
зирующую профессиональный спорт в целом и футбольный сектор 
в частности. 

Объем легального и нелегального сектора российского рынка 
беттинг-индустрии по итогам 2023 года составляет 4,6 трлн рублей 
[2]. Здесь следует отметить, что совокупный объем целевых отчис-
лений беттинг-индустрии, направленный по итогам 2023 года ле-
гальным сектором на нужды развития профессионального и массо-
вого спорта в Российской Федерации составил 17 млрд руб. [1], а об-
щая стоимость беттинг-контрактов, которые были заключены круп-
нейшими представителями азартной индустрии с футбольными клу-
бами Российской Премьер-Лиги (РПЛ), составила 6,1 млрд рублей 
[3]. Этот объем финансирования является крайне недостаточным.  

Крупнейшие представители беттинг-индустрии (Winline, 
FONBET, Olimpbet, Мелбет, LEON) имеют партнерские соглашения 
в рамках профессиональных футбольных турниров с Российской 
Премьер-Лигой, Кубком России, Суперкубком России, Первой и 
Второй лигами соответственно, но при этом финансовые поступле-
ния от представителей беттинг-индустрии достаточно незначи-
тельны и деятельность российских футбольных клубов по прежнему 
зависит от финансирования государственными компаниями и регио-
нальными и муниципальными бюджетами, что делает проведение 
исследования актуальным и своевременным. 

 
Основной раздел. 
А.Б. Фахретдинова и Д.Р. Насибуллина, раскрывая значение 

спортивного беттинга, определяли трактовку данного понятия с по-
зиций заключенных пари на конечные результаты различного рода 
спортивных событий [8]. М. Томич определял трактовку понятия 
спортивного беттинга с позиций маркетинговых воздействий спор-
тивных событий, нацеленных на клиентскую аудиторию, которая 
применительно к теме исследования представлена участниками 
азартных игр, заключающими между собою пари на исход футболь-
ных матчей [7].  

Однако, содержание понятия беттинг-индустрия, примени-
тельно к футбольному сектору, включает в свой состав не только 
непосредственных участников азартных игр, представленных раз-
личными физическими и юридическими лицами, но и их непосред-
ственных организаторов - букмекерских компаний с одной стороны, 
а также их партнеров в лице футбольных клубов и их представителей 
(спортивных менеджеров), с другой стороны и имеет гораздо более 
широкое значение.  

Трактовка содержания понятия беттинг-индустрия включает в 
свой состав представителей государственных структур, осуществля-
ющих свою деятельность в футбольном секторе (Российский Фут-
больный Союз) и представителей надзорных органов (Единый регу-
лятор азартных игр), а также прочих субъектов беттинг-индустрии.  

Федеральный закон от 29.12.2006 г. N 244-ФЗ «О государствен-
ном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» регулирует деятельность бизнеса бук-
мекеров и устанавливает размеры целевых отчислений [10].  

Законодательная система Российской Федерации не имеет кон-
кретного определения профессионального спортивного клуба, но 
тем не менее оно упоминается в федеральном законе «О физической 
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культуре и спорте в Российской Федерации» в качестве спортивной 
организации, которая имеет в своем составе, организованных для 
игры профессиональных спортсменов [9]. Однако, профессиональ-
ный футбольный клуб взимает плату за вход для зрителей на матч и 
при этом заключает беттинг-соглашение в качестве рекламы данного 
спортивного события с целью наибольшего извлечения прибыли, 
следовательно, он вправе претендовать на определённые объёмы от-
числений от рынка азартной индустрии [4].  

Динамика объемов валовой выручки беттинг-индустрии за пе-
риод 2019/2023 годов, представлена рисунком 1.  

 

 
Источник: составлено автором по материалам [1, 3, 5, 6] 
Рисунок 1 - Объемы легальной и нелегальной валовой выручки 
беттинг-индустрии (млрд руб.) 

 
Анализируя динамику объемов валовой выручки беттинг-инду-

стрии в период 2019/2023 годов следует отметить тот факт, что с 
начала 2019 года валовая выручка легального сектора в отношении 
2023 года увеличилась на 1 940 млрд рублей (142,64%). Валовая вы-
ручка нелегального сектора беттинг-индустрии с начала 2019 года в 
отношении 2023 года увеличилась на 530 млрд рублей (63%). В це-
лом динамика развития легального и нелегального сектора деятель-
ности букмекерских компаний имеет тенденцию роста доходной ча-
сти. Между тем, объемы теневого сектора беттинг-индустрии со-
ставляют 40%, что негативным образом влияет на развитие россий-
ского профессионального спорта в целом и футбольных клубов в 
частности. 

Динамика объемов легальных ставок на спорт и размеры отчис-
лений спортивным организациям за период 2019/2023 годов, пред-
ставлены рисунком 2. 

 

 
Источник: составлено автором по материалам [1, 3, 5, 6] 
Рисунок 2 - Динамика объемов легальных ставок на спорт и 
размеры отчислений спортивным организациям (млрд руб.) 

Анализируя динамику объемов легальных ставок на спорт в пе-
риод 2019/2023 год 

ов следует отметить тот факт, что с начала 2019 года объемы ле-
гального сектора в отношении 2023 года увеличились на 938,6 млрд 
рублей (444%). В целом динамика развития легального сектора дея-
тельности букмекерских компаний в сфере ставок на спорт имеет 
тенденцию роста доходной части. Спад 2022 года в объемах легаль-
ных ставок на спорт был обусловлен уходом с российского рынка 
зарубежных компаний, таких как Mostbet, GG.Bet, Bet365 из-за раз-
вития конфликта на Украине.  

Доля нелегального сектора беттинг-индустрии в сфере ставок на 
спорт с начала 2022 года в отношении 2023 года увеличилась на 20% 
и составила 40% от общего объема легального сектора, что в денеж-
ном эквиваленте выражается объемом в 460 млрд рублей. Это по 
сути 6,9 млрд рублей недополученных целевых отчислений спортив-
ным организациям. Данный фактор негативным образом влияет на 
развитие российского профессионального спорта в целом и футболь-
ных клубов в частности и требует обеспечения жёсткого контроля 
государственных надзорных органов за нелегальным сектором бет-
тинг-индустрии. 

Анализируя размеры отчислений беттинг-индустрии спортив-
ным организациям в период 2019/2023 годов следует отметить тот 
факт, что с начала 2019 года в отношении 2023 года они увеличились 
на 15,8 млрд рублей (1316%). В целом динамика отчислений бет-
тинг-индустрии спортивным организациям в сфере ставок на спорт 
имеет положительную тенденцию роста доходной части. 

Тем не менее совокупные размеры отчислений спортивным ор-
ганизациям не превышали 1,5% от общей валовой выручки беттинг-
индустрии за период 2023 года. Данный факт негативным образом 
сказывается на деятельности российского профессионального 
спорта в целом, так как спортивные футбольные события создают 
наиболее привлекательную среду для рынка ставок. Начиная с 1 ян-
варя 2024 года Организаторам азартных игр вменены обязанности 
ежеквартального внесения целевых отчислений в размере 2% (ранее 
до 2024 года, размер целевых отчислений составлял 1,5%), предна-
значенных для финансирования развития детско-юношеского спорта 
(30% от суммы целевых отчислений) и профессионального спорта 
(70% от суммы целевых отчислений) [9].  

Рассматривая деятельность футбольных клубов российской пре-
мьер-лиги (РПЛ) в рамках реализации партнерских взаимоотноше-
ний с букмекерскими компаниями-партнерами, следует отметить тот 
факт, что по итогам 2023 года размеры выплат беттинг-партнеров 
составили 2% - 5% от общих доходов футбольных клубов (см. рис. 
3.).  

 
Источник: составлено автором по материалам [1, 3, 5, 6] 
Рисунок 3 - Соотношение размеров выплат беттинг-партне-
ров к общим доходам футбольных клубов в млн рублей 
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Анализируя соотношение размеров выплат беттинг-партнеров к 
общим доходам футбольных клубов в млн рублей, следует отметить 
что наименьший объем размеров выплат имеют ФК Зенит (2%) и ФК 
Краснодар (2%), следом идут ФК Локомотив (3%) и ФК ЦСКА (3%), 
ФК Динамо Москва (4%) и ФК Спартак (5%).  

Титульное спонсорство букмекерских компаний влечет за собою 
риски в контексте развития договорных соглашений между коман-
дами футбольных клубов или между их игроками для достижения 
возможного выигрыша от сделанных ставок на исход матчей, но не-
значительный размер выплат беттинг-партнеров по отношению к 
бюджетам клубов РПЛ и высокий фонд заработной платы професси-
ональных игроков и тренерского состава, вкупе со штрафными санк-
циями и дисквалификацией - нивелируют данные угрозы.  

 
Заключение. 
Легализация деятельности букмекерских компаний правитель-

ством Российской Федерации, жесткий контроль за ставками на фут-
больные матчи и необходимость удержания обязательных выплат 
спортивным организациям - расширили сферу сотрудничества сек-
тора азартной индустрии с российскими футбольными клубами. Раз-
витие партнерских отношений в рамках реализации спонсорских 
контрактов между участниками беттинг-индустрии и профессио-
нальными футбольными клубами способствует развитию професси-
онального и детско-юношеского спорта и стимулирует формирова-
ние спортивной инфраструктуры.  
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The purpose of the study is to analyse the significance of betting industry for the development 

of football clubs' activities. The author used general scientific and applied methods of 
structural, systemic and comparative economic analysis, including the method of 
statistical data analysis and graphical method. The article defines the content of the 
interpretation of the concept of betting industry. The analysis of the volumes of legal and 
illegal gross revenue of betting companies of the Russian Federation for the period 
2019/2023 has been carried out and the size of sports organisations' revenues from sports 
betting has been revealed. The results of the study indicate the fact that title sponsorship 
of betting companies in the context of the development of contractual agreements with 
football clubs entails not only the replenishment of budgets of football teams, but also the 
risks associated with the conduct of contractual matches. The dynamics of the betting 
industry's gross revenues is continuously increasing, thus increasing the volume of 
targeted contributions to sports. The share of the illegal sector of the betting industry is 
quite significant and this factor negatively affects the development of football clubs, 
requiring strict control of state supervisory authorities. It is concluded that sponsorship 
payments of bookmakers within the framework of realisation of partnership relations with 
football clubs contribute to the development of professional and youth sports and 
stimulate the formation of sports infrastructure. 
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Текущая ситуация в нашей стране требует немедленных действий по измене-
нию нашей системы здравоохранения для решения проблем, связанных с не-
хваткой ресурсов, ограниченным финансированием и ростом цен на лекар-
ства, расходные материалы и импортные товары. В статье авторами рассмат-
риваются проблемы функционирования экономики здравоохранения в усло-
виях ограничений новой реальности. Дается понятие понятию «экономика 
здравоохранения». Рассматривается идеи выдающегося немецкого промыш-
ленника, политика и мыслителя XX века Вальтера Ратенау. Также авторами 
определяются меры, направленные на эффективное функционирование эко-
номики здравоохранения в условиях ограничений новой реальности. 
Ключевые слова: экономика здравоохранения, новая реальность, функцио-
нирование, политика здравоохранения. 
 

Здравоохранение является одной из ключевых социальных сфер об-
щества. Социально-экономические и политические изменения, про-
исходящие в стране, оказывают значительное влияние на систему 
здравоохранения и экономику данного сектора. 

Экономика здравоохранения  это относительно новая, но ак-
тивно развивающаяся область экономической науки, которая иссле-
дует условия и факторы, способствующие максимальному удовле-
творению потребностей населения при минимальных затратах на то-
вары и услуги, необходимые для поддержания, укрепления и восста-
новления здоровья [3, с. 48]. 

Новая реальность, с которой столкнулась наша страна, требует 
срочных мер по адаптации российского здравоохранения к условиям 
дефицита ресурсов, нехватки средств и роста цен на лекарства, рас-
ходные материалы и все импортные товары. В этой связи России 
важно обратиться к собственному опыту развития здравоохранения 
в условиях войны и международной изоляции  советской модели 
«мобилизованного» здравоохранения, созданной в самый трудный 
период XX века. Обычно ее называют системой Семашко, экономи-
ческая организация которой отражала идеи выдающегося немецкого 
промышленника, политика и мыслителя XX века Вальтера Ратенау 
[1]. 

Первая мировая война стала серьезным испытанием для Герма-
нии, столкнувшейся с острой нехваткой ресурсов. В условиях воен-
ного времени экономическая система, основанная на свободной кон-
куренции, оказалась неэффективной. Именно в этот критический мо-
мент получил известность Вальтер Ратенау, талантливый экономист 
и политический деятель. В 1914 году Ратенау возглавил Экономиче-
ское бюро военного министерства. Он прекрасно понимал, что тра-
диционные методы управления экономикой не способны обеспечить 
нужный уровень мобилизации ресурсов для удовлетворения воен-
ных потребностей. В. Ратенау создал новую систему, объединившую 
государственное плановое управление с частным самоуправлением 
в промышленности. Суть этой системы заключалась в централизо-
ванном распределении ресурсов, планировании производства и уста-
новлении цен, но при этом сохранялась определенная автономия 
предприятий, которые сами могли выбирать методы производства и 
управлять своими рабочими. В. Ратенау использовал мощные ин-
струменты государственного регулирования: установление государ-
ственных заказов, контроль над ценами, централизованное снабже-
ние ресурсами и т. д. 

Система Ратенау доказала свою эффективность. Производство в 
Германии удалось удвоить, а экономика стала работать на нужды во-
енного аппарата. Этот опыт стал важным уроком для Ратенау, кото-
рый считал, что государственное регулирование экономики необхо-
димо не только в условиях войны, но и в мирное время [4, с. 35]. 

Успехи системы Ратенау не остались незамеченными за преде-
лами Германии. Владимир Ленин, лидер большевиков, был впечат-
лен достижениями немецкого экономиста. Он видел в идеях Ратенау 
ключ к решению проблем разрушенной войной российской эконо-
мики. Книги и статьи Ратенау были переведены и опубликованы в 
Советской России. Многие историки считают, что его идеи оказали 
влияние на формирование системы планирования промышленности 
в СССР. Несмотря на то, что имя Ратенау и значение его идей были 
практически забыты в советской истории по идеологическим причи-
нам, нельзя отрицать, что его опыт и идеи оказали значительное вли-
яние на формирование советской модели экономики.  
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Одна из ключевых идей Ратенау заключалась в том, что конку-
ренция не всегда является движущей силой прогресса. Он утвер-
ждал, что в условиях массового производства однотипных товаров и 
услуг конкуренция не только не нужна, но и может быть вредной. 
Ратенау видел ряд проблем, связанных с неограниченной конкурен-
цией. Конкуренция часто приводит к дублированию производства, 
что неэффективно расходует ресурсы, особенно в условиях дефи-
цита. Неконтролируемая конкуренция приводит к снижению цен, 
что может негативно сказаться на качестве продукции, так как про-
изводители стремятся минимизировать затраты [5, с. 124]. 

В условиях жесткой конкуренции производители могут быть вы-
нуждены сосредоточиться на оптимизации существующих техноло-
гий вместо внедрения новых. Современный пример можно найти в 
фармацевтической промышленности. Три крупнейшие компании  
Novo Nordisk, Sanofi и Eli Lilly  контролируют более 95% мирового 
рынка инсулина. Разработка и производство высококачественных и 
безопасных аналогов человеческих гормонов требуют колоссальных 
инвестиций. Доступность и прибыльность таких препаратов могут 
быть обеспечены только на уровне глобальных продаж. Поэтому 
даже Китай до недавнего времени не стремился к самостоятельной 
разработке инсулина, предпочитая покупать его у западных компа-
ний [6, с. 342]. 

Идеи Вальтера Ратенау о государственном регулировании эко-
номики актуальны и сегодня. В условиях глобальной экономики, ха-
рактеризующейся высокой концентрацией капитала и ограничен-
ными ресурсами, вопросы планирования и государственного кон-
троля за определенными отраслями становятся особенно важными. 
Опыт Ратенау показывает, что государство может и должно играть 
активную роль в регулировании экономических процессов, чтобы 
обеспечить устойчивое развитие, эффективное использование ресур-
сов и справедливое распределение богатства. 

В-четвертых, никто не смог доказать экономическую выгоду от 
рыночной конкуренции в государственном здравоохранении. На се-
годняшний день наиболее неэффективной системой с точки зрения 
соотношения затрат и здоровья населения является здравоохранение 
в США, где рыночная конкуренция между клиниками и страховщи-
ками достигла максимального уровня. В то же время, наиболее эф-
фективные системы в развитых странах основаны на стратегии 
«управляемой конкуренции» между клиниками и системой «единого 
плательщика» [7, с. 89]. 

Независимые исследования как за границей, так и в России по-
казывают, что замена большого количества конкурирующих страхо-
вых компаний на единого (бюджетного или страхового) платель-
щика позволяет снизить национальные расходы на здравоохранение 
в среднем на 1,5% от ВВП при сопоставимых или даже более высо-
ких показателях здоровья населения. Причины этого кроются в осо-
бенностях отрасли, таких как асимметрия знаний между пациентами 
и врачами, невозможность отложить спрос и его низкая ценовая эла-
стичность, естественная монополия наиболее популярных много-
профильных клиник и многие другие факторы, превращающие 
предоставление общедоступной медицинской помощи в зону «про-
вала рынка» [2, с. 58]. 

В-пятых, конкуренция в государственном здравоохранении наносит 
вред обществу, является абсурдной и аморальной. Врачи, предоставля-
ющие государственную медицинскую помощь, должны получать фи-
нансовые стимулы для того, чтобы поддерживать своих коллег в реше-
нии самых сложных случаев, а не конкурировать за самых выгодных па-
циентов. Точно так же больницы, предоставляющие государственную 
медицинскую помощь, должны сотрудничать друг с другом, консульти-
руясь с наиболее опытными специалистами, управляя потоками пациен-
тов и делясь дорогостоящим оборудованием, а не соперничать за обслу-
живание населения в своих регионах. 

Наконец, в основных регионах России, за исключением несколь-
ких крупных городов, нет условий для реальной конкуренции между 
медицинскими учреждениями. 

Советское здравоохранение основывалось на идеях В. Ратенау, 
из которых логически вытекают принципы, разработанные в системе 
здравоохранения Семашко. Во-первых, в мире впервые был создан 
центральный государственный орган  Министерство здравоохране-
ния  для управления здравоохранением всей страны. Во-вторых, 
планирование управления здравоохранением было заимствовано из 
системы Ратенау. В-третьих, конкуренция между врачами и клини-
ками была заменена разделением труда в рамках национальной сети 
Министерства здравоохранения СССР. Советское здравоохранение 
обеспечивало высокую доступность медицинской помощи по всей 
стране и значительно улучшило здоровье населения. Советские ме-
дицинские учреждения не имели экономической самостоятельности, 
но были интегрированы в единую централизованную систему управ-
ления, организации медицинской помощи, материально-техниче-
ского обеспечения, отраслевых систем оплаты труда и внутрисете-
вой специализации клиник. В советских больницах отсутствовали 
бухгалтеры, кадровики, юристы и экономисты, а административный 
персонал был минимальным. Благодаря принципу В. Ратена, даже в 
условиях острого дефицита ресурсов советская система смогла обес-
печить высокий уровень медицинской помощи по всей стране, эф-
фективно бороться с эпидемиями, значительно улучшить здоровье 
населения. 

Советское здравоохранение заимствовало из системы Ратенау 
лишь те элементы, которые не противоречили коммунистической 
идеологии и советской практике управления. Ратенау выступал про-
тив полного государственного контроля над экономикой и превра-
щения её в единый административно-производственный конгломе-
рат министерств и предприятий, что и произошло в СССР как в эко-
номической сфере, так и в здравоохранении. Советский Минздрав 
стал органом государственной политики, поставщиком медицинских 
услуг, их плательщиком и отраслевым регулятором. С другой сто-
роны, о частном здравоохранении и его интеграции в государствен-
ную систему не могло быть и речи. 

Очевидно, что такая замкнутая система была обречена на стаг-
нацию. Однако в ходе реформ 1990-х годов были сделаны ошибоч-
ные выводы о бесперспективности советской модели, и ставка была 
сделана на мифы о преимуществах рыночной конкуренции между 
медицинскими учреждениями, которая не работает даже в развитых 
странах. В результате общероссийская сеть медицинских учрежде-
ний распалась, взаимодействие было разрушено по принципу «каж-
дый сам за себя», а экономическая автономия медицинских учрежде-
ний в условиях слаборазвитых регионов оказалась выгодной только 
для крупных клиник в мегаполисах и губительной для медицинской 
инфраструктуры в сельской местности, а также в малых и средних 
городах [8, с. 36]. 

В результате конкуренции в сфере здравоохранения государ-
ственные медицинские учреждения сталкиваются с огромными рас-
ходами, связанными с их экономической автономией, которая зача-
стую оказывается бессмысленной. Раздутый административный ап-
парат, наличие собственных бухгалтерских и экономических отде-
лов, кадровых и юридических служб, а также системы закупок «тя-
желого» оборудования, приобретенного за государственный счет, в 
первую очередь работают на благо самих больниц, включая предо-
ставление платных услуг, а не на благо населения, которому они 
должны служить.  

Текущий кризис подчеркивает необходимость освобождения 
здравоохранения от дорогостоящей имитации «рынков» и «конку-
ренции». С одной стороны, системным решением является замена 
множества страховых медицинских организаций на единого пла-
тельщика  Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания, при этом региональные фонды, подчиненные субъектам фе-
дерации, становятся их региональными отделениями. 

С другой стороны, это реализация предложения, высказанного 
президентом Путиным в 2019 году, о создании государственного 
предприятия в сфере здравоохранения. Наиболее перспективным 
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представляется лишение экономической самостоятельности всех 
государственных медицинских организаций и объединение их в еди-
ную централизованную национальную сеть с централизованной си-
стемой управления, взаиморасчетами с системой ОМС, контролем 
качества и единой системой оплаты труда и закупок. Также целесо-
образно рассмотреть возможность включения в эту национальную 
сеть аптек, поскольку до недавнего времени в Швеции снабжение 
населения лекарствами осуществлялось государственным монопо-
листом  сетью Apoteket. 

Речь не идет о возвращении к советской системе – сохраняется 
разделение между поставщиком медицинских услуг (госкорпора-
ция), независимым плательщиком (ФФОМС), регулятором (Рос-
здравнадзор) и Минздравом РФ, который разрабатывает и реализует 
политику в области здравоохранения. В свою очередь, корпорация 
может эффективно организовать распределение задач (заказов) с 
частными лабораториями и клиниками по всей стране, как это когда-
то предлагал В. Ратенау. Опыт аналогичных решений в других важ-
ных секторах экономики (например, ОАО «РЖД», ПАО «Сбер-
банк») показывает, что в условиях России только сетевой подход мо-
жет обеспечить примерно равный доступ к медицинской помощи для 
населения, независимо от уровня развития регионов. 

Эти меры необходимы уже сейчас. Здравоохранение обладает 
всеми необходимыми условиями для того, чтобы стать одним из ос-
новных факторов экономического роста в России. Его эффективное 
развитие не только поможет решить демографические проблемы, но 
и создаст условия для повышения конкурентоспособности страны на 
международной арене. 
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Анализ динамики научных ресурсов регионов РФ 
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В статье представлены результаты анализа динамики инновационных 
ресурсов регионов РФ с периода 2015 по 2022 год. В качестве теоре-
тической основы использовались работы российских и зарубежных 
специалистов, исходные данные исследования были получены из дан-
ных Росстата. Выявлено 4 типа регионов по динамике, и возможные 
изменения типа региона со временем. Результаты исследования де-
монстрируют низкую динамику показателей в регионах, что в купе с 
общеизвестными проблемами в российской науке и инновационной 
системе показывают низкую результативность научной политики и по-
литики в области инновационного развития в подавляющем количе-
стве регионов.  
Ключевые слова: инновации, государственная политика, инноваци-
онные ресурсы, наука, регионы, региональная политика. 
 
 
 

Введение 
Влияние инноваций на экономическое развитие является извест-

ным и неоспоримым фактом. Однако каждый регион обладает уни-
кальным набором ресурсов и потенциалом, которые влияют на поли-
тику в области науки инноваций. При этом руководство и власти 
каждой страны регулярно публикуют планы и стратегии по разви-
тию страны и регионов. В России на данный момент действует Стра-
тегия пространственного развития РФ[1]. Полный анализ и критика 
стратегии представлены в трудах [9,10].  

Явление не реализации или возникновения проблем с реализа-
цией стратегий возникает достаточно часто, что приводит к ответу 
со стороны государства, более того любое государство находится в 
условиях постоянного анализа и корректировки стратегий. В целом 
одной из причин срывов сроков выполнения стратегий и указов, или 
и вовсе не выполнение их может быть отсутствие методик оценки и 
контроля показателей, их недостаточная точность. При этом из ана-
лиза литературы известно, что повышение точности возможно до-
стичь, путем учета специфики страны и региона. 

Известно, что различие в уровне финансирования, развития, и в 
целом истерически возникшие отличия в инновационной инфра-
структуре стран приводит к не реализации потенциала инновацион-
ных систем при сравнении государств друг с другом[5]. Исходя из 
этого актуальным остается вопрос выявления причин этого отстава-
ния, которое не возможно без анализа динамики существующих по-
казателей. 

Следовательно для эффективной реализации стратегий и повы-
шения инновационной активности в регионах необходимо выявлять 
и учитывать постоянно меняющиеся факторы.  

Например исследования показали, что эффективность иннова-
ций в российских регионах в первую очередь обусловлена более ши-
рокой ресурсной базой, а не эффективным использованием[6]. Ин-
новационная динамика региональных систем отражает нелинейные 
взаимосвязи между обновлением капитала, технологическими изме-
нениями и экономическим ростом[7]. Факторы, влияющие на инно-
вационные процессы на национальном уровне, включают институ-
циональное развитие, человеческий капитал, инфраструктуру и ры-
ночные условия[8]. 

 
Литературный обзор 
Известны работы анализирующие динамику изменения иннова-

ционных ресурсов[12-15] на примере конкретного региона страны 
или регионов одного ФО. 

В работе[16] представлен анализ изменения научных ресурсов 
РФ. В работе [17] представлены существующие показатели оценки 
научных и интеллектуальных ресурсов.  

Хотя и существуют отдельные наукометрические индексы, 
например индекс Хирша, в целом при анализе научной и инноваци-
онной политики как правило используют в качестве основного пока-
зателя для оценки количество патентов[18]. Использование данных 
по патентованию имеет ряд неоспоримых преимуществ: 

 легкость отслеживания семейств патентов (ссылки на ориги-
нальный патент) 

 легкость отслеживания практической применимости(акты 
внедрения и т.д.) 

 легкость отслеживания ценности патентов(продажа интел-
лектуальной собственности) 

В целом работы[16,17,19] позволяют утверждать, что в России 
возрастает внимание к вопросу изучения эффективности научной 
инновационной политики. 
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Также из анализа литературы было выявлено, что существую-
щие работы кластеризируют регионы либо по существующим обще-
признанным индикаторам, либо по статистическим данным. 

 
Методика исследования 
Известно несколько подходов в оценке инновационной активно-

сти, основанных на выборе показателей, отражающих уровень инно-
ваций:  

• Количество патентов как основной индикатор инновацион-
ной активности[2] 

• Объемы отгруженной продукции, в ценах[3] 
• Использование показателей (глобального инновационного 

индекса)[4] 
В данной статье рассматривается изменение динамики количе-

ства патентов, численности исследователей, имеющих ученую сте-
пень, внутренних текущих затрат на научные исследования и разра-
ботки в период с 2015 по 2022 год включительно по данным Рос-
стата. Обработка данных осуществлялась с помощью разработанной 
в ходе исследования программы для анализа данных с использова-
нием языка программирования Python (версия 3.9) в данной работе 
были применены такие библиотеки, как Pandas, Sklearn, Matplotlib и 
Numpy. Кластеризация проводилась по всем регионам и каждому 
году отдельно. 

Объектами исследования были выбраны регионы РФ. 
Первой задачей исследования является определение общей ди-

намики изменения выбранных параметров по федеральным округам 
РФ, из анализа были исключены данные по регионам с отсутствую-
щими статистическими данными. 

Второй задачей исследования является кластеризация по выяв-
ленным диапазонам изменения динамики параметров всех регионов 
РФ, с целью выявления случаев изменения номера кластера у регио-
нов. А так же выявление вариантов изменения кластера. 

 
Анализ полученных результатов  
Ниже представлены данные по динамике изменения ранее упо-

мянутых показателей по федеральным округам, полученные в ходе 
обработки данных Росстата. 

 
Таблица 1 
Динамика изменения количества патентов, полученные в ходе об-
работки данных Росстата. 

Федеральный 
округ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Центральный 
федеральный 

округ 

0,1358
7 

-0,17434 0,01788 -
0,1122

6 

-0,14904 -
0,1035

3 

0,00088

Северо-Запад-
ный федераль-

ный округ 

-
0,2190

4 

0,28248 0,02597 0,1260
8 

-0,06025 -
0,1205

7 

-
0,06638

Южный феде-
ральный округ 

-
0,1068

9 

0,30709 -0,16988 0,1139
3 

-0,18176 -0,1871 0,03232

Северо-Кавказ-
ский федераль-

ный округ 

-
0,2898

6 

0,06122 0,01068
4 

-
0,0824

5 

-0,16129 -
0,1813

2 

-
0,00336

Приволжский фе-
деральный округ 

-
0,2812

7 

0,23709 -0,06865 0,0553
6 

-0,1545 -
0,1628

5 

0,07813
1 

Уральский феде-
ральный округ 

-
0,2324

5 

0,26366 -0,09492 0,0456
9 

-0,11321 -
0,0783

9 

0,11422

Сибирский феде-
ральный округ 

-0,2461 0,16667 -0,01987 0,0832
9 

-0,18108 -0,1643 0,09017

Дальневосточ-
ный федераль-

ный округ 

-
0,2950

4 

0,18914 -0,13536 -
0,0743

6 

-0,19239 -
0,0575

9 

-
0,05833

 

Таблица 2 
Динамика изменения численности исследователей, имеющих уче-
ную степень, полученные в ходе обработки данных Росстата. 

Федеральный 
округ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Центральный 
федеральный 

округ 

-0,02958 -
0,04779

-
0,02474 

0,00296 -
0,01222 

-
0,01542

-
0,02597

Северо-Запад-
ный федераль-

ный округ 

-0,07154 -
0,04912

-
0,05331 

0,03415 -
0,00538 

-
0,01242

-
0,03148

Южный феде-
ральный округ

-0,08758 -
0,02255

-
0,04267 

-
0,08765 

-
0,02875 

-
0,01516

-
0,01882

Северо-Кавказ-
ский федераль-

ный округ 

0,07926 -0,1335 -0,0887 -
0,02307 

-
0,05424 

-
0,07335

-
0,00547

Приволжский 
федеральный 

округ 

-0,00183 -
0,01514

-
0,00999 

-
0,02129 

0,04509 -
0,03436

-
0,06455

Уральский фе-
деральный 

округ 

-0,04536 -
0,00164

-
0,05477 

-0,0115 -
0,00944 

-
0,00864

0,00783

Сибирский фе-
деральный 

округ 

0,013395 -
0,05587

-
0,00672 

-
0,01654 

0,00344 0,00924 -
0,01236

Дальневосточ-
ный федераль-

ный округ 

-0,02173 -
0,07399

-
0,02286 

-
0,01645 

-0,0471 -
0,03015

0,03389

 
Таблица 3 
Динамика изменения внутренних текущих затрат на научные ис-
следования и разработки, полученные в ходе обработки данных 
Росстата. 

Федеральный 
округ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Центральный 
федеральный 

округ 

0,01109 0,08955 -0,01257 0,10744 0,07693 0,05802 0,14437

Северо-Запад-
ный феде-

ральный округ

0,02307 0,07303 0,02378 0,15523 -0,0613 0,09829 0,06333

Южный феде-
ральный округ

-0,02149 -0,02721 0,03292 0,08011 -0,00955 0,12734 0,01705

Северо-Кав-
казский феде-
ральный округ

0,01556 0,06493 0,13179 0,01739 0,04622 0,12966 0,11599

Приволжский 
федеральный 

округ 

0,05839 0,09071 0,03463 0,10742 -0,0458 0,21378 0,02033

Уральский фе-
деральный 

округ 

0,11546 0,11474 -0,03577 0,02450 0,07819 0,10489 0,14086

Сибирский фе-
деральный 

округ 

-0,00946 0,07305 0,17005 0,09739 -0,00053 0,09169 0,13635

Дальневосточ-
ный феде-

ральный округ

-0,02417 0,26177 -0,0743 -0,04912 0,06945 0,07378 0,06927

 
Динамика изменения показателей представлена на рисунках 

ниже. 
 

 
Рис.1. Динамика изменения количества патентов, полученная в 
ходе обработки данных Росстата. 
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Рис.2. Динамика изменения численности исследователей, имеющих 
ученую степень, полученная в ходе обработки данных Росстата. 
 

 
Рис.3. Динамика изменения внутренних текущих затрат на науч-
ные исследования и разработки, полученная в ходе обработки дан-
ных Росстата. 

 
При анализе динамики изменения показателей по ФО были вы-

явлены следующие тенденций: 
 В целом ситуация с динамикой изменения количества патен-

тов носит колебательный процесс, при этом замечено общее сниже-
ние патентной активности в РФ. Общее снижение патентной актив-
ности в большинстве округов может свидетельствовать о проблемах 
в экономике, науке или технологическом развитии. 

 В целом изменение динамики показателей по ФО не явля-
ется линейным. В большинстве федеральных округов наблюдаются 
колебания в динамике патентов, что может указывать на нестабиль-
ность в сфере инноваций или влияние внешних факторов, таких как 
экономическая ситуация или изменение государственной политики 
в области финансирования НИОКР. 

 СКФО и ДФО показывают устойчивое снижение динамики 
в области патентования на практически всем протяжении всего изу-
чаемого периода, что может потребовать внимания со стороны регу-
лирующих органов для улучшения ситуации. 

 В целом, данные показывают, что большинство федераль-
ных округов демонстрируют тенденцию к снижению численности 
исследователей, имеющих ученую степень, с 2016 по 2022 годы, что 
может свидетельствовать о неблагоприятной ситуации в области 
научных исследований и кадровом обеспечении. 

 Из полученных данных следует вывод, что в целом тенден-
ция роста затрат соответствует национальной политике.  

 На данный момент в России можно выделить две противо-
положные группы регионов по тенденциям развития: стабильность 
и положительная динамика, характерные для Северо-Кавказского 
(СКФО) и Уральского федерального округа (УФО), и выраженные 
колебания, наблюдающиеся в Южном федеральном округе (ЮФО) и 
Дальневосточном федеральном округе (ДФО). 

Аналогично была рассчитана динамика изменения показателей 
регионов РФ, по которым и была проведена кластеризация методом 
К-средних. 

Ниже будут представлены наблюдения и выводы, вытекающие 
из анализа изменений номеров кластеров, а также будут выделены 
ключевые аспекты, заслуживающие дополнительного внимания. 

Таблица 4, представляемая ниже, иллюстрирует номера класте-
ров регионов России на протяжении нескольких лет, выявленные в 
ходе кластерного анализа, позволяющая проанализировать тенден-
ции и выявить закономерности изменений. 

 
Таблица 4 
Номера кластеров в разные годы, полученные в ходе кластерного 
анализа. 

Регион Номера кластеров по годам 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Белгородская область 2 2 0 1 3 1 3 
Брянская область 3 0 3 2 2 0 3 

Владимирская область 3 2 2 1 2 0 0 
Воронежская область 0 0 2 1 3 0 0 
Ивановская область 2 2 2 0 2 0 0 
Калужская область 0 2 3 2 0 0 0 

Костромская область 0 2 0 2 0 0 3 
Курская область 3 2 2 2 3 2 0 

Липецкая область 2 2 0 0 0 0 0 
Московская область 2 2 3 0 0 0 0 
Орловская область 3 0 2 1 0 0 0 
Рязанская область 2 2 0 2 2 1 0 

Смоленская область 3 2 2 0 3 3 0 
Тамбовская область 2 2 2 2 3 1 0 

Тверская область 2 2 2 1 3 0 3 
Тульская область 3 2 2 1 3 1 0 

Ярославская область 3 2 2 1 3 2 3 
г. Москва 0 0 2 1 3 1 0 

Республика Карелия 2 2 3 2 0 2 0 
Республика Коми 2 2 2 2 3 0 3 

Архангельская область 2 2 3 2 3 1 3 
в том числе Ненецкий 

автономный округ 
0 2 0 2 0 1 0 

Архангельская область 
без АО 

2 2 3 2 3 1 3 

Вологодская область 3 2 0 1 3 1 3 
Калинингpадская об-

ласть 
2 2 3 1 3 0 0 

Ленинградская область 2 2 3 1 0 1 0 
Мурманская область 2 2 2 0 0 1 3 

Новгородская область 3 0 2 2 2 2 0 
Псковская область 3 2 2 2 0 0 0 
г. Санкт-Петербург 2 2 2 1 0 1 0 
Республика Адыгея 1 2 1 2 3 2 1 

Республика Калмыкия 2 3 2 1 3 0 0 
Республика Крым 2) 3 2 3 2 3 1 3 
Краснодарский край 2 2 2 2 3 1 0 

Астраханская область 2 2 2 1 0 1 0 
Волгоградская область 2 2 2 2 0 1 0 

Ростовская область 0 2 2 1 2 0 0 
г. Севастополь 2) 3 0 1 0 0 1 0 

Республика Дагестан 2 2 0 0 0 2 0 
Республика Ингушетия 0 2 0 2 3 0 2 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
2 2 2 1 2 3 0 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

2 2 2 0 2 0 0 

Республика Северная 
Осетия - Алания 

2 2 2 1 3 0 0 

Чеченская Республика 0 0 3 0 0 3 0 
Ставропольский край 3 2 2 2 3 1 3 

Республика Башкорто-
стан 

2 2 0 2 2 1 0 

Республика Марий Эл 3 2 0 0 2 1 0 
Республика Мордовия 2 2 0 2 3 0 3 
Республика Татарстан 2 0 2 2 0 2 3 

Удмуртская Респуб-
лика 

0 0 0 2 2 2 0 



 

 212

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
4 

Чувашская Республика 2 0 2 2 0 2 0 
Пермский край 2 2 2 1 3 1 3 

Кировская область 2 2 2 1 3 0 0 
Нижегородская об-

ласть 
3 2 2 1 2 1 0 

Оренбургская область 0 0 2 2 3 1 0 
Пензенская область 2 0 2 2 2 1 0 
Самарская область 2 2 2 1 2 2 0 

Саратовская область 3 2 2 1 3 1 0 
Ульяновская область 2 2 2 2 0 1 0 
Курганская область 0 2 2 2 2 2 0 

Свердловская область 3 2 2 2 0 1 3 
Тюменская область 2 2 2 2 3 1 0 
Ханты - Мансийский 
автономный округ - 

Югра 

2 2 2 3 3 0 3 

Ямало - Ненецкий ав-
тономный округ 

0 2 0 2 2 3 3 

Тюменская область 
без АО 

2 2 2 2 3 1 0 

Челябинская область 3 2 2 1 3 1 0 
Республика Алтай 0 3 3 0 1 2 0 
Республика Тыва 0 2 0 2 0 1 3 

Республика Хакасия 2 1 2 3 0 2 0 
Алтайский край 2 2 0 2 2 1 3 

Красноярский край 2 2 0 1 2 2 3 
Иркутская область 2 2 0 1 0 0 0 

Кемеровская область 2 0 2 2 3 1 3 
Новосибирская об-

ласть 
2 2 0 2 3 1 0 

Омская область 0 2 2 2 2 2 0 
Томская область 2 2 0 2 2 0 0 

Республика Бурятия 0 2 2 0 2 2 2 
Республика Саха (Яку-

тия) 
2 2 0 2 3 1 0 

Забайкальский край 2 2 2 2 3 3 0 
Камчатский край 2 2 2 0 1 3 0 
Приморский край 2 2 0 2 3 1 0 
Хабаровский край 3 0 2 0 2 3 0 
Амурская область 2 2 0 0 0 2 3 

Магаданская область 2 3 3 0 3 3 0 
Сахалинская область 0 2 2 3 3 1 3 

 
В ходе анализа изменений кластеров регионов, были выявлены 

следующие сценарии изменений номера кластера региона, сценарии 
содержат как взаимные изменения (обозначенные как "↔"), так и од-
нонаправленные переходы (обозначенные как "→"): 

 
Таблица 5 
Выявленные варианты изменений кластеров.  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
2 ↔ 0 2 ↔ 0 0 ↔ 1 1 → 3 3 ↔ 1 1 → 3 
0 → 3 0 → 3 3 ↔ 2 1 → 2 2 ↔ 0 0 ↔ 3 
0 → 1 0 → 1 2 ↔ 1 0 ↔ 2 3 ↔ 0 2 ↔ 0 
2 ↔ 3 2 ↔ 3 2 ↔ 0 0 ↔ 3 3 ↔ 2 1 → 0 
2 ↔ 1 2 ↔ 1 3 → 0 2 → 3 2 ↔ 1 2 → 1 

  3 → 1 1 ↔ 0 0 → 1 2 → 3 
 
Согласно представленным данным по изменениям номеров кла-

стеров регионов за рассматриваемый период, можно выделить не-
сколько ключевых аспектов и особенностей и наблюдений: 

 За рассматриваемые годы определённые регионы демон-
стрируют стабильность в своих номерах кластеров в целом за рас-
сматриваемый период (Омская область, Курганская область, Кур-
ская область), предположительно связано это может быть со ста-
бильностью характеристик регионов, последовательной стабильной 
политики внутри региона и со стороны федеральных властей. 

 Периодически меняющиеся номера кластеров могут указы-
вать на активные изменения в экономических, социальных или по-
литических условиях регионов, или изменения в территориальном 
управлении. 

 В некоторые года за рассматриваемый период растет число 
однонаправленных вариантов изменения номера кластера, например 

2019-2020 и 2021-2022 года причиной роста однонаправленных из-
менений номеров кластеров может быть внешнеполитические обсто-
ятельства с которыми сталкивалась Российская Федерация. 

 В целом изменения кластеров не являются линейными; они 
показывают наличие циклических или периодических изменений, 
что может быть связано с внешними факторами, такими как эконо-
мические кризисы, изменения в политической ситуации или измене-
ния в административном контроле. 

 Некоторые регионы демонстрируют схожие тенденции в из-
менении кластеров в течение нескольких лет(2019-2021), в частно-
сти Краснодарский край, Республика Саха(Якутия), Республика 
Крым, Архангельская область, Ставропольский край, Оренбургская 
область, Тюменская область, Новосибирская область абсолютно 
идентичные по изменению кластеров, т.е. в течение некоторых пери-
одов, на короткий срок могут возникать группы регионов имеющих 
одинаковый сценарий развития. 

Анализ изменений кластеров дает возможность выявить тренды 
развития регионов по динамике изменения показателей. Областям с 
непостоянными показателями стоит уделить больше внимания для 
анализа причин таких изменений. Данные наблюдения могут быть 
полезными для формирования дальнейших стратегий развития и рас-
пределения ресурсов по регионам на основе их изменяющихся по-
требностей и характеристик. 

 
Заключение 
В ходе анализа результатов следует вывод, что необходимо раз-

работать программы мониторинга и поддержки для областей с боль-
шой изменчивостью в номерах кластеров, чтобы предотвратить 
дальнейшую нестабильность и их отставание. 

В целом, данные об изменении номера кластера демонстрируют 
как стабильность, так и изменения в распределении ресурсов и функ-
ций регионов. Причинами таких изменений могут быть как внутрен-
ние факторы (экономические, социальные), так и внешние (государ-
ственная политика, изменения в законодательстве и др.). Для более 
глубокого анализа необходимо дополнительно рассмотреть контекст 
этих трансформаций, включая внешние факторы, вмешательства 
правительства и потребности регионов.  

Так же в дальнейших работах планируется изучить влияние из-
менения номера кластера на показатели регионов, а так же влияет ли 
изменение номера кластера на устойчивость регионов. 

Так же одним из перспективных направлений исследований яв-
ляется выявление групп регионов, и наиболее эффективные сцена-
рии изменения номера кластера. 
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in Russian science and the innovation system, show the low effectiveness of scientific 
policy and policy in the field of innovative development in the vast majority of regions. 

Keywords: innovation, public policy, innovative resources, science, regions, regional policy. 
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Реализация механизма адаптивного развития управления 
производством на АО АвтоВАЗ 
 
 
Камбердиев Богдан Александрович 
аспирант Российского университета дружбы народов им. Патриса Лу-
мумбы, kamberdiev1997@yandex.ru 
 
Статья посвящена анализу деятельности АО АвтоВАЗ, крупнейшего 
предприятия автомобильной отрасли в РФ, в условиях постковидных 
ограничений и экономических санкций со стороны недружественных 
стран. Доказана положительная корреляция между показателями об-
щей выручки и чистого долга АО АвтоВАЗ, с одной стороны, и вола-
тильностью внешней среды и заемного капитала, с другой. Выявлены 
факторы, влияющие на сохранение результативности компании и оте-
чественной автомобильной отрасли в целом в современных условиях. 
Определены направления реализации механизма адаптивного разви-
тия управления производством, позволившему данному предприятию 
занимать место флагмана в российской автомобильной отрасли. Важ-
ную роль в реализации данного механизма на АО АвтоВАЗ сыграло 
государство. Представлены рекомендации для оптимизации деятель-
ности автопроизводителей в условиях волатильности внешней среды. 
Ключевые слова: экономические санкции, автомобильная отрасль, 
автопроизводство, АвтоВАЗ, валовая выручка, импортозамещение, 
волатильность внешней среды. 

 

Российская автомобильная отрасль сегодня переживает непро-
стые времена. После объявления экономических санкций недруже-
ственными нам странами и ухода с российского рынка многих зару-
бежных партнеров, отечественные автопредприятия, осуществляю-
щие крупно- и мелко-узловую сборку автомобилей иностранных ма-
рок, вынуждены были приостановить свое производство. Кризис в 
автомобильной промышленности, обладающей мультипликативным 
эффектом, сразу же повлек за собой проблемы во многих отраслях 
российской экономики. Представляется необходимым провести ана-
лиз причин сложившейся неблагоприятной экономической ситуации 
и обратить внимание на пути вывода автопроизводства из нее. 

Акционерное общество «АвтоВАЗ»— крупнейшее предприятие 
российской автомобильной отрасли в легковом сегменте. Все ас-
пекты кризисной ситуации прежде всего отразились на эффективно-
сти производства данной автомобильной компании.  

Первая очередь, мощностью 220 тыс. автомобилей в год, Волж-
ского автомобильного завода с полным производственным циклом 
была запущена в г. Тольятти 24.03.1971 г. Предприятие сразу же по-
лучило статус градообразующего и поддержку со стороны государ-
ства.  

Уровень самостоятельности в технологическом и производ-
ственном процессах на предприятии изначально был достаточно 
низким, так как за основу была взята организация производства ита-
льянского концерна Fiat.  

В постсоветское время АвтоВАЗ весьма успешно сотрудничал с 
иностранными инвесторами, организовав производство автомоби-
лей с импортными комплектующими. Основным видом собственно-
сти АвтоВАЗ стала частная собственность, с присутствием ино-
странного капитала.[1] 

В 2012 г. проектная мощность завода достигла 900 тысяч авто-
мобилей в год. К 2022 г. продукция АвтоВАЗа на отечественном ав-
торынке успешно конкурировала с продукцией иностранных произ-
водителей. Основными конкурентами автомобилей LADA были 
Chery Kimo, Chery Bonus, Geely MK, Lifan Smily, Lifan Breez, BYD 
F3, Daewoo Nexia, Daewoo Matiz, Renault Logan, Renault Sandero, 
Tagaz C10, Chance и Vortex Corda, собранные на совместных сбороч-
ных производствах на территории РФ. 

Конкурентами автомобилей семейства LADA 4х4 являлись авто-
мобили Renault Duster.  

Для определения мероприятий по адаптивному развитию управ-
ления производством на АО АвтоВАЗ проведем анализ двух основ-
ных показателей – показателя общей выручки и показателя чистого 
долга.  

Проанализировав динамику общей выручки АО АвтоВАЗ за 
2010-2023 гг., можно констатировать ее общее увеличение более чем 
в 2 раза, что представлено на рисунке 1.  

Однако в течение этого периода спады наблюдались в 2014, 2015 
гг. Основной причиной данных явлений стало общее ухудшение эко-
номической ситуации в стране в связи с объявлением первого пакета 
экономических санкций. В эти годы в показателях общей валовой 
выручки компании наблюдалась отрицательная динамика −36% (269 
тыс. машин) по отношению к показателям 2013 г. Кризисная ситуа-
ция усугублялась до 2019 г. Так, за I квартал 2016 г. падение прибыли 
достигало 8,589 млрд руб. (47 раз) даже по сравнению с I кварталом 
2015 г. Общая выручка за данный период сократилась на 20,8 %, ее 
показатель составил 38,417 млрд руб. В 2018 г. убыточность пред-
приятия уже составляла 286 тыс руб. Ряд исследователей считает, 
что основным фактором, способствующим выводу предприятия из 
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кризиса является участие государства, так как Банк России начал 
проводить программу инвестирования в активы данного предприя-
тия, объем капиталовложений в 2019 г. составил 135 млн евро [3]. 
Первая положительная маржа показателя с 2012 г . была отмечена в 
2019г., когда показатель выручки АвтоВАЗа составил 292 млрд. руб. 
и был равен показателю 2018 г. Показатель себестоимости продаж 
продукции АвтоВАЗ в 2019 г. равнялся 271,55 млрд руб., это на 1,4% 
больше по сравнению с показателем 2018 г.. Чистая прибыль пред-
приятия составляла 385,5 млн руб.  

 
 

 
Рисунок 1. Динамика выручки АО АвтоВАЗ, 2010-2023 гг. (млрд 
руб.) 
Источник: составлено автором по статистическим данным [2]. 

 
В 2019-2020 гг. из-за вынужденной приостановки производства 

в рамках антиковидных мероприятий показатель общей выручки 
снизился. В рамкам реализации механизма адаптивного развития 
управления автопроизводством в целях поддержки автомобильной 
отрасли в 2020 году государство принимает решение о включении ее 
в список пострадавших [4]. АвтоВАЗу наряду с другими автопроиз-
водствами были предоставлены льготные условия погашения креди-
тов и финансовая поддержка со стороны государства [5].  

Данные мероприятия произвели положительный эффект, что 
привело к росту выручки в последующие два года, ее показатель уве-
личился до 301234,00 млн руб., тогда как в 2020 г. он равнялся 
257464,96 млн руб., увеличение на 17%. В 2021 г. показатель чистой 
прибыли составил 1497 млн руб., тогда как в 2020 г. он равнялся 
741,09 млн руб., увеличение на 102%. Изменение чистых активов 
также имело положительную динамику: 1365,34 млн руб. в 2020 г. и 
23593,00 млн руб. в 2021 г., то есть увеличение на 1628% [2]. Следо-
вательно, именно участие государства в реализации механизма адап-
тивного развития управления автопроизводством, позволило пред-
приятию достаточно быстро преодолеть кризисные последствия. 

В 2022 году российская автомобильная отрасль столкнулась с 
объявлением новых экономических санкций и последующим уходом 
с российского экономического пространства бывших партнеров из 
стран, занявших по отношению к РФ недружественную позицию. 
Производство на АвтоВАЗе было приостановлено в начале марта из-
за нехватки импортных комплектующих вследствие нарушения ло-
гистических цепочек. Остановка производства имела эффект эконо-
мического коллапса и в смежных отраслях.  

Падение продаж составило 46% (на рынке было реализовано 
только 189 тыс. автомобилей) [6]. Основная причина падения произ-
водства в период экономических санкций – высокий уровень его за-
висимости от комплектующих импортного производства.  

В 2023 г. на балансе предприятия все еще находились дорогосто-
ящие активы для моделей Renault и двигателей HR16, которые ком-
пании пришлось списать. Вследствие чего показатель прибыли в 
2023 г. имел практически нулевое значение, несмотря на реализацию 
374 077 тыс. автомобилей [7]. 

В 2023 году основной объем продаж продукции АвтоВАЗ при-
ходился на наиболее бюджетные Granta (206,116 тыс.) и Niva (92 
тыс.). Объем продаж модели среднего массового сегмента Vesta, со-
ставил лишь 49,27 тыс. автомобилей [8]. Причина активности в про-
дажах наиболее доступных в ценовом сегменте моделей крылась не 

столько в общедоступности цен продукции, сколько в государствен-
ной Программе лояльности к реализации моделей АвтоВАЗа [9]. 

На российском авторынке в 2023 г. объем продаж АвтоВАЗа со-
ставил 352,57 тыс. автомобилей, что соответствовало 30,5% [7]. Доля 
продукции АвтоВАЗа на отечественном автомобильном рынке пред-
ставлена в диаграмме на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Структура российского рынка новых легковых автомо-
билей, 2023 г. 
Источник: составлено автором по статистическим данным [10]. 

 
Проанализировав структуру российского рынка, можно сделать 

вывод, что среди китайских производителей объем продаж продук-
ции одного предприятия не превышал 11,2%, а среди других произ-
водителей – 3,2%. 

Самыми продаваемыми моделями на российском авторынке 
среди отечественных легковых автомобилей в первом квартале 2024 
г. стали Lada Granta — 40400 шт. (доля рынка 12%); Lada Vesta — 
23761 шт. (доля рынка 7%); Lada Niva — 12587 шт. (доля рынка 4%), 
что наглядно видно на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3. Самые продаваемые модели на российском автомобиль-
ном рынке, I квартал 2024 г. 
Источник: составлено автором по статистическим данным [11]. 

 
Для определения технологической и производственной самосто-

ятельности компании проведем анализ динамики показателя чистого 
долга АО АвтоВАЗ. Она также характеризуется нестабильностью, 
что подтверждается представленным на рисунке 4 графиком. 

С 2014 по 2015 гг. показатель чистого долга снижался, однако при 
исследовании причин данного факта, можно сделать вывод, что это про-
изошло не за счет увеличения самостоятельности предприятия, а из-за 
сужения возможностей внешних займов по причине объявления первого 
пакета экономических санкций со стороны недружественных стран.  

В 2016 г. показатель чистого долга увеличился более чем в 2 раза. 
Так как в 2016 г. началось проведение докапитализации, в рамках кото-
рой в данном году и в 2018 г. основные долговые обязательства предпри-
ятия были частично конвертированы в акции автопроизводителя. После 
чего показатель чистого долга опять устремляется вниз. 
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Рисунок 4. Динамика чистого долга АО АвтоВАЗ, 2013 – 2023 гг. 
(млрд руб.) 
Источник: составлено автором по статистическим данным [2]. 

 
В 2020-2021 гг., когда производственные мощности были при-

остановлены в рамках антиковидных ограничений, и в 2022 г. когда 
не было возможности производить продукцию из-за отсутствия ком-
плектующих вследствие нарушения логистических цепочек после 
введения западных экономических санкций, показатель чистого 
долга АО АвтоВАЗ неуклонно растет, что свидетельствует о суще-
ственной зависимости компании от заемного капитала.  

На основе анализа показателей чистой прибыли и чистого долга 
АО АвтоВАЗ можно прийти к следующему выводу. Показатели 
имеют нестабильную динамику, что говорит о подверженности 
предприятия условиям нестабильности внешней среды.  

Являясь флагманом среди предприятий российской автомобиль-
ной промышленности, АвтоВАЗ, обладающий наибольшим объемом 
и технологическими возможностями производственных мощностей, 
занимает важное место в реализации механизма по адаптации управ-
ления производства к условиям нестабильности внешней среды. При 
определении основных составляющих в обозначенном механизме 
для АО АвтоВАЗ назовем следующие: доступность продукции в це-
новом сегменте, отсутствие сложностей в послепродажном обслужи-
вании, достаточное обеспечение запасными частями, динамичное 
обновление модельного ряда, технологий и оборудования.  

Реализация этих направлений в российской автомобильной от-
расли невозможна без участия предприятий в государственных про-
граммах по поддержке автопроизводства и сотрудничестве с ино-
странными производителями.  

Первый вектор мероприятий при безусловной поддержке от-
расли по общим показателям способствует снижению самостоятель-
ности отдельных производителей.  

Второй вектор предоставляет возможность использовать гото-
вые технологические кластеры, обеспечивать реализацию синерге-
тического эффекта, но при этом снижает степень производственной 
независимости.  

Несмотря на неоднозначность вмешательства государства в 
адаптацию управления автопроизводством к условиям экономиче-
ской нестабильности, представляется несомненным, что именно ему 
должна отводиться сегодня роль главного драйвера для достижения 
положительного эффекта в этом направлении [12]. Для реализации 
этого направления в механизме адаптивного развития управления 
автопроизводством государство должно стать держателем контроль-
ных пакетов активов предприятий автомобильной промышленности. 
Например, единственным акционером «Лада авто холдинг» с мая 
2023 г. стало Министерство промышленности и торговли, что дало 
ему юридическую свободу действий в управлении компанией.  

Сегодня реализация адаптивного развития управления автомо-
бильной отраслью невозможно без НИОКР (научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы), которые являются 
наиболее затратным направлением. Спрос на «антикризисную» Lada 
Granta без ряда наукоемких компонентов был достаточно низким 
даже при Программе беспроцентного автокредитования.  

Именно поэтому заслуживает положительной оценки предостав-
ление АвтоВАЗу в апреле 2023 г. гранта в 496 млн руб. на импорто-
замещение иностранного ПО в системе конструкторско-технологи-
ческой подготовки производства от ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» (Госу-
дарственный научный центр Российской Федерации Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Центральный научно-ис-
следовательский автомобильный и автомоторный институт 
„НАМИ“») [8]. 

Еще в 2021 году АвтоВАЗ начал работу над созданием и выпус-
ком собственных двигателей и АКПП [13]. Продолжение мероприя-
тий в этом направлении позволит предприятию увеличить степень 
самостоятельности производства. Тогда как сегодня на АвтоВАЗе в 
целях экономии средств используют китайские АКПП для производ-
ства Lada Vesta и устаревшие отечественные для производства Lada 
Granta. Это позволяет обеспечить производство необходимыми ком-
плектующими, но снижает степень самостоятельности производ-
ственных процессов [13]. 

Предприятие смогло заменить на отечественные более 200 ком-
понентов (полупроводники, электронные компоненты и другие де-
тали, необходимых для сборки), однако этого недостаточно. Оцени-
вая данную ситуацию, можно согласиться с большинством экспер-
тов, которые утверждают, что если бы не зависимость от импортных 
комплектующих, на АвтоВАЗе могли бы производить примерно на 
60000 автомобилей больше [14]. Мы уверены, что именно государ-
ственное финансирование позволит предприятию оптимально раз-
вить этот вектор для адаптации к новым условиям экономической 
нестабильности. Вероятно, реализации базового сценария локализа-
ции АвтоВАЗ сможет добиться к 2025 г. [15]. 

В результате исследования можно констатировать следующее. 
Предприятия отечественной автомобильной отрасли смогли преодо-
леть кризисные явления периода 2022-2023 гг.. Сегодня в россий-
ской автомобильной отрасли наблюдается положительная динамика 
в производстве, рост общей выручки, развитие тенденции в удовле-
творении потребительского спроса на данный вид продукции. АО 
Волжский автомобильный завод традиционно занимает место ли-
дера среди автопредприятий легкового сегмента. Основными 
направлениями АО АвтоВАЗ в реализации адаптации управления в 
условиях экономической волатильности являются ориентация пред-
приятия на специфику отечественного рынка: реализация импорто-
замещения в производстве комплектующих, осуществление НИОКР, 
обеспечение мультипликативного показателя деятельности автопро-
изводства. Важная роль в осуществлении мероприятий антикризис-
ной программы в данном контексте отводится помощи государства.  
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The article is devoted to the analysis of the activities of AvtoVAZ JSC, the largest enterprise 

in the automotive industry in the Russian Federation, in the conditions of post-market 
restrictions and economic sanctions from unfriendly countries. A positive correlation has 
been proved between the indicators of total revenue and net debt of AvtoVAZ JSC, on 
the one hand, and the volatility of the external environment and debt capital, on the other. 
The factors influencing the preservation of the company's performance and the domestic 
automotive industry as a whole in modern conditions have been identified. The directions 
of the implementation of the mechanism of adaptive development of production 
management, which allowed this enterprise to take the place of the flagship in the Russian 
automotive industry, are determined. The state played an important role in the 
implementation of this mechanism at AvtoVAZ JSC. Recommendations for optimizing 
the activities of automakers in the volatile environment are presented. 
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Целью исследования является рассмотрение современного состояния россий-
ского рынка драгоценных металлов, факторов, влияющих на формирование 
цен на драгоценные металлы внутри страны и на международном рынке, спе-
цифики выхода отечественными производителями на международный рынок 
торговли драгоценными металлами. Всё больше стран мира стремятся нара-
щивать объемы запасов драгоценных металлов у себя, поэтому осуществ-
ляют закупку у тех государств, которые готовы реализовывать драгоценные 
металлы на мировом рынке. Россия, являясь одним их экспортеров драгоцен-
ных металлов и находясь в реалиях санкционного влияния сталкивается с не-
которым давлением в данной области исследования. На государственном 
уровне установлены регулирующие меры, которые, в настоящее время явля-
ются комплексной и сложной системой и должны обеспечивать гибкую воз-
можность реагирования на внешнее воздействие, но в тоже время сохраняя 
экономическую безопасность страны. 
Ключевые слова: драгоценные металлы, золото, серебро, платина, слитки, 
спотовый рынок, санкции, экономика. 

Введение 
Драгоценные металлы представляют собой металлы с высокой 

химической стойкостью, которые не подвержены окислению при 
нормальных условиях, устойчивы к коррозии, обладают рядом уни-
кальных свойств (например, невысоким показателем удельного элек-
трического сопротивления) и имеют характерный «благородный» 
блеск. Драгоценность вышеперечисленных металлов обусловлена, в 
том числе, их малым количеством в недрах Земли [1]. Основы совре-
менного российского рынка драгоценных металлов были заложены 
в 1993-1994 годах, сразу после формирования двухуровневой бан-
ковской системы, состоящей из Центрального банка России и мно-
гочисленных коммерческих банков, как государственных, так и 
частных. 

 
Материалы и методы исследований 
Заслуживают особого внимания работы авторов, в частности их 

основные труды последних лет, которые посвящены изучению во-
просов особенностей рынка драгоценных металлов, послужившие 
материалами для настоящего исследования:  

1. Д.А. Бланк «Развитие цифрового золота в качестве инстру-
мента инвестиций» [2]. Статья посвящена основным способам инве-
стирования в золото, а также созданию и развитию цифрового золота 
на территории Российской Федерации.  

2. А.И. Маркина, А.Б. Оришев «Физическое серебро как инве-
стиционный инструмент» [3]. В работе отражена необходимость и 
перспектива использования физического серебра, в том числе для 
пополнения резервов страны и обеспечения экономической безопас-
ности.  

3. М.А. Шаповалова «Обзор таможенной статистики торговли 
драгоценными металлами в РФ» [4]. В статье исследована статисти-
ческая информация, раскрывающая объем ввоза и вывоза драгоцен-
ных металлов в Российской Федерации и проблемы, возникающие 
при их перемещении.  

В процессе исследования были применены следующие общена-
учные методы: анализ, обобщение, синтез, систематизация, сравне-
ние. 

 
Результаты и обсуждения 
Рассмотрение сущности и специфики российского рынка драго-

ценных металлов позволило выделить следующие основные особен-
ности его функционирования в условиях санкционного давления на 
Россию: государственное регулирование стремится охватить все сто-
роны рынка драгоценных металлов: от производства до конечного 
потребителя, что в свою очередь требует постоянного совершенство-
вания в силу независимого от внутренних факторов внешнего воз-
действия. 

Различные формы контроля и лицензирования осуществляются 
многочисленными органами власти. Центральный банк регулирует 
банковские операции, достаточность капитала, ликвидность и бух-
галтерский учет. Министерство финансов и подведомственные ему 
органы управляют Государственным резервом драгоценных метал-
лов и драгоценных камней, осуществляют федеральный пробирный 
надзор, а также разрабатывают и обеспечивают соблюдение правил 
безопасного хранения, передачи, приемки и инвентаризации драго-
ценных металлов. Министерство промышленности и торговли отве-
чает за лицензирование экспорта, а Федеральное агентство по фи-
нансовому мониторингу требует отчетности в рамках своих функций 
по борьбе с отмыванием денег и т.д. 
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Следует отметить, что малейшее несоблюдение правил может 
повлечь за собой очень серьезное наказание – административные 
взыскания, конфискацию драгоценных металлов и полученных 
средств и даже тюремное заключение. Если сумма незаконной 
сделки превышает 250 тысяч рублей (что эквивалентно менее чем 
одной тройской унции золота по текущей цене), нарушение класси-
фицируется как «существенное», что влечет за собой лишение сво-
боды виновных лиц на срок до семи лет. 

В 2023 году объемы торгов золотом и серебром на Московской 
бирже (MOEX) существенно выросли, отражая как глобальные ми-
ровые экономические тренды, так и внутринациональные факторы, 
наиболее важным для российского рынка стало и снятие в 2022 году 
НДС на покупку физического золота, что стимулировало розничные 
инвестиции в металл, а также привлекло большое количество новых 
участников на рынок драгоценных металлов. Кроме этого, традици-
онно на фоне экономической нестабильности и увеличения инфля-
ционных рисков, интерес к инвестициям в золото и серебро растет 
как на мировом, так и на локальных рынках. Для РФ к этому доба-
вился еще и фактор растущего в 2023 году санкционного давления 
со стороны США и ЕС.  

Как и на большинстве локальных рынков, в России цена металла 
определяется на основе лондонского спотового рынка. При оптовой 
торговле котировки составляются с учетом надбавки или дисконта к 
лондонским (чаще всего выражаются в процентах, реже, в центах за 
тройскую унцию). Например, партия размером в 10-20 тысяч трой-
ских унций золота в стандартных слитках, проданная с аффинажного 
завода, расположенного, например, в Красноярске, вероятно, будет 
котироваться со скидкой около 20 центов США за унцию от цены 
Лондонского рынка, но в Москве эта же партия скорее всего уже бу-
дет котироваться без изменений к лондонской. Платежи между рези-
дентами на российском рынке драгметаллов производятся только в 
рублях, поэтому окончательная цена рассчитывается по преоблада-
ющему на рынке обменному курсу. Колебания обменного курса 
рубля к доллару могут приводить и к колебаниям в стоимости зо-
лота. В качестве ориентира обычно берется средневзвешенный курс 
Московской межбанковской валютной биржи для сделок с оценкой 
«сегодня» или «завтра». 

Но не только экономические и геополитические явления могут 
влиять на внутренний рынок драгоценных металлов. В Российской 
Федерации с 2023 года осуществляется лицензирование экспорта аф-
финированных драгоценных металлов. Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 8 июля 2023 г. №1126 Министерство промыш-
ленности и торговли выдает субъектам генеральные лицензии на 
экспорт, Министерство финансов согласовывает заявления о выдаче 
лицензий, а Пробирная палата осуществляет государственный кон-
троль в отношении данной продукции [5]. В данном случае лицензи-
рование вызвано желанием государства предотвратить спекулятив-
ную торговлю, незаконный вывоз драгоценных металлов из страны 
и защитить национальные ресурсы в условиях кризисных явлений.  

Кроме того, с 20 мая по 20 ноября 2024 года Правительство РФ 
ввело временный запрет на вывоз лома драгоценных металлов из 
страны за рубеж [2]. Это позволит увеличить нагрузку национальных 
предприятий по переработке лома драгметаллов, что, соответ-
ственно, поможет увеличить налоговые поступления в бюджет РФ. 
Таким образом, государство усиливает политику протекционизма и 
стремится помочь отечественным предприятиям, увеличивая спрос 
на их услуги как ответ на санкционное давление и ограничения на 
мировом рынке в отношении России.  

В связи с большой зависимостью от мировых цен на драгоцен-
ные металлы, курса доллара и колеблющегося спроса, отечествен-
ный рынок драгоценных металлов является недостаточно стабиль-
ным. Однако с каждым годом он показывает положительную дина-
мику в количественном отношении, что является перспективным 
направлением развития.  

В последние 5 лет Россия значительно увеличила золотодобычу, 
что связано с политикой наращивания золотого запаса страны. РФ 

входит в топ 3 по добыче золота, платины и палладия, а по добыче 
серебра – в топ 7. Часть извлеченных из недр металлов идет на экс-
порт, а часть остается в РФ для накопления запасов. По запасам зо-
лота Россия в настоящий момент занимает 5 место среди стран мира 
с показателем в 2336 тонн [6].  

После введения западных санкций весной 2022-го года Россия 
столкнулась с проблемами в поставках золота на мировой рынок. С 
одной стороны, государство поддерживало национальные золотодо-
бывающие компании, закупая их продукцию, с другой, российские 
компании начали поиск альтернативных рынков сбыта и стали пере-
направлять продукцию преимущественно, в страны БРИКС, в азиат-
ские страны и страны-партнеры по ЕАЭС, например, в Казахстан. 

В 2022 году прекратилась публикация данных в открытых источ-
никах о внешней торговле России драгоценными металлами, что за-
трудняет понимание объемов экспорта и импорта товаров, а также 
основных торговых партнеров. Однако анализируя данные других 
стран, можно воспользоваться зеркальной статистикой и выявить ди-
намику товарооборота драгоценных металлов России. 

Если рассматривать экспорт драгоценных металлов из России, 
то можно заметить, что больше всего в другие страны экспортиру-
ется серебро, хотя по его добыче Россия находится лишь на 6-ом ме-
сте в мире (рис. 1). Это связано с тем, что основные объёмы серебра 
в России добываются попутно, и с открытием новых месторождений 
других металлов, например, меди, добыча серебра автоматически 
увеличивается.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика объёмов экспорта России основных драгоцен-
ных металлов за последние 5 лет, тонн 
Составлено по данным TradeMap. Источник: 
https://www.trademap.org/ 
Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c7110%7c%7
c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1 

 
Россия производит намного больше серебра, чем требуется для 

внутреннего рынка, поэтому большая его часть идет на экспорт. В 
2023 году вывоз серебра из страны уменьшился в связи с введением 
санкций и закрытием некоторых рынков сбыта, но показатели за 
2023 год всё еще выше, чем в ковидный 2020 год, когда наблюдался 
минимальный объём экспорта серебра в связи с ограничениями по 
всему миру. Рекордные значения были зафиксированы в 2022 году, 
когда в связи с нестабильной геополитической обстановкой вырос 
спрос на серебро как на финансовый актив, так и на промышленные 
нужды. До 2022 года крупнейшими импортерами серебра из России 
были Великобритания, Индия и Швейцария. Однако в 2023-м году 
из-за санкций вектор полностью смещается на страны Азии и Ближ-
него Востока, в частности, крупнейшим покупателем российского 
серебра в 2023 году стала Турция.  

Золото в настоящее время экспортируется в количествах, кото-
рые превышают объём добычи, но Россия располагает крупными за-
пасами данного драгоценного металла, часть которых также выво-
зится за рубеж. В последний год экспорт золота уменьшился по срав-
нению с рекордным 2022 годом, когда возник повышенный спрос, 
однако значения 2023 года все равно показывают положительную 
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динамику относительно 2019-2021 годов (см.рис.2). До 2022 года 
большая часть золота вывозилась в Великобританию, но в 2023 году 
конъюнктура рынка резко изменилась и главными торговыми парт-
нерами стали ОАЭ, Турция и Китай, которые скупили почти 100% 
золота, экспортируемого из России [7].  

 

 
Рисунок 2 - Динамика цен на основные драгоценные металлы 2015-
2024 гг, руб./грамм (Банк России) 
Составлено по данным Investfunds. Источник: 
https://investfunds.ru/indexes/224/ 

 
Экспорт металлов платиновой группы (МПГ) осуществляется в 

пределах их добычи, однако большая часть вывозится из страны, в 
запасы направляется менее десятка тонн металлов от общего уровня 
добычи. В 2023 году был установлен рекорд экспорта МПГ, что свя-
зано с более, чем трехкратным наращиванием поставок платины в 
Китай, а также увеличением экспорта палладия в 8,5 раз [8]. Однако 
главным импортером МПГ в 2023 году стал Гонконг, который опе-
редил и Китай, и США [9]. Отметим, что Соединенные Штаты по-
прежнему остаются в тройке крупнейших покупателей российских 
МПГ, несмотря на вводимые санкции.  

Еще одной особенностью является то, что российский рынок – 
часть общего рынка Евразийского экономического союза. Задача 
объединения ювелирных рынков стран-членов в единый ювелирный 
рынок ЕАЭС была поставлена еще в 2015 году, однако интеграцион-
ный процесс происходит очень медленно, что обусловлено вполне 
объективными причинами. Во-первых, развитие ювелирных рынков 
стран-членов ЕАЭС после распада Советского Союза происходило 
крайне неравномерно и «стартовые возможности» стран участниц 
очень неодинаковы: сильно различаются и объемы рынков, и доступ-
ность сырья, и логистические возможности. Но основной проблемой 
видится наличие существенных различий в государственном регули-
ровании внутренних рынков, и, в частности, в вопросах, связанных с 
пробированием и клеймением изделий из драгоценных металлов, а 
также с обязательной для РФ системой ГИИС ДМДК, позволяющей 
отслеживать движение драгоценных металлов на внутреннем рынке 
в каждый момент времени [10]. 

Несмотря на сложности в области создания единого ювелирного 
рынка ЕАЭС, процесс выработки единых гармонизированных правил и 
подходов регулирования продвигается. В конце 2019 года было принято 
Соглашение «Об особенностях осуществления операций с драгоцен-
ными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского эко-
номического союза», которое призвано гармонизировать нормативно-
правовое регулирование перемещения драгоценных металлов между 
странами-участницами соглашения [11]. Основным тезисом соглашения 
является признание пробирных клейм каждой из стран, что позволяет 
сокращать финансовые и временные издержки при перемещении драго-
ценных металлов между государствами, а также снизить ограничения 
для свободного обращения товаров на смежных рынках. 

 
Выводы 
Таким образом, рынок драгоценных металлов и изделий из них 

является достаточно специфическим и нуждается в особом регули-

ровании. Российский рынок драгоценных металлов является само-
стоятельным и не зависит от объемов из-за рубежа в силу наличия 
запасов данного сырья в стране. В то же время, российские произво-
дители данной категории товаров заинтересованы в экспортных по-
ставках, а следовательно, подвержены внешнему воздействию. Боль-
шую роль в регулировании торговли, хранению и транспортировки 
отводится государству, в силу значимости данной категории товаров 
для страны. Заинтересованность других стран мира в драгоценных 
металлах способствует сохранению объемов экспортно-импортных 
операций в средних значениях для России, однако, требует всесто-
роннего внимания и контроля.  

Основным направлением для всех заинтересованных лиц, кото-
рые являются участниками рынка драгоценных металлов, является 
изучение всех особенностей, в том числе исторически сложившихся 
тенденций, государственного регулирования, формирования цен и 
современных политических особенностей, что даёт возможность 
наиболее оперативного реагирования на возникающие проблемы. 
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Regulation of the russian precious metals market before and after sanctions 
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The purpose of the study is to consider the current state of the Russian precious metals market, 

the factors influencing the formation of prices for precious metals within the country and 
on the international market, the specifics of domestic producers entering the international 
precious metals trading market. More and more countries of the world are striving to 
increase the volume of reserves of precious metals at home, therefore, they purchase from 
those states that are ready to sell precious metals on the world market. Russia, being one 
of the exporters of precious metals and being under the realities of sanctions pressure, is 
facing some pressure in this area of research. Regulatory measures have been established 
at the state level, which are currently a complex and complex system and should provide 
a flexible opportunity to respond to external influences, but at the same time preserving 
the economic security of the country. 
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Исследование посвящено современному развитию туристической отрасли в 
условиях напряженной геополитической ситуации и последствий пандемии 
COVID-19. В связи с постоянными изменениями в социополитическом 
устройстве мира возникает необходимость в их оценке и соответствующей 
адаптации туризма к новым условиям. Целью исследования стал анализ 
управленческих мероприятий, ориентированных на развитие внутреннего и 
внешнего туризма в России. Для определения направлений их реализации 
был проведен экспертный опрос работников индустрии, а также исследованы 
существующие литературные источники. В качестве необходимых для под-
держания современного туризма мер были выделены комплексная государ-
ственная поддержка, высокая скорость реакции на потрясения, ограничение 
неопределенности и эффективная международная кооперация. Их реализа-
ция при координации субъектов туристического сектора и правительства поз-
волит снизить негативное влияние кризисов на отрасль, повысив ее устойчи-
вость и обеспечив более стабильное развитие в будущем.  
Ключевые слова: туризм, кризис, геополитические изменения, пандемия, 
устойчивое развитие, меры поддержки 
 
 

Введение 
Как показали последние годы, COVID-19 и введение противо-

эпидемических мер многими странами мира ускорило трансформа-
цию мирового туризма, связанную с повышением значимости без-
опасности путешествий и санитарно-эпидемиологических рисков, 
вызываемых обширным туристическим потоком, и увеличило влия-
ние степени информированности субъектов рынка о текущей обста-
новке [1]. Геополитические изменения, начавшиеся в 2022 году, 
также подтвердили данную тенденцию. Рынок отечественного ту-
ризма в условиях ограничений вынужден перестраивать свой фокус 
на развитие внутренних направлений, а также учитывать новые эко-
номические условия, в которых находятся путешественники [2].  

Так, нестабильные условия мировой и отечественной экономики 
приводят к повышенной чувствительности туристического бизнеса 
к любым изменениям, влияющим на развитие отрасли. Именно по-
этому современные тенденции развития туризма ориентированы на 
возможность создать устойчивую туристическую экономику, разра-
ботать новые туристические продукты, направить значительные уси-
лия со стороны государственных институтов на развитие и под-
держку внутреннего туризма, что требует осуществления конкрет-
ных финансовых и управленческих мероприятий для решения суще-
ствующих проблем туристической отрасли [3]. 

Вопрос развития туристической индустрии является предметом 
многочисленных исследований. В частности, в работе [4] описаны 
современные тренды отечественного туристического рынка с выде-
лением наиболее посещаемых стран, регионов в условиях геополи-
тических изменений. Существует и ряд подобных работ для стран 
Европы [5], Азии [6] и других регионов, указывающих на важность 
развития устойчивых тенденций в отрасли для обеспечения сохран-
ности исторических достопримечательностей и повседневного об-
раза жизни коренных жителей посещаемых территорий. Во всех этих 
исследованиях определены факторы, в том числе региональные, уси-
ливающие или ослабляющие негативное влияние кризисных собы-
тий на туризм и способствующие его восстановлению.  

Помимо перспективных направлений и вызовов современности 
в индустрии туризма, исследовательские работы также освещают во-
просы институционального влияния на отрасль, проявившегося в по-
следние годы [7], а также цифровизации туристических практик и 
услуг [8], затрагивающей качество обслуживания и соответствия ин-
дустрии требованиям нового мира. В исследовании [8], в том числе, 
представлены результаты опроса среди предприятий туристической 
сферы, которые дали возможность определить, что именно малый 
бизнес является особенно уязвимым к глобальным рискам и соответ-
ственно требует целевой государственной помощи и поддержки.  

По мнению исследователей [9], восстановлению экономических 
показателей стран после современных потрясений будет способство-
вать развитие внутреннего туризма, но при этом он еще недоста-
точно силен, чтобы компенсировать уменьшившийся туристический 
поток в направлениях, которые в значительной степени полагаются 
на въездной туризм.  

Несмотря на масштаб уже проведенных исследований, измене-
ния в мировой экономике и динамично меняющаяся геополитиче-
ская, эпидемиологическая ситуации в России и мире порождают по-
требность в проведении качественно новых исследований в туристи-
ческой отрасли. Дальнейшее развитие индустрии постоянно требует 
глубокого анализа и определения стратегии развития, включающей 
вопросы реализации финансовых и управленческих мероприятий, 
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направленных на повышение значимости безопасности путеше-
ствий. Они, наряду с актуальными потребностями туристов, явля-
ются важным направлением для исследования развития как внеш-
него, так и внутреннего туризма сегодня. 

Анализ представленных в научной литературе материалов и кон-
цепций дает возможность всесторонне оценить проблемы развития 
туристического бизнеса и приводит к необходимости выработки но-
вой стратегии, направленной на выход предприятий туристического 
сектора из кризиса, развитие внутреннего туризма в России. Мы счи-
таем, что данный вопрос требует проведения отдельного исследова-
ния с привлечением экспертного пула, что и обуславливает актуаль-
ность настоящей статьи. 

Главной ее целью является анализ и обобщение необходимых 
финансовых и управленческих мероприятий, направленных на раз-
витие туристической отрасли в России. 

 
Методология и методы исследования  
Исследование проводилось в три этапа в период с декабря 2023 

по апрель 2024 года.  
На первом этапе были изучены имеющиеся научные работы и 

аналитические источники в сфере исследования, опубликованные за 
последние 5 лет.  

На втором этапе исследования был проведен экспертный опрос 
в режиме онлайн. Общение с экспертами было осуществлено с ис-
пользованием сервиса электронной почты. Электронные письма со-
держали исследовательский вопрос «Какие, по Вашему мнению, 
необходимы финансовые и управленческие мероприятия по разви-
тию туризма?». Всего они были высланы 48 экспертам, из которых 
27 человек – сотрудники туристических компаний, и остальные 21 
человек – работники региональных департаментов, курирующих 
развитие туризма. В письмах экспертам было высказано пожелание 
обосновать свои ответы в свободной форме. Обратная связь с отве-
том на вопрос поступила от 45 экспертов. 

На третьем этапе исследования был осуществлен отбор наиболее 
часто упоминаемых финансовых и управленческих мероприятий, 
предложенных экспертам. Затем, тем же экспертам было направлено 
повторное письмо по электронной почте с предложением выбрать 
пять наиболее значимых мероприятий. 

Все участники опроса были предупреждены о целях опроса и о 
том, что организаторы исследования планируют опубликование его 
результатов в обобщенной форме. 

 
Результаты исследования 
Результаты исследования показали, что последствия COVID-19 

и геополитических ограничений, возникших в 2022 году, продемон-
стрировали чрезвычайную важность потребности в быстрой адапта-
ции к изменениям для туристического сектора. К ключевым меро-
приятиям для развития туризма относится финансовая и организаци-
онная поддержка субъектов туристической деятельности и непо-
средственно представителей малого и среднего предприниматель-
ства на всех этапах выхода из кризиса. С ее помощью будут обеспе-
чены санитарно-эпидемиологические потребности туризма, сохра-
нены рабочие места и повышена устойчивость туристической дея-
тельности в целом. 

Исходя из этого, определяющим фактором для развития туризма 
на современном этапе станет наличие институциональной под-
держки отрасли, направленной на повышение безопасности самих 
путешествий и обеспечение стабильности работы туристских пред-
приятий. 

В исследовании [4] представлена понятная и доступная стати-
стика туризма, которая должна стать основанием для принятия стра-
тегических решений как предпринимателями, так и органами власти. 
Развитие туризма должно осуществляться в порядке честной конку-
ренции и повышения устойчивости всей экономики, что предпола-
гает непосредственное участие социальных агентов в разработке и 
реализации мер поддержки для защиты интересов всех сторон [9]. 

По нашему мнению, ориентируясь на теоретический анализ про-
блемы исследования и результаты экспертного опроса, стратегия 
развития туризма на современном этапе должна включать следую-
щие финансовые и управленческие мероприятия: 

1. Государственная поддержка. Для ее реализации необходимо 
учесть опыт выхода из кризисов, что позволит построить более силь-
ную, устойчивую туристическую отрасль в будущем. Прошедшие 
кризисы продемонстрировали ценность точечной и быстрой под-
держки уязвимым социальным слоям и секторам, в том числе тури-
стическому. Интегрированная туристическая политика будет спо-
собствовать не только восстановлению отрасли, но и повышению ее 
устойчивости для большего сопротивления будущим экономиче-
ским и социальным потрясениям [10, 11]. В данном контексте воз-
можно финансирование расходов, связанных с использованием и со-
держанием предприятий туристического бизнеса в наиболее постра-
давших туристических направлениях, за счет специальных фондов 
государственного бюджета. 

2. Скорость адаптации. Быстрая реакция на потрясения рынка 
туризма необходима для принятия своевременных мер по нивелиро-
ванию негативных последствий кризиса. Для ее обеспечения необ-
ходима разработка и имплементация надежной системы оценки рис-
ков в туризме, механизмов противодействия потенциальным кризи-
сам с использованием кооперации на всех уровнях. Отдельное вни-
мание при реализации такой системы должно быть уделено популяр-
ным туристическим направлениям, экономически зависимым от ве-
личины потока путешественников. 

3. Международное сотрудничество. Сектор туризма является 
сложной системой взаимодействия и взаимовлияния государств, и 
потому его восстановление во многом завязано на реализации меха-
низмов международной кооперации [12]. В условиях ее ограничения 
существует перспектива трансграничного сотрудничества с сосед-
ними странами, открывающая новые возможности для восстановле-
ния туристического потока региона и повышения спроса на путеше-
ствия. Развитая система международной координации также ускорит 
реакцию на будущие, в том числе и на политические кризисы. 

4. Ограничение неопределенности. Обеспечение четкости поли-
тики и принятие мер ограничения неопределенности являются зна-
чимыми для поддержки восстановления и развития туризма после 
COVID-19. В их рамках необходима четкая «новая норма», включа-
ющая правила поведения туристов в аспекте гигиены и безопасно-
сти, новые нормы пересечения границ, снижение психологического 
восприятия риска у туристов, новые нормы работы объектов тури-
стической инфраструктуры. Четкая коммуникация, разработанная 
информационная политика и ясность эпидемиологических крите-
риев будут особенно важны там, где возникнет новая потребность в 
ограничениях на поездки и принятии мер сдерживания в ответ на 
вспышки вирусов и изменение санитарной ситуации [13]. 

5. Развитие устойчивости. Как уже было упомянуто, основой 
для противодействия кризисам в секторе туризма станет развитие 
его общей устойчивости, включающей реализацию практик внутрен-
него, экологического, сельского туризма и пр. Такие разновидности 
путешествий способствуют развитию менее популярных туристиче-
ских регионов, сохранению исторических объектов, культуры и обы-
чаев местного населения, а их активная поддержка повышает устой-
чивость всей экономики в целом. 

Таким образом, последние кризисы, включающие пандемию и изме-
нение геополитической ситуации, выявили наличие уязвимостей тури-
стической индустрии к внешним потрясениям. Такие структурные недо-
статки должны быть компенсированы развитием устойчивости эконо-
мики и отрасли, что будет возможно при проведении необходимых пре-
образований и обеспечении комплексной поддержки туризма.  

 
Заключение 
Результаты исследования подтвердили, что для преодоления 

негативных экономических последствий в сфере туризма, вызван-
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ных изменениями последних лет, необходимо разработать и импле-
ментировать ряд финансовых и управленческих мероприятий на 
уровне государственных и местных институтов. Они должны быть 
направлены на повышение эпидемиологической безопасности тури-
стических посещений, поддержку развития внутреннего туристского 
сектора, активизацию деятельности туристических предприятий в 
сфере рекреации и санаторно-курортного обслуживания. 

Индустрия путешествий, туризма и правительство должны уси-
ливать свои координационные механизмы для сопровождения пред-
приятий туристического сектора и их сотрудников. Правительство 
должно учитывать долгосрочные последствия кризиса, одновре-
менно способствуя структурным преобразованиям, необходимым 
для построения более прочной и устойчивой туристической эконо-
мики.  

К ограничениям исследования следует отнести недостаточные 
размеры и ограниченность географического охвата экспертного 
пула. Перспективой дальнейших исследований может стать разра-
ботка финансово-управленческих мероприятий на примере конкрет-
ной туристической дестинации в России. 
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В статье сформулирована методологическая основа факторного анализа, при-
меняемого для оценки влияния внешних процессов и трендов на региональ-
ную экономическую интеграцию. На базе опыта отечественных и зарубеж-
ных школ сформулировано представление о процессе интеграции как си-
стемы из трех ключевых элементов: институтов, экономических связей и 
смежных сфер. Факторный анализ представляет собой логико-качественную 
оценку влияния различных факторов на составляющие процесса экономиче-
ской интеграции. Применение факторного анализа показано на примере двух 
кейсов: (1) влияния антироссийских санкций и (2) тренда цифровизации на 
развитие интеграционных процессов в ЕАЭС. Сформулированы основные 
направления развития данной методологии.  
Ключевые слова: мировая экономика, региональная экономическая инте-
грация, экономические санкции, цифровизация, ЕАЭС 
 

Введение: теоретическое осмысление процесса региональной эконо-
мической интеграции 

В процессе формирования методологической базы важным эта-
пом является определение сути экономической интеграции. Иссле-
дование феномена экономической интеграции необходимо начать со 
ставшего классическим в западной экономической литературе опре-
деления экономической интеграции, предложенного Б. Балласой [1], 
в соответствии с которым под экономической интеграцией понима-
ется «процесс устранения дискриминационных барьеров между хо-
зяйственными единицами, относящимся к различным национальным 
государствам». Среди других западных теоретиков экономической 
интеграции, необходимо выделить позицию Я. Тинбергена [2], кото-
рый понимал интеграцию как «создание наиболее желательной 
структуры международной экономики посредством устранения ис-
кусственных препятствий для ее оптимального функционирования и 
сознательного введения всех необходимых элементов координации 
и унификации».  

Среди отечественных исследователей в качестве примера необ-
ходимо привести мнение В.Н. Зуева [3], который определял интегра-
цию как процесс вызревания и выращивания единых наднациональ-
ных структур и механизмов. Р.И. Хасбулатов [4] и ряд других авто-
ров [5] рассматривал международную экономическую интеграции 
как процесс сближения ряда государств на пути к объединению в об-
ласти экономики, финансов, привлечения рабочей силы, создания 
наднациональных органов экономической и политической власти, 
которые формируют общую базу для проведения внутренней и 
внешнеэкономической политики интегрирующихся государств. 
Н.М. Игнатьев [6] определял интеграцию как «добровольное объеди-
нение двух или более ранее самостоятельных субъектов предприни-
мательства путем установления между ними различных типов и 
форм связей для достижения множественных целей через сотрудни-
чество каждого из объединяемых субъектов». 

Далее необходимо рассмотреть основные теорий интеграции, 
которые включают следующие: федерализм, неофункционализм, 
межгосударственный подход. Теоретики федерализма, в частности 
А. Спинелли [7] и М. Бургесс [8], описывают сущность процесса ин-
теграции как объединение ранее автономных единиц в новое объеди-
нение (федерацию) с передачей власти и полномочий или их части 
наднациональным структурам.  

Э. Хаас [9] в своих работах сформулировал основы теории 
неофункционализма. Неофункциональная теория интеграции исхо-
дит из следующих положений: во-первых, интеграция воспринима-
ется как сложный процесс развития и эволюции. Во-вторых, регио-
нальная интеграция происходит при взаимодействии нескольких ак-
торов, имеющих разные характеристики; в-третьих, решения для ре-
ализации процесса интеграции принимаются акторами рационально 
на основе собственных интересов. Помимо этого, важной составля-
ющей неофункционального подхода является так называемый «эф-
фект перелива» (spillover effects), который подразумевает, что в про-
цессе реализации поставленных задач по интеграции в одной сфере 
необходимо осуществление действий в других смежных областях.  

В рамках межгосударственного подхода процессы интеграции 
осуществляются на основе взаимодействия и договорённостей 
между странами-участницами для приобретения больших выгод. 
При этом сторонники данного подхода подчеркивают именно веду-
щую роль национальных государств в процессе интеграции, в част-
ности, в создании наднациональных структур. Среди теоретиков 
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межгосударственного подхода можно выделить следующих ученых: 
С. Хоффманн [10], А. Милвард [11], А. Моравчик [12]. 

Далее необходимо обратиться к экономическим теориям инте-
грации. Одной из таких фундаментальных является теория таможен-
ного союза, которая охарактеризовала последствия создания тамо-
женного союза через два типа торговых эффектов: статические – эф-
фект создания и эффект отклонения внешнеторговых потоков, опи-
санные Дж. Винером [13]; динамические – эффект масштаба, распро-
странение технологий и др., которые качественно меняют производ-
ственно-хозяйственные связи. 

В целом, на основании выше перечисленных теоретических под-
ходов, можно выделить следующие ключевые составляющие про-
цесса региональной экономической интеграции: во-первых, ком-
плекс экономических связей, в который входят торговые, производ-
ственно-хозяйственные и инвестиционные; во-вторых, институты, 
обеспечивающие процесс интеграции; в-третьих, смежные сферы и 
аспекты, связанные с функционированием экономики, например, 
уровень технологического развития, бизнес-климат, миграционная 
привлекательность и т.д. Необходимо отметить, что современные ис-
следователи выделяют несколько объективных факторов, которые 
определяю развитие интеграционных процессов в различных регио-
нах мира: возрастающая интернационализация хозяйственной 
жизни, углубление международного разделения труда, возрастающая 
степень открытости национальных экономик, либерализация тор-
говли и т.д. Однако, эти факторы носят слишком общий характер и 
зачастую не учитывают специфических региональных особенностей 
и современных тенденций развития мирового хозяйства. В свою оче-
редь факторный анализ позволяет выделить не только общие условия 
интеграции, но специфические факторы, которые могут стать движу-
щей силой развития интеграционных процессов. 

 
Факторный анализ: методологическая основа 
Основной факторного анализа является определение каче-

ственно-логической взаимосвязи между тремя сформулированными 
выше составляющими экономической интеграции и факторами ана-
лизируемого объекта. Характер взаимосвязи может быть определен 
одним из трех вариантов: «стимулирующее влияние», «подавляющее 
влияние» и «амбивалентное влияние». «Стимулирующее влияние» 
подразумевает собой прямую взаимозависимость между фактором и 
процессом экономической интеграции. «Подавляющее влияние» 
подразумевает собой обратную взаимозависимость между фактором 
и динамикой интеграции. «Амбивалентное влияние» характеризует 
возможность присутствия как прямой, так и обратной взаимозависи-
мости. Помимо непосредственной оценки влияния факторов в каче-
стве модификации и усовершенствования модели возможны следую-
щие добавления. Во-первых, возможно определение интенсивности 
влияния представленных факторов, для получения более объемного 
представления о взаимосвязях. Во-вторых, возможно создание до-
полнительных уровней взаимосвязей как между факторами, так и 
определение драйверов рассматриваемых факторов для более глубо-
кой дифференциации факторов и их влияния. Ключевым методом 
для проведения факторного анализа и его модификаций является ме-
тод экспертных оценок, проведение опросов, а также анализ и син-
тез.  

Среди объектов, к которым может быть применен данный фак-
торный анализ в контексте оценки влияния на процессы региональ-
ной экономической интеграции можно выделить эндогенные по от-
ношению к региональным интеграционным объединениям (тенден-
ции, события и явления в рамках интеграционных объединений), так 
и экзогенные по отношению к региональным интеграционным объ-
единениям (например, межстрановые, региональные и межрегио-
нальные инвестиционные проекты [14]; межгосударственные согла-
шения в области экономического, торгового, транспортного и техно-
логического сотрудничества; тренды и тенденции в сфере эконо-
мики, технологий на региональном и мировом уровне и т.д.) 

Говоря о применимости данного факторного анализа, необхо-
димо подчеркнуть, что хотя и возможно его применять в качестве са-
мостоятельного метода исследования, но более продуктивным пред-
ставляется его использование в комбинации с системным подходом, 
SWOT-анализом и сценарным прогнозированием. 

 
Использование факторного анализа на примере ЕАЭС 
Далее проиллюстрируем использование факторного анализа на 

примере двух кейсов: влияние санкций против России (рис.1) и об-
щемировой тенденции цифровизации на развитие интеграционных 
процессов в ЕАЭС (рис.2). 

 

 
Рисунок 1. Факторный анализ влияния санкций западных стран про-
тив России на развитие интеграционных процессов в ЕАЭС. 
Примечание: стрелка с полной линей – стимулирующее влияние; 
стрелка из точек – подавляющее влияние; стрелка штрихпунктир-
ная – амбивалентное влияние. 
Источник: составлено авторами. 

 
Сначала рассмотрим основные факторы, влияющие на развитие 

евразийской интеграции в условиях антироссийских санкций. Фак-
тор угрозы вторичных санкций со стороны Запада против стран 
ЕАЭС присутствует, так как через страны ЕАЭС выстроены каналы 
параллельного импорта товаров, которые запрещены на экспорт и ре-
экспорт в РФ. Примером такого механизма является оговорка «No re-
export to Russia» [15].  

Соответственно, это создает давление на государства-члены 
ЕАЭС и вынуждает их по-другому оценивать выгоды от интеграции 
и торговли в рамках ЕАЭС, на фоне угрозы санкций со стороны стран 
Запада. Снижение темпов роста экономики России как крупнейшей 
страны ЕАЭС может негативно сказаться на дальнейшем развитии 
евразийской интеграции. Для иллюстрации этого можно привести 
данные по изменению ВВП по квартально по отношению к анало-
гичному периоду прошлого года (Таблица 1). Начиная со II квартала 
2022 г. и до I квартала 2023 г. отмечаются отрицательные темпы эко-
номического прироста ВВП по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Этот период совпадает с введение очередных пакетов 
антироссийских санкций (с 5-го по 10 пакет).  

 
Таблица 1 
Динамика изменения ВВП РФ по кварталам по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года (с 2021 по 2024 гг.) 

Годы I кв. II кв. III кв. IV кв.
2021 0,87% 11,37% 5,22% 6,08% 
2022 3,74% -3,50% -2,76% -1,84% 
2023 -1,57% 5,09% 5,73% 4,88% 
2024 5,36%    

Источник: составлено на основе данных Росстата. 
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В контексте расширения расчетов в национальных валютах 
необходимо подчеркнуть, что в период с 2022 по 2024 гг. доля расче-
тов в национальных валютах в рамках взаимной торговли выросла с 
74% до 90%. Расширение расчетов способствует совершенствова-
нию механизмов взаимных расчетов и развитию интеграции финан-
совых институтов и финансовых систем. Введение финансовых 
санкций со стороны Запада также простимулировало перенаправле-
ние потоков инвестиций из России в сторону стран ЕАЭС. По дан-
ным ЕЭК, взаимные прямые инвестиции в первом полугодии 2023 г. 
составили 98% от уровня всего 2022 г. Основным инвестором в 
ЕАЭС является Россия (79% от общего объема взаимных инвести-
ций). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Ар-
мении взаимные инвестиции выросли в 2,8 раза, в Казахстане – в 2,1 
раза. Релокация российского бизнеса и создание новых компаний 
также содействует укреплению и развитию экономических связей. В 
связи с санкционным давлением устоявшиеся связи со странами За-
пада были разорваны. Вследствие этого российские экономические 
субъекты развивают аналогичные хозяйственные связи в рамках 
ЕАЭС. Говоря о создании альтернативных транспортных и логисти-
ческих путей, это будет подталкивать развитие транспортных взаи-
мосвязей между Россией и странами ЕАЭС, но в контексте экономи-
ческих связей необходимо подчеркнуть, что значительная часть ис-
пользуется для осуществления параллельного импорта из других 
стран.  

Поэтому, кратко подводя итоги, можно сказать, что в целом антирос-
сийские санкции создали большое количество драйверов и возможно-
стей для расширения интеграции, но геополитическое давление на госу-
дарства-члены ЕАЭС может выступить тормозящим фактором, но 
наиболее вероятно, что взаимные выгоды от углубления интеграции мо-
гут перевесить потери от санкций со стороны стран Запада.  

Общемировой тренд цифровизации также затрагивает и страны 
ЕАЭС, в связи с чем представляется возможным рассмотреть его 
влияние на процесс интеграции в рамках ЕАЭС (рис.2).  

 

 
Рисунок 2. Факторный анализ влияния тренда Цифровизации на ин-
теграцию ЕАЭС. 
Примечание: стрелка с полной линей – стимулирующее влияние; 
стрелка из точек – подавляющее влияние; стрелка штрихпунктир-
ная – амбивалентное влияние. 
Источник: составлено авторами. 

 
В первую очередь стоит рассмотреть главный фактор – различие 

в уровне цифровизации в странах ЕАЭС. Наиболее иллюстративно 
это демонстрируют индекс развития электронного правительства 
(EGD), который составляется Департаментом экономического и со-
циального развития ООН, и его субиндексы (Таблица 2). Согласно 
представленным данным, можно наблюдать значительные различия 
между странами по уровню развития телекоммуникационной инфра-
структуры и онлайновых государственных сервисов. В контексте ин-
теграции, это может служить барьером, так как защита собственных 
компаний и разработчиков от конкуренции с компаниями из других 
стран является национальным интересом. С другой стороны, при со-

здании и реализации наднациональных программ по развитию циф-
ровизации данные различия могут быть ликвидированы, в том числе 
путем выработки и имплементации единых стандартов. Помимо 
этого, цифровизация создаёт потенциал для формирования новых 
рынков цифровых услуг, контента и т.д., а также значительно расши-
ряет возможности по трансграничной торговле, что может стимули-
ровать развитие торговых и экономических связей.  

 
Таблица 2 
Значение субиндексов EGDI в государствах-членах ЕАЭС 

Страна Субиндекс 
развития 
человече-
ского капи-

тала 

Субиндекс теле-
коммуникационной 

инфраструктуры 
ИКТ 

Субиндекс онлай-
новых государ-

ственных сервисов

Россия 0.890 0.770 0.830 
Кыргызстан 0.795 0.590 0.653 
Казахстан 0.895 0.704 0.935 
Беларусь 0.900 0.830 0.710 
Армения 0.780 0.650 0.700 

Источник: составлено на основании данных Азоева О.В. и др. [16]. 
 
В качестве подтверждения стоит привести данные по показате-

лям развития цифровизации на базе целей устойчивого развития 
ЦУР (Таблица 3). 

 
Таблица 3 
Показатели цифровизации в государствах-членах ЕАЭС в 2020 г., в 
%. 

 Доля населе-
ния с навы-
ками в обла-

сти ИКТ 

Доля населе-
ния, имею-

щая мобиль-
ный телефон 

Доля населения, 
охваченного мо-

бильными сетями 
LTE 

Доля населе-
ния, пользу-
ющегося ин-

тернетом 
Арме-

ния 
н\д 80,7 н\д 87,1 

Бела-
русь 

42,8 95,9 89,5 86,9 

Казах-
стан 

41,0 90,5 81,3 92,9 

Кыргыз-
стан 

16,3 92,6 85,0 78,9 

Россия 40,8 97,3 88,6 88,2 
Источник: составлено на основе данных исследователей Новинко-
вой И.В. и др. [17]. 

 
Заключение и выводы 
Таким образом, вышеприведенные примеры иллюстрируют воз-

можности рассмотренного метода для анализа влияния различных 
событий и тенденций на процесс региональной экономической инте-
грации. Важно подчеркнуть, что для подтверждения выдвинутых 
предположений о влиянии необходимо применение статистических 
данных и различных методов их интерпретации. Важным аспектом 
дальнейшего совершенствования данного метода факторного ана-
лиза является соединение его со статистическими и эконометриче-
скими моделями, на что будет сделан упор в последующих работах.  
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The article outlines the methodological basis of the analytical framework, applied for the 

estimation of the external factors influence on the process of the regional economic 
integration. Considering Russian and Foreign scientific schools and researches works, the 
determination of the integration process as a complex of three elements, namely 
institutions, economic interconnections, and related dimensions, is conducted. Analysis 
of the factors is the logical and qualitive assessment of the influence of the research object 
on the elements of the economic integration. The article demonstrates the examples of 
the application of the described method on the two cases: (1) influence of Western 
countries against Russian and (2) the trend of Digitalization the EAEU integration. The 
research outlines the main possibilities for method improvement.  
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Данная статья посвящена исследованию процессов цифровизации на регио-
нальном уровне в современных условиях, преимущества которой можно ис-
пользовать в качестве способа обеспечения устойчивого социально-экономи-
ческого развития. В работе отмечена неравномерность цифрового развития 
регионов, обусловленная их культурными особенностями, особенностями 
географического положения, а также текущим уровнем социально-экономи-
ческого развития. Кроме того, уровень цифровизации значительно отлича-
ется по отраслям. В этой связи были выделены факторы, влияющие на уро-
вень развития инновационных процессов, и представлены меры, направлен-
ные на ускорение цифровой трансформации и преодоление цифрового раз-
рыва. Сделан вывод, что цифровизация может стать фактором развития от-
раслей региональной экономики и способствовать созданию абсолютно но-
вых отраслей, что в свою очередь будет содействовать эффективному соци-
ально-экономическому развитию регионов, развивая промышленность и биз-
нес. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, цифровизация в 
регионах, цифровая экономика, региональная экономика. 
 

Современный период характеризуется проникновением цифровых 
технологий во все сферы современного общества, что выступает 
движущей силой социально-экономических изменений. 

Важность процесса цифровой трансформации осознаётся на гос-
ударственном уровне. Так, в Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145, основой инно-
вационного и устойчивого развития России признается переход к пе-
редовым цифровым технологиям. Также в Указах Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» и от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года» цифровая 
трансформация выделяется как одно из основных направлений раз-
вития. В рамках реализации этих указов была сформирована нацио-
нальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Международным союзом электросвязи ООН рассчитывается 
Индекс развития информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). В 2023 году этот показатель был оценен в 88, 9% [5]. Основ-
ными целями его расчета являются [4]: 

 изучение динамики развития информационно-коммуника-
ционных технологий; 

 выявление степени прогресса в развитии ИКТ; 
 определение цифровых разрывов. 
Индекс развития информационно-коммуникационных техноло-

гий – это комбинированный показатель, для расчета которого ис-
пользуется 11 показателей, отражающих степень готовности к ис-
пользованию информационно-коммуникационных технологий, сте-
пень их непосредственного использования, а также степень практи-
ческих навыков в области ИКТ [4].  

Доля IT-отрасли в ВВП в 2023 году составила 1,96%, что в 1,5 
раза больше, чем пять лет назад [5]. Согласно данными Института 
статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) ВШЭ, в 
стране поступательно увеличивается число организаций, использу-
ющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных 
(30,4%), работающих с облачными сервисами (28,9%) и пользую-
щихся услугами центра обработки данных (16,5%) [5].  

По итогам 2023 года уровень цифровой зрелости (Digital IQ) в 
России составил 74,7%, что превысило план (64,2%) [5]. В 2019 году 
это показатель составлял 32, 5%, что свидетельствует о росте более 
чем в 2 раза [5]. 

Уровень цифровизации значительно отличается по отраслям. 
Так, лидирующей отраслью является государственный сектор [5]. 
Наблюдается повышенный интерес к цифровизации государствен-
ных услуг: на портале государственных услуг стали доступны все 
массовые социально значимые услуги. 

Также лидирующие позиции занимает финансовый сектор, ИТ-
сектор, розничная торговля, e-commerce [5]. Аграрную отрасль со-
временные технологии затронули в меньшей степени, что объясня-
ется её консервативностью [5]. Кроме того, агробизнес, как правило, 
развивается на сельских и отдаленных территориях, в то время как 
высокие технологии разрабатываются преимущественно в крупных 
городах. 

Можно отметить, что самыми передовыми по применению но-
вейших технологий отраслями экономики являются те, где отмеча-
ется высокий уровень конкуренции [5]. 

В стремительно меняющейся экономической реальности цифро-
визация является неотъемлемой частью развития экономики страны 
и ее регионов.  
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Цифровизации региональной экономики представляет собой 
процесс модернизации системы взаимоотношений органов государ-
ственной власти, производителей и конечных потребителей, преоб-
разования региональных бизнес-моделей [3]. Цифровые технологии 
позволяют более эффективно решать социально-экономические за-
дачи регионов. 

Региональные стратегии включают цифровизацию шести основ-
ных направлений: 

 здравоохранение; 
 образование; 
 транспорт; 
 городская среда; 
 государственное управление; 
 социальная сфера. 
При этом учитываются приоритеты развития региональных эко-

номик, поэтому имеют место проекты цифровизации промышленно-
сти, строительства, сельского хозяйства и других сфер. 

В зависимости от решаемых задач и приоритетов каждый субъ-
ект РФ акцентирует внимание на развитии определённых технологи-
ческих решений. В целом к числу внедряемых регионами цифровых 
технологий можно отнести такие, как искусственный интеллект, си-
стемы распределённого реестра, облачные технологии, большие дан-
ные, беспроводная связь и инфраструктура, робототехника и сен-
сорика, интернет вещей, платформенные решения и пр. 

При этом отмечается неравномерность цифрового развития ре-
гионов, связанная с особенностями их географического положения, 
культурно-цивилизационными особенностями населения, уровнем 
социально-экономического развития. В частности, факторами, влия-
ющими на уровень развития инновационных процессов, являются: 

1. Недостаточное развитие или отсутствие региональной ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры. 

2. Неравный доступ к информационно-коммуникационным 
технологиям, к сети Интернет. 

3. Недостаточная осведомленность регионов о комплексе мер 
поддержки проектов в области цифровой экономики. 

4. Низкая информированность населения о возможностях вы-
соких технологий, о реализуемых региональных проектах в области 
цифрового развития. 

5. Дефицит компетентных и квалифицированных кадров, низ-
кий уровень цифровой грамотности специалистов, проблема трудо-
устройства.  

6. Отсутствие специальных знаний у населения для работы с 
цифровыми технологиями. 

7. Недостаточное финансирование ИТ-проектов, неравномер-
ное финансирование цифровизации экономики и отраслей в регио-
нах страны. Особые трудности возникают при выделении финансо-
вых средств на цифровизацию тем регионам, которым не хватает 
средств и на решение актуальных социально- экономических про-
блем [7]. 

8. Неравномерное развитие инфраструктуры поддержки циф-
ровизации. 

9. Пространственная неравномерность развития информаци-
онной инфраструктуры. 

10. Отсутствие образовательных программ в области цифровой 
экономики, неравномерное развитие образовательной системы. 

11. Наличие потребности в стандартах для развития цифровых 
технологий. 

12. Несогласованность действий между различными уровнями 
власти, затрудняющая сотрудничество в данной сфере, низкий уро-
вень взаимодействия федеральных и региональных органов государ-
ственной власти. 

13. Низкий уровень инновационной активности в регионах.  
14. Несовершенство нормативно-правовой базы, в том числе от-

сутствие учета региональных особенностей при реализации цифро-
вых проектов. 

15. Трудности при переходе на отечественное программное 
обеспечение (ПО). 

Локомотивом цифровизации является Москва и Московская об-
ласть. Также лидерами в цифровизации выступают такие российские 
субъекты, как Санкт-Петербург, Татарстан, Якутия, Новосибирская 
область, что обусловлено, с одной стороны, наибольшими ИТ-бюд-
жетами, с другой стороны, открытостью регионов к внедрению ин-
новационных технологий, их гибкостью, благоприятной атмосферой 
для взаимодействия бизнеса и государства.  

Управляя цифровым развитием регионов, следует не только ре-
шать проблемы разработки и внедрения новейших технологий, но и 
создания условий, влияющих на возможность их повсеместного рас-
пространения и использования. Необходимым представляется реа-
лизация системного подхода, предусматривающего консолидацию 
усилий органов власти, бизнес-структур и общества. 

С одной стороны, цифровизация может стать фактором развития 
отраслей региональной экономики, с другой стороны, способство-
вать созданию абсолютно новых отраслей, что будет содействовать 
эффективному социально-экономическому развитию регионов, раз-
вивая промышленность и бизнес. 

Процесс цифровой трансформации не лишен рисков, что следует 
учитывать при разработке мер, содействующих безопасному цифро-
вому развитию. В качестве рисков можно выделить такие, как [2]: 

 углубление цифрового неравенства отраслей региональной 
экономики и населения; 

 рост киберпреступлений; 
 неокупаемость внедряемых цифровых решений; 
 отток кадров, исчезновение традиционных профессий и др. 
К числу мер, направленных на преодоление цифрового разрыва, 

можно отнести: 
1. Развитие цифровой инфраструктуры (сетевые мощности, 

технологии и продукты цифровой экономики) [1]. 
2. Организация мероприятий и разработка программ по обуче-

нию населения работе с цифровыми технологиями, направленных на 
повышение уровня цифровой грамотности населения и содействую-
щих тем самым приспособлению к новым условиям хозяйствования, 
а также снижению количества киберпреступлений. 

3. Организация мероприятий, направленных на повышение ин-
формированности населения о возможностях новейших технологий. 

4. Модернизация системы подготовки кадров для сферы ин-
формационно-коммуникационных технологий, в том числе решение 
проблемы «утечки мозгов» посредством создания условий для их 
удержания. 

5. Стимулирование инновационного развития в отрасли ин-
формационно-коммуникационных технологий, в том числе увеличе-
ние финансирования на исследования и разработки в целях развития 
и распространения информационно-коммуникационных техноло-
гий. 

6. Устранение административных барьеров в различных сфе-
рах жизнедеятельности [6]. 

7. Формирование региональными властями стратегических 
планов развития, ориентированных на цифровую трансформацию. 

8. Формирование правовой основы для распространения циф-
ровых технологий, в том числе разработка регионами собственной 
нормативно-правовой базы в сфере цифрового развития. 

9. Формирование организационно-правовой основы, поддер-
живающей инициативы и предоставляющей ресурсы для их реализа-
ции. Во избежание усиления цифрового разрыва не следует выделять 
при этом приоритетные отрасли.  

10. Повышение доступности и качества интернета [1]. 
11. Разработка мер по обеспечению кибербезопасности и за-

щиты данных от несанкционированного доступа, в том числе созда-
ние условий, предотвращающих отток ИТ-специалистов в техноло-
гически более развитые страны. 
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12. Создание и поддержка системообразующих предприятий 
цифровой экономики [8]. 

Следует принимать во внимание, что вследствие беспрецедент-
ных санкционных ограничений возможно снижение темпов цифро-
вой трансформации региональной экономики. Это требует принятия 
отдельных мер. Так, необходимо также создавать условия для 
предотвращения «утечки мозгов», оказывать усиленную поддержку 
отраслям, наиболее пострадавшим от вводимых ограничений, взять 
курс на импортозамещение, активизировать поиск доступных по-
ставщиков и рынков сбыта и т.д. 

В разработанных для всех субъектов РФ Стратегиях социально-
экономического развития округа до 2035 года отмечается необходи-
мость устранения цифрового разрыва. 

В условиях цифровизации отмечается рост прозрачности соци-
ально-экономических процессов, что оказывает благоприятное воз-
действие на качество жизни населения. Консолидация информаци-
онных потоков и их анализ позволяет создать цифровой инструмент 
регионального управления, принимать обоснованные краткосроч-
ные и долгосрочные управленческие решения [7]. Цифровизация, 
требуя специальных компетенций, способствует интеллектуализа-
ции труда, что в свою очередь позволяет повысить эффективность и 
производительность труда, оптимизировать управленческие про-
цессы на разных уровнях [7]. Рост производительности труда обу-
словлен также тем, что компьютерам передаются рутинные задачи. 
С одной стороны, это усиливает безработицу на рынке труда, с дру-
гой стороны, создаются и новые рабочие места, потому что требу-
ется обслуживание внедряемых цифровых решений. Внедрение циф-
ровых технологий в производственные процессы позволяет снизить 
издержки производства, обеспечивая тем самым более высокий темп 
социально- экономического развития. Кроме того, в условиях циф-
ровизации регионы конкурируют друг с другом, что может благо-
приятно сказываться на их позициях. Но при этом успех каждого 
из них — это успех всей страны. Цифровизация позволяет регио-
нам страны использовать имеющийся потенциал, а уровень цифро-
визации в России во многом будет зависеть от складывающейся по-
литической и социально- экономической ситуации.  
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This article is devoted to the study of digitalization processes at the regional level in modern 

conditions, the advantages of which can be used as a way to ensure sustainable socio-
economic development. The paper notes the uneven digital development of regions due 
to their cultural characteristics, geographical location, as well as the current level of socio-
economic development. In addition, the level of digitalization differs significantly by 
industry. In this regard, the factors influencing the level of development of innovative 
processes were highlighted, and measures aimed at accelerating digital transformation 
and bridging the digital divide were presented. It is concluded that digitalization can 
become a factor in the development of branches of the regional economy and contribute 
to the creation of completely new industries, which in turn will contribute to the effective 
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Ключевые факторы цифровой трансформации  
в энергетическом секторе 
 
 
Алексеев Тимур Викторович 
аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия»“ 
atv@litec.ru 
 
В статье приведены основные определения цифровой экономики, рассмот-
рены вопросы развития электроэнергетики в условиях цифровизации, изу-
чены основные элементы цифровой экономики, активное развитие цифровых 
технологий и их распространение, вызванное повышением конкурентоспо-
собности национальной экономики. Выявлены основные компоненты для 
формирования стратегии развития электроэнергетической системы в усло-
виях цифровой трансформации экономики. 
Основная задача состоит в том, чтобы максимально реализовать конкурент-
ные преимущества, которые предоставляет цифровизация в условиях неста-
бильного рынка. В данной статье представлено авторское видение путей циф-
ровой трансформации энергетических предприятий, начиная с отправной 
точки процесса перехода к активному использованию информационных тех-
нологий (ИТ-технологий) в этой отрасли и заканчивая перечислением префе-
ренций, которые дает активное применение инноваций в экономическом от-
ношении. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, цифрови-
зация энергетического сектора, энергетика, энергетический комплекс. 
 
 

Основная часть 
Международный опыт показывает следующее: с целью успеш-

ной цифровой трансформации необходимо скоординированное раз-
витие в нескольких направлениях: цифровизация требует создания 
необходимых условий; цифровая трансформация должна охватывать 
все предприятия. Внедрение цифровых решений непосредственно в 
процессы критично. Обратим внимание, что поддержка со стороны 
институтов играет очень важную роль. Появляются новые цифровые 
компании. Некоторые фирмы успешно проводят пилотные проекты; 
упомянутое приводит к существенному снижению уровня затрат, и 
кроме того, — росту доходов традиционных предприятий. 

 

 
Рисунок 1 – Экономический эффект непосредственно от использо-
вания решений цифрового характера (по образцу определённых 
производственных учреждений), «До внедрения» / «% от базиса» [1] 

 
Анализ показывает: требуется полностью цифровая энергетиче-

ская компания (будет функционировать как «умное предприятие» с 
управлением через цифровые технологии). Нужно создать, посто-
янно обновлять цифровую экосистему, применяя современные тех-
нологии, такие как искусственный интеллект, большие данные. При-
меры включают проекты умных сетей, автоматизированного мони-
торинга. Схема функционирования проиллюстрирована на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Составные части работы энергопредприятия, базиру-
ющегося на определенном принципе «системная цифровизация» [2] 

 
Платформы электронных торгов играют ключевую роль в совре-

менной энергетической отрасли, обеспечивая предприятиям удоб-
ные, безопасные каналы закупок, сбыта продукции. Одной из таких 
платформ является B2B-Энерго, предлагает ряд преимуществ с це-
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лью участников рынка. Одним из главных достоинств является вы-
сокая эффективность процессов закупок, сбыта — и упомянутое, 
надо сказать достигается за счет применения технологии электрон-
ной цифровой подписи (ЭЦП). ЭЦП обеспечивает юридическую зна-
чимость всех сделок, документов, гарантируя при этом высокую 
прозрачность, безопасность обмена информацией. 

Интеграция B2B-Энерго с платформой B2B-НПК представляет 
особую ценность для энергетических предприятий, поскольку поз-
воляет им участвовать в торговле нефтепродуктами, нефтью, газом 
и нефтехимией; особенно важно это непосредственно для компаний, 
потребляющих значительные объемы таких ресурсов. Примером 
успешной интеграции является создание общего информационного 
пространства (с целью торговли продукцией, где энергетические 
предприятия могут оперативно закупать необходимые ресурсы, эф-
фективно управлять поставками) [3]. 

Платформа ТЗС-Электра, аналогичная по своим функциям, 
также предлагает пользователям эффективные процессы закупок, 
сбыта с применением ЭЦП. Как и B2B-Энерго, она обеспечивает 
юридическую значимость сделок, прозрачность обмена докумен-
тами; упомянутое повышает доверие непосредственно к проведению 
торговых операций непосредственно в цифровом пространстве. 

Значение IT-систем (для закупок в энергетической отрасли) 
трудно переоценить. Они позволяют оптимизировать процессы, со-
кратить временные, финансовые затраты, а также обеспечить высо-
кую степень надежности, безопасности операций. В долгосрочной 
перспективе энергетическим компаниям необходимо учитывать тех-
нологические тренды и изменения на рынке (возможно именно бла-
годаря методологиям долгосрочного технологического прогнозиро-
вания, таким как Форсайт). Упомянутый метод популярен во многих 
странах, применяется с целью разработки стратегии развития энер-
гетической отрасли — он позволяет сформировать согласованную 
картину будущего; это помогает предприятиям адаптироваться 
непосредственно к новым условиям, изменяющимся требованиям 
рынка [4,5]. 

Автоматизированные системы управления энергопотреблением 
(АСУЭ) играют ключевую роль в энергетике — повышают эксплуа-
тационную надежность, продлевают срок службы оборудования и 
улучшают эффективность предприятий. 

АСУЭ выполняет следующие функции: 
 Управление диспетчерскими процессами 
 Организация производственных процессов 
 Техническое и организационное управление 
 Экономическое планирование и контроль 
АСУЭ интегрируется с автоматизированной системой управле-

ния предприятием (АСУП); например, данные от диспетчерских 
пунктов помогают оптимально распределять ресурсы, снижая по-
тери и увеличивая эффективность. 

Задачи АСУЭ: 
 Выбор эффективных и экономичных решений 
 Рациональное использование ресурсов 
 Оптимизация управления энергопотреблением 
 Учет возможностей оборудования 
АСУ ЭХ (Автоматизированная система управления электрохо-

зяйством) управляет: 
 Поставками электроэнергии 
 Ремонтом электроустановок 
 Распределением, сбытом электроэнергии 
 Производственно-экономическими процессами 
АСУЭ включает АСКУЭ (Автоматизированная система кон-

троля, учета энергоресурсов) — контролирует, учитывает потребле-
ние электроэнергии, тепла, воды. Упомянутое обеспечивает точное 
измерение, оптимизацию расходов. 

Эти системы не только улучшают управляемость энергетиче-
скими ресурсами, но и способствуют общей устойчивости, эффек-
тивности энергетических предприятий - упомянутое, в конечном 
итоге, положительно сказывается на экономике страны в целом [6,7]. 

Подсистемы тепло- и водоснабжения должны быть интегриро-
ваны непосредственно в АСУ (именно с целью эффективного кон-
троля). Важная же часть АСУ — система автоматического управле-
ния электропитанием, обеспечивающая надежное электроснабже-
ние, отображает состояние энергосистемы на мнемосхемах. 

Упомянутое позволяет визуализировать измеренные параметры, 
осуществлять контроль, регистрацию данных, таких как напряже-
ние, ток в сети; например, при возникновении отклонений в парамет-
рах электроснабжения на экране отображаются соответствующие 
индикаторы, упрощая мониторинг состояния сети. 

Кроме того, система обрабатывает, выводит информацию о по-
ложении основных цепей, оборудования в текстовом (табличном), в 
графическом представлении. Упомянутое может включать детализи-
рованные таблицы с показателями мощности, графики, показываю-
щие изменение этих показателей во времени. Графический вывод по-
могает оперативно выявлять аномалии, тренды. 

Дистанционное управление включением основных выключате-
лей, оперативный мониторинг непосредственно за функционирова-
нием дежурного персонала — важные функции; например, если воз-
никает необходимость в отключении определенного участка сети, 
это можно сделать удаленно через интерфейс системы, и упомяну-
тое, безусловно, позволяет быстро реагировать на аварийные ситуа-
ции [8]. 

Обработка данных о режиме работы оборудования служит непо-
средственно для оперативных задач. Система проводит диагностику 
устройства защиты, автоуправления непосредственно по аварийным 
сигналам. Если, например, обнаруживается неисправность в устрой-
стве защиты, система немедленно сигнализирует об этом (может ав-
томатически принимать меры предотвращения дальнейших про-
блем). 

Кроме того, система позволяет дистанционно изменять 
настройки цифровых реле защиты и автоматики (РЗА), контролиро-
вать ввод новых устройств в эксплуатацию; упомянутое упрощает 
настройку оборудования, позволяет удаленно адаптировать систему 
под текущие условия. 

Система также регистрирует и сигнализирует о феррорезонанс-
ных режимах, которые могут возникать в сети. Феррорезонанс — это 
специфический вид резонанса, который может привести к перегруз-
кам, поломкам оборудования, поэтому его своевременное обнаруже-
ние критично (для поддержания надежности энергоснабжения) [9]. 

Проверка достоверности входных данных, диагностика необхо-
димого оборудования — ключевые функции системы. Упомянутое 
включает в себя регулярную проверку данных, состояние аппарат-
ного и программного обеспечения АСУ; например, если данные о 
напряжении или токе не соответствуют ожидаемым значениям, си-
стема инициирует проверку источников информации. 

Создание баз данных, хранение документации — важные ас-
пекты для поддержки работы системы, включающие ведение суточ-
ных ведомостей, списков выполненных работ, архивов данных. Хра-
нение информации в систематизированном виде позволяет эффек-
тивно управлять данными, обеспечивает их доступность с целью по-
следующего анализа. 

Технический и коммерческий учет электроэнергии, а также кон-
троль энергопотребления, позволяют отслеживать потребление ре-
сурсов и оптимизировать затраты (может включать регистрацию по-
казателей потребления различными подразделениями — анализ этих 
данных выявления возможных путей оптимизации). 

Контроль параметров качества электроэнергии осуществляется 
именно с целью предотвращения аварийных ситуаций. Система ав-
томатического противоаварийного управления реагирует на измене-
ния качества энергии, такие как скачки напряжения и частоты; реги-



 

 234

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
4 

стрирует аварийные, переходные процессы, анализирует осцилло-
граммы с целью выявления неисправностей. Контроль аккумулятор-
ных батарей, диагностика изоляции цепей обеспечивают надежное 
электроснабжение при перебоях. Система также диагностирует ап-
паратное, программное обеспечение (с целью поддержания их ис-
правности). Информация же о состоянии электроснабжения переда-
ется в техническую АСУ, диспетчерский центр; упомянутое улуч-
шает координацию, оперативное реагирование на проблемы. 

Автоматизированные системы коммерческого учета энергии 
представляют собой ключевой элемент управления энергопотребле-
нием на предприятиях — обеспечивают высокую точность и эффек-
тивность в учете электроэнергии благодаря использованию совре-
менных технологий контроля, измерения, и кроме того, — управле-
ния. Эти системы применяются и за границей, и в России. Особенно 
они важны для средних и крупных промышленных производствен-
ных учреждений [10]. 

На упомянутых производственных учреждениях автоматизиро-
ванные системы не только ведут учет потребляемой электроэнергии, 
осуществляют функции контроля, управления. Например, системы 
автоматизированного управления зданием (BMS) интегрируются с 
системами учета (с целью мониторинга. регулирования потребления 
энергии в реальном времени — позволяет своевременно выявлять, 
устранять неэффективные расходы энергии, оптимизировать работу 
оборудования). 

Одним же из примеров успешного применения таких систем яв-
ляется опыт крупных промышленных комплексов, например, метал-
лургических заводов или нефтехимических предприятий (на таких 
предприятиях автоматизированные системы позволяют не только 
регистрировать потребление электроэнергии, управлять им, мини-
мизируя затраты, предотвращая перегрузки). Такие системы спо-
собны анализировать потребление на уровне отдельных участков 
или даже отдельных машин, способствуя более точному распределе-
нию ресурсов [11]. 

Однако для достижения максимальной эффективности требу-
ется реализация более активной стратегии сотрудничества в разви-
тии российского энергетического комплекса. Упомянутое сотрудни-
чество должно сосредоточиться на внедрении принципа «системной 
цифровизации», включающий в себя комплексное использование 
цифровых технологий для трансформации всех аспектов энергетиче-
ского управления. 

Системная цифровизация подразумевает интеграцию различных 
цифровых решений, таких как Internet of Things (IoT), Big Data, ис-
кусственный интеллект (AI), для создания единой платформы, — она 
обеспечит полный контроль, оптимизацию энергетических процес-
сов; например, использование датчиков IoT для сбора данных о по-
треблении электроэнергии, анализ их с помощью алгоритмов AI поз-
волит предсказывать потребности, оптимизировать распределение 
энергии (с высокой точностью) [12]. 

Такая интеграция технологий создаст основу (с целью более глу-
бокого анализа и прогноза потребления энергии), что, в свою оче-
редь, позволит значительно повысить эффективность работы энерго-
сектора в целом. Внедрение системной цифровизации также помо-
жет в реализации сложных проектов по модернизации энергетиче-
ской инфраструктуры, улучшению качества предоставляемых услуг, 
снижению воздействия непосредственно на окружающую среду. 

 
Выводы: 
В заключение, для успешной трансформации энергетического 

предприятия в рамках применения принципа системной цифровиза-
ции необходимо внедрение передовых технологий, нактивное со-
трудничество между различными участниками рынка, включая гос-
ударственные органы, научные учреждения и частные компании. 
Сотрудничество должно направляться на создание единой стратегии 
цифровизации (будет учитывать все аспекты управления энергией, 
обеспечит устойчивое развитие энергокомплекса в РФ). 

В рамках исследования разработана концепция обновления ми-
ровой энергетики с акцентом на цифровые решения и новые техно-
логии. Выводы следующие: 

1. Сотрудничество в энергетике изменчиво и зависит от геопо-
литических, экономических факторов (может иметь как положитель-
ные, так и отрицательные последствия). 

2. Положительные стороны: расширение экспортных и им-
портных возможностей, увеличение технологических возможно-
стей, конкурентные преимущества. 

3. Отрицательные стороны: возможная зависимость от партне-
ров, которая может стать критической. 

4. Цифровизация ключевая (для эффективности и конкуренто-
способности непосредственно на мировом энергетическом рынке). 

Активное использование цифровых технологий помогает стра-
нам достигать конкурентных преимуществ, улучшая технологии 
производства, снижая негативное влияние на климат. Также цифро-
визация способствует улучшению внутренних процессов, снижению 
операционных затрат. 
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The article provides the main definitions of the digital economy, considers the development of 

the electric power industry in the context of digitalization, studies the main elements of 
the digital economy, the active development of digital technologies and their distribution 
caused by the increase in the competitiveness of the national economy. The main 
components for forming a strategy for the development of the electric power system in 
the context of the digital transformation of the economy are identified. 

The main task is to maximize the competitive advantages that digitalization provides in an 
unstable market. This article presents the author's vision of the ways of digital 
transformation of energy enterprises, starting from the starting point of the transition to 
the active use of information technologies (IT technologies) in this industry and ending 
with a list of preferences that the active use of innovations in economic terms provides. 

Keywords: digital economy, digital transformation, digitalization of the energy sector, energy, 
energy complex. 
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Геоинформационная поддержка для эффективного 
использования местных туристических ресурсов 
 
 
Аллаёров Равшан Алиевич 
доцент, Oriental University 
 
В данной статье разработаны научно-методические рекомендации по совер-
шенствованию геоинформационных систем в эффективном использовании 
туристических ресурсов. Госкомстат Узбекистана и Министерство туризма и 
культурного наследия осуществляют методическое руководство и информи-
рование по региональной статистике туризма, создают новые каналы по раз-
личным видам туризма и получения информации о них. В современную 
эпоху использование информационных технологий значительно упрощает 
процесс предоставления услуг клиентам. Разработан алгоритм создания ре-
гиональной туристической геоинформационной системы в Самаркандской 
области. 
Ключевые слова: локальный туризм, туристические ресурсы, геоинформа-
ционная система, географические информационные системы, туристические 
геоинформационные технологии, туристические карты, брошюры, туристи-
ческая экспертиза, историко-культурные достопримечательности, туристиче-
ское районирование, туристические регионы, туристическая привлекатель-
ность, туристическая инфраструктура, агроэкотуризм, этнографический ту-
ризм, рекреационный туризм, приключенческий туризм, паломнический ту-
ризм. 
 

Introduction 
The tourism sector, like other sectors of the economy, demands the 

continuous integration of new technologies. Innovations not only enhance 
the competitiveness of the industry but also extend to its individual 
components. In today's world, information technology is revolutionizing 
the process of providing services to customers. Geo-information systems 
have been continuously evolving, providing significant opportunities for 
creating added value in the tourism sector. Geo-information systems 
facilitate the creation of new types of information about the environment 
and the outside world. In today's circumstances, the use of information 
technology significantly simplifies the process of providing services to 
customers. Geo-information systems are now being widely applied in 
tourism, providing new opportunities for creating added value.  

Geo-information systems are tools that allow the collection, analysis, 
editing, and presentation of necessary information about geographic 
objects, phenomena, and events. These systems are especially helpful in 
making quick decisions and responding to complex situations in cases 
involving inventory, analysis, evaluation, monitoring, planning, and 
management. 

 
Materials 
Therefore, the main purpose of this study is to develop a geo-

information support system for the efficient use of local tourism 
resources. To achieve this goal, we rely on the works of O.E. Bashina, 
I.N. Dubina, M. Ivanova, E.N. Lvovskiy, Andrew F. Sigel, R.A. 
Shmoylova, I.I. Jumanov, M.Q. Pardaev, M.T. Alimova, Z.I. Usmanova, 
and other foreign and domestic scholars who have conducted research and 
published works on visualizing tourist attractions, obtaining geographical 
information using geo-information systems, and creating databases. In 
particular, we analyze the geographical location, the environment, and the 
cultural significance of tourist objects. 

 
Methods 
During the research, we utilized various methods, including analysis 

and synthesis, logical analysis, grouping, comparative and structural 
analysis, abstraction, in-depth analysis, induction, and deduction. 

 
Discussion 
Geo-information systems are a collection of software and 

technological tools that provide opportunities to work with new types of 
information about the environment and the outside world. These 
technologies are key to collecting, analyzing, and editing geographical 
data and have a significant role in the field of tourism. 

Geo-information systems allow the visualization of tourist attractions 
and essential geographical data. They help in finding, analyzing, editing, 
and providing additional information about tourist objects. Moreover, 
these systems facilitate the prompt decision-making process and response 
to complex situations, particularly in situations requiring rapid decision-
making, analysis, evaluation, monitoring, planning, and management. 

Geo-information systems enable the creation of tourist maps, 
brochures, electronic and public printed brochures, and more. These 
elements contribute to the development of a comprehensive tourism 
infrastructure, preserving historical and cultural attractions, registering 
and accounting for tourist zones, analyzing tourist flows, and developing 
regional plans. 
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Figure 1. Algorithm for creation of regional tourist geoinformation 
system 

 
Geo-information systems have their unique aspects and structure. It 

is worth noting that geo-information systems cater to various system 
users, following certain rules: 

Data Entry: Collecting information from various sources with the aim 
of obtaining information about a specific location. 

Storage and Retrieval: Storing data for analytical purposes, including 
making changes and adding additions to enhance their significance. 

Analysis and Processing: Assessing essential parameters for solving 
accounting and analytical tasks. 

Presentation of Data in Various Forms (maps, tables, block diagrams, 
digital, and so on). 

Geo-information systems allow for the rapid resolution of any issue 
associated with the collection and analysis of data in a specific area. They 
can conduct cartometric research in any place, focusing on geographic 
location and environmental characteristics. Geo-information systems 
model specific areas according to time trends, such as ecological 
conditions, various natural phenomena, and their consequences. 

Collecting Information and Assessing Tourism Resources and 
Objects at the Regional Level. The methodological aspect of creating a 
tourism geo-information system first involves collecting and evaluating 
information about tourism resources and the recreational potential of the 
region, as well as addressing issues related to complex assessments. 

Tourism Zoning. Initially, tourism zoning is conducted based on the 
district and regional requirements. The creation of a tourist geo-
information system depends on the area's geographical and recreational 
characteristics. 

Passporting of Tourist Areas. This process includes: 
Area name 
Description of its location, area, and geographical borders 
Area plan 
Specific protected areas within the region 
Other relevant information 
Additionally, all types of tourism resource development should be 

classified in the entire sector. 
Creating and Structuring a Database and Information Bank. 

Historical and cultural sites, tourist routes, and tourism infrastructure 
facility-related data are all contained in this information bank. This 
database helps to ensure the importance and interactivity of the tourist 
geo-information system. As a result, it makes it possible to plan tourist 
routes and facilitate location-based services, services, and other critical 
indicators. Information about tourist resources is organized on a national 
and regional scale, according to official sources. Additionally, the tourist 
geo-information system is designed to compile data for specific areas or 
regions. Links between the systems are also available, enabling them to 
communicate with each other and exchange information. 

Determining the Specialization of a Tourism Zone. Thematic maps 
and applications are a systematic and well-organized method of 
presenting information about the area's tourism sector. The specialization 
of an area's tourism sector can be based on environmental conditions, such 

as favorable climatic conditions and a rich variety of natural resources, 
supporting recreational tourism. However, another specialization may 
focus on cultural resources, which provide opportunities for cultural 
tourism. Tourism regions are particularly suited for specialization, 
expanding into narrow and wide areas. Typically, the specialization of 
tourism activity is reflected in thematic map materials. Consequently, the 
tourism geo-information system has a role in facilitating the creation of 
the tourism passport. 

Support for Tourism Management. The regulatory framework of geo-
information systems should be emphasized, as this is one of the most 
crucial aspects of using the tourism geo-information system. It is not only 
important for basic users to obtain information from the available 
information. Still, it also serves to formalize the use of this information 
by state authorities responsible for tourism management. Therefore, 
access is restricted for regular users, while government authorities 
responsible for tourism management have access to the necessary 
information. Consequently, it is not just a matter of providing access to 
certain objects from geo-information systems for specific end-users, but 
also of giving formal state authorities and research institutions access to 
relevant information. Based on the foregoing, it is apparent that the 
creation of the tourism geo-information system and its coordination with 
tourism management tasks are important. 

 

 
Figure 2. Algorithm for Creating the Regional Tourist Geo-
Information System in the Samarkand Region 

 
In the research work, the utilization of the capabilities of a regional 

geo-information system for the purpose of streamlining the organizational 
and economic mechanisms of developing the tourism destination in the 
Samarkand region was proposed. To enhance the statistical supply of the 
analytical tasks, it is suggested to establish a database of tourism resources 
for specific areas in the Samarkand region. This is essential to create 
electronic maps of natural, historical-cultural, and infrastructural objects 
and thereby provide informed recommendations for the development of 
the Samarkand tourism destination. 

The Samarkand region's geographic information system has been 
used to extract findings for evaluating the salability of the region's tourism 
resources. It is required to develop electronic maps of natural-climatic, 
historical-cultural, social-economic, and general resource salability. 
These maps, through a graded intensity scale (1-7), visualize the 
attractiveness rating of tourist zones. Resources with similar salability 
levels are grouped in order to create tourism clusters. 

The research also provides insights into the results of assessing the 
natural-climatic resources of the Samarkand region. The findings 
presented in the research can serve as a practical guide for the 
development and promotion of recreational and various other forms of 
tourism within the region. 
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Image 1. Quality Map of Tourist Resources in Samarqand Region. 

 

 
Image 2. Quality Map of Agro-Ecotourism Resources in Samarqand 
Region. 
 

 
Image 3. Quality Map of Ethnographic Tourism Resources in 
Samarqand Region.

 
Image 4. Quality Map of Historical and Cultural Tourism Resources 
in Samarqand Region. 

 
Image 5. Quality Map of Recreational Tourism Resources in 
Samarqand Region 

 
Image 6. Quality Map of Mountain and Extreme Tourism Resources 
in Samarqand Region. 

 

 
Image 7. Quality Map of Pilgrimage Tourism Resources in 
Samarqand Region. 

 
Furthermore, the research introduces a visual representation of the 

historical-cultural resource salability in the administrative unit sectors of 
the Samarkand region. This representation is particularly beneficial for 
identifying the tourism specialization of each area and fostering cultural 
tourism development. For instance, the cities of Samarkand, Narpay, 
Urgut, Bulung'ur, and others are not only conducive to archaeological, 
historical, and cultural tourism but also provide an excellent opportunity 
to establish regional tourism and recreational clusters by utilizing 
resources from nearby administrative units. 
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Moreover, the research suggests characterizing the general resource 
salability of tourism development resources in the administrative units of 
the Samarkand region. This characterization is divided into five levels of 
salability, including high, above-average, average, below-average, and 
low (1-7). It provides a basis for promoting the creation of tourism and 
recreational clusters based on the combined resources from various 
administrative units. Additionally, the overall resource salability of 
tourism development resources in the administrative units is described 
and presented on the map, offering a convenient reference for focusing on 
the development of tourism clusters and promoting tourism in the 
administrative units of the Samarkand region 

 
Conclusions and suggestions 
In our opinion, the electronic mapping and visualization of the 

comprehensive assessment results of the natural and economic potential 
of the Samarkand region's administrative units are highly valuable. These 
electronic maps can be used not only for providing information in the 
tourism sector within the regions but also as essential tools for developing 
territorial development and strategic plans for social-economic 
development. Electronic maps, as part of the regional geographic 
information system, have also been allocated for use in the organizational 
and economic mechanisms for developing the Samarkand tourism 
destination. These electronic maps can facilitate the planning, 
development, and indicative outlining of tourism areas, identification of 
the investment attractiveness of tourism infrastructure objects, as well as 
project planning for tourism programs and excursion routes, among other 
uses. 

The research suggests that these cartographic data can also serve as 
alternative options in making management decisions related to various 
sectors, and hence, the use of regional geographic information systems is 
required for making strategic and tactical decisions at the regional and 
local levels. 

Thus, when considering the use of geographic information systems in 
establishing tourism and recreation systems, it is imperative to develop 
relevant guidelines and manuals for this direction, which will help in 
crafting the relevant strategic planning and recommendations in the field 
of developing tourism services in the country. Currently, Uzbekistan does 
not have integrated systems that facilitate the integration of existing 
studies for geographic information in the tourism field. As a result, geo-
information technologies are used as a practical information system for 
solving management and monitoring issues in the tourism business field. 

Innovation in the tourism industry involves not only the development 
of new products but also the adoption of new management methods and 
the use of modern information technologies, particularly geographic 
information systems. Recognizing this is vital as it leads to a noticeable 
improvement in the promotion of national products, increases competition 
in the national and international markets, and ultimately contributes to the 
growth of the tourism industry. 

 

Geo-information support for efficient utilization of local tourism resources 
Allayorov R.A. 
Oriental University 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, 
R38, R40, Z21, Z32 
 
In this article, scientific and methodological recommendations have been developed for 

improving the geo-information systems in the effective use of tourism resources. 
Uzbekistan's State Statistics Committee and the Ministry of Tourism and Cultural 
Heritage have been providing methodological guidance and information on regional 
tourism statistics, creating new channels for various types of tourism and obtaining 
information about them. In the modern era, the use of information technology 
significantly simplifies the process of providing services to customers. An algorithm for 
creating a regional tourist geo-information system in the Samarkand region has been 
developed. 

Keywords: local tourism, tourist resources, geo-information system, geographic information 
systems, tourism geo-information technologies, tourist maps, brochures, tourism 
expertise, historical-cultural attractions, tourist zoning, tourist regions, tourist 
attractiveness, tourism infrastructure, agro-ecotourism, ethnographic tourism, 
recreational tourism, adventure tourism, pilgrimage tourism. 
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Социально-экономическая и экологическая эффективность 
внедрения возобновляемых источников энергии  
в Республике Дагестан 
 
 
 
Амадзиева Наида Абдуллаевна 
к.э.н., старший научный сотрудник, отдел территориально-отраслевых про-
порций в экономике региона ИСЭИ ДФИЦ РАН 
 
В статье представлены основные характеристики энергетического сектора 
Республики Дагестан. Описаны основные показатели потребления и генера-
ции электроэнергии; указана структура энергосистемы республики. Перечис-
лены проблемные аспекты и риски отрасли. Проанализирована взаимосвязь 
между проблемами в энергетике и проблемами экономического, социального 
и экологического характера. Представлены преимущества и перспективы 
развития альтернативной энергетики с Республике Дагестан. Рассмотрены 
некоторые перспективные отрасли «зеленой» энергетики в контексте соци-
ально-экономической системы Дагестана. Особое внимание в статье уделено 
таким секторам, как гелиоэнергетика, геотермальная энергетика, гидроэнер-
гетика. 
Ключевые слова: энергетическая отрасль, республика дагестан, альтерна-
тивные источники энергии, гелиоэнергетика, гидроэнергетика, геотермаль-
ная энергетика 
 

Энергетика выступает одной из наиболее значимых отраслей эконо-
мики России. При этом степень внедрения возобновляемых источни-
ков энергии в топливно-энергетический комплекс до сих пор весьма 
низкая [3, c. 27]. Тем не менее, изучение и внедрение технологий «зе-
леной» энергетики выступает одним из наиболее перспективных и 
актуальных направлений развития национальной экономики, про-
мышленности и социальной системы. 

Каждый из российских регионов имеет специфические черты и 
закономерности топливо- и энергообеспечения, что обусловлено не-
равномерной ресурсообеспеченностью конкретных территорий. Вне 
зависимости от зональных различий, в развитии топливно-энергети-
ческих комплексов можно выделить ряд общих проблемных аспек-
тов, связанных с: (1) недостатком генерирующих мощностей элек-
тростанций; (2) дефицитом финансирования альтернативной энерге-
тики; (3) разбалансированностью энергообеспечения внутри терри-
торий; (4) недостаточным качеством менеджмента исполнения госу-
дарственных программ в энергетической отрасли; (5) неэффектив-
ным расходованием бюджетных средств [14]; [4, с. 24]. 

По имеющимся данным, наиболее перспективными регионами 
Юга России с точки зрения имплементации технологий альтернатив-
ной энергетики выступают Краснодарский и Ставропольский края, а 
также Северо-Кавказские республики [2, c. 155]. Ресурсами и, следо-
вательно, экономико-энергетическим потенциалом, обладают Рес-
публика Дагестан (1,9 млн т у.т./год), Кабардино-Балкария (0,5 млн 
т у.т./год), Чечня (0,4 млн т у.т./год), Северная Осетия (0,4 млн т 
у.т./год), Карачаево-Черкессия (0,4 млн т у.т./ год) и Ингушетия (0,1 
млн т у.т./год). Среднее значение удельного экономического ресурса 
в области возобновляемых источников энергии по Республике Даге-
стан составляет 37,4 т у.т./км2, что практически в два раза превы-
шает среднероссийский показатель (18,8 т у.т./км2) [6, с. 294].  

По данным документа «План развития ВИЭ в Республике Даге-
стан на 2020-2025 гг.», энергосистема Республики Дагестан входит в 
состав энергосистемы Юга, куда включено 12 региональных энерго-
систем республик Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Кал-
мыкия, Карачаево-Черкесия, Крым, Астраханской, Ростовской и 
Волгоградской областей и иных территорий. Режим работы энерго-
объединения находится в ведении филиала АО «СО ЕЭС» «Объеди-
нённое диспетчерское управление энергосистемами Юга». Диспет-
черское управление объектами электроэнергетики на территории 
Республики Дагестан осуществляет филиал АО «СО ЕЭС» «Регио-
нальное диспетчерское управление энергосистемы Республики Да-
гестан». Среди крупных генерирующих компаний выделим ПАО 
«РусГидро» («Дагестанский филиал»); ООО «Дагестанэнерго»; 
ООО «Энергострой ЛТД»; ООО «МЭК-Инжиниринг» [12, с. 10].  

По данным пресс-релиза, опубликованного территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Рес-
публике Дагестан, динамика объема произведенной электроэнергии 
по видам электростанций с период с 2010 по 2022 г. выглядит следу-
ющим образом (Таблица 1): 

При этом Дагестан занимает 2 место среди субъектов Северо-
Кавказского федерального округа по объему потребления электро-
энергии населением (Таблица 2). 

По данным АО «СО ЕЭС», объем потребления электроэнергии в 
Дагестане демонстрирует, в основном, стабильный рост (Таблица 3): 
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Таблица 1  
Объемы произведенной электроэнергии по видам электростанций 
с период с 2010 по 2022 гг. (млн киловатт-часов) 

 2010 2015 2020 2021 2022 
Все электростанции 5541,1 4251,7 3765,9 4846,4 4684,8 

включая:      
Гидроэлектростан-

ции 
5468,4 4196,8 3710,1 4791,9 4619,5 

Тепловые электро-
станции 

72,7 54,9 55,8 53,5 55,3 

Примечание: источник – [13] 
 
Таблица 2 
Динамика потребления электроэнергии населением субъектов Се-
веро-Кавказского федерального округа (млн киловатт-часов) 

 2010 2015 2020 2021 2022 Место в 
СКФО в 
2022 г. 

Всего по СКФО 22813,
5 

24254,
3 

25217,
2 

27277,
6 

28523,
6 

Республика Даге-
стан 

5150,2 6059,4 6770,8 7587,3 8338,1 2 

Республика Ингу-
шетия 

553,0 609,3 829,6 861,7 939,6 7 

Кабардино-Балкар-
ская Республика 

1429,5 1573,0 1669,4 1693,4 1754,3 4 

Карачаево-Черкес-
ская Республика 

1430,5 1348,5 1309,2 1392,4 1420,3 6 

Республика Север-
ная Осетия–Ала-

ния 

2099,6 2113,3 1500,3 1561,1 1626,4 5 

Чеченская Респуб-
лика 

2231,2 2594,5 2904,0 3180,6 3366,0 3 

Ставропольский 
край 

9919,5 9956,4 10233,
9 

11000,
9 

11079,
0 

1 

Примечание: источник – [13] 
 
Таблица 3 
Динамика потребления электроэнергии в Дагестане, 2017-2022 г.  

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Потребление, 

млн кВт/ч 
6504 6487,7 6652 6888,1 7708,4 8500 

Темп роста к 
предыдущему 

году,% 

1,6 -0,3 2,5 3,6 11,9  

Примечание: источник – [13] 
 
Территория Республики Дагестан занимает площадь в 50,3 тыс. 

км2 при населении в 3,2 млн.чел. Республика обладает существен-
ным запасом различных природных ресурсов, что, наряду с геогра-
фическим расположением Республики, может свидетельствовать о 
ее высоком потенциале экономико-социального развития. Несмотря 
на это, в течение последних десятилетий Дагестан выступает депрес-
сивным, дотационным регионом, для которого характерны экономи-
ческие, социальные и экологические проблемы. Среди этих проблем 
можно выделить нерациональную отраслевую структуру экономики, 
несоответствие экономического потенциала республики численно-
сти населения, низкий производственный потенциал (его показатель 
в расчете на одного жителя в 2,7 меньше общероссийского), изно-
шенность основных фондов, недостаток инвестиций (показатель ин-
вестиций в расчете на одного жителя ниже общероссийского в 1,83 
раза), высокая доля безработного населения, ощутимая дифференци-
ация территорий Республики по уровню экономического потенциала 
[9, c. 52]. Кроме того, Дагестан отстает от общероссийского уровня по 
таким показателям, как уровень бюджетной обеспеченности, уровень 
обеспеченности объектами социальной инфраструктуры [10, c. 86]. 

В области невозобновляемой энергетики в Республике также 
наблюдается наличие ряда риск-факторов – в первую очередь, речь 
идет об ограниченности запасов органических видов топлива, а 
также сложности их добычи по причинам особенностей их залега-
ния. Это, в частности, касается каменного угля, торфа, нефти и газа.  

Продолжительное потребление природных ресурсов и низкий 
уровень экологичности производств привели к накапливанию ряда 
серьезных проблем в области экологии. По предварительным оцен-
кам, за последние 150 лет площадь, занимаемая лесами, сократилась 
с 21-23 до 5,6-7,1%, что обусловило сокращение площади ледников 
практически в два раза, наблюдается резкое сокращение травостоя, 
нарушение гидробаланса рек, резкое сокращение возможностей для 
террасного земледелия, паводки, эрозия почв, оползни, критические 
снижение показателя плодородности почв. Все чаще специалисты 
отмечают учащение несанкционированных и деструктивных прак-
тик использования земель, вырубку лесов, вывоза пляжного и дюн-
ного песка, уничтожения рыбы ценных пород и млекопитающих вы-
сокогорий [8, с. 220]. Подобные негативные тенденции отражаются 
на экономике Дагестана и сокращают возможности ведения сельско-
хозяйственной и скотоводческой деятельности для населения. Не-
возобновляемая энергетика усугубляет экологическую обстановку в 
республике: так, выбросы вредных веществ, генерируемых в ходе 
процессов сжигания топлива, оцениваются в 5,3 млн т в год, что ска-
зывается на качестве воздуха [4, с. 29].  

Многие из вышеперечисленных проблем могут быть отчасти 
нейтрализованы популяризацией технологий «зеленой» энергетики. 
Все чаще исследователи-теоретики и представители политических 
элит говорят о необходимости освоения гидро-, гелио-, ветровых, 
геотермальных и прочих альтернативных биологических ресурсов 
посредством микро-ГЭС, солнечных, ветровых, биоэнергетических 
и геотермальных установок.  

Экологический эффект от повышения доли альтернативной 
энергетики в энергетическом комплексе Дагестана, безусловно, вы-
разится уже в ближайшее десятилетия и, кроме того, повлечет за со-
бой положительные «побочные эффекты» в виде повышения эконо-
мической эффективности топливно-энергетического комплекса и 
ряда социальных эффектов. Кроме того, активизация программ в об-
ласти возобновляемой энергии позволит реализовать резервно-заме-
няющую функцию – экономию углеводородного топлива и высво-
бождение его существенного объёма [15, с. 72]. Кроме того, внедре-
ние альтернативных источников позволит «локализовать» выра-
ботку энергии: следует принимать во внимание то, что специфиче-
ской чертой энергетической отрасли Республики Дагестан высту-
пает значительное количество небольших потребителей энергии, ди-
станцированных друг от друга территориально. Соответственно, 
строительство систем электроснабжения или проведение газопрово-
дов к небольшим потребителям, локализованных в периферийных 
горных районах, является априорно нецелесообразным с экономиче-
ской точки зрения, особенно при учете существенных потерь при пе-
редаче электроэнергии на дальние дистанции. Системы автономного 
энергоснабжения, в очередь, могут располагаться в непосредствен-
ной близости от конечных потребителей, что сократит расходы на 
подведение электро- и иной энергии и снизит сопутствующие потери 
[3, с 29].  

Рассмотрим некоторые перспективные отрасли «зеленой» энер-
гетики в контексте социально-экономической системы Дагестана бо-
лее подробно. 

 
Гелиоэнергетика. Одним из секторов альтернативной энерге-

тики, который традиционно считается наиболее эффективным для 
природно-климатических условий Дагестана, является гелиоэнерге-
тика. Ключевым фактором, который детерминирует данный вид аль-
тернативной энергии как оптимальный, выступает продолжитель-
ность инсоляции. В среднем в Дагестане насчитывается 214 солнеч-
ных дней в году на равнинах и 315 солнечных дней – в горных обла-
стях [3, с. 29]. Дагестан, таким образом, отличается благоприятными 
климатическими условиями для развития гелиоэнергетики. Уровень 
инсоляции здесь составляет около 1500-2000 кВт·ч/м² в год, что де-
лает солнечную энергетику экономически целесообразной в не-
скольких прикладных областях – в области генерации электроэнер-
гии посредством панелей, для нагрева воды и отопления помещений.  
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Развитие гелиоэнергетики в Республике Дагестан, безусловно, 
станет решающим фактором в снижении зависимости региона от 
традиционных источников энергии (угля, нефти, газа), позволит со-
кратить объемы вредных выбросов и снизить темпы загрязнения 
окружающей среды. Кроме того, внедрение гелиотехнологий будет 
способствовать созданию рабочих мест в высокотехнологичных сек-
торах, стимулировать развитие местной экономики за счет производ-
ства и установки солнечных панелей и инфраструктуры. Кроме того, 
в условиях Дагестана, где на текущий момент наблюдаются про-
блемы с централизованным энергоснабжением в удалённых райо-
нах, солнечные системы могут обеспечивать стабильную локальную 
подачу энергии без необходимости подключения к общей энерго-
сети. 

Тем не менее, развитие гелиоэнергетики в рассматриваемом 
нами регионе сопряжено с некоторыми рисками и проблемами. Так, 
к примеру, гелиоэнергетические установки являются достаточно до-
рогостоящими – даже несмотря на снижение стоимости самих пане-
лей, происходящее в последнее время. Кроме того, в регионе наблю-
дается нехватка квалифицированных кадров для развития гелиоэнер-
гетики, а местное население не осведомлено о преимуществах и спе-
цифике установки локальных систем гелиоэнергетики.  

 
Гидроэнергетика. В области гидроэнергетики в Республике Да-

гестан уже достигнуты определенные успехи. Так, в структуре уста-
новленной мощности электростанций республики доминируют гид-
роэлектростанции совокупной установленной мощностью 1886,13 
МВт. ГЭС мощностью свыше 5 МВт генерируют 98,57% установлен-
ной мощности электростанций Республики Дагестан [11, с. 15].  

Гидроэнергетический потенциал Республики Дагестан действи-
тельно следует принимать во внимание – около 40% рек Северного 
Кавказа сосредоточены именно на территории республики. По мне-
нию экспертов, потенциальная мощность гидроэнергетики Даге-
стана составляет около 6,3 млн. кВт – главным образом учитываются 
реки бассейнов Сулак, Самур и Терек. В республике уже создана и 
функционирует достаточно мощная гидроэнергетическая инфра-
структура: речь, в первую очередь, идет о Чиркейской ГЭС (река Су-
лак) – крупнейшей гидроэлектростанции на Северном Кавказе с 
установленной мощностью около 1000 МВт, а также о Гунибской 
ГЭС, Миатлинской ГЭС и других более мелких гидроэлектростан-
циях. 

Несмотря на то, что гидроэнергетика является, пожалуй, един-
ственно развитым направлением «зеленой» энергетики Дагестана, в 
поддержании функционирования гидроэнергетических систем все 
же наблюдается ряд проблем. Несмотря на факт высокой степени 
экологичности выработки гидроэлектроэнергии, строительство 
крупных ГЭС может приводить к негативным экологическим по-
следствиям – нарушению экосистемы рек, изменению гидрологиче-
ского режима территорий, затоплению земель и снижению биораз-
нообразия. Возведение крупных гидроэнергетических объектов мо-
жет обусловить затопление населенных пунктов, что потребует эва-
куации местного населения. Кроме того, развитие гидроэнергетики 
существенно сдерживается износом материально-технической базы. 
Многие из действующих на территории республики ГЭС были по-
строены в советское время, и значительная часть оборудования тре-
бует модернизации. Износ оборудования и гидротехнических соору-
жений негативно сказывается на эффективности работы станций и 
создает определенные риски для их безопасного функционирования. 

Таким образом, модернизация и дальнейшее развитие гидроэнер-
гетики в Дагестане остаётся стратегически важным направлением в ре-
гиональной энергетической политике. В последние годы наметилась 
тенденция к реконструкции и модернизации старых ГЭС, а также строи-
тельство новых малых и средних гидроэлектростанций.  

 
Геотермальная энергетика. Одной из уникальных возможно-

стей Дагестана в энергетической отрасли выступает потенциал гео-
термальной энергии. На территории республики расположено более 

30 месторождений геотермальных ресурсов, из которых разведан-
ными являются лишь 10. Согласно прогнозам, потенциал геотер-
мальных ресурсов составляет 250 тыс. м3/сут. Тем не менее, на сего-
дняшний день доля геотермальных источников в топливно-энерге-
тическом балансе республики составляет лишь около 0,5% (в пер-
спективе этот показатель может быть 20%) [3, с. 30]. Природный по-
тенциал геотермальных вод Дагестана, по различным оценкам, со-
ставляет от 10 до 50 млн тонн у. т. 

Геотермальные источники могут представлять собой интерес 
как с точки зрения собственно термического потенциала – выработка 
электроэнергии и прямое тепловое использование для подогрева и 
отопления, так и с позиции химического состава подземных вод. 
Речь идет о т.н. геотермальных рассолах, где может быть сосредото-
чено множество редкометальных элементов, соли и т.п. [1, с. 436].  

Следует отметить, кроме того, существующие традиции научно-
прикладных исследований в области геотермальной энергетики (в 
первую очередь, эти исследования проводятся на базе Дагестанской 
научной геотермальной школы, основанной в 1956 г.). В республике 
имеется множество разработок, посвященных разведке и разработке 
месторождений, технологиям бурения и реинжекции, конструкции 
геотермальных циркуляционных систем, разработке многопласто-
вых месторождений, противонакипной обработки и очистке геотер-
мальных вод [7, c. 6]. 

 
В заключение отметим: раскрытие потенциала альтернативной 

энергетики в Республике Дагестан требует значительных объемов 
инвестиций, принятия мер государственной поддержки, реализацию 
ряда отраслевых программ по модернизации существующей инфра-
структуры и подготовке кадров. Наряду с этим, властные ведомства 
и руководители энергетических предприятий должны обращать вни-
мание на экологический и социальный факторы в процессе развития 
«зеленой» энергетики. Безусловно, альтернативная энергетика в Да-
гестане является ключевым фактором для устойчивого экономиче-
ского развития региона и улучшения качества жизни его населения. 
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Social, economic and ecological efficiency of renewable energy sources in the Republic of 
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The article presents the main characteristics of the energy sector of the Republic of Dagestan. 

The main indicators of electricity consumption and generation are described; the structure 
of the republic's energy system is indicated. Problematic aspects and risks of the industry 
are listed. The connection between problems in the energy sector and problems of 
economic, social and environmental nature is analyzed. The advantages and prospects for 
the development of alternative energy in the Republic of Dagestan are presented. Some 
perspective fields of green energy are considered within the context of the socio-
economic system of Dagestan. Particular attention in the article is paid to such sectors as 
solar energy, geothermal energy and hydropower. 
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Адаптационная модель интеграции цифровых технологий  
в российское транспортное машиностроение  
в современных условиях 
 
 
Безделов Антон Дмитриевич 
Ассистент кафедры экономики промышленности, РЭУ им Г.В. Плеханова, 
bezdelov.ad@rea.ru 
 
Исследование направлено на реализацию Стратегии развития транспортного 
машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года и плана ме-
роприятий по ее реализации, Стратегии цифровой трансформации обрабаты-
вающих отраслей промышленности в целях достижения их "цифровой зрело-
сти" до 2024 года и на период до 2030 года, Указа «О мерах по обеспечению 
технологической независимости и безопасности критической информацион-
ной инфраструктуры Российской Федерации» в части обеспечения техноло-
гической независимости и повышения конкурентоспособности российской 
промышленности и технологий. 
В исследовании разработана адаптационная модель интеграции цифровых 
технологий в российское транспортное машиностроение в условиях санкци-
онного давления. Эта модель направлена на повышение финансовой и эконо-
мической устойчивости и инновационного потенциала отрасли, учитывая со-
временные проблемы и вызовы развития российского транспортного маши-
ностроения. Основное внимание в работе уделено ключевым организаци-
онно-экономическим механизмам, таким как государственная поддержка, 
развитие партнерств с вузами и НИИ, инвестирование в цифровизацию, раз-
витие локализации производства, управление качеством и затратами. Модель 
включает этапы и сроки ее реализации, ориентированные на пошаговое внед-
рение технологий Индустрии 4.0 и 5.0. В результате предложенная модель 
может стать инструментом поэтапной и рациональной интеграции цифровых 
технологий на российских предприятиях транспортного машиностроения. 
Ключевые слова: цифровые технологии, адаптационная модель, транспорт-
ное машиностроение, технологическая независимость 
 
 

Транспортное машиностроение является одной из ключевых отрас-
лей, обеспечивающих развитие и функционирование экономики, ин-
фраструктуры и общества в целом. Его развитие характеризует уро-
вень как научно-технического потенциала страны, так и обеспечения 
ее безопасности [1]. В условиях глобализации и стремительного раз-
вития цифровых технологий, транспортное машиностроение стано-
вится одной из ключевых отраслей, для которых внедрение совре-
менных и даже инновационных цифровых технологий является важ-
нейшей задачей. В последние годы российская промышленность 
сталкивается с серьёзными вызовами, обусловленными санкцион-
ным давлением и необходимостью адаптации к условиям Индустрии 
4.0 и Индустрии 5.0. В таких условиях интеграция цифровых техно-
логий становится не только средством повышения конкурентоспо-
собности, но и залогом устойчивого развития отрасли [2]. Разработка 
адаптационной модели, позволяющей предприятиям эффективно 
интегрировать цифровые решения, является важным шагом для 
обеспечения технологического суверенитета и устойчивого эконо-
мического роста российской промышленности, в частности транс-
портного машиностроения. 

Современные исследования в области транспортного машино-
строения и цифровой трансформации акцентируют внимание на 
необходимости внедрения инновационных решений, таких как циф-
ровые двойники, промышленный интернет вещей (IIoT), и искус-
ственный интеллект (AI) для оптимизации производственных про-
цессов. Ученые, такие как А.Ю. Абузов [3], И.А. Наугольнова [4], 
подчеркивают важность интеграции цифровых технологий для по-
вышения эффективности и снижения издержек на всех этапах про-
изводственной цепочки. Преимущественно российские ученые изу-
чают влияние санкционного давления на машиностроительные пред-
приятия и возможности локализации технологий. Это работы С.А. 
Волкодаева и Н.В. Никитиной [5], К.А. Прокофьевой и А.Д. Корни-
ловой [6], О.А. Булавко и Л.Р. Туктаровой [7] и др. 

Однако большинство исследований сосредоточено на общем 
анализе преимуществ и недостатков цифровизации, тогда как вопрос 
адаптации и интеграции цифровых технологий в условиях санкцион-
ного давления остается недостаточно проработанным. 

Основной проблемой, с которой сталкивается российское транс-
портное машиностроение, является необходимость быстрой адапта-
ции к условиям цифровой трансформации в условиях ограниченного 
доступа к современным технологиям и критически важных компо-
нентам из-за санкций [8]. Это вызывает затруднения в эффективной 
интеграции передовых технологий, что может привести к снижению 
конкурентоспособности на мировом рынке. Более того, отсутствие 
системного подхода к цифровизации создает дополнительные риски, 
связанные с фрагментацией производственных процессов и увеличе-
нием издержек. 

Целью настоящего исследования является разработка адаптаци-
онной модели интеграции цифровых технологий в российское транс-
портное машиностроение в условиях санкционного давления, кото-
рая обеспечит устойчивое развитие отрасли и повышение её конку-
рентоспособности на глобальном уровне. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следу-
ющие задачи: 

1. Проанализировать текущие тенденции и проблемы цифро-
визации в российском транспортном машиностроении. 

2. Исследовать влияние санкционного давления на интеграцию 
цифровых технологий в отрасли. 
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3. Разработать концепцию адаптационной модели, учитываю-
щей специфические условия российского рынка. 

4. Определить ключевые организационно-экономические ме-
ханизмы, обеспечивающие успешную интеграцию цифровых техно-
логий. 

5. Предложить систему показателей для мониторинга эффек-
тивности реализации адаптационной модели. 

Таким образом, данное исследование направлено на создание 
комплексного подхода к цифровой трансформации российских ма-
шиностроительных предприятий, что позволит им адаптироваться к 
современным вызовам и сохранить лидирующие позиции в условиях 
санкционного давления. 

 
Анализ текущих тенденций и проблем цифровизации в рос-

сийском транспортном машиностроении 
В последние годы наблюдается активное внедрение цифровых 

технологий, таких как промышленные интернет вещей (IIoT), циф-
ровые двойники, системы управления жизненным циклом продук-
ции (PLM), а также автоматизированные системы управления произ-
водством (MES). Эти технологии направлены на повышение произ-
водственной эффективности, сокращение издержек и улучшение ка-
чества выпускаемой продукции. Ведущие предприятия, такие как 
«Трансмашхолдинг» и «Уралвагонзавод», уже начали внедрение 
данных технологий, что позволяет им поддерживать конкурентоспо-
собность на внутреннем и международном рынках. 

Одной из ключевых тенденций является интеграция цифровых 
технологий на всех этапах производственной цепочки, начиная с раз-
работки и проектирования продукции и заканчивая её эксплуатацией 
и техническим обслуживанием. Использование цифровых двойни-
ков позволяет предприятиям моделировать и тестировать новые из-
делия в виртуальной среде, что сокращает сроки разработки и сни-
жает затраты на прототипирование. Промышленный интернет вещей 
(IIoT) предоставляет возможность мониторинга производственных 
процессов в режиме реального времени, что способствует повыше-
нию уровня автоматизации и оперативного управления производ-
ством. 

Несмотря на положительные тенденции, процесс цифровизации 
в российском транспортном машиностроении сталкивается с рядом 
серьёзных проблем, которые ограничивают его масштабирование и 
эффективность. Одной из основных проблем является недостаточная 
цифровая зрелость предприятий. Большинство предприятий нахо-
дятся на начальных этапах цифровой трансформации и не обладают 
достаточными финансовыми ресурсами для полной интеграции со-
временных цифровых технологий. В условиях ограниченного до-
ступа к иностранным инвестициям и санкционного давления, пред-
приятия вынуждены искать внутренние резервы и альтернативные 
источники финансирования, что замедляет процесс цифровизации. 

Кроме того, российские машиностроительные предприятия 
сталкиваются с проблемами, связанными с устаревшей инфраструк-
турой и низким уровнем автоматизации. Многие заводы и производ-
ства до сих пор используют оборудование, которое морально и фи-
зически устарело, что затрудняет интеграцию цифровых технологий. 
Переход на цифровые решения требует значительных капитальных 
вложений в модернизацию производственных мощностей, что не 
всегда является возможным в условиях ограниченных финансовых 
ресурсов. 

Еще одной существенной проблемой является дефицит квали-
фицированных кадров, способных эффективно работать с новыми 
цифровыми технологиями. Многие предприятия сталкиваются с 
проблемами в обучении и переподготовке кадров, что приводит к за-
держкам в реализации цифровых проектов и снижению их эффек-
тивности. 

В таблице 1 сведены основные, по мнению, автора, проблемы 
цифровизации в российском транспортном машиностроении 

Таким образом, текущие тенденции цифровизации в российском 
транспортном машиностроении сопровождаются значительными 

проблемами, которые требуют комплексного подхода для их реше-
ния. 

 
Таблица 1  
Основные проблемы цифровизации в российском транспортном ма-
шиностроении 

Проблема Описание Примеры 
Недостаточная циф-

ровая зрелость 
Большинство пред-

приятий находятся на 
начальных этапах 

цифровой трансфор-
мации, что ограничи-
вает их возможности 

по интеграции передо-
вых технологий. 

«Алтайвагон» испыты-
вает трудности с внед-
рением IIoT из-за не-
хватки финансовых 

ресурсов и кадровых 
компетенций. 

Устаревшая производ-
ственная инфраструк-

тура 

Морально устаревшее 
оборудование и низ-

кий уровень автомати-
зации создают препят-
ствия для интеграции 
цифровых технологий. 

На многих предприя-
тиях «ТМХ» использу-

ется оборудование, 
требующее модерни-
зации для интеграции 
цифровых решений. 

Дефицит квалифици-
рованных кадров 

Нехватка специали-
стов с необходимыми 
компетенциями для 

работы с новыми циф-
ровыми технологиями 
приводит к задержкам 
в реализации цифро-

вых проектов. 

«Синара-Транспорт-
ные Машины» сталки-
ваются с трудностями 
в обучении персонала 
для работы с цифро-

выми двойниками. 

Источник: составлено автором 
 
Обоснование необходимости адаптационной модели инте-

грации цифровых технологий в транспортное машиностроение 
России 

Разработка и внедрение адаптационной модели интеграции циф-
ровых технологий обусловлены рядом факторов, среди которых 
ключевую роль играют санкционные ограничения, стремительное 
развитие технологий Индустрии 4.0 и 5.0, а также внутренние про-
блемы отрасли, такие как разрозненность предприятий и недостаточ-
ный уровень локализации производства. Санкции привели к ограни-
чению доступа российских предприятий к современным техноло-
гиям и зарубежным рынкам, что вынуждает их искать альтернатив-
ные решения внутри страны. Например, по данным Министерства 
промышленности и торговли РФ, импорт технологического обору-
дования в транспортное машиностроение сократился на 30-40% в 
2022 году по сравнению с 2019 годом, что существенно замедлило 
темпы обновления производственных мощностей. 

В условиях отсутствия доступа к передовым технологиям, рос-
сийские предприятия вынуждены ориентироваться на разработку 
собственных решений и адаптацию существующих технологий под 
специфические условия. Однако, как показывают данные Росстата, 
инвестиции в исследования и разработки в машиностроительной от-
расли остаются на недостаточном уровне: в 2022 году они составили 
всего около 1,5% от общего объема производства [9], что значи-
тельно ниже уровня ведущих мировых конкурентов, таких как 
Siemens или Alstom, где этот показатель достигает 5-7% [10]. 

Недостаточная цифровая зрелость российских предприятий также 
является значительным барьером на пути интеграции цифровых техно-
логий. По данным консалтинговой компании PwC, уровень цифровой 
зрелости большинства российских машиностроительных предприятий 
оценивается как «низкий» или «средний». Только около 15% предприя-
тий активно внедряют технологии Индустрии 4.0, такие как IIoT, боль-
шие данные и искусственный интеллект. Для сравнения, в Германии 
этот показатель превышает 40%, что указывает на значительное отстава-
ние России в области цифровой трансформации [11]. 

Кроме того, высокий уровень разрозненности предприятий и 
слабая интеграция производственных процессов создают дополни-
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тельные сложности. Российские предприятия часто работают авто-
номно, что приводит к дублированию функций и повышению опера-
ционных затрат. В условиях санкционного давления и необходимо-
сти увеличения локализации производства, интеграция предприятий 
в крупные холдинги и создание единых цифровых платформ стано-
вится важнейшей задачей для повышения эффективности и сниже-
ния издержек. 

Наиболее успешные примеры внедрения цифровых технологий 
демонстрируют компании, которые уже начали активное сотрудни-
чество с вузами и НИИ, что позволяет компенсировать дефицит ква-
лифицированных кадров и ускорить процесс цифровизации. Напри-
мер, «Трансмашхолдинг» активно сотрудничает с МГТУ им. Бау-
мана и МАИ в области разработки цифровых двойников, что позво-
лило значительно сократить сроки проектирования и повысить точ-
ность производственных процессов. Однако, несмотря на такие при-
меры, общий уровень подготовки кадров в отрасли остается недоста-
точным. По данным опроса Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы (РАНХиГС), более 60% предприя-
тий транспортного машиностроения отмечают нехватку специали-
стов, способных работать с новыми цифровыми технологиями [12]. 

Таким образом, внедрение адаптационной модели интеграции 
цифровых технологий в транспортное машиностроение России явля-
ется важным шагом для преодоления существующих проблем и 
обеспечения устойчивого развития отрасли в условиях санкцион-
ного давления. 

 
Обоснование ключевых компонентов адаптационной мо-

дели интеграции цифровых технологий 
По мнению автора, цель разрабатываемой адаптационной мо-

дели - обеспечение поэтапного и эффективного внедрения передо-
вых технологий Индустрии 4.0 и Индустрии 5.0 на российских пред-
приятиях транспортного машиностроения с целью улучшения пока-
зателей производительности труда, качества предоставляемых 
услуг, оптимизации расходов, что будет способствовать устойчи-
вому развитию отрасли в условиях санкционного давления и цифро-
вой трансформации. Т.е. ключевая задача заключается в создании 
условий, при которых российские предприятия смогут не только 
адаптироваться к внешним вызовам, но и использовать их как воз-
можности для роста. В условиях санкций и ограниченного доступа к 
зарубежным технологиям, российские предприятия должны разраба-
тывать собственные цифровые решения и адаптировать существую-
щие технологии. Цель модели отражает необходимость не просто 
выживания в новых условиях, но и активного развития через внедре-
ние передовых цифровых технологий. 

Модель предусматривает три этапа реализации: 
 краткосрочный этап (1-2 года), в процессе которого про-

исходит оценка текущего состояния цифровизации и внедрение ба-
зовых цифровых решений, таких как ERP и CRM-системы. На дан-
ном этапе должна начаться разработка цифровых двойников; 

 среднесрочный этап (3-5 лет), в процессе которого 
должно осуществляться внедрение цифровых двойников и про-
мышленного интернета вещей (IIoT), повышение степени локализа-
ции производства, программы переподготовки кадров; 

 долгосрочный этап (5-10 лет) – полная интеграция техно-
логий Индустрии 4.0 и 5.0, выход на новые экспортные рынки, до-
стижение технологического суверенитета. 

Этапы и сроки реализации модели выбраны на основе анализа 
текущего состояния отрасли и мировых тенденций. Краткосрочный 
этап направлен на быстрое повышение операционной эффективно-
сти, среднесрочный — на углубление цифровой трансформации и 
развитие кадрового потенциала, а долгосрочный — на обеспечение 
лидерства на мировом рынке и достижение полной технологической 
независимости. 

Схематично составные элементы адаптационной модели инте-
грации цифровых технологий в российское транспортное машино-
строение в условиях санкционного давления представлены на ри-
сунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Составные элементы адаптационной модели интегра-
ции технологий Индустрии 4.0 и Индустрии 5.0 в российское 
транспортное машиностроение в условиях санкционного давления 

 
Основываясь на существующих проблемах и вызовах, в усло-

виях которых функционируют предприятия транспортного машино-
строения, основными организационно-экономическими механиз-
мами, по мнению автора, в модели являются: 

 государственная поддержка, заключающаяся в субсидирова-
нии, финансировании исследований и разработок, предоставлении 
налоговых льгот, субсидий на процессы цифровизации; 

 партнерства с вузами и НИИ в плане ведения совместных 
исследовательских проектов, программ подготовки специалистов; 

 повышение инвестиционной активности, внедрение цифро-
вых технологий в производственные процессы, развитие инфра-
структуры; 

 усиление локализации производства, снижение импортоза-
висимости, увеличение доли отечественных компонентов и оборудо-
вания; 

 внедрение и развитие систем управления затратами и каче-
ством продукции. 

Эти механизмы были выбраны исходя из их значимости для 
успешной интеграции цифровых технологий в условиях санкцион-
ного давления. Государственная поддержка и партнерства с вузами 
помогут компенсировать дефицит ресурсов и кадров. Инвестиции в 
цифровизацию и развитие локализации снизят зависимость от им-
порта и повысят технологическую самостоятельность. Управление 
качеством и затратами обеспечит финансовую и экономическую 
устойчивость бизнеса в условиях нестабильности макроэкономиче-
ских факторов [13]. 

Ключевыми принципами, по мнению автора, должны стать: 
 Инновационность – направленность на внедрение передо-

вых технологий и разработка новых продуктов; 
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 Кооперация – тесное сотрудничество с образовательными и 
научно-исследовательскими учреждениями; 

 постепенность – эволюционный подход к внедрению техно-
логий; 

 экологичность – переход на экологически чистые техноло-
гии; 

 акцент на развитие кадрового потенциала, удержание квали-
фицированных специалистов; 

 инклюзивность – вовлечение всех уровней персонала в про-
цесс трансформации; 

 ориентация на результат – достижение конкретных, измери-
мых улучшений в производительности и качестве. 

Для каждого организационно-экономического механизма в мо-
дели предусмотрены следующие показатели, представленные в таб-
лице 2. 

 
Таблица 2  
Система показателей для мониторинга результатов реализации 
инновационного развития и интеграции цифровых технологий в 
российское транспортное машиностроение в условиях санкцион-
ного давления 
Организаци-
онно-эконо-

мический ме-
ханизм 

Показатели для мони-
торинга 

Методика расчета 

Государ-
ственная под-
держка 

- Объем государствен-
ной поддержки (млн 
руб.) 

Суммирование всех форм государствен-
ной поддержки, включая гранты, субси-
дии и льготы, предоставленные пред-
приятию за определенный период 

- Количество государ-
ственных программ, в 
которых участвует 
предприятие 

Подсчет всех программ, включая нацио-
нальные проекты, в которых предприя-
тие принимает участие 

- Эффективность ис-
пользования государ-
ственной поддержки 

(Объем произведенной продукции с уче-
том государственной поддержки - 
Объем произведенной продукции без 
государственной поддержки) / Объем 
государственной поддержки 

- Уровень налоговых 
льгот и преференций 
(%) 

(Сумма налоговых льгот и преференций 
/ Общая сумма налоговых обязательств) 
* 100 

Партнерства 
с вузами и 
НИИ 

- Количество стратеги-
ческих партнерств 

Подсчет всех соглашений о партнерстве 
с вузами и НИИ 

- Доля совместных про-
ектов с вузами и НИИ 
(%) 

(Количество совместных проектов / Об-
щее количество проектов предприятия) * 
100 

- Количество инноваци-
онных разработок в 
партнерстве 

Подсчет всех разработок, созданных в 
сотрудничестве с научными учреждени-
ями 

- Влияние партнерств 
на инновационный по-
тенциал 

Качественная оценка на основе эксперт-
ных опросов и анализа вклада парт-
нерств в инновационные проекты 

Инвестирова-
ние в цифро-
визацию 

- Уровень цифровой 
зрелости предприятия 

Оценка по установленной шкале зрело-
сти (например, модели CMMI) 

- Количество внедрен-
ных цифровых техно-
логий 

Подсчет всех внедренных технологий 
(например, IIoT, цифровые двойники) 

- Уровень автоматиза-
ции производства (%) 

(Количество автоматизированных про-
цессов / Общее количество производ-
ственных процессов) * 100 

- Экономия затрат бла-
годаря цифровизации 
(%) 

((Затраты до цифровизации - Затраты 
после цифровизации) / Затраты до циф-
ровизации) * 100 

Развитие ло-
кализации 
производства 

- Уровень локализации 
производства (%) 

(Стоимость локальных комплектующих / 
Общая стоимость всех комплектующих) 
* 100 

- Количество локаль-
ных поставщиков 

Подсчет всех поставщиков, находя-
щихся в пределах страны 

- Доля локальных ком-
плектующих в конечной 
продукции (%) 

(Количество локальных комплектующих 
/ Общее количество комплектующих) * 
100 

- Снижение затрат на 
логистику (%) 

((Логистические затраты до локализации 
- Логистические затраты после локали-
зации) / Логистические затраты до лока-
лизации) * 100 

Управление 
качеством и 
затратами 

- Доля затрат на управ-
ление качеством в об-
щем бюджете (%) 

(Затраты на управление качеством / Об-
щий бюджет предприятия) * 100 

- Уровень дефектности 
(брака) продукции (%) 

(Количество дефектных единиц продук-
ции / Общее количество произведенных 
единиц продукции) * 100 

- Длительность цикла 
производства (дни) 

Время от начала производственного 
процесса до выпуска готовой продукции

- Динамика снижения 
затрат (%) 

((Затраты до оптимизации - Затраты по-
сле оптимизации) / Затраты до оптими-
зации) * 100 

Источник: составлено автором 
 
Показатели выбраны для объективной оценки эффективности 

реализации модели. Они позволяют отслеживать прогресс в ключе-
вых направлениях и своевременно корректировать действия, если 
какие-то механизмы работают неэффективно. В результате, модель 
становится управляемой и позволяет достигать поставленных целей. 

 
Выводы 
В ходе исследования были решены все поставленные задачи, что 

позволило сформировать адаптационную модель интеграции цифро-
вых технологий в российское транспортное машиностроение в усло-
виях санкционного давления. 

В работе показано, что, несмотря на определенные успехи в циф-
ровизации, российские предприятия сталкиваются с множеством 
проблем и вызовов, включающие в себя высокие затраты на иссле-
дования и разработки, ограниченный доступ к передовым техноло-
гиям и дефицит квалифицированных кадров. Эти факторы суще-
ственно замедляют темпы интеграции цифровых технологий и огра-
ничивают возможности для инновационного развития. 

Разработка адаптационной модели позволила определить основ-
ные организационно-экономические механизмы, способствующие 
интеграции цифровых технологий. Ключевыми механизмами стали 
государственная поддержка, партнерства с вузами и научно-иссле-
довательскими институтами, инвестирование в цифровизацию, раз-
витие локализации производства и управление качеством и затра-
тами. Каждый из этих механизмов был обоснован с учетом специ-
фики текущих вызовов, а также в работе предложен ряд показателей 
для мониторинга эффективности их реализации. 

Сформулированы ключевые принципы реализации адаптацион-
ной модели, направленные на внедрение технологий Индустрии 4.0 
и Индустрии 5.0; установлен временной горизонт для реализации 
адаптационной модели, который включает три этапа: краткосрочный 
(1-2 года), среднесрочный (3-5 лет) и долгосрочный (5-10 лет). 

Таким образом, предложенная адаптационная модель является 
комплексным подходом к интеграции цифровых технологий в усло-
виях санкционного давления и направлена на достижение техноло-
гического суверенитета и конкурентоспособности российской от-
расли транспортного машиностроения на мировом рынке, что 
направлено на реализацию Стратегии развития транспортного ма-
шиностроения Российской Федерации на период до 2030 года и 
плана мероприятий по ее реализации [14], Стратегии цифровой 
трансформации обрабатывающих отраслей промышленности в це-
лях достижения их "цифровой зрелости" до 2024 года и на период до 
2030 года [15], Указа «О мерах по обеспечению технологической не-
зависимости и безопасности критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации» [16].  
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Adaptation model for integrating digital technologies into russian transport engineering 
in modern conditions  
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The research is aimed at implementing the Strategy for the Development of Transport 

Engineering in the Russian Federation until 2030, the action plan for its implementation, 
and the Strategy for the Digital Transformation of Manufacturing Industries to achieve 
"digital maturity" by 2024 and up to 2030. It also aligns with the Decree "On Measures 
to Ensure Technological Independence and Security of the Critical Information 
Infrastructure of the Russian Federation," focusing on ensuring technological 
independence and enhancing the competitiveness of Russian industry and technologies. 
The study develops an adaptation model for integrating digital technologies into Russian 
transport engineering under sanctions pressure. This model is designed to enhance the 
financial and economic stability and innovative potential of the industry, taking into 
account the current problems and challenges in the development of Russian transport 
engineering. The research emphasizes key organizational and economic mechanisms 
such as government support, partnerships with universities and research institutes, 
investment in digitalization, development of localization, and management of quality and 
costs. The model includes stages and timelines for its implementation, aimed at the step-
by-step integration of Industry 4.0 and 5.0 technologies. As a result, the proposed model 
can become a tool for the phased and rational integration of digital technologies into 
Russian transport engineering enterprises. 
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Анализ подходов к формированию цифрового пространства 
российской промышленности 
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Одним из главных направлений инновационного развития промышленности 
является ее цифровая трансформация и объединение различных ИТ-систем в 
цифровое пространство. При этом концептуально-методологические во-
просы формирования цифрового пространства промышленности требуют 
дальнейшего рассмотрения. В русле этой актуальной тематики в статье выяв-
лен ряд методологических подходов, перспективных для формирования циф-
рового пространства российской промышленности. В их числе: процессный, 
отраслевой, технологический, субъектный, точечный, или точечно-замещаю-
щий, дополняющий, замещающий, риск-ориентированный, а также комбини-
рованные подходы. Проанализированы отличительные особенности этих 
подходов, определяющие их ценность как инструментов формирования циф-
рового пространства. Сделан вывод, что с учетом многогранности и вариа-
тивности процессов цифровой трансформации следует уделить особое вни-
мание комбинированным подходам. При этом выделенные частные подходы 
предлагается расценивать как элементную базу для конструирования комби-
нированных подходов. Результаты исследования будут полезными с позиции 
методологического обеспечения инновационной политики в сфере формиро-
вания цифрового пространства российской промышленности. Их целесооб-
разно использовать в рамках российской системы ГИСП для создания стан-
дартизированной базы методологических подходов к цифровой трансформа-
ции промышленных компаний. 
Ключевые слова: цифровое пространство, формирование цифрового про-
странства, цифровая трансформация, цифровые технологии, промышлен-
ность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена на основе материалов НИР, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финансовому универси-
тету. 

Введение 
Формирование цифрового пространства (ЦП) является трендом 

инновационного развития современной промышленности. Вопросам 
разработки и внедрения инновационных цифровых технологий, ме-
няющих облик промышленных систем, посвящены многие исследо-
вания. Так, в работе [1] цифровые технологии характеризуются как 
«подрывные» инновации, с которыми связаны новые риски и воз-
можности для промышленных организаций. Авторы статьи [2] ак-
центируют внимание на разработке технологий цифровых двойни-
ков в промышленности. Отмечается значимость их интеграции с 
другими инновационными технологиями Индустрии 4.0. Исследова-
ние [3] фокусируется на вопросах формирования промышленных 
цифровых платформ. Раскрывается потенциал этих элементов циф-
рового пространства для предприятий и отраслей промышленности. 
Объект анализа в работе [4]– многонациональные компании (МНК). 
На этом примере показывается, что проблема создания концепту-
ально-методологической базы цифровой трансформации пока не по-
лучила окончательного решения и требует проведения дальнейших 
исследований. 

В рамках решения этой актуальной проблемы в данной статье 
ставится цель – анализ и выявление методологических подходов, 
перспективных для формирования цифрового пространства россий-
ской промышленности. Для достижения этой цели выявлены и про-
анализированы пять групп подходов: 

1) точечный, дополняющий и замещающий подходы; 
2) процессный, отраслевой и технологический подходы; 
3) субъектный подход и его модификации; 
4) риск-ориентированный подход; 
5) комбинированные подходы. 
Исследование опирается на методы классификации, экономиче-

ского и логического анализа, а также обобщения и интерпретации 
собранной информации. 

 
Точечный, дополняющий и замещающий подходы 
В исследовании [5] подходы к формированию цифрового про-

странства промышленности (ЦПП) рассматриваются на примерах 
многонациональных корпораций. Выделяются факторы, побуждаю-
щие руководство МНК к формированию ЦПП. Роль драйвера циф-
ровой трансформации играет давление конкуренции, требующее из-
менений в бизнес-модели. Тормозящими факторами выступают: за-
траты времени на реорганизацию и переобучение персонала; отда-
ленность целевых эффектов; необходимость инвестиций в ИиР, циф-
ровые технологии и инфраструктуру, развитие компетенций и интел-
лектуальные активы. 

С позиции балансировки разнонаправленных факторов (давле-
ния необходимости и наличия возможностей) существенное значе-
ние для организации имеет выбор подхода к формированию ЦП. По 
итогам обзора ряда практик, в [5] выделены три подхода. В первом – 
осуществляется цифровая трансформация отдельных элементов 
прежней бизнес-модели. Во втором – цифровая бизнес-модель фор-
мируется как дополнение к прежней бизнес-модели. В третьем – 
прежняя бизнес-модель полностью замещается на цифровой вариант 
ведения бизнеса, например, на платформенную бизнес-модель. При-
мер такого замещения – компания Nike (одежда и обувь) и Royal 
Philips (медицинская техника). 

По смыслу приведенные три подхода правомерно охарактеризо-
вать как: (1) точечный, или точечно-замещающий, (2) дополняющий 
и (3) замещающий. Для их дифференциации предлагается ввести 
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классификационный признак «степень изменения бизнес-модели 
при формировании ЦПП». 

Точечный подход выделяется и анализируется, например, в ра-
боте [6]. Он включает цифровую трансформацию отдельных элемен-
тов бизнес-процессов. Это может быть автоматизация взаимодей-
ствий с контрагентами, внедрение систем сбора и анализа больших 
данных и др. Преимущество точечного подхода в сравнении с более 
масштабными вариантами цифровой трансформации – гибкость вы-
бора приоритетных элементов (по мере необходимости) и меньшие 
затраты ресурсов. 

В работе [7] вопросы формирования ЦП рассматриваются на при-
мере российских предприятий горнодобывающей промышленности. 
Предлагается «волновой» подход к формированию ЦПП. Он включает 
три этапа, или три «волны», где каждая следующая волна перекрывает и 
превосходит по сложности предыдущую. Первый этап, который для рос-
сийских предприятий горнодобывающей промышленности близок к за-
вершению – автоматизация производства. Второй этап – внедрение циф-
ровых технологий (роботизации, анализа больших данных, искусствен-
ного интеллекта и др.) в разные места цепочки создания ценности на 
предприятии. И наконец, третий этап знаменует полноценный переход 
на цифровую бизнес-модель, замещающую прежнюю. 

Волновой подход, по сути, является модификацией или разви-
тием замещающего подхода. Как было сказано, третья волна озна-
чает переход на цифровую модель, альтернативную прежней бизнес-
модели. Иными словами, по смысловой нагрузке последняя волна 
совпадает с замещающим подходом. Отличие волнового подхода от 
замещающего состоит в дополнении двумя предшествующими вол-
нами с менее радикальными цифровыми изменениями. 

В источнике [8] рассматриваются два подхода к формированию 
ЦП: «Ответ на проблему» и «Революция». Первый подход предпола-
гает плавное продвижение к ЦП путем воздействия на выявленные 
проблемные места. По сути, речь опять же идет о точечном подходе. 
Второй подход («Революция») ориентирован на революционные из-
менения в бизнес-модели. Фактически имеет место «замещающий» 
подход. Достоинство исследования – проработка алгоритмических 
шагов. При этом справедливо отмечается, что шаги и рекомендации 
существенно зависят от выбора подхода. 

 
Процессный, отраслевой и технологический подходы 
В ряде работ (см., например, [9-13]) выделяются следующие три 

подхода к формированию ЦП: (1) процессный, (2) отраслевой и (3) 
технологический. Анализ показывает, что, по сути, они разграничи-
ваются в зависимости от того, на каких «местах» или «средствах» 
воздействия делается акцент.  

Выделенные подходы могут применяться на разных уровнях 
экономической системы, включая мега-, макро-, мезо-, микроуро-
вень. Так, в работе [9] они рассматриваются применительно к ЕАЭС 
(Евразийскому экономическому союзу). В работе [14] – примени-
тельно к российской промышленности. В работе [15] – примени-
тельно к предприятию электронной промышленности. 

Процессный подход подразумевает фокусировку на определен-
ных процессах и часто применяется к цепочке создания ценности в 
промышленных системах (см., например, работы [10-12]). Эта це-
почка декомпозируется на составные элементы-процессы: разра-
ботку и производство промышленной продукции, логистику и про-
дажи, сервисное обслуживание и др. Элементы-процессы рассматри-
ваются как «места», или объекты цифровой трансформации. Анализ 
литературы показывает, что процессный подход может использо-
ваться для процессного представления не только трансформируе-
мого объекта. Так, в работах [16-17] он используется, по сути, для 
конкретизации управляющих воздействий на объект. Сюда входят 
действия и мероприятия, запланированные в концепциях, страте-
гиях, дорожных картах цифровой трансформации. 

Частным случаем процессного подхода можно считать поэтап-
ный подход [6], когда выстраивается четкая последовательность дей-
ствий при формировании ЦПП. Пример поэтапного подхода – схема 

формирования ЦП концерна Bosch в разрезе 6-и последовательных 
этапов (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема формирования ЦП организации в разрезе 6-и по-
следовательных этапов (на примере концерна Bosch) 
Источник: [18-19]. 

 
Отраслевой подход подразумевает оптимизацию отраслевых и 

межотраслевых связей на основе внедрения цифровых технологий. 
В эти связи входит организация рыночных взаимодействий с постав-
щиками и потребителями, а также формирование сетей промышлен-
ной кооперации и субконтрактации. С позиции оптимизации отрас-
левых и межотраслевых связей за счет цифровой трансформации, ис-
следователи выделяют [9, 20]: электронную торговлю, создание 
«цифровых» и «умных» фабрик, применение беспилотных автомо-
бильных систем и летательных аппаратов, внедрение цифровых фи-
нансовых технологий и др. Создание «цифровых» и «умных» фабрик 
расценивается как приоритетное направление формирования ЦПП. 

Технологический подход фокусируется на множестве техноло-
гий, формирующих цифровую повестку в промышленности. Оно не 
является статичным и постоянно развивается. В работах [9, 20] отме-
чается, что ключевое значение для развития цифровых технологий 
имеет качество программных продуктов и аппаратного обеспечения, 
определяемое во многом уровнем развитости используемой матема-
тической базы и микроэлектроники. При этом выделяется роль рас-
ширения использования широкополосного Интернета как важного 
условия формирования ЦПП. 

 
Субъектный подход и его модификации 
С позиции распределения ролей и ответственности участников 

заслуживает рассмотрения субъектный подход и его модификации. 
Здесь фокусируется внимание на субъектах формирования ЦПП и их 
взаимодействиях. Так, в методических рекомендациях [21] можно 
выделить две модификации субъектного подхода, которые право-
мерно назвать: (1) субъектно-документальный подход и (2) субъ-
ектно-функциональный подход. Первая модификация отражает вза-
имодействия ключевых участников разных уровней (Госкомпания, 
Минцифры России и Правительство РФ) в процессе документообо-
рота. Вторая модификация – распределение функций между участ-
никами при формировании ЦПП. В работе [22] субъектный подход 
рассматривается через призму мотивации заинтересованных участ-
ников (т.н. стейкхолдеров). В число субъектов формирования ЦПП 
включаются: собственники бизнеса, топ-менеджмент, государство, 
участники рынка и отраслевой среды. Их заинтересованность и целевые 
предпочтения расцениваются как драйверы формирования ЦПП. 

 
Риск-ориентированный подход 
Обсуждая разные подходы, необходимо учитывать, что форми-

рованию ЦПП сопутствуют риски разной природы. Здесь имеется в 
виду вероятностно-негативная трактовка «риска»: возможность или 
вероятность неудачи, потерь, ущерба, неблагоприятного исхода. [23-
24]. В плане снижения уровня рисков при формировании ЦПП по-
лезно использовать риск-ориентированный подход. 

Используя риск-ориентированный подход, желательно не упус-
кать из виду риски как внутренней, так и внешней среды цифровой 
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трансформации. Из анализа ряда работ [25-31] можно выделить не-
сколько групп потенциально значимых рисков, с которыми может 
столкнуться промышленная компания: 

- целевые риски (риски недостижения промежуточных и конеч-
ных целей; риск несогласованности целей; риск расхождения кон-
трольных показателей с содержательными целями формирования 
ЦПП и др.); 

- финансово-экономические риски (риск высокой стоимости 
проектов цифровой трансформации; риск неопределенности и дли-
тельности сроков возврата инвестиций в цифровые технологии; риск 
нерационального выбора структуры и направлений инвестиций и 
др.); 

- кадрово-организационные риски (риск отсутствия требуемых 
IT-навыков у сотрудников; риск недостаточной квалификации сред-
него звена; риск инерции и сопротивления изменениям и др.);  

- технические и технологические риски (риск неготовности IT-
инфраструктуры; риск слабой совместимости IT-инфраструктуры и 
программного обеспечения; риск сложности внедрения новых тех-
нологий и реализации интеграционных решений и др.); 

- риски, связанные с информационной безопасностью (риск ки-
бератак на данные клиентов и используемые технологии; риск по-
тери информации, риск утечки данных и др.);  

- риски субъектно-рыночной среды (риски, связанные с внеш-
ними санкциями; риск эволюции потребностей клиентов; риски, свя-
занные с выбором поставщика; риски отставания от конкурентов и 
потери рыночной ниши и др.); 

- риски, связанные с государственным регулированием (риск вы-
сокой динамики изменений правовых норм и регламентов в инфор-
мационно-технологической сфере; риск неожиданного изменения 
программы поддержки предприятий, осуществляющих цифровую 
трансформацию и др.). 

Риск-ориентированный подход предусматривает проведение 
комплекса взаимосвязанных работ. Применительно к формирова-
нию ЦП промышленной компании исследователи выделяют следу-
ющие направления работ [16, 32-35]: 

1) идентификацию, оценку и ранжирование рисков; 
2) планирование действий и выбор организационных мер по сни-

жению вероятности реализации рисков и размеров возможного 
ущерба; 

3) выделение ресурсов и формирование специальных финансо-
вых резервов для ликвидации последствий в случае реализации 
наиболее серьезных (критичных) рисков; 

4) мониторинг и контроллинг рисков; 
5) осуществление запланированных действий и мероприятий с 

учетом вариативности реализации рисков. 
В рамках первого направления работ формируется реестр рис-

ков. Для каждого риска указывается его наименование и группа при-
надлежности. Внутри групп риски ранжируются. Ранг, или приори-
тет риска тем выше, чем больше вероятность негативного события и 
чем существеннее потенциальный ущерб. Риски с наибольшими ран-
гами получают статус критичных. Так. в работе [36] на примере га-
зотранспортной компании выявлены следующие критичные риски: 

- риск непредвиденных финансовых расходов, связанный с ди-
намичным развитием информационных технологий; 

- риск срыва запланированных сроков реализации проекта, свя-
занный со сложностью процессов координации при формировании 
ЦП компании;  

- риск нарушения информационной безопасности, связанный с 
несовершенством информационной инфраструктуры компании; 

- риск недостижения целей проекта цифровой трансформации, 
связанный с недостаточной компетентностью сотрудников.  

В рамках второго и третьего направлений работ составляется 
план реагирования на риски. Для критичных рисков наряду с этим 
должен составляться аварийный план. При этом следует заранее 
предусмотреть финансовые резервы для ликвидации последствий в 
случае неблагоприятного исхода: реализации критичного риска. 

Четвертое направление работ необходимо для отслеживания вы-
явленных рисков на постоянной основе и своевременной актуализа-
ции информации о произошедших изменениях. 

Пятое направление работ включает активное управление рис-
ками с опорой: на актуальный реестр, на заранее составленный план 
действий и на сформированные финансовые резервы. 

В исследовании [37] риск-ориентированный подход визуализи-
рован в виде структурной схемы (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Схема управления рисками при формировании ЦП орга-
низации. 
Источник: составлено по [37]. 

 
Использование риск-ориентированного подхода при формиро-

вании ЦПП позволяет снизить вероятность нежелательных вариан-
тов развития событий и ошибочных решений на пути достижения 
стратегических целей. 

 
Комбинированные подходы 
Рассмотренные частные подходы составляют основу комбини-

рованных подходов. Так, в статье [38] при разработке концепции 
формирования ЦП для российских предприятий ОПК (оборонно-
промышленного комплекса) комбинируются системный, процесс-
ный и риск-ориентированный подходы. В отношении их назначения 
необходимо отметить следующее. 

Системный подход лежит в основе декомпозиции деятельности 
компании на взаимосвязанные подсистемы: финансово-экономиче-
скую, проектно-конструкторскую, производственно-технологиче-
скую и др. Все подсистемы связаны общей целью, суть которой: по-
вышение конкурентоспособности на базе разработки и реализации 
концепции формирования ЦП на предприятии. При этом единая цель 
декомпозируется на цели подсистем. Для количественной оценки 
степени достижения целей на всех уровнях управления предлагается 
использовать сбалансированную систему показателей (balanced 
scorecard, BSC).  

Процессный подход предназначен для выделения основных биз-
нес-процессов внутри каждой подсистемы. Например, в проектно-
конструкторской подсистеме выделяются бизнес-процессы планиро-
вания, конструирования и проектирования, согласования и утвер-
ждения технической документации и др. 

Риск-ориентированный подход необходим (см. выше): (1) для 
идентификации разного рода рисков, например, невыполнения тре-
бований технического задания и (2) для разработки мероприятий по 
их минимизации. 

Комбинированные подходы заслуживают особого внимания на 
фоне многогранности и вариативности процессов формирования 
ЦПП. 

 
Выводы 
Проведенный анализ позволил выявить ряд методологических 

подходов, перспективных для формирования цифрового простран-
ства российской промышленности. 
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В зависимости от того, на каких «местах» или «средствах» воз-
действия делается акцент, целесообразно выделить процессный, от-
раслевой и технологический подходы. К процессному подходу пра-
вомерно отнести поэтапный или пошаговый подход, который пред-
полагает четкое выстраивание последовательности действий при 
формировании ЦПП.  

С позиции распределения ролей и ответственности участников 
представляет интерес субъектный подход и его модификации: субъ-
ектно-функциональный и субъектно-документальный.  

По критерию «степень изменения бизнес-модели при формиро-
вании ЦПП» предлагается различать три значимых подхода: (1) то-
чечный, или точечно-замещающий (2) дополняющий (3) и замещаю-
щий. Модификацией или развитием замещающего подхода является, 
по сути, волновой подход.  

В плане снижения уровня рисков разной природы, сопутствую-
щих формированию ЦПП, полезно использовать риск-ориентиро-
ванный подход. 

С учетом многогранности и вариативности процессов цифровой 
трансформации целесообразно уделить особое внимание комбини-
рованным подходам. При этом выделенные частные подходы право-
мерно расценивать как элементную базу для конструирования ком-
бинированных подходов. 

В целом проанализированные подходы будут полезными с пози-
ции методологического обеспечения инновационно-промышленной 
политики при формировании ЦПП в России. Стандартизированную 
базу методологических подходов к формированию ЦП промышлен-
ности целесообразно создать в рамках российской системы ГИСП. 
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Analysis of approaches to the formation of the digital space of Russian industry 
Obolenskaya L.V., Bekulova S.R. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, 
R38, R40, Z21, Z32 
 
One of the main directions of innovative development of industry is its digital transformation 

and the integration of various IT systems into the digital space. At the same time, 
conceptual and methodological issues of the formation of the digital space of industry 
require further consideration. In line with this current topic, the article identifies a number 
of methodological approaches that are promising for the formation of the digital space of 
Russian industry. These include process, industry, technology, subject, point, or point-
replacing, complementary, replacing, risk-oriented, as well as combined approaches. The 
distinctive features of these approaches are analyzed, determining their value as tools for 
the formation of digital space. It is concluded that, taking into account the versatility and 
variability of digital transformation processes, special attention should be paid to 
combined approaches. At the same time, the selected particular approaches are proposed 
to be regarded as an elemental basis for the design of combined approaches. The results 
of the study will be useful from the perspective of methodological support for innovation 
policy in the field of formation of the digital space of Russian industry. It is advisable to 
use them within the Russian GISP system to create a standardized base of methodological 
approaches to the digital transformation of industrial companies. 

Keywords: digital space, formation of digital space, digital transformation, digital 
technologies, industry. 
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Методический подход к оценке эффективности цифровой 
трансформации высокотехнологичных предприятий  
 
 
Ефимова Наталья Сергеевна 
д.э.н., доцент, Московский авиационный институт (национальный исследо-
вательский университет) 
 
Петрицкий Алексей Геннадьевич 
аспирант, Московский авиационный институт (национальный исследова-
тельский университет) 
 
Современные предприятия в своем развитии ежедневно сталкиваются с су-
щественным влиянием цифровой трансформации. Процессы цифровой 
трансформации, имеющие отраслевые особенности и характеристики, спо-
собствуют возникновению новых рисков. Статья посвящена классификации 
и оценке рисков, поникающих на предприятиях в процессе цифровой транс-
формации. В исследовании, на основе анализа ключевых причин, по которым 
в процессе цифровой трансформации предприятий возникают риски прове-
дена идентификация рисков цифровой трансформации. В ходе исследования 
проведено теоретическое обоснование ключевых рисков цифровой транс-
формации предприятий, среди которых инвестиционные риски – высокие за-
траты на внедрение, возникает необходимость значительных инвестиций в 
новые технологии. Учитывая, что на современных предприятиях процессы 
цифровой трансформации влекут за собой рост рисков и угроз, которые необ-
ходимо учитывать и минимизировать для сохранения конкурентоспособно-
сти.  
Ключевые слова: риски цифровой трансформации предприятия, идентифи-
кация рисков цифровой трансформации.  
 

Введение. В настоящее время сложно представить предприятия, не 
участвующие в цифровой трансформации. Под действием цифровой 
трансформации предприятия вносят изменения в производственные 
и организационные бизнес – процессы. Несмотря на многочислен-
ные преимущества, процесс цифровизации предприятий также со-
пряжен с определенными недостатками и возникновением новых ви-
дов рисков [1]. Идентификация рисков цифровой трансформации 
предприятий позволит снизить их негативное воздействие, а также 
снизить расходы на минимизацию последствий наступления риско-
вых событий. 

Одним из основных рисков цифровой трансформации являются 
инвестиционные риски – трансформация предполагает высокие за-
траты на внедрение, возникает необходимость значительных инве-
стиций в новые технологии, ИТ-инфраструктуру и системы. Затраты 
на переобучение персонала и изменение бизнес-процессов также яв-
ляются необходимыми. Соответственно, данные расходы способ-
ствуют возникновению риска неокупаемости инвестиций при не-
удачном внедрении и цифровизации на предприятиях. 

Новые риски возникают из-за наличия сложности интеграции и 
совместимости, необходимость интеграции различных систем, обо-
рудования и данных вызывает проблемы совместимости устаревших 
и новых технологий. Риски интеграции приводят к возникновению 
рисков ошибок, сбоев и простоев в производстве. 

При возникновении киберугроз и проблем кибербезопасности на 
предприятиях повышается уязвимости к кибератакам и утечкам дан-
ных, возникает необходимость постоянной защиты от внешних и 
внутренних угроз, и увеличиваются затраты на обеспечение надеж-
ной кибербезопасности. 

Исследования, проводимые отечественными специалистам в 
сфере цифровизации [2], выявили наличие сопротивления персонала 
изменениям. Сотрудники опасаются относительно автоматизации и 
замены рутинных задач, их пугает необходимость переобучения и 
развития новых цифровых навыков, указанные причины способ-
ствуют росту риск снижения мотивации и производительности из-за 
страха перед изменениями. 

Зависимость от внешних сервисов и поставщиков определяется 
неизбежной зависимостью от сторонних поставщиков ПО, оборудо-
вания, облачных сервисов. Соответственно, возникают риски потери 
конфиденциальности данных и надежности поставщиков, обосно-
ванные сложностью быстрого реагирования на изменение условий 
внешней среды [3]. 

Управленческие и организационные проблемы влекут за собой 
необходимость перестройки бизнес-процессов и структур управле-
ния, сложность внедрения новых подходов к управлению персона-
лом, возникают риски трудности оценки эффективности цифровых 
инициатив. 

Таким образом, успешная цифровая трансформация промыш-
ленных предприятий требует тщательного планирования, управле-
ния рисками и развития соответствующих организационных воз-
можностей. Важно найти баланс между преимуществами цифрови-
зации и нивелированием ее недостатков [4]. 

Успех цифровизации промышленного предприятия зависит от 
ряда ключевых факторов, среди которых стратегическое видение и 
лидерство, комплексный подход к цифровизации, управление дан-
ными и аналитика, технологическая готовность и инфраструктура, 
организационные возможности и культура, управление изменени-
ями и лидерство. Рассмотрим выделенные факторы более подробно 
[5].  
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Стратегическое видение и лидерство предполагает наличие чет-
кой цифровой стратегии, интегрированной с общей бизнес-страте-
гией, вовлеченность и поддержка руководства высшего звена в про-
цессе цифровой трансформации, эффективное управление измене-
ниями и культивирование цифровой культуры [6]. 

Комплексный подход к цифровизации это не только охват всех 
ключевых бизнес-процессов, а не точечная автоматизация, но и ин-
теграция новых технологий, данных и систем в единую экосистему, 
синхронизация цифровых инициатив с развитием компетенций пер-
сонала. 

Управление данными и аналитика предполагают наличие каче-
ственных, достоверных и актуальных данных, эффективное управле-
ние жизненным циклом данных, использование продвинутой анали-
тики для принятия решений [7]. 

Технологическая готовность и инфраструктура основана на 
наличии современной, масштабируемой ИТ-инфраструктуры, внед-
рениие передовых промышленных технологий (IIoT, AI, AR/VR), 
обеспечении кибербезопасности критически важных систем. 

Организационные возможности и культура это гибкость и адап-
тивность организационной структуры, развитие цифровых компе-
тенций и навыков персонала, формирование предпринимательской, 
инновационной культуры. 

Управление изменениями и лидерство предполагает эффектив-
ное управление рисками и сопротивлением изменениям, наличие 
агентов перемен и четкое распределение ролей, вовлечение и моти-
вация сотрудников на всех уровнях. 

Успешная цифровая трансформация требует системного и ком-
плексного подхода, который затрагивает технологии, данные, про-
цессы, организацию и людей, совершенствование нормативно - пра-
вового регулирования [8]. Ключевую роль играют лидерство руко-
водства, выстраивание соответствующих организационных возмож-
ностей и культуры. 

Риски цифровой трансформации предприятий - потенциальные 
негативные события или ситуации, возникающие в процессе внедре-
ния и использования цифровых технологий, которые могут оказать 
отрицательное влияние на достижение целей и задач предприятия. 

Основные виды рисков цифровой трансформации предприятий 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Основные виды рисков цифровой трансформации предприятий 
№ Виды рис-

ков 
Факторы возникновения по видам рисков 

1 Техноло-
гические 
риски 

- отказы, сбои или уязвимости в новых цифровых системах и 
сервисах 
- несовместимость новых технологий с существующей ИТ-ин-
фраструктурой 
- нарушения информационной безопасности и кибератаки 

2 Организа-
ционные 
риски 

- недостаточная компетентность и сопротивление персонала из-
менениям 
- неэффективная координация и управление цифровыми проек-
тами 
- нарушение бизнес-процессов и производственной деятельно-
сти 

3 Финансо-
вые риски 

- превышение бюджетов и сроков внедрения цифровых решений
- низкая окупаемость инвестиций в цифровую трансформацию 
- непредвиденные затраты на модернизацию ИТ-систем 

4 Стратеги-
ческие 
риски 

- несоответствие выбранных цифровых технологий бизнес-це-
лям 
- отставание от конкурентов в уровне цифровизации  
- ошибки в выборе приоритетов и направлений цифровой транс-
формации 

5 Правовые 
и репута-
ционные 
риски 

- несоответствие цифровых решений законодательным требова-
ниям 
- утечки конфиденциальной информации и нарушение прав до-
ступа 
- снижение лояльности клиентов и партнеров из-за неудач в 
цифровизации 

 
Эффективное управление рисками цифровой трансформации 

позволяет предприятиям повысить устойчивость и результативность 

процессов цифровизации, минимизировать потери и максимизиро-
вать получаемые выгоды. 

Технологические риски цифровой трансформации предприятий 
- риски, связанные с внедрением, эксплуатацией и интеграцией но-
вых цифровых технологий, информационных систем и инфраструк-
туры, которые могут привести к сбоям, отказам, уязвимостям и нега-
тивным последствиям для деятельности предприятия. 

Основными видами технологических рисков цифровой транс-
формации являются риски отказов, сбоев и уязвимостей в ИТ-систе-
мах и сервисах, риски несовместимости новых технологий с суще-
ствующей инфраструктурой, нарушений информационной безопас-
ности.  

Риски отказов, сбоев и уязвимостей в ИТ-системах и сервисах 
возникают из-за неработоспособности или перебоев в работе крити-
чески важных цифровых систем, наличие ошибок и недостатков в 
программном обеспечении, аппаратных средствах, уязвимость в си-
стемах информационной безопасности 

Риски несовместимости новых технологий с существующей ин-
фраструктурой основаны на проблемах интеграции и взаимодей-
ствия новых и legacy-систем, технических сложностях при миграции 
данных и бизнес-процессов, простоях и нарушениях в работе из-за 
несогласованности компонентов. 

Риски нарушений информационной безопасности это угрозы 
утечки конфиденциальных данных и нарушения целостности инфор-
мации, кибератаки, вирусы, вредоносное ПО, попытки неавторизо-
ванного доступа, потеря контроля над критически важными цифро-
выми активами предприятия. 

Эффективное управление технологическими рисками требует 
наличия у предприятия развитой ИТ-инфраструктуры, зрелых про-
цессов управления информационной безопасностью, а также компе-
тентных специалистов в области цифровых технологий. 

Организационные риски цифровой трансформации предприятий 
- риски, связанные с изменениями в организационной структуре, 
бизнес-процессах, корпоративной культуре и управлении персона-
лом в процессе внедрения и использования цифровых технологий, 
которые могут негативно повлиять на достижение целей цифровой 
трансформации. 

Основными видами организационных рисков цифровой транс-
формации являются: 

Риски сопротивления персонала изменениям 
- нежелание и неготовность сотрудников к освоению новых циф-

ровых инструментов; 
- низкая мотивация и лояльность к целям и задачам цифровиза-

ции; 
- затруднения в адаптации существующих компетенций к новым 

требованиям. 
Риски неэффективного управления цифровыми проектами 
- недостаточная компетентность руководителей в области циф-

ровых технологий; 
- неадекватное планирование и контроль хода цифровых иници-

атив; 
- неэффективное взаимодействие между ИТ-подразделением и 

бизнес-подразделениями. 
Риски нарушения бизнес-процессов 
- несогласованность неоптимальность перестроенных бизнес-

процессов; 
- снижение эффективности операционной деятельности; 
- трудности в адаптации действующих регламентов к новым 

условиям. 
Управление организационными рисками требует от предприя-

тий развития организационной культуры, навыков управления изме-
нениями, эффективных механизмов вовлечения персонала и инте-
грации ИТ и бизнес-функций. 

Финансовые риски цифровой трансформации предприятий - 
риски, связанные с неэффективным управлением финансовыми ас-
пектами внедрения и использования цифровых технологий, которые 
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могут привести к превышению бюджетов, срыву сроков, снижению 
окупаемости инвестиций и возникновению непредвиденных затрат. 

Основными видами финансовых рисков цифровой трансформа-
ции являются: риски превышения бюджетов и сроков цифровой 
трансформации (недооценка стоимости и сложности внедрения но-
вых цифровых решений, незапланированные расходы на доработку 
и интеграцию систем, затягивание сроков реализации цифровых 
проектов); риски низкой окупаемости инвестиций в цифровую 
трансформацию (неточность прогнозов в отношении ожидаемых вы-
год и эффектов от цифровизации, недостижение целевых экономи-
ческих и финансовых показателей, отсутствие четкого обоснования 
бизнес-кейса для цифровых инвестиций); риски непредвиденных за-
трат на поддержку и сопровождение ИТ-систем (дополнительные 
расходы на обучение персонала, аренду облачных сервисов, не-
предусмотренные расходы на обновление и модернизацию ИТ-ин-
фраструктуры, увеличение затрат на управление и администрирова-
ние цифровых решений). 

Эффективное управление финансовыми рисками требует от 
предприятий наличия четких процессов бюджетирования и финан-
сового контроля ИТ-инвестиций, а также способности адекватно 
оценивать и прогнозировать экономические эффекты цифровой 
трансформации. 

Эффективное управление рисками цифровой трансформации 
предприятий предполагает комплексный подход, включающий в 
себя следующие ключевые элементы: идентификация и оценка рис-
ков, разработка стратегии управления рисками, интеграция управле-
ния рисками в процессы цифровой трансформации, контроль и со-
вершенствование.  

Идентификация и оценка рисков включает выявление потенци-
альных технологических, организационных и финансовых рисков, 
анализ вероятности наступления рисковых событий и их возможных 
последствий, определение критичности и приоритетности рисков 
для предприятия 

Разработка стратегии управления рисками на основе определе-
ния методов воздействия на риски (избежание, снижение, передача, 
принятие), внедрения системы мониторинга и раннего предупрежде-
ния о рисках, разработка планов реагирования на реализацию крити-
ческих рисков. 

Интеграция управления рисками в процессы цифровой транс-
формации основана на встраивании процессов управления рисками 
в методологию управления ИТ-проектами, предполагает наличие 
компетентной команды, отвечающей за координацию управления 
рисками и обеспечение взаимодействия между ИТ-подразделением 
и бизнес-подразделениями. 

Постоянный контроль и совершенствование на основе регуляр-
ного анализа динамики рисков и оценка эффективности принимае-
мых мер, актуализации стратегии управления рисками с учетом из-
менений внутренней и внешней среды, обучении и повышение ква-
лификации сотрудников в области управления рисками цифровиза-
ции. 

Комплексный подход к управлению рисками цифровой транс-
формации позволяет предприятиям повысить устойчивость и эффек-
тивность цифровых инициатив, минимизировать негативные по-
следствия рисковых событий и обеспечить достижение запланиро-
ванных целей. 

Процедура оценки рисков цифровой трансформации предприя-
тий включает в себя следующие основные этапы, представленные на 
рисунке 1. 

Регулярное проведение процедуры оценки рисков позволяет 
предприятию принимать обоснованные решения по управлению ими 
и повышать эффективность цифровой трансформации. 

Существует ряд основных причин, по которым возникают риски 
цифровой трансформации предприятий, разберем основные из них 
более подробно. 

 
Рис. 1. Процедура оценки рисков цифровой трансформации пред-
приятий 

 
Технологическая сложность - внедрение новых технологий (ИИ, 

блокчейн, IoT и др.) требует высокой квалификации, интеграция 
цифровых систем с устаревшей ИТ-инфраструктурой может быть 
сложной, быстрые темпы развития технологий приводят к устарева-
нию решений. 

Организационная зрелость - отсутствие четкой стратегии и 
плана цифровой трансформации, низкая цифровая грамотность и не-
готовность персонала к изменениям, разрывы между ИТ-подразде-
лением и бизнес-подразделениями. 

Финансовые ограничения - неточные оценки затрат и сроков на 
внедрение новых технологий, недостаток финансирования на реали-
зацию цифровых инициатив, трудности в обосновании бизнес-кейса 
для инвестиций в цифровизацию. 

Правовая и регуляторная среда - несоответствие нормативных 
требований реалиям цифровой экономики, неопределенность правил 
регулирования в сфере новых технологий, риски кибербезопасности 
и защиты данных. Внешние факторы - высокая конкуренция и быст-
рые изменения рынка, экономическая и политическая нестабиль-
ность, пандемии и другие форс-мажорные обстоятельства. 

Заключение. При проведении исследования авторами прове-
дена идентификация рисков цифровой трансформации, на основе 
анализа ключевых причин, по которым в процессе цифровой транс-
формации предприятий возникают риски. Прежде всего, при цифро-
вой трансформации неизбежна технологическая сложность, высокая 
скорость развития технологий, которые быстро устаревают, недоста-
точная зрелость и надежность новых цифровых решений, сложность 
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интеграции цифровых систем с существующей ИТ-инфраструкту-
рой. 

Еще одной причиной является организационная неготовность, 
отсутствие четкой стратегии и плана цифровой трансформации, низ-
кий уровень цифровых навыков и компетенций персонала, сопротив-
ление изменениям и разрывы между ИТ и бизнес-подразделениями. 

Важнейшей из причин является существующая ограниченность 
ресурсов, выраженная в недооценке бюджетов и сроков реализации 
цифровых проектов, трудности в обосновании инвестиций и окупае-
мости цифровизации, и, как следствие, нехватке финансирования и 
ограниченность ИТ-ресурсов. 

Наличие правовых и регуляторных рисков основано на несовер-
шенстве законодательства для новых цифровых технологий, повы-
шенным требованиям к кибербезопасности и защите данных, не-
определенности правил регулирования в условиях цифровой эконо-
мики. Среди внешних факторов необходимо выделить высокую кон-
куренцию, быстрые изменения рыночной среды, экономическая и 
политическая нестабильность, непредвиденные события, такие как 
пандемии и катастрофы. 

Все выделенные факторы создают серьезные вызовы для пред-
приятий, реализующих программы цифровой трансформации. Эф-
фективное управление рисками становится ключевым условием 
успешной цифровизации.  

Учет и эффективное управление выделенными группами рисков 
являются важными задачами для предприятий, реализующих про-
граммы цифровой трансформации. 

В результате проведенного исследования предложена идентифи-
кация рисков цифровой трансформации предприятий в соответствии 
с изменениями в бизнес- процессах. 
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Modern enterprises in their development daily face the significant impact of digital 

transformation. Digital transformation processes, which have industry-specific features 
and characteristics, contribute to the emergence of new risks. The article is devoted to the 
classification and assessment of risks facing enterprises in the process of digital 
transformation. The complex impact of digitalization on industrial enterprises requires a 
comprehensive transformation of their business models, production systems, and 
approaches to risk management. Project risks were identified, the most important risks 
were identified, and measures were developed to manage them.. During the study, a 
theoretical substantiation of the key risks of digital transformation of enterprises was 
carried out, including investment risks - high implementation costs, and the need for 
significant investments in new technologies. Considering that in modern enterprises, 
digital transformation processes entail an increase in risks and threats that must be taken 
into account and minimized to maintain competitiveness. 

Keywords: risks of digital transformation of an enterprise, identification of risks of digital 
transformation.  
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Моделирование развития малых и средних предприятий  
в Российской Федерации 
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кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры моделирования и си-
стемного анализа Финансового университета при Правительстве РФ 
 
Статья представляет собой комплексное исследование состояния малого биз-
неса в России и сравнительный анализ с другими государствами. Представ-
лен обзор основных факторов, влияющих на развитие малых предприятий, 
проводится анализ стратегий поддержки и проблем, стоящих перед этим сек-
тором экономики. Совокупность анализируемых данных и построенных мо-
делей подчеркивает сложность взаимосвязей между экономическими показа-
телями малого и среднего бизнеса, государственной поддержкой и другими 
показателями. Эти факторы вместе определяют способность региона адапти-
роваться к изменениям и поддерживать устойчивое развитие малого и сред-
него бизнеса. 
Ключевые слова: моделирование, модель, регион, экономика, инновации, 
динамика, цифровизация, рост, развитие 
 

Введение 
Малый бизнес играет ключевую роль в экономическом развитии 

многих стран, в том числе и в России. В последние десятилетия 
наблюдается увеличение внимания к этому сектору как источнику 
инноваций, рабочих мест и устойчивого развития. В данной статье 
мы рассмотрим текущее состояние малого бизнеса в России и произ-
ведем сравнительный анализ с опытом других государств.  

Оценка состояния малого и среднего бизнеса в субъектах РФ 
предполагает исследование следующих вопросов. 

1. Малый бизнес в России: 
1.1 Структура и состав: Обзор структуры малого бизнеса в Рос-

сии, охватывающий сектора, представленные малыми предприяти-
ями, и их вклад в экономику. 

1.2 Проблемы и вызовы: Идентификация ключевых проблем, с 
которыми сталкиваются малые предприятия в России, такие как бю-
рократическая нагрузка, доступ к финансированию, и отсутствие ин-
фраструктуры поддержки. 

2. Сравнительный анализ с другими государствами:  
2.1 Европейский опыт: Изучение подходов к поддержке малого 

бизнеса в Европейских странах, включая лучшие практики и про-
граммы стимулирования. 

2.2 Азиатский опыт: Рассмотрение опыта развивающихся эко-
номик Азии и мер, принятых для поощрения малого предпринима-
тельства. 

3. Стратегии поддержки:  
3.1 Государственные программы: Обзор существующих и пред-

лагаемых государственных программ поддержки малого бизнеса в 
России. 

3.2 Инновационные подходы: Рассмотрение инновационных ме-
тодов поддержки, таких как технологические кластеры, инкубаторы 
и партнерства с университетами. 

4. Перспективы развития:  
4.1 Роль цифровизации: Анализ влияния цифровизации на малый 

бизнес и возможности, которые это предоставляет для развития. 
4.2 Международное сотрудничество: Рассмотрение перспектив 

сотрудничества малого бизнеса России с предприятиями из других 
стран и возможности для экспорта товаров и услуг. 

В данной статье отражены результатов исследования некоторых 
вопросов из перечисленных выше. 

 
1. Оценка состояния малого и среднего бизнеса в субъектах 

РФ. 
С целью понимания влияния МСП на экономику страны и ее 

субъектов был рассмотрен вклад малого и среднего предпринима-
тельства в ВВП и ВРП, а также проведен сравнительный анализ с 
зарубежными странами. 

По данным официальных статистических сборников вклад ма-
лого и среднего предпринимательства в валовой внутренний про-
дукт в течение 2017–2022 гг. снизился в 2018 г. по сравнению с 2017 
г. с 22% до 20,4%; в 2019 году и 2020 году наблюдался рост, соста-
вивший 20,7% и 20,8% соответственно, в 2021 году доля малого и 
среднего предпринимательства в ВВП Российской Федерации сни-
зилась по сравнению с 2020 годом и составила 20,3% [1-3]. Причем 
доля МСП в ВВП с учетом нефтегазового сектора увеличилась и со-
ставила 23,3% [1-3]. Если сравнивать российские тенденции с зару-
бежными практиками, то доля МСП в валовом внутреннем продукте 
в Китае составляет более 60% , а численность работающих в малом 
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и среднем бизнесе составляет более 85% , в США и Финляндии доля 
в ВВП – порядка 60%, в Италии – более 70% . 

В некоторых странах Евросоюза по данным Евростата вклад в 
ВВП в 2020 году составил: Германия – 46,9%; Франция – 44,2%; 
Швеция – 47,9% [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Как 
видно из приведенных данных в Российской Федерации доля МСП в 
ВВП страны в 2–3 раза меньше, чем в других высокоразвитых стра-
нах. Можно сделать вывод, что текущее состояние и динамика изме-
нения малого и среднего предпринимательства не отвечает между-
народным тенденциям, что можно считать негативным явлением. 

Ели рассматривать долю МСП в валовом региональном про-
дукте в выбранных субъектах Российской Федерации, то наблюда-
лась разнонаправленная динамика, как показано в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Доля малых и средних предприятий в валовом региональном про-
дукте субъекта Российской Федерации, % 

Административно-территори-
альная единица 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Российская Федерация 22,8 22,9 21,6 
Центральный ФО 23,1 21,5 23,4 
Белгородская область 26,3 24,8 19,4 
Брянская область 30,5 28,3 28,1 
Владимирская область 29,2 27,9 25,0 
Воронежская область 36,0 32,6 33,4 
Ивановская область 42,2 39,5 40,2 
Калужская область 25,9 24,6 23,3 
Костромская область 35,1 35,2 33,2 
Курская область 25,2 24,2 20,3 
Липецкая область 23,7 20,3 18,1 
Московская область 23,8 24,5 24,8 
Орловская область 31,4 30,1 29,4 
Рязанская область 29,0 30,1 28,3 
Смоленская область 31,7 31,6 32,5 
Тамбовская область 29,6 26,1 27,1 
Тверская область 30,7 27,5 28,7 
Тульская область 26,9 26,3 23,9 
Ярославская область 29,4 27,9 30,1 
Северо-Западный ФО 24,6 23,9 19,3 
Архангельская область 14,1 16,0 13,7 
Архангельская область без 
авт. округа 

21,5 21,7 21,1 

Вологодская область 24,1 25,5 18,0 
Калининградская область 32,2 35,2 34,4 
Ленинградская область 18,7 18,6 19,4 
Южный ФО 29,0 27,9 29,3 
Волгоградская область 23,7 23,1 26,0 
Приволжский ФО 25,3 26,6 24,4 
Республика Татарстан 23,2 26,4 21,8 
Самарская область 24,2 25,7 24,0 
Уральский ФО 13,6 16,1 12,8 
Свердловская область 27,6 26,8 27,2 
Сибирский ФО 21,4 21,6 21,4 
Новосибирская область 36,9 37,1 38,8 
Дальневосточный ФО 19,8 19,8 18,7 
Приморский край 32,1 30,8 29,7 
Источник: составлено автором по [1]. 

 
Снижение доли МСП в ВРП в 2021 году по сравнению с 2020 

годом наблюдается в большинстве областей Центрального феде-
рального округа за исключением Воронежской, Ивановской 

Можно сделать предварительный вывод о том, что наличие 
крупных предприятий в регионах ограничивает развитие малого и 
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 
в сфере промышленного производства. 

 
Малый и средний бизнес в Московской, Костромской и 

Тульской областях РФ 

В статье проводится сравнительный анализ малого и среднего 
бизнеса (МСБ) в трех регионах Центрального федерального 

округа России: Московской, Тульской и Костромской областях. Он 
подчеркивает различия в социально-экономическом развитии этих 
областей, где Московская область выделяется как наиболее развитая, 
Тульская область известна своей развитой промышленностью, а Ко-
стромская область считается одной из наименее развитых с эконо-
мической точки зрения. Экономика Москвы существенно отличается 
от экономик других регионов и не может служить мерилом для 
оценки уровня развития в целом по округу 

В статье приводятся данные за 2021 год, которые показывают, 
что валовый региональный продукт (ВРП) Московской области зна-
чительно превосходит ВРП Тульской и Костромской областей. Ана-
логичная тенденция наблюдается и в объеме отгруженных товаров 
собственного производства. Динамика промышленного производ-
ства также показывает положительные тренды во всех рассматрива-
емых регионах, особенно в обрабатывающем производстве Тульской 
области, что связывают с наличием крупных предприятий военно-
промышленного комплекса. 

В статье анализируются основные финансовые показатели ма-
лого бизнеса, включая обороты предприятий, объемы выручки и 
сальдированный финансовый результат, а также объемы субсидий, 
выделенных из федерального бюджета на поддержку МСП. Изло-
жены данные по динамике оборота малых предприятий, где для Мос-
ковской области отмечается снижение по сравнению с предыдущим 
годом, для Тульской области — рост, а для Костромской области — 
положительная динамика в последние годы. Эти тенденции предпо-
лагают возможное снижение оборота в Московской области, стаби-
лизацию в Тульской и рост в Костромской области в будущем. 

 
Динамические модели основных показателей развития малого и 

среднего бизнеса субъектов ЦФО 
Этот раздел анализирует экономическую динамику микро, ма-

лых и средних предприятий в Московской, Тульской и Костромской 
областях, фокусируясь на обороте и сальдированном финансовом ре-
зультате этих компаний. Он подробно рассматривает изменения в 
экономических показателях за последние годы, выявляя региональ-
ные различия и тенденции роста или снижения. 

Динамические модели показателей МСП построены средствами 
цифровой платформы «Инфоаналитик» [5] на основе данных, полу-
ченных из официальных сборников статистической информации [1-
4, 6-10]. 

В Московской области оборот микропредприятий демонстри-
рует тенденцию, схожую с динамикой малых предприятий, но саль-
дированный финансовый результат показывает ускорение роста в 
2021 году. Это говорит о повышении эффективности и прибыльно-
сти малого бизнеса в регионе, несмотря на общее замедление роста 
выручки начиная с 2018 года. 

Тульская область выделяется аналогичной динамикой оборота 
микро и малых предприятий, однако с 2021 года наблюдается значи-
тельное улучшение сальдированного финансового результата, ука-
зывая на резкий скачок в прибыльности этих предприятий. Это мо-
жет свидетельствовать о положительном влиянии региональных эко-
номических инициатив или улучшении бизнес-климата. 

В Костромской области оборот микропредприятий также пока-
зывает рост, подтверждая общий положительный тренд в секторе ма-
лого и среднего бизнеса, который согласуется с наблюдаемым незна-
чительным увеличением годового темпа роста объема выручки ин-
дивидуальных предпринимателей с 2019 года. 

Оборот средних предприятий в Московской области продемон-
стрировал значительный рост в 2021 году, причем эта тенденция 
наблюдается с 2017 года, что отличается от динамики малых и мик-
ропредприятий. В то же время, в Тульской и Костромской областях 
оборот средних предприятий после спада в 2018 году перешел к по-
ложительной динамике, что может указывать на восстановление и 
рост в секторе среднего бизнеса после временных трудностей. 
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Для более детального анализа развития МСП рассмотрим обо-
роты предприятий, объемы выручки, сальдированный финансовый 
результат по малым предприятиям, характеризующих основные фи-
нансовые показатели, а также объемы субсидий, выделенных из фе-
дерального бюджета на государственную поддержку МСП, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, бюджетам субъектов РФ как 
фактор поддержи малого и среднего бизнеса в субъектах 

Оборот малых предприятий МСП представлен на рисунках 1–3. 
 

 
Рисунок 1. – Динамика оборота малых предприятий (Московская 
область) 
Источник: составлено автором. 

 
Из рисунка 1 видно, что на фоне положительной динамике обо-

рот малых предприятий в Московской области снизился в 2021 году 
по сравнению с 2020 годом. В Тульской области оборот малых пред-
приятий возрос (рисунок 2), а в Костромской области наблюдалась 
положительная динамика в 2020 и 2021 гг. по сравнению с 2019 го-
дом, где оборот «просел» относительно 2018 года. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика оборота малых предприятий (Тульская об-
ласть) 
Источник: составлено автором. 

 

 
Рисунок 3. – Динамика оборота малых предприятий (Костромская 
область) 
Источник: составлено автором. 

 
Если тенденция сохранится, то можно ожидать снижение обо-

рота в Московской области, стабилизацию в Тульской области и рост 
в Костромской области. 

Оборот микропредприятий представлен на рисунках 4-6. 
В Московской области наблюдается аналогичная тенденция, что 

и для малых предприятий. 
 

 
Рисунок 4. – Динамика оборота микропредприятий (Московская об-
ласть) 
Источник: составлено автором. 

 

 
Рисунок 5. – Динамика оборота микропредприятий (Тульская об-
ласть) 
Источник: составлено автором. 

 
В Тульской динамика аналогична динамике, имевшейся в Мос-

ковской области. 
В Костромской области наблюдается тенденция роста оборота 

микропредприятий, аналогичная росту оборота малых предприятий. 

 
Рисунок 7. – Динамика оборота микропредприятий (Костромская 
область) 
Источник: составлено автором. 

 
Динамика оборота средних предприятий представлена на рисун-

ках 8–10. 
 

 
Рисунок 8. – Динамика оборота средних предприятий (Московская 
область) 
Источник: составлено автором. 
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Из рисунка 8 видно, что динамика оборота средних предприятий 
в 2021 году возросла по сравнению с 2020 годом, причем такая по-
ложительная тенденция сохранилась с 2017 года, что нехарактерно 
для малых и микропредприятий в Московской области. 

 
Рисунок 9 – Динамика оборота средних предприятий (Тульская об-
ласть) 
Источник: составлено автором. 

 
В Тульской области оборот средних предприятий снижался до 

2018 года, изменив направленность на положительную вплоть до 
2021 года. 

 
Рисунок 10. – Динамика оборота средних предприятий (Костром-
ская область) 
Источник: составлено автором. 

 
В Костромской области наблюдалась аналогичная Тульской об-

ласти динамика с провалом в 2018 году. Это отличает представлен-
ные тенденции от Московской области. 

Если рассматривать объем выручки (с учетом налогов и анало-
гичных обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, ра-
бот, услуг по всем видам деятельности индивидуальных предприни-
мателей за аналогичный период, как показано на рисунках 11–13, то 
сохраняется положительная тенденция его роста. 

 
Рисунок 11. – Динамика объема выручки (с учетом налогов и анало-
гичных обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг по всем видам деятельности индивидуальных пред-
принимателей (Московская область) 
Источник: составлено автором. 

 
В Московской области наблюдается снижение темпа роста объ-

ема выручки, наблюдавшегося в предыдущих периодах, начиная с 
2018 года. 

. 
Рисунок 12 – Динамика объема выручки (с учетом налогов и анало-
гичных обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг по всем видам деятельности индивидуальных пред-
принимателей (Тульская область) 
Источник: составлено автором. 

 
При относительно стабильном темпе роста объема выручки с 

2017 года по 2020 год, в 2021 году виден его рост в Тульской обла-
сти, как показано на рисунке 13. 

 
Рисунок 13. – Динамика объема выручки (с учетом налогов и анало-
гичных обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг по всем видам деятельности индивидуальных пред-
принимателей (Костромская область)  
Источник: составлено автором. 

 
В Костромской области с 2019 года наблюдается незначительное 

увеличение годового темпа роста объема выручки и ИП. 
При если рассматривать оборот малых, микро и средних пред-

приятий, то видно, что наибольший оборот характерен для предпри-
ятий малого бизнеса. 

Исходя из такого вывода рассмотрим сальдированный финансо-
вый результат для малых предприятий, что отражено на рисунках 14-
16. 

 
Рисунок 14. – Динамика сальдированного финансового результата 
(прибыль минус убыток) деятельности малых предприятий, млн. 
руб. (Московская область) 
Источник: составлено автором. 

 
Из рисунка 14 видно, что в Московской наблюдалась положи-

тельная динамика на протяжении 2017–2021 гг. с ускорением темпа 
в 2021 г. 
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Рисунок 15. – Динамика сальдированного финансового результата 
(прибыль минус убыток) деятельности малых предприятий, млн. 
руб. (Тульская область) 
Источник: составлено автором. 

 
В целом, данные показывают различия в экономической дина-

мике между рассматриваемыми регионами, отражая как общие тен-
денции роста, так и специфические региональные особенности. Эти 
наблюдения подчеркивают важность адаптации государственной 
поддержки и региональных стратегий развития к особенностям каж-
дого региона для стимулирования роста и устойчивого развития ма-
лого и среднего бизнеса. 

Этот анализ исследует взаимосвязь между сальдированным фи-
нансовым результатом малых и средних предприятий (МСП) и госу-
дарственной поддержкой в виде субсидий в Московской, Тульской 
и Костромской областях. Особое внимание уделяется влиянию циф-
ровизации на экономические показатели и эффективность использо-
вания субсидий. 

В Костромской области, несмотря на временное снижение саль-
дированного финансового результата в 2019 году, уже к 2021 году 
наблюдается устойчивое положительное изменение, указывающее 
на восстановление и рост эффективности МСП. Это положительное 
изменение в динамике может быть связано с рядом факторов, вклю-
чая адаптацию бизнеса к изменяющимся условиям через инновации 
и цифровизацию, что стало особенно актуальным на фоне локдауна 
и последующей необходимости оптимизации бизнес-процессов. 

Анализ государственной поддержки показывает, что в Москов-
ской области объем субсидий отражает тенденции оборота малого и 
микробизнеса, подчеркивая зависимость этих секторов от финансо-
вой поддержки. В Тульской области снижение объема субсидий в 
2020 и 2021 годах совпадает с замедлением роста оборота МСП, что 
подтверждает важность государственной поддержки для стабильно-
сти и развития малого бизнеса. В то же время, в Костромской обла-
сти снижение субсидий оказало менее значительное влияние на эко-
номические показатели МСП, что может свидетельствовать о более 
высокой устойчивости и самодостаточности бизнеса в регионе или о 
наличии других, дополнительных факторов поддержки. 

Уровень цифровизации в регионах также играет значительную роль 
в развитии МСП. Внедрение цифровых технологий позволяет предпри-
ятиям оптимизировать процессы, сокращать издержки и увеличивать до-
ходы, что особенно важно в условиях снижения государственной под-
держки. Регионы с более высоким уровнем цифровизации могут эффек-
тивнее использовать ограниченные ресурсы и добиваться устойчивого 
роста даже при уменьшении объема субсидий. 

 
Заключение 
Таким образом, совокупность анализируемых данных и постро-

енных моделей подчеркивает сложность взаимосвязей между эконо-
мическими показателями малого и среднего бизнеса, государствен-
ной поддержкой и другими показателями. Эти факторы вместе опре-
деляют способность региона адаптироваться к изменениям и поддер-
живать устойчивое развитие малого и среднего бизнеса. 
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The article is a comprehensive study of the state of small business in Russia and a comparative 

analysis with other countries. An overview of the main factors influencing the 
development of small enterprises is presented, an analysis of support strategies and 
problems facing this sector of the economy is carried out. The totality of the analyzed 
data and the constructed models highlights the complexity of the relationships between 
the economic indicators of small and medium-sized businesses, government support and 
other indicators. These factors together determine the region's ability to adapt to changes 
and support the sustainable development of small and medium-sized businesses. 
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Особенности устойчивого социально-экономического развития 
ресурсодобывающих регионов Арктической зоны РФ 
 
 
Иванов Роман Сергеевич 
аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический универси-
тет, stinger.tvink@gmail.com 
 
В статье рассматриваются особенности, характерные для ресурсодобываю-
щих регионов Арктической зоны РФ, с позиции устойчивого развития. Акту-
альность обусловлена значимостью ресурсодобывающих регионов для бюд-
жета страны, стратегическим значением Арктической зоны, в которую пол-
ностью входят три региона с долей отрасли добычи полезных ископаемы в 
структуре ВРП более 30%. Целью работы является выявление данных осо-
бенностей на основе анализа источников, посвященных социально-экономи-
ческому развитию как ресурсодобывающих регионов в целом, так и регионов 
Арктики в частности. На основе анализа сформирован совокупный перечень 
особенностей в разрезе возможных сфер влияния на устойчивое развитие ре-
гиона: экономической, социальной и экологической. Результаты работы мо-
гут быть использованы для проработки механизмов обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития рассмотренных регионов. 
Ключевые слова: устойчивое социально-экономическое развитие региона, 
особенности развития региона, Арктическая зона РФ, ресурсодобывающий 
регион.  
 
 

Введение  
Важность выбранной темы первоначально связана с необходи-

мостью создания подходящих условий, которые способствовали бы 
социальному и экономическому прогрессу, а также сохранению 
хрупкой экологической экосистемы в Арктической зоне России. 

Изучение ключевых аспектов стабильного развития экономики 
регионов Арктики, извлекающих природные ресурсы, представляет 
собой важную задачу, учитывая их вклад в экономическое благопо-
лучие России. Эти арктические территории, обладающие запасами 
нефти, газа, металлов и прочих полезных ископаемых, играют важ-
ную роль в формировании доходной части бюджета страны. Однако 
из-за суровых климатических условий, отдаленности от центров и 
недостаточно развитой инфраструктуры, они остро нуждаются в 
уникальных методах управления и использования своих ресурсов. 
Обеспечение стабильного экономического прогресса этих районов, 
при одновременном снижении вредного влияния на природу, тре-
бует глубокого понимания их особенностей и разработки адекват-
ных стратегий развития. 

Таким образом, формируемое направление развития данных ре-
гионов указывает не на область получения краткосрочных выгод, а 
на инклюзивный рост, и в конечном итоге на устойчивое развитие. 
При этом работы по систематизации знаний в области устойчивого 
развития региона показывают объем интерпретаций данного поня-
тия и факторов, включаемых в него[8,25].  

В данной работе устойчивое развитие рассматривается как един-
ство противоположностей, как устойчивость объекта развития. Объ-
ектом развития выступает регион, а целью ставится обеспечение его 
устойчивости. В таком случае, в качестве приоритетных сфер воз-
действия выступают: экономическая, социальная и экологическая 
[7]. Что касается ресурсодобывающих регионов, фокус статьи 
направлен на регионы, осуществляющие преимущественно добычу 
исчерпаемых невозобновляемых минеральных ресурсов и ископае-
мого топлива [5]. Регионы, специализирующиеся на добыче ресур-
сов, характеризуются тем, что значительная доля их экономики ос-
новывается на разведке и эксплуатации природных богатств. Эти 
территории вносят весомый вклад в региональный бюджет через 
налоговые отчисления и являются ключевыми работодателями для 
местного населения [2]. 

Объектом исследования являются ресурсодобывающие реги-
оны, полностью расположенные в Арктической зоне РФ (АЗРФ). К 
таким регионам относятся: Чукотский автономный округ, Ненецкий 
автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Мурман-
ская область. 

Бабкина Л. Н., Скуфьина Т. П. и др., основываясь на трехфактор-
ной модели, выявляют зависимости ВРП от различных факторов 4 
регионов АЗРФ. Но данные факторы не содержат экологических по-
казателей [1]. 

Скуфьина Т. П. совместно с Барановым С. В. и Самариной В. П. 
в своей работе рассматривают материалы по прогнозированию соци-
ально-экономического развития для тех же 4 регионов АЗРФ и вы-
деляют показатели в зависимости от вероятности их достижения 
[23]. На вероятность достижения данных показателей влияют и осо-
бенности рассматриваемых регионов, полностью расположенных в 
Арктической зоне. 

Дёмина О.В., систематизируя знания о современных теориях 
роли природных ресурсов, делает вывод о том, что для успешного 
развития в течение длительного времени экономики, которая стро-
ится на использовании природных ресурсов, необходимо создать 
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специальные механизмы [5]. Эти механизмы должны способство-
вать преобразованию природного богатства в различные другие 
виды капитала. 

На степень устойчивости ресурсодобывающих регионов обра-
щали внимание в своих исследованиях Зубаревич Н. В., Пастухова 
Е. Я., Морозова Е. А. в контексте влияния пандемии на данные реги-
оны [6,17]. При этом авторы отмечали тезис о наибольшем негатив-
ном влиянии пандемии на ресурсодобывающие регионы.  

В работе Нагаевой О. С было выполнено сравнение факторов ре-
сурсных и нересурсных регионов в рамках инклюзивного роста [16]. 
Данное сравнение показало то, что существуют отличия как между 
группами ресурсных и нересурсных регионов, так и внутри самих 
групп ресурсных. Но в статье выявлена положительная корреляция 
между долей добычи в структуре региона и результатом совокупного 
показателя инклюзивного роста. 

Ларченко Л. В. и Колесников Р. А, исследуя проблему неодно-
родности уровня социально-экономического развития, отмечают 
влияние отраслевой структуры экономики арктического региона на 
устойчивость его развития [12]. В частности, фокус направлен на ре-
сурсодобывающие регионы. 

Куценко С. Ю., Крестовских Т. С., Разманова С. В., Матвеев А. 
С., Матвеев О. А., Чайка Е. Е., Мизеровская У. В., Петров А. М., 
Гизатуллина О. М., Мустафаева С. Р. акцентируют внимание на жи-
лищных условиях, инфраструктурных проектах и социальной сфере 
в Арктической зоне РФ [10,11,15,18,28]. Также в работах выделяется 
проблемы, связанные с миграционным процессом. 

В описанных выше исследованиях рассматриваются различные 
аспекты социально-экономического развития ресурсодобывающих 
регионов и регионов Арктической зоны РФ. Из этого следует, что 
рассматриваемые регионы имеют существенные отличия, которые 
необходимо учитывать в контексте устойчивого развития. Целью 
данной работы является выявление особенностей ресурсодобываю-
щих регионов АЗРФ с точки зрения устойчивого социально-эконо-
мического развития. 

 
Материалы и методы  
В основе исследования лежат общелогические методы, включая 

анализ и синтез, а также статистические инструменты. С целью вы-
деления отдельных аспектов устойчивого социально-экономиче-
ского развития ресурсодобывающих регионов на первом этапе дан-
ные особенности рассматриваются сначала для ресурсодобывающих 
регионов, затем для регионов, расположенных в Арктической зоне 
РФ. Данные характеристики были визуализированы с использова-
нием концептуальной схемы. Затем, на следующей фазе, происходит 
объединение этих характеристик в целостную картину через смыс-
ловую интеграцию, основываясь на данных, полученных в процессе 
аналитической работы, и формируется совокупность особенностей, 
релевантных для цели исследования.  

 
Результаты  
На рисунке 1 представлена концептуальная карта, которая опи-

сывает три ключевые аспекта устойчивого развития ресурсодобыва-
ющего региона: 

1. Экономические особенности: 
 Развитие инфраструктуры — необходимо для поддержки 

добывающих отраслей [9]. 
 Инвестиции в добычу — стимулируют экономический рост 

региона [26]. 
 Диверсификация экономики — снижает зависимость от до-

бычи сырья [2]. 
 Развитие перерабатывающей промышленности — способ-

ствует созданию добавленной стоимости на месте [2]. 
 Оптимизация использования природных ресурсов — повы-

шает эффективность и сокращает потери [19]. 
2. Социальные особенности: 

 Создание рабочих мест — ключевой фактор для улучшения 
уровня жизни населения [22]. 

 Улучшение социальной инфраструктуры — подразумевает 
улучшение доступа к здравоохранению, образованию и другим важ-
ным услугам [16]. 

 Влияние на местные сообщества в области миграции — при-
ток или отток рабочей силы зависит от условий жизни и работы [16]. 

 Поддержка социальных программ — помогает смягчить со-
циальные риски и улучшить социальное благосостояние [29]. 

3. Экологические особенности: 
 Влияние добычи на окружающую среду — требует оценки 

экологических рисков и их минимизации [20]. 
 Восстановление и рекультивация земель — необходимо для 

поддержания экологического баланса после завершения добычи [14]. 
 Использование экологически безопасных технологий — 

снижает вредное воздействие на природу [3]. 
 Эффективное управление отходами — уменьшает загрязне-

ние и улучшает устойчивость региона [24]. 
 

 
Рис.1 Особенности устойчивого социально-экономического разви-
тия ресурсодобывающих регионов [составлено автором] 

 
На рисунке 2 обозначены основные элементы, способствующие 

устойчивости и развитию региона Арктики в рамках России.  
1. Экономические особенности: 
 Развитие транспортной инфраструктуры — ключевой фак-

тор для улучшения логистики и доступности удаленных арктических 
регионов [11]. Особенностью Арктической зоны является использо-
вание морских портов и ледокольного флота [10]. 

 Привлечение инвестиций — необходимо для стимулирова-
ния экономического роста и развития инфраструктуры [15]. 

 Развитие альтернативных отраслей экономики — для сниже-
ния зависимости региона от добычи ресурсов, важно развивать дру-
гие направления (например, туризм, науку, инновации) [10]. 

 Государственные программы поддержки — оказывают фи-
нансовую и организационную помощь для развития и поддержки ре-
гиональной экономики [18]. 

2. Социальные особенности: 
 Поддержка коренных народов — важна для сохранения 

культурного наследия и обеспечения устойчивости этих общин [13]. 
 Повышение качества жизни — подразумевает улучшение 

условий проживания, образования и здравоохранения [4]. 
 Поддержка малонаселенных регионов — социальные про-

граммы должны способствовать развитию инфраструктуры и соци-
альной защиты в удаленных районах [12]. 
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 Увеличение доступности социальных услуг — важно для 
обеспечения справедливого доступа к здравоохранению, образова-
нию и другим жизненно важным услугам [16]. 

3. Экологические особенности: 
 Влияние климатических изменений — необходимо учиты-

вать изменения климата, так как Арктика уязвима к глобальному по-
теплению, что влияет на инфраструктуру и экосистемы [18]. 

 Сохранение биологического разнообразия — важно для 
устойчивого развития региона и защиты природных ресурсов [21]. 

 Минимизация загрязнения — требует внедрения техноло-
гий, минимизирующих негативное воздействие на окружающую 
среду [18]. 

 Контроль за таянием льдов — климатические изменения 
приводят к таянию арктических льдов, что может повлиять на эко-
номическую деятельность и экосистемы региона [27]. 

Стоит отметить, что не все рассматриваемые в рамках данной 
статьи регионы имеют развитой только добывающую отрасль эконо-
мики. Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа относятся к 
регионам, где добыча нефти и газа почти что является основой эко-
номической жизни, с вкладом свыше 50% в валовый региональный 
продукт. В Чукотском автономном округе добывающий сектор 
также ключевой, с вкладом более 30% в экономику, однако заметно 
недоразвитие обрабатывающей промышленности. Что касается 
Мурманской области, то добывающий и обрабатывающий секторы 
региона сосуществуют, подразумевая разнообразие экономической 
базы и обладая почти равной значимостью [16]. 

 
Рис. 2 Особенности устойчивого социально-экономического разви-
тия регионов Арктической зоны РФ [составлено автором] 

 
В таблице 1 приведена совокупность особенностей в разрезе воз-

можных сфер влияния на устойчивое развитие региона, что является 
целевым результатом работы. 

 
Таблица 1 
Особенности ресурсодобывающих регионов АЗРФ с точки зрения 
устойчивого социально-экономического развития [составлено ав-
тором] 

Особенность Краткое описание 
Экономические особенности 
Сохранение инвестиций в 
отрасль добычи  

Сохранение базовой отрасли экономики с цель 
экономического роста, особенно в моноотрасле-
вых регионах 

Развитие альтернативных 
отраслей экономики 

Диверсификация экономики региона с учетом до-
ступных видом экономической деятельности (ту-
ризм, использование биоресурсов, инновации и 
т.д.) для повышения сбалансированности струк-
туры экономики  

Развитие устойчивой транс-
портной и энергетической 
инфраструктуры 

Поставка топлива, продуктов питания и других 
важных товаров в удаленные населенные пункты 
для возможности приобретения жителями и пред-
приятиями необходимых товаров по разумным 
ценам 

Соблюдение баланса 
между добычей ресурсов и 
охраной окружающей среды

При осуществлении ресурсодобывающих проек-
тов применяется стратегический подход, цель ко-
торого - достичь экономической выгоды от эксплу-
атации природных ресурсов, таких как нефть, газ 
и различные полезные ископаемые, при этом 
стремясь к сокращению вредного влияния на при-
родную среду. 

Использование государ-
ственных программ под-
держки 

Государственные программы как драйвер роста 
направлений развития для поддержания устойчи-
вости региона 

Социальные особенности 
Создание рабочих мест Инвестиционные проекты в добычи являются мас-

штабными и формуют дополнительные рабочие 
места в регионе 

Влияние на коренные 
народы 

Необходимость учета интересов коренных наро-
дов и возможность интеграции их деятельности 
для развития региона 

Развитие программ соци-
альной поддержки 

Поддержка уязвимых групп населения, сотрудни-
ков и их семей, жилищные программы, переподго-
товка кадров и т.д. 

Увеличение доступности 
социальных услуг 

Улучшение физической, финансовой и технологи-
ческой возможности получения этих услуг для 
всех слоёв населения, независимо от их места 
проживания или социального положения 

Наличие миграционного от-
тока 

Гендерная диспропорция между миграционным 
оттоком и притоком 

Экологические особенности 
Использование экологиче-
ски безопасных технологий

Возможность развития инновационной сфера на 
базе борьбы с экологическими проблемами 

Снижение климатического и 
антропогенного воздей-
ствия 

Снижение взаимного негативного влияния чело-
века на экологическую сферу и экологической 
сферы на деятельность человека 

Охрана арктических экоси-
стем 

Защита экосистем Арктики играет ключевую роль 
в поддержании мирового климатического равно-
весия, сохранении биологического разнообразия, 
обеспечении жизнедеятельности коренного насе-
ления и предотвращении климатических и эколо-
гических бедствий 

 
Заключение 
Таким образом, ресурсодобывающие регионы АЗРФ имеют свои 

отличительные особенности. Существует значительная преемствен-
ность характеристик ресурсодобывающего региона и региона Арк-
тики. Так, например, добыча полезных ископаемых влечет за собой 
влияние на экологическую сферу, а районы добычи часто удалены 
от развитой инфраструктуры в связи с исчерпаемостью и снижением 
качества ресурсов. Это обусловлено тем, что в состав Арктической 
зоны полностью входят два моноотраслевых нефтегазодобывающих 
региона и регион с долей отрасли добычи полезных ископаемых в 
структуре ВРП более 30%. Наличие значительной доли природных 
ресурсов в данных региона, с одной стороны, позволяет обеспечи-
вать достаточные экономические показатели, с другой стороны, тре-
буют механизма перераспределения результатов освоения ресурсов 
в другие отрасли для обеспечения устойчивости региона в целом. 

Данные особенности целесообразно учитывать при разработке 
и/или адаптации механизмов устойчивого социально-экономиче-
ского развития регионов, выявляя соответствие механизма описан-
ным особенностям. 
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The article considers the peculiarities characteristic of resource-producing regions of the Arctic 
zone of the Russian Federation from the position of sustainable development. The 
relevance is due to the importance of resource-producing regions for the country's budget, 
the strategic importance of the Arctic zone, which fully includes three regions with the 
share of the mineral extraction industry in the GRP structure of more than 30%. The aim 
of the work is to identify these features based on the analysis of sources devoted to the 
socio-economic development of both resource-producing regions in general and Arctic 
regions in particular. On the basis of the  analysis, 
we have formed a cumulative list of features in the context of possible spheres of 
influence on the sustainable development of the region: economic, social and 
environmental. The results of the work can be used to elaborate mechanisms to ensure 
sustainable socio-economic development of the considered regions. 

Keywords: sustainable socio-economic development of the region, features of the development 
of the region, the Arctic zone of the Russian Federation, resource-producing region. 
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Теоретические аспекты планирования устойчивого развития 
сельских территориальных систем 
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Институт экономики и управления, Крымский федеральный̆ университет 
имени В.И. Вернадского 
 
Территориальные системы любого государства представляют собой крайне 
сложный объект для стратегического управления, что требует внедрения спе-
цифических механизмов и тщательного учета многочисленных ключевых 
факторов и критериев в процессе планирования их устойчивого развития. В 
настоящее время наблюдается тенденция к однообразию подходов при опре-
делении основных компонентов успешного развития сельских территориаль-
ных систем. Эти подходы часто оказываются недостаточно эффективными и 
не обеспечивают всестороннего охвата всех аспектов данного процесса. Как 
следствие, это снижает результативность планирования и реализации страте-
гии развития таких территориальных систем. 
В современных условиях особенно остро ощущается необходимость пере-
смотра теоретических представлений, касающихся как основных критериев 
и факторов устойчивого развития сельских территориальных систем, так и 
механизмов, применяемых для планирования этого процесса. Этот пересмотр 
требуется для того, чтобы создать более эффективные и адаптивные подходы, 
способные учитывать разнообразие условий и особенностей конкретных тер-
риторий, что в конечном итоге должно привести к более успешному разви-
тию сельских территорий в долгосрочной перспективе. 
Ключевые слова: устойчивое развитее, планирование устойчивого разви-
тия, сельские территориальные системы, устойчивое развитие сельских тер-
риториальных систем, территориальные системы, факторы развития. 
 
 

Введение  
Сбалансированное устойчивое развитие территориальных си-

стем села следует рассматривать как комплексное многоотраслевое 
развитие определенной территории, которая по ряду общепринятых 
критериев относится к сельской. Такое развитие сопряжено с про-
странственным видением желаемого будущего сельской территори-
альной системы и инвестициями в ее инфраструктуру, а также раци-
ональным использованием окружающей среды [1], что, в свою оче-
редь, предполагает наличие комплексного подхода как к процессу 
стратегического планирования устойчивого развития территориаль-
ных систем, так и к процессу управления ими. Данный процесс дол-
жен рассматривается в тесной взаимосвязи с развитием городских и 
пригородных территориальных систем, так как именно их единство 
способно наилучшим образом достичь целей развития государства. 

 
Результаты исследования 
Центральную роль в достижении целей устойчивого территори-

альных систем села играют выбранные механизмы реализации дан-
ного процесса [2]. Их продуманный выбор позволяет эффективно 
управлять взаимодействием между территориальными системами, 
различными секторами, субъектами и интересами в процессе страте-
гического планирования и координировать действия между много-
уровневыми системами управления, учитывая при этом интересы 
различных секторов и участников указанных территориальных си-
стем, что, в свою очередь, играет решающую роль в установлении 
баланса между экономическим развитием, социальной интеграцией 
и защитой окружающей среды. Эффективный механизм планирова-
ния предполагает использование разнообразных инструментов, что 
способствует более гармоничному и территориально интегрирован-
ному устойчивому развитию сельских территориальных систем. 
Стоит подчеркнуть, что планирование играет ключевую роль в до-
стижении целей устойчивого развития любых территориальных си-
стем, поскольку этот процесс охватывает всестороннее определение 
стратегического видения, миссии, политики и программ государства 
во всех аспектах его жизни. Это включает социальные, гуманитар-
ные, политические, экологические, экономические и технологиче-
ские факторы, а также методы и ресурсы для их реализации. Таким 
образом, комплексный подход к планированию становится неотъем-
лемой составляющей эффективного управления развитием сельских 
территорий, обеспечивая учет всех значимых факторов и взаимосвя-
зей для достижения долгосрочных целей устойчивого развития. 

Планирование устойчивого развития территориальных систем 
(сельских, городских) представляет собой сложный и многосторон-
ний процесс. Оно является составляющей одного из видов планиро-
вания (территориального), представленных на рисунке 1. 

Одним из ключевых инструментов устойчивого развития явля-
ется эффективная пространственная политика, обеспечивающая ор-
ганизацию системы расселения путем определения социально-куль-
турных, промышленных, рекреационных и туристических центров в 
пределах пригодных для жизни взаимосвязей. Политика стратегиче-
ского планирования устойчивого развития территориальных систем, 
включающая социальную, экономическую и экологическую сферы, 
связана с вопросами пространственной реализации, которая в рамках 
стратегического планирования должна быть тесно взаимосвязана с 
другими типами планирования.  

Актуальные исследования в области развития территориальных 
систем (рисунок 2) охватывают вопросы, которые учитываются и 
при планировании их устойчивого развития. В этих направлениях 
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целесообразно разрабатывать соответствующие индикаторы, кото-
рые используются при принятии управленческих решений.  

 

 
Рисунок 1. Виды планирования, их цели и направления [3, 4] 

 

 
Рисунок 2. Актуальные исследования в области устойчивого разви-
тия территориальных систем [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] 

 
Последние исследования в области развития сельских террито-

риальных систем направлены на определение факторов устойчиво-
сти на различных уровнях планирования землепользования. М. 
Станни [8] и А. Рознер [12] показали роль социальных инноваций и 
институтов социальной экономики в развитии сельских территори-
альных систем. К. Алонсо [13] определил три ключевых фактора для 
достижения целей устойчивого развития сельских районов Испании: 
социальные, демографические и социально-экономические. В. Пре-
вольшек [14] предложил модель, которая основана на иерархических 
отношениях, включающих три основные критерия устойчивого раз-
вития: экономического, социального и экологического. Целью ав-
тора при исследовании регионального развития в Польше было по-
казать влияние транспортной составляющей на устойчивое соци-
ально-экономическое развитие регионов. Ф. Янг [15] сосредоточил 
свое исследование на социально-экономических факторах и управ-
лении. Подробный перечень показателей развития сельских районов 
был предложен Р. Гуптой [16]. В общей сложности 79 показателей 
были разделены на 7 групп, включая базовые данные: социальные, 
экономические, образовательные, хорошее самочувствие и охрану 
здоровья, доступ к общественным удобствам и природную среду. А. 
Горецка [17] и другие изучили европейские правила «умных дере-
вень» определив проблемы и ловушки в развитии сельских террито-

риальных систем и способы их предотвращения. Любые исследова-
ния, проводимые в области устойчивого развития территориальных 
систем, подтверждают доминирование социальных, экономических, 
инфраструктурных и экологических факторов в данном процессе. 
Однако сегодня мы наблюдаем расширение данного перечня факто-
ров и его дополнение: ресурсообеспеченность территориальных си-
стем, обеспеченность рабочей силой, доступ к капиталу, стоимость 
ресурсов, стоимость на сырьевые товары и другие.  

В последние десятилетия произошел значительный сдвиг от цен-
трализованных моделей государственного управления к более ком-
плексным и гибким моделям, основанным на совместной организа-
ции, планировании и принятии решений. Эти новые модели подра-
зумевают активное участие различных заинтересованных сторон, 
включая местные сообщества, бизнес и гражданское общество. Од-
нако, несмотря на эти изменения, современная практика планирова-
ния устойчивого развития сельских территориальных систем все еще 
во многом опирается на нисходящий подход, при котором государ-
ственное вмешательство и управление остаются доминирующими 
элементами. Такой подход ограничивает потенциал для более равно-
правного и адаптивного управления, необходимого для успешного 
развития сельских территорий в условиях растущей сложности и раз-
нообразия вызовов. В результате, многие аспекты местных потреб-
ностей и особенностей остаются недостаточно учтенными, что сдер-
живает эффективность и результативность стратегий устойчивого 
развития. 

В процессе планирования устойчивого развития территориаль-
ных систем дискриминация, возникающая в результате дуалистиче-
ской системы «город-село», должна быть устранена. Иными сло-
вами, необходимо осуществлять недискриминационную националь-
ную политику, направленную на достижение целей устойчивого раз-
вития сельских и городских территориальных систем и включаю-
щую унификацию устойчивого развития, социально-экономиче-
ского, экологического, земельного и пространственного стратегиче-
ского планирования. 

Планирование развития сельских территориальных систем не 
должно основываться на дублировании региональных стратегий, ос-
нованных на государственном планировании по схеме «сверху вниз» 
[19]. Переход к совместным моделям планирования (государство – 
регионы – сельские территориальные системы) стирает границы их 
взаимодействия и позволяет устанавливать плановые показатели, 
учитывающие потребности сельских территориальных систем. В та-
кой модели взаимодействия государства, регионов и сельских терри-
ториальных систем при формировании политики стратегического 
планирования наблюдается переход от жесткой централизованной 
формы к гибкому и более индивидуальному взаимодействию. Роль 
государства в данном случае заключается в координации и содей-
ствии, а не в обеспечении или руководстве. Децентрализованное и 
местное управление также может обеспечить более широкие воз-
можности для повышения устойчивости экономики сельских терри-
ториальных систем. 

Немецкий совет по устойчивому развитию [20] одним из первых 
отметил, что государство может решать ключевые проблемы буду-
щего, в том числе и сельских территориальных систем, только если 
оно участвует в диалоге с гражданами и теми, кто принимает участие 
в управлении данными системами [21, 22]. Повышенное внимание к 
сельским территориальным системам при формировании и реализа-
ции политики стратегического планирования является ответом на 
растущее осознание того, что многие вопросы больше не могут ре-
шаться эффективно нисходящим образом. Участие местного сооб-
щества играет все более важную роль в совместных моделях органи-
зации, планирования и принятия решений.  

Еще одним важным критерием, который необходимо учитывать 
при анализе и планировании устойчивого развития сельских терри-
ториальных систем, является урбанизация. Эта проблема простран-
ственного планирования охватывает широкий спектр вопросов, 
включая контроль за развитием сельских территорий, сохранение и 
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защиту экосистем, обеспечение необходимой инфраструктуры, а 
также предотвращение социальной изоляции. Урбанизация пред-
ставляет собой многослойный вызов, требующий особого внимания, 
поскольку её влияние на сельские территории проявляется во мно-
жестве аспектов. Важно также учитывать разнообразие пригородных 
и городских территорий, их существующие и потенциальные взаи-
мосвязи с сельскими системами. Это взаимовлияние может суще-
ственно изменить динамику развития сельских территорий, делая не-
обходимым учет всех факторов для создания более сбалансирован-
ных и устойчивых стратегий планирования, которые учитывают спе-
цифические особенности каждого типа территории. 

Планирование устойчивого развития сельских территориальных 
систем имеет долгосрочное видение и принимает паноптическую 
точку зрения, которая лежит над местным управлением данными си-
стемами. Оно учитывает экономическое и социальное развитие си-
стем, транспорт, предоставление услуг, экосистемные услуги и связи 
между секторами и другое [26]. 

В приоритете концепции устойчивого развития территориаль-
ных систем, в частности устойчивого развития сельских территори-
альных систем, – усиленное использование их конкурентных пре-
имуществ [27]. Последние годы данное направление привлекает все 
большее внимание научного сообщества. Главные идеи данной кон-
цепции: разумное развитие, разумная специализация и разумный 
рост. Содействие, оказываемое данной концепцией, представляет со-
бой ключевой элемент в процессе восходящего планирования, 
направленного на эффективное распределение региональных ресур-
сов и развитие сельских территориальных систем. Основное внима-
ние концепции сосредоточено на работе с возможностями и потен-
циалом этих систем, принимая во внимание их разнообразие в аспек-
тах традиций, экономических и социальных условий, а также уровня 
знаний и инновационного потенциала. В соответствии с этим, стра-
тегическое планирование начинается с объединения всех заинтере-
сованных сторон для определения приоритетных направлений раз-
вития на территории. Сегодня многие исследователи и аналитики 
подчеркивают, что планирование устойчивого развития сельских 
территориальных систем должно осуществляться в тесной взаимо-
связи с планированием устойчивого развития городских систем [24, 
25, 28].  

На рисунке 3 представлены примеры возможного взаимодей-
ствия городских и сельских территориальных систем. 

 

 
Рисунок 3. Пример взаимодействия городских и сельских террито-
риальных систем 
Источник: составлено автором. 

 
Для преодоления дуализма между городом и сельской местно-

стью и обеспечения как существенного необходимого условия для 
достижения территориального единства в рамках стратегического 
развития сельских территориальных систем должны выстраиваться 
совершенно новые отношения между городом и сельской местно-

стью [29]. Это позволяет устранить несоответствия между админи-
стративными и функциональными областями, а также интегрировать 
различные сектора [30].  

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом сдвиг в сто-
рону более целостного взгляда на территориальные системы в стра-
тегическом планировании их устойчивого развития признается и 
рассматривается как крайне необходимый. Практическое примене-
ние данной стратегии является достаточно сложным процессом, что 
необходимо учитывать всем причастным к этому специалистам. Ин-
теграция между секторами указанных систем может превысить ко-
ординационные возможности местных властей [1]. Особое внимание 
необходимо уделять связям между более сбалансированным терри-
ториальным развитием, процессом планирования как таковым и ро-
лью гражданской активности в данном процессе. К числу других ас-
пектов, на которые также важно обращать внимание в процессе пла-
нирования устойчивого развития сельских территориальных систем, 
можно отнести: ключевые особенности совместных моделей плани-
рования и принятия решений, механизмы, процессы и инструменты 
территориального управления, связанные с реализацией формируе-
мых планов. 

В процессе разработки политики стратегического планирования 
для устойчивого развития сельских территориальных систем крайне 
важно тщательно проанализировать несколько ключевых вопросов. 
Необходимо определить, каким образом можно оптимизировать тер-
риториальные отношения, чтобы сделать их более выгодными, а 
также какие дополнительные механизмы территориального управле-
ния потребуются для достижения поставленных целей. Особое вни-
мание должно быть уделено взаимодействию между механизмами 
городского и сельского управления, а также синергии между город-
скими и сельскими территориями, межсекторальному взаимодей-
ствию и сотрудничеству. Важно также рассмотреть социально-эко-
номическое развитие этих систем и выяснить, какие дополнительные 
инструменты могут быть использованы для обеспечения реализации 
составленных планов, а также понять роль этих дополнительных ме-
ханизмов. 

Данные аспекты особенно актуальны, поскольку устойчивое и 
интегрированное развитие городских и сельских территориальных 
систем приобретает все большее значение в контексте разработки 
политик как на глобальном, так и на национальном уровнях. В насто-
ящее время существует множество возможностей для получения ка-
чественной информации о передовом опыте стратегического плани-
рования и управления различными территориями. Тем не менее, 
важно глубже понять, как эффективное взаимодействие между стра-
тегическим планированием и территориальным управлением может 
способствовать достижению более устойчивого развития сельских 
территориальных систем. 

 
Рисунок 4. Ключевые параметры и аспекты (критерии) более сба-
лансированного и территориально интегрированного планирова-
ния устойчивого развития 
Источник: составлено автором. 
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Согласованное взаимодействие между такими аспектами, как 
«гражданская активность и планирование» и «согласованность пла-
нирования и управления территориальными системами», играет 
ключевую роль в обеспечении более сбалансированного и террито-
риально интегрированного развития сельских территориальных си-
стем. Это взаимодействие способствует гармонизации усилий на 
различных уровнях управления и планирования, что, в свою очередь, 
приводит к более целостному подходу к развитию сельских террито-
рий. 

Интеграция в рамках социально-культурных, экологических и 
экономических областей позволяет более эффективно использовать 
ресурсы, доступные в рамках территориальных систем. Такой ком-
плексный подход обеспечивает не только рациональное использова-
ние имеющихся ресурсов, но и помогает достигать целей устойчи-
вого развития более эффективно. Эффективность планирования зна-
чительно возрастает, если стратегическое планирование устойчи-
вого развития сельских территориальных систем поддерживается 
финансовыми инструментами. Наличие финансовых ресурсов и ме-
ханизмов финансирования позволяет лучше реализовывать намечен-
ные планы и обеспечивает достижение поставленных целей, способ-
ствуя более высокому уровню устойчивости и развития сельских 
территорий. 

 
Выводы 
Дополнение инструментов стратегического планирования меха-

низмами и инструментами, обеспечивающими эффективную реали-
зацию запланированных мероприятий, очень важно, так как связь 
между планированием, стратегиями и действиями территориального 
развития играет центральную роль в политике стратегического пла-
нирования. Активный поиск взаимных выгод между инструментами 
пространственного планирования и местной политикой является эф-
фективной стратегией содействия реализации территориальных пла-
нов развития. 

Когда пространственное планирование пересекает территори-
альные границы, оно открывает новые возможности, позволяя горо-
дам извлекать выгоду из ресурсов и особенностей сельских районов 
и наоборот. В этом контексте важную роль играют коллективные и 
интегративные методы планирования, которые позволяют объеди-
нить различные подходы и стратегии для создания более сбаланси-
рованного и взаимовыгодного развития. Новые формы вертикальной 
координации и широкое применение восходящих подходов также 
способствуют более эффективному использованию возможностей, 
создаваемых пересечением городских и сельских пространств. 
Кроме того, активное стимулирование частных инвестиций в обще-
ственные блага помогает укрепить взаимосвязь между городом и 
сельской местностью, способствуя развитию инфраструктуры и 
улучшению качества жизни в обоих типах территорий. 

Планирование устойчивого развития сельских территориальных 
систем требует интеграции разнообразных целей и интересов, что 
делает этот процесс по своей сути социальным. Он должен сочетать 
опыт и знания различных профессиональных областей, а также учи-
тывать ценность множества точек зрения. Для достижения этого 
необходимо изменять культурные установки и развивать новые 
навыки, что требует времени и систематических усилий. Эффектив-
ное планирование в этом контексте возможно только при условии, 
что будут налажены продуктивные формы сотрудничества и учтены 
интересы всех участников процесса. 

Существующие сегодня институциональные механизмы не все-
гда способствуют участию, интеграции и привлечению местного со-
общества в процесс планирования развития сельских территориаль-
ных систем. Элементы участия иногда в основном используются для 
легитимации планов и решений. Способность инструментов плани-
рования давать желаемый результат и их вклад в стратегии устойчи-
вого развития территориальных систем ограничиваются неэффек-
тивным внедрением.  

Планирование должно сопровождаться стратегическими рам-
ками и инструментами, которые гарантируют реализацию сформи-
рованных планов, а в этом очень значима роль различных институ-
тов. Поэтому сегодня задача состоит в том, чтобы добиться правиль-
ного баланса и взаимодействия между ними. Планы устойчивого раз-
вития сельских территориальных систем, которые отвечают широ-
ким общественным потребностям и устремлениям и, что крайне 
важно, достижимые, имеют гораздо больше шансов на их реализа-
цию. В свою очередь, достижимые планы возможно разработать 
только при надлежащей степени участия местного сообщества, а 
также при расстановке приоритетов. Более широкое участие в про-
цедурах планирования также может расширить возможности для ре-
шения экологических и социальных задач. Каждая сельская террито-
риальная система может разрабатывать стратегии и планы, которые 
не полностью соответствуют видению на региональном уровне. 
Ключевую роль в этом могут сыграть фискальные режимы и новые 
способы компенсации.  

Необходимо стремиться к более глубокой интеграции отрасле-
вой политики, поскольку текущий подход часто приводит к несогла-
сованным и непоследовательным результатам. Для достижения эф-
фективного развития территориальных систем стратегические 
планы должны стать действенным инструментом, способствующим 
этому процессу. Ключевым условием успешного внедрения таких 
планов является открытость и согласованность процессов простран-
ственного планирования и территориального управления. Это вклю-
чает в себя обеспечение прозрачности на всех этапах планирования 
и координации действий между различными уровнями управления. 

В заключение хотелось бы отметить, что обсужденные в данной 
статье вопросы требуют дальнейшего и более глубокого анализа. В 
условиях растущей значимости устойчивого и территориально инте-
грированного подхода к развитию сельских территориальных си-
стем, такие аспекты становятся всё более актуальными в разработке 
политик как на глобальном, так и на национальном уровнях. По-
этому крайне важно более тщательно изучить, как взаимодействуют 
различные типы пространственного планирования, механизмы тер-
риториального управления и формы гражданской активности. Пони-
мание этих взаимосвязей позволит создать более эффективные и 
адаптированные к реальным условиям стратегии и решения, способ-
ствующие более гармоничному и устойчивому развитию террито-
рий. 
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Territorial systems of any state represent an extremely complex object for strategic 

management, requiring the implementation of specific mechanisms and careful 
consideration of numerous key factors and criteria in the process of planning their 
sustainable development. Currently, there is a trend toward uniformity in approaches to 
defining the main components of successful development of rural territorial systems. 
These approaches often prove to be insufficiently effective and fail to comprehensively 
address all aspects of the process. As a result, this reduces the effectiveness of planning 
and implementing development strategies for such territorial systems. 

In today’s conditions, there is an acute need to revise the theoretical concepts related to the 
main criteria and factors of sustainable development of rural territorial systems, as well 
as the mechanisms used for planning this process. This revision is necessary to create 
more effective and adaptive approaches capable of considering the diversity of conditions 
and specific characteristics of individual territories, which ultimately should lead to more 
successful development of rural areas in the long term. 

Keywords: sustainable development, sustainable development planning, rural territorial 
systems, sustainable development of rural territorial systems, territorial systems, 
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Шомин Сергей Васильевич 
аспирант экономического факультета, Воронежский государственный уни-
верситет, marketing@econ.vsu.ru 
 
Цифровые двойники являются одними из наиболее перспективных направле-
ний цифровизации предприятий строительной отрасли, которые способны 
обеспечить качественный рывок в развитии производственного потенциала. 
В статье рассматриваются особенности функционирования и использования 
цифровых двойников как в традиционных, так и в платформенных моделях 
ведения бизнеса, приводится концепция взаимодействия стейкхолдеров и фо-
кальной платформы цифрового двойника в рамках цифровой экосистемы в 
контексте развития производственного потенциала. В исследовании обосно-
вано утверждение, что строительное предприятие, функционирующее в усло-
виях бизнес-экосистемы, базирующееся на платформенном использовании 
технологии цифровых двойников, имеет кратно большие возможности разви-
тия своего производственного потенциала в сравнении использованием циф-
ровых двойников в традиционных моделях ведения бизнеса. Это позволяет 
утверждать о качественно ином синергическом эффекте развития и реализа-
ции этого потенциала в отраслевом масштабе, кратно превышающим воз-
можности развития при традиционных моделях ведения бизнеса.  
Ключевые слова: производственный потенциал, цифровой двойник, много-
сторонняя платформа, стейкхолдер.  
 
 
 

Введение 
Цифровая трансформация строительной отрасли создает пред-

посылки для качественного роста потенциала предприятий и их объ-
единений в распределенных цепочках создания ценностей, появле-
ния возможностей развития и реализации стратегий устойчивого 
развития. Среди сквозных цифровых технологий, активно применя-
емых в строительстве, отметим BIM-моделирование, технологии до-
полненной и виртуальной реальности, промышленные беспилотные 
летательные аппараты, строительные робототехнические ком-
плексы, лидары, технологии широкополосного беспроводного ин-
тернета на удаленных строительных площадках. Особое внимание 
многими исследователями уделяется цифровым двойникам. Цифро-
вые двойники быстро превращаются из компактных решений четких 
и однозначно трактуемых задач управления объектами физического 
мира в виртуальную производственную среду, настолько же слож-
ную и многообразную, насколько сложны и многообразны современ-
ные формы бизнеса. Переход от традиционной производственной 
среды к интегрированным бизнес-моделям требует разработки стра-
тегий и исследования механизмов создания стоимости за счет циф-
ровизации деятельности компаний на основе цифровых двойников 
во взаимодействии с окружающей их внешней средой. Эти стратегии 
находятся под влиянием смещения потребительского поведения с 
модели владения товаром на сервисную модель его временного ис-
пользования, что создает потребность ввода в экономический оборот 
цифровых двойников, как цифрового актива в качестве товара [1]. 

Цифровые двойники позволяют трансформировать машины, 
оборудование, производственные комплексы в их цифровые ана-
логи, чтобы изучить и использовать механизмы создания новой цен-
ности. Общим источником создания ценности от их применения яв-
ляется создание системы услуг, которая обеспечивает более эффек-
тивное использование ресурсов, включая технологии, информацию 
и персонал. Эта система услуг включает в себя дистанционную диа-
гностику, удаленный мониторинг, интернет вещей и поддержку при-
нятия решений с использованием искусственного интеллекта. 

Доступность новых цифровых технологий позволяет с разум-
ными затратами оптимизировать существующую производственную 
среду предприятий и дает новые инструменты для широкомасштаб-
ного внедрения инноваций и развития производства. Особый инте-
рес вызывают вопросы развития потенциала предприятий при пере-
ходе от цифрового двойников уровня физических активов к цифро-
вым двойникам уровня предприятий и бизнес-экосистем предприя-
тий. В нашем исследовании-обзоре понятийного аппарата производ-
ственного потенциала [2] в качестве определения производственного 
потенциала мы предлагаем рассматривать интегральный показатель, 
характеризующий способность анализируемой системы к получе-
нию максимально возможного производственного результата и до-
стижению стратегических целей и задач строительного предприятия, 
транслированных на операционный уровень; определяемую нали-
чием совокупности ресурсов строительного предприятия (основных 
средств, материалов, доступных строительных технологий, инфор-
мационных ресурсов, инвестиционных и финансовых ресурсов, тру-
довых и организационных ресурсов) и возможностями их оптималь-
ного преобразования в продукт с учетом уровня построения основ-
ных бизнес-процессов, создающих добавленную стоимость, и эф-
фективности операционных процессов при тех или иных сценарных 
вариантах взаимодействия внутренней и внешней среды предприя-
тия во всем многообразии стейкхолдеров строительного процесса. В 
этой связи ключевой гипотезой исследования, которому посвящена 



 

 276

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
4 

настоящая статья, является утверждение, что строительное предпри-
ятие, функционирующее в условиях бизнес-экосистемы, базирую-
щееся на платформенном использовании технологии цифровых 
двойников, имеет кратно большие возможности развития своего 
производственного потенциала в сравнении использованием цифро-
вых двойников в традиционных моделях ведения бизнеса.  

 
Методология  
Первоначально цифровые двойники создавались для отдельных 

единиц оборудования, производственных линий или законченных 
технологических комплексов. Основной идеей было использование 
единого набора актуальных и достоверных данных о состоянии и 
функционировании производственного объекта на всех уровнях 
управления. Создание стоимости на этом этапе обеспечивалось пре-
имущественно за счет визуализации функционирования крупного 
промышленного оборудования. 

Современные версии цифровых двойников производственных 
комплексов являются многомерными, гетерогенным системами с 
множественными источниками данных. Одна из рассматриваемых в 
литературе структур цифрового двойника содержит пять уровней 
[3]: физические сущности, виртуальные модели, данные цифрового 
двойника, сервисы по обслуживанию и развитию, интерфейсы с 
внешними потребителями. 

Классическая схема применения цифрового двойника для под-
держки внутренней деятельности предприятия состоит в сборе дан-
ных в реальном времени о состоянии и функционировании произ-
водственной среды на разных уровнях с различной степенью подроб-
ности и в прогнозировании ее развития по различным производ-
ственным сценариям. При этом создание ценности обеспечивается 
преимущественно за счет бесшовной визуализации и мониторинга в 
реальном времени технологического оборудования и происходящих 
в нем процессов, что позволяет оптимизировать производство. 

Эти задачи решаются внутри компании с помощью ее внутрен-
них ресурсов без непосредственного взаимодействия с такими внеш-
ними участниками, как клиенты, заказчики и поставщики. Модель 
создания ценности в этом случае предполагает, что производствен-
ное предприятие покупает стандартные услуги по разработке и со-
провождению цифрового двойника у специализированного постав-
щика ИТ-решений или выполняет такие разработки самостоятельно. 
Традиционными для рынка также являются и роли участников про-
цессов создания и эксплуатации цифровых двойников. Это вла-
дельцы цифровых двойников, поставщики ИТ-решений и сервисных 
услуг. 

Уже на этом начальном уровне цифровой двойник может рас-
сматриваться, как внутренняя платформа компании, обеспечиваю-
щая взаимодействие производственного оборудования и персонала. 
Направления создания стоимости с использованием такой внутрен-
ней платформы включают в себя мониторинг времени полезного ис-
пользования машин и механизмов, предикативную диагностику от-
казов и оптимизацию энергоэффективности. 

На определенной стадии область применения цифровых двойни-
ков расширяется с отдельных машин, механизмов и производствен-
ных комплексов на производство в целом, и объектом управления 
становятся эргатические системы. Соответствующие этапы развития 
цифровых двойников активов согласно работе [4] приведены в таб-
лице 1. Несмотря на то, что основное внимание при создании и внед-
рении цифровых двойников уделяется техническим вопросам, по 
мере их эволюции механизм создания стоимости в существенной 
степени начинает включать в себя человеческий фактор, значение 
которого увеличивается. 

Акценты смещаются с визуализации и оптимизации цепочки 
технологических процессов на повышение эффективности произ-
водства целом, включая такие специфические задачи, как подготовка 
и контроль деятельности персонала и обеспечение его безопасности. 
Одновременно добавляются новые механизмы создания стоимости 
от использования цифровых двойников производственных активов в 

рамках внутренней платформы компании. Теперь они включают в 
себя мониторинг производства, увеличение рабочего времени и по-
вышение производительности, повышение загрузки оборудования, 
оптимизацию затрат и времени на техническое обслуживание, доку-
ментирование процессов и выполненных работ. 

В строительстве источник создания ценности от использования 
цифровых двойников, которым изначально было применение циф-
ровых информационных моделей строящихся объектов, активно 
смещается в сторону платформенных решений строительных компа-
ний, ориентированных на оптимизацию процессов производства ра-
бот, планирование и контроль их выполнения, мониторинг окружа-
ющей среды. 

 
Таблица 1  
Классификация цифровых двойников по глубине цифровизации про-
цессов управления 

Тип Содержание Решаемые задачи 
Двойники 
данных 

Цифровой журнал записей 
об активах, клиентах или 
организациях (реальные 
или модельные данные) 

Анонимизация, синтез, пе-
редача данных для даль-
нейшего анализа 

Двойники ак-
тивов 

Моделирование физики 
актива или объекта 

Понимание будущего по-
ведения актива, с целью 
обеспечить предельно до-
пустимую производитель-
ность и предикативное об-
служивание 

Двойники про-
цессов приня-
тия решений 

Моделирование процесса 
принятия (выбора) реше-
ний когнитивными объек-
тами (например, клиен-
тами, организациями, регу-
лирующими органами) 

Понимание будущего по-
ведения когнитивных аген-
тов, делающих выбор и 
принимающих решения в 
неопределенной среде 

Обучающиеся 
двойники 

Моделирование процессов 
принятия решений когни-
тивными объектами, кото-
рые также учатся у окру-
жающей среды 

Понимание, изучение и из-
менение поведения когни-
тивных агентов в неопре-
деленной среде 

Адаптивные 
автономные 
двойники 

Моделирование принятия 
решений когнитивными 
объектами, которые посто-
янно обучаются у своего 
окружения и адаптируются 
к новой неопределенности 
окружающей среды 

Понимание, обучение, кор-
ректировка поведения, а 
также обучение тому, как 
реагировать на новые не-
определенности в окружа-
ющей среде и генериро-
вать новые альтернативы 
для когнитивного агента 

 
Это позволяет расширить спектр механизмов создания ценности 

за счет возможности оптимизации цепочки поставок и оказания 
услуг при работе всех участников с едиными данными в режиме ре-
ального времени. Кроме того, в этом случае предприятие начинает 
выполнять функции оператора платформенных решений, что также 
создает для него новую ценность. 

Перечисленные направления создания стоимости цифровыми 
двойниками связаны с оптимизацией внутренних бизнес-процессов. 
Однако то обстоятельство, что применение цифровых двойников 
технологических и производственных процессов оказывается 
успешным во внутреннем периметре предприятий, стимулирует ин-
терес в подключении к внутренней платформе внешних заинтересо-
ванных сторон: проектировщиков, подрядчиков, поставщиков, про-
вайдеров. По мере развития технологий цифровых двойников и со-
вершенствования архитектуры цифровых платформ, на которых они 
реализованы, последние могут постепенно открываться для третьих 
лиц, что превращает внутренние платформы в двусторонние и мно-
госторонние.  

Характерной особенностью таких платформ является наличие 
как минимум, двух групп участников, связанных через косвенные се-
тевые внешние эффекты; поставщика платформы, обеспечивающего 
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интернализацию внешних эффектов и механизма поиска партнеров 
[5]. 

При увеличении количества участников оператору платформы 
также понадобится учитывать различия типов участвующих агентов, 
механизмов ценообразования, содержания транзакции (продукты, 
услуги и т.д.), форм транзакций (цифровые или физические). 

Расширение функциональности цифровых двойников производ-
ственных активов и включение в их периметр внешних организаций 
вызывает изменение ролевых функций связанных с ними участников 
бизнес-процессов: 

 выделяется роль разработчика и поставщика программно-
технических средств для создания и управления платформами; 

 предприятие-инициатор остается одним из ключевых поль-
зователей, но одновременно приобретает роль поставщика решений, 
функциональные возможности которых позволяют создавать новые 
ценности для внешних пользователей; 

 более самостоятельной ролью становится текущая эксплуа-
тация, обслуживание и модернизация платформы цифровых двойни-
ков. 

Дальнейшая эволюция цифровых двойников состоит в переходе 
от программного представления физических активов, систем и про-
цессов, которое с помощью аналитики в реальном времени можно 
использовать для прогнозирования, обнаружения и предотвращения 
нештатных ситуаций и оптимизации производства, к цифровому 
представлению предприятия в целом через потоки данных от состав-
ляющих его организационных единиц, людей, видов деятельности и 
через их взаимодействие. Такая единая модель должна быть спо-
собна обновляться в соответствии с организационными изменени-
ями и может использоваться для прогнозирования эффективности 
используемых в компании стратегий. 

Как отмечено в работе [6], в этом случае анализ цепочки созда-
ния ценности предполагает оценку экономического эффекта по 
набору возможных сценариев и направлен на поиск наилучшего про-
гнозного варианта реализации бизнес-процесса по одному или ком-
плексу количественных и качественных критериев. Сопоставление 
выбранного прогнозного варианта и фактических данных дает ин-
формацию для корректировки модели цифрового двойника, как в ча-
сти процессов сбора исходной информации для проведения модели-
рования, так и заложенных в прогностическую модель причинно-
следственных связей. 

Расширение зоны охвата цифрового двойника до уровня всего 
предприятия создает заинтересованность в цифровом взаимодей-
ствии более широкого круга участников - заказчиков, поставщиков, 
сервисных компаний, клиентов, как с владельцем цифрового двой-
ника, так и между собой, что позволяет рассматривать цифровой 
двойник уже как многостороннюю платформу. 

Ключевой идеей создания многосторонних платформ цифровых 
двойников является стремление производственных компаний рас-
ширить свой бизнес и стать поставщиками бизнес-моделей и реше-
ний для других операторов цифровых двойников. 

Взаимодействие в рамках такой платформы имеет характери-
стики цифровой бизнес экосистемы, в которой организации и люди 
обмениваются цифровыми артефактами, моделями и данными через 
цифровые платформы, в этой же экосистеме они могут также приоб-
ретать материалы, получать услуги и реализовывать совместные 
проекты. 

В работе [7] многосторонняя платформа определена, как «сово-
купности частично или полностью открытых активов компании-вла-
дельца и правил их использования, которые позволяют объединять 
людей, компании и ресурсы с целью создания и распространения по-
требительских ценностей», что отражает специфику расширения 
функциональности цифровых двойников до уровня многосторонней 
платформы. 

 
Результат и обсуждение 

Важной задачей является выявление новых механизмов созда-
ния стоимости при переходе от применения цифровых двойников 
внутри периметра одного предприятия к использованию многосто-
ронних платформенных решений. Совместное создание ценности в 
экосистеме на основе многосторонних цифровых платформ основы-
вается на: 

 предоставлении эксклюзивного контента, продукта или до-
ступа к нему; 

 разделении затрат, рисков и ответственности; 
 интеграции ресурсов и навыков; 
 улучшении инновационных возможностей; 
 гибкости в достижении удовлетворенности клиентов; 
 повышении производительности и увеличении эффективно-

сти производства; 
 росте доверия между участниками благодаря координации и 

сотрудничеству на уровне экосистемы; 
 образовании коммуникаций внутри высокомотивирован-

ного сообщества и т.п. 
Выделяются четыре условия возникновения и создания новых 

ценностей в экосистемах цифровых двойников: 
 выявлены механизмы возникновения ценности; 
 обеспечена технологическая интеграция общей цепочки со-

здания ценности на конкретной платформе цифрового двойника; 
 реализовано распределенное управление созданием ценно-

сти; 
 платформа обеспечена ресурсами для создания ценности. 
Одновременно с интегральной ценностью, которая создается 

всей экосистемой создания и внедрения цифровых двойников, в ней 
должны формироваться отдельные ценности для каждого члена эко-
системы. Такие локальные ценности могут формироваться за счет 
прямых или косвенных сетевых эффектов, включая вовлечение циф-
ровых двойников в экономический оборот; расширение производ-
ства; снижение затрат; доступ к новым знаниям и инновациям. 

Опираясь на модель взаимодействия участников многосторон-
ней платформы для цифровых двойников, изложенную в исследова-
нии [6], предлагаем использовать следующую концептуальную 
схему взаимодействия стейкхолдеров, распределенных по этапам 
жизненного цикла объекта капитального строительства, с экосисте-
мой цифрового двойника этого объекта в контексте развития произ-
водственного потенциала (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Схема взаимодействия стейкхолдеров и фокальной 
платформы цифрового двойника в рамках цифровой экосистемы в 
контексте развития производственного потенциала. 

 
Первый контур взаимодействия фокальной организации/стейк-

холдера, обеспечивающего функционирование технологий цифро-
вого двойника представляет собой облачный интерфейс доступа к 
цифровой платформе. Он содержит необходимые модули, позволя-
ющие интегрировать информационные системы стейкхолдеров, в 
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том числе класса ERP, CRM и т.п., с интерфейсом цифрового двой-
ника. Такой интерфейсный обмен должен базироваться на техноло-
гиях Web 2.0 и технологиях API последнего поколения. Назначение 
этого контура – информационно-технологическое, он обеспечивает 
прохождение транзакций и их фиксацию в базе знаний, формируя 
цифровой репозитарий кейсов и транзакций взаимодействия с циф-
ровым двойником, что, в свою очередь, является самостоятельным 
цифровым нематериальным активом экосистемы. 

Важнейший слой, следующий за интерфейсом доступа, непо-
средственно влияющий на производственный потенциал стейкхол-
деров экосистемы – стратегическое согласование. В основе страте-
гического согласования мы предлагаем использовать концепцию со-
гласования стратегий в стейкхолдерской сети, предложенною К.С. 
Солодухиным [8,9,10]. В рамках системы управления цифровой эко-
системой существует несколько разнонаправленных векторов реали-
зации его стратегического развития – стратегии различных групп 
стейкхолдеров, общая стратегия развития всей экосистемы, страте-
гия развития держателя прав на цифрового двойника, стратегии диад 
(парных взаимодействия групп стейкхолдеров). Реализация страте-
гий предполагает наличие акторов – заинтересованных лиц в про-
движении и исполнении индивидуальных стратегий. Стейкхолдер-
ская сеть – это сложная система явных и неявных связей между ак-
торами, каждый из которых обладает собственными интересами, це-
лями и стратегиями для их достижения. Для достижения цели стейк-
холдерской сети требуется согласование интересов всех заинтересо-
ванных сторон (агентов), корректировка их индивидуальных страте-
гий и координация мероприятий достижения целей. Акторы сети, 
участвуя в дуальных взаимоотношениях (диадах), вынуждены согла-
совывать свои интересы и действия с другими участниками стейк-
холдерской сети и идти на компромиссы, причем в каждой диаде в 
различной степени. Эти особенности структуры и взаимодействия 
компонентов стейкхолдерской сети обуславливают сложность выра-
ботки механизма управления, максимизирующего благосостояние 
всех заинтересованных сторон. В стейкхолдерской сети с множе-
ственными «центрами власти» может быть выделено несколько 
наборов стратегических целей. Степени достижения этих целей об-
разуют несколько различных групп критериев. Первая группа крите-
риев – степень достижения стратегических целей фокальными стейк-
холдерами. Вторая группа – степени достижения стратегических це-
лей стейкхолдеров. Третья группа критериев – степень достижения 
стратегической цели всей сети. И, наконец, четвертая группа крите-
риев – степень достижения стратегических целей диад. Эти группы 
критериев К.С. Солодухин называет стратегическими [10]. Для каж-
дой группы стратегических критериев может быть поставлена и ре-
шена задача выбора оптимального решения с использованием мо-
дели справедливого компромисса, в результате которого определя-
ются оптимальные значения поставленных стратегических задач из 
заданного диапазона. Таким образом стратегический аспект разви-
тия производственного потенциала стейкхолдеров экосистемы со-
гласовывается с целями развития самой системы.  

С учетом согласованных стратегических целей, происходит вза-
имодействие с операционным контуром системы управления – ком-
понентой управления бизнес-процессами, где согласованные цели 
приобретают вид целевых установок для оптимальной настройки 
операционных и бизнес-процессов для выполнения заданных целе-
вых ориентиров. На более низком уровне – уровне управления ре-
сурсами, происходит управление и распределение доступных ресур-
сов стейкхолдеров экосистемы и фокального стейкхолдера, обеспе-
чивающего функциональность цифрового двойника. Тем самым, че-
рез стратегический аспект развития производственного потенциала 
происходит обеспечение взаимодействия с операционно-ресурсным 
аспектом, связанным с достижением эффективности бизнес-процес-
сов и оптимальным распределением ресурсов стейкхолдеров экоси-
стемы.  

Опираясь на изложенную концепцию, отметим следующие пре-
имущества в развитии производственного потенциала в рамках циф-
ровой экосистемы на основе технологии цифровых двойников (таб-
лица 2).  

Рассматривая возможности развития производственного потен-
циала в каждом из трех ключевых аспектов – стратегическом, ас-
пекте эффективности бизнес-процессов, аспектов эффективности ре-
сурсного обеспечения, можно отметить значительное преимущество 
и в стратегическом и операционно-ресурсном контурах предприятия 
в условиях функционирования в составе цифровой бизнес-экоси-
стемы платформенного типа. 

 
Таблица 2  
Сравнение преимуществ технологии цифровых двойников в обла-
сти развития производственного потенциала в разных бизнес-мо-
делях строительного предприятия 
Аспект развития 
производствен-
ного потенциала

Строительное предприя-
тие в традиционной биз-

нес-модели 

Строительное предприя-
тие в экосистеме плат-

форменного типа 
Стратегический 
 

Поддержка принятия ре-
шений и сценарный ана-
лиз стратегии развития 
предприятия на отрасле-
вом рынке 

Согласованная в рамках 
экосистемы (и, как след-
ствие, по отрасли) стра-
тегия развития 

Эффективность 
бизнес-процес-
сов 

Моделирование и пре-
диктивный анализ эф-
фективности бизнес-про-
цессов, экономия затрат 
при реинжиниринге и оп-
тимизации бизнес-про-
цессов предприятия 

Построение эффектив-
ных бизнес-процессов на 
базе моделирования и 
предиктивного анализа 
на мезо-уровне как след-
ствие реализации целе-
вых установок согласо-
ванных стратегий в эко-
системе 

Эффективность 
ресурсного обес-
печения 

Моделирование и сце-
нарный анализ опти-
мального ресурсного 
обеспечения бизнес-про-
цессов 

Эффективное распреде-
ление ресурсов стейкхол-
деров по всей экосистеме 
за счет решения задачи 
оптимального выбора по-
требления/покупки про-
дажи ресурсов 

 
Выводы 
Проведенный анализ влияния цифровых двойников на развитие 

производственного потенциала предприятий строительной отрасли 
и предлагаемая на его основе концепция взаимодействия стейкхол-
деров и фокальной платформы цифрового двойника в рамках цифро-
вой экосистемы в контексте развития производственного потенциала 
позволяют сформулировать следующие заключения, подтверждаю-
щую гипотезу исследования что строительное предприятие, функци-
онирующее в условиях бизнес-экосистемы, базирующееся на плат-
форменном использовании технологии цифровых двойников, имеет 
кратно большие возможности развития своего производственного 
потенциала в сравнении использованием цифровых двойников в тра-
диционных моделях ведения бизнеса.  

Во-первых, с точки зрения достижений стратегических целей и 
взаимодействия с окружающей средой участие строительного пред-
приятия в рамках экосистемы платформенного типа на основе циф-
рового двойника позволяет иметь устойчивую согласованную стра-
тегию на отраслевом уровне. Строительная отрасль представляет со-
бой достаточно диверсифицированный по этапам жизненного цикла 
строительного объекта пример экономической системы мезо-
уровня. В этих условиях следование сбалансированной и согласо-
ванной стратегии на уровне экосистемы позволят достичь больших 
возможностей в среднесрочном и долгосрочном периодах в сравне-
нии с более агрессивной индивидуальной стратегией, нацеленной на 
достижение результатов в краткосрочный период. Технологии циф-
рового двойника для всех стейкхолдеров позволяет осуществлять 
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корректировку стратегий и их пересогласование, осуществлять стра-
тегический предиктивный анализ в поисках возможностей развития 
экосистемы и увеличения транзакций ее стейкхолдеров.  

Во-вторых, с точки зрения трансляции согласованных стратеги-
ческих целей на операционный уровень функционирования бизнес-
процессов, создающих добавленную стоимость, использование еди-
ного цифрового двойника экосистемы позволяет осуществлять бес-
шовную декомпозицию с верхнего уровня процессов, создающих до-
бавленную ценность в рамках экосистемы, до бизнес-процессов от-
дельных стейкхолдеров, взаимодействующих в экосистеме. Согласо-
ванные стратегии позволяют установить оптимальные целевые зна-
чения ключевых показателей для каждого стейкхолдера, которые в 
процессе имитационного моделирования на цифровом двойнике поз-
воляют оценить необходимость корректировок разных этапов стро-
ительства, выявить узкие места, провести поиск оптимальных техни-
ческих, логистических, проектных и экономических решений.  

В-третьих, использование единой экосистемы на основе цифро-
вого двойника позволяет обеспечивать ресурсную эффективность 
предприятий-стейкхолдеров, входящих в систему, на качественно 
ином уровне. Моделирование и предиктивный анализ позволяют 
точно рассчитать потребность в ресурсах, принять решение для каж-
дого предприятия, что ему будет выгоднее – самостоятельно приоб-
рести ресурс, взять в аренду, отдать работу на аутсорсинг. Каждый 
из вариантов может быть оценен в рамках цифрового двойника по 
различным критериям с точки зрения получения варианта, наиболее 
полно соответствующего оптимальному выполнению бизнес-про-
цессов на основе заданных параметров стратегических целей и задач. 

Таким образом, развитие производственного потенциала строи-
тельных предприятий в рамках цифровой бизнес-экосистемы на ос-
нове цифровых двойников позволяет говорить о качественно ином 
синергическом эффекте развития и реализации этого потенциала в 
отраслевом масштабе, кратно превышающим возможности развития 
при традиционных моделях ведения бизнеса. 
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Digital twins are one of the most promising areas of digitalization of construction industry 

enterprises, which are capable of providing a qualitative breakthrough in the development 
of production potential. The article considers the features of the functioning and use of 
digital twins in both traditional and platform business models, provides a concept of 
interaction between stakeholders and the focal platform of the digital twin within the 
digital ecosystem in the context of the development of production potential. The study 
substantiates the assertion that a construction enterprise operating in a business ecosystem 
based on the platform use of digital twin technology has many times greater opportunities 
to develop its production potential in comparison with the use of digital twins in 
traditional business models. This allows us to assert a qualitatively different synergistic 
effect of the development and implementation of this potential on an industry scale, many 
times exceeding the development possibilities in traditional business models. 
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ственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорь-
евича Столетовых, 1607kda@gmail.com  
 
В настоящее время развитие туристической индустрии претерпевает значи-
тельные трансформации. В условиях санкционных ограничений наблюдается 
рост популярности внутреннего туризма. В данной статье приводится иссле-
дование региональных особенностей деятельности туристских фирм на при-
мере субъектов Центрального федерального округа. Анализ туризма в совре-
менных условиях представляется актуальной задачей, поскольку может быть 
использован при управлении развитием территорий с учетом имеющегося по-
тенциала туристического роста.  
Объект исследования – туристские фирмы в ЦФО, предмет – анализ регио-
нальных особенностей их деятельности. В работе была проанализирована 
структура турфирм в регионах ЦФО, занятых различными видами турист-
ской деятельности, а также оценено число реализованных турпакетов на одну 
фирму в каждом конкретном субъекте округа. Данные о числе турфирм и ре-
ализованных турпакетах позволили определить регионы, деятельность кото-
рых является наиболее продуктивной с точки зрения результативности ту-
ристкой деятельности. 
Было выявлено, что в структуре продаж внешний туризм занимает более 
50%. Кроме того, доля туров гражданам других стран по территориям Рос-
сийской Федерации занимает меньше половины процента. Таким образом, 
следует уделять особое внимание реализации туристского потенциала для до-
стижения устойчивого экономического роста регионов. Полученные в работе 
результаты могут быть применены при разработке стратегий управления раз-
витием субъектов Российской Федерации с учетом их особенностей.  
Ключевые слова: региональное развитие, туристский потенциал, туропера-
торская деятельность, турагентская деятельность. 
 
 

Актуальность исследования 
Развитие туризма в современных условиях сопряжено с высокой 

степенью неопределенности. Для создания качественного туристи-
ческого пространства необходимо понимать всю совокупность ре-
сурсов и возможностей для обеспечения конкурентоспособности 
рынка туристских услуг. В период пандемии отрасль претерпела зна-
чительные трансформации: снижение платежеспособного спроса и 
ограничение передвижений по стране не могли не отразиться на си-
туации на рынке туризма. После введения антироссийских санкций 
география туристических возможностей для граждан Российской 
Федерации также изменилась.  

В сентябре 2019 года была принята Стратегия развития туризма 
в Российской Федерации на период до 2035 года [1]. Данная версия 
документа была принята еще до начала коронавирусной инфекции, 
поэтому не все положения могли быть достигнуты в условиях теку-
щей реальности. Ключевые показатели нуждались в корректировке, 
в частности, в области развития внутреннего туризма. Поэтому был 
объявлен ряд программ, направленных на достижение целей, акту-
альных в условиях современной реальности. 

В 2021 году был объявлен национальный проект «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства». Основная его цель состояла в том, чтобы 
повысить привлекательность внутренних путешествий по России. 
Предполагалось, что реализация проекта позволит туристам полу-
чить качественный сервис и поможет физическим и юридическим 
лицам, занимающимся туристской деятельностью, воспользоваться 
поддержкой со стороны государства для качественной организации 
путешествий. 

В рамках данного проекта существует возможность получения 
льготного кредита на строительство и реконструкцию номерного 
фонда, строительство модульных гостиниц, развитие региональных 
туристических проектов и национальных туристических маршрутов. 

Для достижения целей устойчивого роста туристической сферы 
в субъектах Российской Федерации необходим научно обоснован-
ный подход к управлению имеющимся территориальным потенциа-
лом. Анализ исследования туризма Российской Федерации показал, 
что в условиях переориентации отрасли на внутренний рынок появ-
ляются новые регионы-лидеры. Следует отметить, что развитие 
внутреннего туризма предполагает не только активное использова-
ние традиционных маршрутов, но и разработку новых с учетом ак-
туального спроса [3]. 

Важным аспектом развития регионального туризма является 
наличие инновационной компоненты. По мнению Игнатьевой Т.А. 
[4], наиболее конкурентоспособными в туристической отрасли явля-
ются те регионы, в которых наблюдается научно-инновационное 
развитие, которое затрагивает все сферы жизни населения. 

Туризм является важнейшим направлением, значение которого 
состоит, в том числе, в устойчивом развитии субъектов и Российской 
Федерации в целом. Однако для достижения целей устойчивого ро-
ста важно, чтобы при развитии туристической сферы реализовыва-
лись только те процессы, которые бы поддерживали данное направ-
ление и не противоречили принципам устойчивости [5]. 

Таким образом, развитие туризма в современном мире представ-
ляется сложной задачей, реализация которой должна учитывать су-
ществующие возможности и угрозы [6-7]. 

 
Цель и задачи исследования. 
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Цель исследования состояла в анализе региональных особенно-
стей туристской деятельности.  

Задачи были определены в соответствии с заявленной целью. 
Ими стали:  

 исследование структуры турфирм в точки зрения оказывае-
мых ими услуг в субъектах Российской Федерации; 

 оценка числа реализованных турпакетов на одну фирму в 
каждом конкретном регионе; 

 анализ развития внутреннего и внешнего туризма.; 
 формулировка выводов о региональных особенностях ту-

ристкой деятельности в Центральном федеральном округе 
Практическая значимость исследования состоит в том, что полу-

ченные в ходе анализа результаты могут быть применены при управ-
лении региональным туристским потенциалом. 

 
Методы и методика исследования 
Для того, чтобы проанализировать региональные особенности 

туристской деятельности, применялись общелогические и специаль-
ные методы, в частности, анализ, сравнение, обобщение и т.д.  

Важнейшим аспектом анализа региональных особенностей ту-
ристской деятельности является рассмотрение направлений деятель-
ности турфирм, функционирующих на территории субъектов (рис. 
1). 

 

 
Рис. 1 – Структура турфирм в регионах ЦФО, занятых различ-
ными видами туристской деятельности 

 
На рисунке видно, что турагентская деятельность занимает 

наиболее существенную долю в структуре туристской деятельности 
регионов округа. Основное отличие туроператорской и турагенской 
деятельности заключается в том, что последняя не предполагает 
формирование туристского продукта. Кроме того, турагенсткая дея-
тельность – это деятельность физического лица (турагента), а туро-
ператорская деятельность осуществляется юридическим лицом. Та-
ким образом, на территории округа основной туристской детально-
стью является продвижение и реализация туристского продукта ин-
дивидуальными предпринимателями. Наибольшее число турапера-
торов в ЦФО наблюдается в Москве (свыше 68% от общего числа 
тураператоров в ЦФО), а турагентов – в Московской области. 

Для оценки числа реализованных турпакетов на одну фирму в 
каждом конкретном регионе использовалась формула (1): 

𝑘 ൌ
௫

௬
 , (1) 

где x – общее число реализованных турпакетов в конкретном 
субъекте Российской Федерации; 

у –общее число турфирм в каждом из регионов страны. 
Исходные данные для вычисления данного параметра в графи-

ческом виде представлены на рисунках 2 и 3. 
По графику видно, что численность турфирм в субъектах меня-

ется нелинейно, однако, имеет место общая тенденция к увеличению 
рассматриваемого показателя с течением времени. Относительно 

числа реализованных турпакетов в ЦФО, также можно сделать вы-
вод о неоднородности изменения параметра за период с 2004 по 2022 
год. 

 

 
Рис. 2 – Суммарное число турфирм в регионах ЦФО 

 

 
Рис. 3 – Общее число реализованных турпакетов в субъектах ЦФО  

 
Результаты исследования 
Результаты оценки числа реализованных турпакетов на одну 

фирму в каждом конкретном субъекте ЦФО представлены в табл.1. 
 

Таблица 1 
 2020 2021 2022 

Белгородская 
область 

90 149 130 

Брянская об-
ласть 

42 88 123 

Владимирская 
область 

54 100 109 

Воронежская об-
ласть 

49 112 124 

Ивановская об-
ласть 

56 95 129 

Калужская об-
ласть 

149 244 234 

Костромская об-
ласть 

56 149 166 

Курская область 42 82 105 
Липецкая об-

ласть 
23 46 59 

Московская об-
ласть 

109 143 111 

Орловская об-
ласть 

51 90 96 

Рязанская об-
ласть 

90 163 170 

Смоленская об-
ласть 

43 69 84 

Тамбовская об-
ласть 

30 60 68 

Тверская об-
ласть 

130 184 158 

Тульская об-
ласть 

64 130 137 

Ярославская об-
ласть 

179 164 292 

г. Москва 2 408 3 199 2 656 
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Расчеты числа реализованных турпакетов на каждую турфирму 
в субъектах ЦФО позволяют сформулировать вывод о том, что 
наибольшее их количество приходится на столицу. Значение показа-
теля k для Москвы более 65% от рассчитанных значений по субъек-
там ЦФО. 

Для 72% субъектов характерно увеличение числа реализован-
ных турпакетов на каждую турфирму региона. В Калужской, Мос-
ковской, Тверской областях и Москве наибольшее значение из рас-
сматриваемых за трехлетний период приходится на 2021 год, а Яро-
славская область является единственным субъектом в ЦФО, для ко-
торого наименьшее значение имеет место в данном году. 

Рассматривая структуру реализованных турпакетов в ЦФО, сле-
дует отметить, что наибольшую долю занимает продажа туров граж-
данам России по другим странам (53,66%), однако, внутренний ту-
ризм является также востребованным направлением (46,16% от об-
щего числа турпакетов). Доля туров гражданам других стран по тер-
риториям Российской Федерации составляет только 0,19%. Таким 
образом, несмотря на богатый культурный, природный и климатиче-
ский потенциал, данное направление туристкой деятельности пока 
не занимает существенное место в формировании результатов дея-
тельности турфирм ЦФО. 

В дальнейшем планируется анализ региональных особенностей 
туристской деятельности в масштабе Российской Федерации, а 
также оценка перспектив развития внутреннего и внешнего туризма 
во всех субъектах страны. 
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Analysis of regional aspects of the activities of tourism companies using the example of 
the Central Federal District subjects 
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R38, R40, Z21, Z32 
 
This article provides a study of the regional characteristics of the activities of travel agencies 

on the example of the subjects of the Central Federal District. The analysis of tourism in 
modern conditions seems to be an urgent task, since it can be used in managing the 
development of territories, taking into account the existing potential for tourist growth. 
The object of the study is tourism companies in the Central Federal District, the subject 
is an analysis of the regional characteristics of their activities. The work analyzed the 
structure of travel agencies in the regions of the Central Federal District engaged in 
various types of tourism activities, and also estimated the number of realized travel 
packages per company in each specific subject of the district. It was revealed that foreign 
tourism accounts for more than 50% of the sales structure. In addition, the share of tours 
to citizens of other countries in the territories of the Russian Federation is less than half 
a percent. Thus, special attention should be paid to realizing the tourism potential in order 
to achieve sustainable economic growth in the regions. 

The results obtained in the work can be applied in the development of strategies for managing 
the development of regions of the Russian Federation, taking into account their 
peculiarities in the field of tourism. 

Keywords: regional development, tourism potential, tour operator activity, travel agency 
activity. 
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Принципы адаптации газовой отрасли РФ  
в современных условиях энергетической политики ЕС  
и национального низкоуглеродного развития 
 
 
Колошкин Евгений Александрович 
старший преподаватель кафедры менеджмента и инноваций, Санкт-Петер-
бургского государственного экономического университета, 
koloshkin@mail.ru 
 
В статье предложены принципы адаптации газовой отрасли РФ к новым эко-
номическим реалиям, вызванным энергетической политикой ЕС и нацио-
нальному низкоуглеродному развитию. Принципиально важной отличитель-
ной чертой предложенных принципов является их ориентированность на низ-
коуглеродные задачи России. На основании анализа специфики охвата дея-
тельности, курируемой российскими органами власти, для каждого принципа 
адаптации подобрана соответствующая группа межведомственного взаимо-
действия.  
Ключевые слова: экономика газовой отрасли, водородная энергетика, низ-
коуглеродная экономика, декарбонизация, углеродный след, парниковые 
газы 
 
 

Новые экономические реалии для газовой отрасли РФ, вызванные 
изменениями в современной энергетической политике ЕС в сторону 
отказа от российского природного газа и форсированной декарбони-
зации на базе продвижения ВИЭ, привели к осложнению дальней-
шего функционирования годами сложившейся экспортно ориенти-
рованной модели хозяйствования газовой отрасли РФ. Данная мо-
дель базировалась на том, что в структуре совокупной выручки от 
реализации продукции газовой отрасли значительно большая состав-
ляющая приходилась на денежный поток от операций на внешних 
рынках, в основном европейского дальнего зарубежья, что позво-
ляло обеспечивать перекрестное субсидирование искусственно зани-
женных регулируемых цен на газ (в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 [1]) и транспортных тарифов 
на внутреннем рынке, а также путем бюджетного перераспределения 
доходов от операций на внешних рынках реализовывать в РФ капи-
талоемкие социально значимые инфраструктурные проекты, вклю-
чая программу социальной газификации.  

Другим важным фактором, оказывающим влияние на развитие 
газовой отрасли РФ, является национальная климатическая повестка 
[3], включающая в себя цели в области низкоуглеродного развития 
(социальное экономическое развитие с низким уровнем парниковых 
газов до 2050 года [4] и достижение углеродной нейтральности к 
2060 году [5]). Данные климатические устремления России способ-
ствуют расширению спроса на природный газ в различных секторах 
национальной экономики (электро-, теплогенерация, транспорт и 
др.) в целях замещения природным газом энергоресурсов с более вы-
соким углеродным следом, а также созданию новых высокомаржи-
нальных низкоуглеродных продуктов (например, низкоуглеродный 
водород из природного газа и сероводорода). 

Новый вышеуказанный ограничительный вектор энергетиче-
ской политики ЕС вместе с многочисленными экономическими 
санкциями, введенными ЕС в последние годы в отношении газовой 
отрасли РФ, обусловил нарушение действующих основных логисти-
ческих экспортных направлений поставок российского газа на рынки 
сбыта в Европе. Фактически в настоящий момент действуют только 
два экспортных направления поставок российского природного газа 
в ЕДЗ: турецкое и украинское. Часть экспортной газотранспортной 
инфраструктуры в рамках северного транспортного направления 
(проекты «Северный поток» и «Северный поток-2») была разрушена 
в результате диверсий. В итоге экспорт российского газа в ЕДЗ со-
кратился более, чем в 3 раза, что повлияло на финансовые резуль-
таты ПАО «Газпром» в 2023 году (по данным финансовой отчетно-
сти [6] убыток, относящийся к акционерам ПАО «Газпром» составил 
около 629 млрд руб.). Также в условиях падения экспорта сохраня-
ется непропорционально высокий уровень налоговой нагрузки для 
ПАО Газпром по сравнению с другими производителями на внутрен-
нем рынке, характерный для вышеописанной модели функциониро-
вания газовой отрасли, что может привести к усугублению несбалан-
сированности финансовых результатов отрасли, осложнению вос-
производства ресурсной базы, недозагруженности и незадействован-
ности активов газовой отрасли РФ. Помимо этого, западные компа-
нии-лицензиары, поставщики технологий и сервиса в связи с объяв-
ленными санкциями со стороны ЕС прекратили какую-либо деятель-
ность в России и отказались от предоставления сервиса, технологий 
и оборудования для действующих, строящихся и потенциальных 
объектов газовой отрасли РФ, в том числе, игнорируя действующие 
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договоры сервиса. Сложившаяся ситуация, в частности, является се-
рьезным основанием для реформирования внутреннего рынка газа и 
в целом требует разработки принципов адаптации газовой отрасли 
РФ к новым экономическим реалиям, вызванным энергетической по-
литикой ЕС и национальному низкоуглеродному развитию. Принци-
пиально важной отличительной чертой адаптации газовой отрасли 
должна быть ее ориентированность на низкоуглеродные задачи Рос-
сии. Прежняя модель функционирования газовой отрасли РФ экс-
портно ориентированного толка, базирующаяся на механизме пере-
распределения экспортных доходов для субсидирования нужд внут-
реннего рынка РФ, требует совершенствования, принимая во внима-
ние национальные цели России в области низкоуглеродной эконо-
мики.  

Принципы адаптации газовой отрасли РФ в современных 
условиях энергетической политики ЕС и национального низко-
углеродного развития  

Ключевыми целями адаптации газовой отрасли РФ к вышеука-
занным условиям являются восстановление снизившийся совокуп-
ной выручки газовой отрасли в связи сокращением сбыта природ-
ного газа на рынке ЕС, обеспечение расширения спросовых ниш и 
создания новых высокомаржинальных цепочек добавленной стои-
мости на внутреннем рынке для достижения паритета сбыта продук-
ции на внешних и внутреннем рынках, трансформация внутреннего 
газового рынка РФ в сторону большей доходности, снижение зави-
симости от зарубежных поставщиков технологий и покупателей про-
дукции газовой отрасли РФ, а также целостное выстраивание газо-
вого бизнеса на основе низкоуглеродного развития для привнесения 
вклада в сокращение выбросов парниковых газов и достижение уг-
леродной нейтральности Российской Федерации к 2060 году. 

В качестве ключевых принципов адаптации газовой отрасли РФ 
с учетом специфики ее пространственной организации и низкоугле-
родного потенциала предлагается выделить следующее. Прежде 
всего следует отметить принцип диверсификации, в рамках кото-
рого необходимо учитывать географический аспект, а также продук-
товый. В рамках географического необходимо соблюдать развитие 
внутреннего рынка, наращивать долю на рынках дружественных 
стран, максимально диверсифицируя регионы сбыта, а также при-
кладывать разумные усилия по недопущению дальнейшего сниже-
ния доли на рынках ЕС и ее возможному расширению за счет новых 
низкоуглеродных продуктов (водород и его производные продукты, 
а также углеродно- нейтральные поставки природного газа, т.е. по-
ставки газа, углеродный след которых частично или полностью ком-
пенсирован приобретением углеродных единиц). В рамках продук-
тового аспекта предлагается расширение продуктовой линейки на 
основе российского природного газа в целях создания в РФ новых 
звеньев цепочек добавленной стоимости газовой отрасли и высокор-
мажинальных каналов сбыта продукции газовой отрасли. Драйве-
рами продуктовой диверсификации газовой отрасли в настоящий 
момент являются продукты переработки газа (гелий, сжиженные уг-
леводородные газы и др.) [7], а также в ближайшей перспективе мо-
гут стать низкоуглеродный водород, продукты на его основе (аммиак 
метанол, карбамид), углеродно-нейтральные комбинированные ры-
ночные продукты на основе природного газа и углеродных единиц. 
С точки зрения географической диверсификации уже сейчас активно 
развиваются трубопроводные поставки газа в Китай, Среднюю 
Азию, Турцию. Идет активной рост поставок в Китай по проекту 
«Сила Сибири-1» опережающим темпом, планируются поставки по 
«дальневосточному маршруту», прорабатывается проект «Сила Си-
бири-2», запуск которого увеличит проектный объем поставок в Ки-
тай до 100 млрд м куб. Однако такой рост поставок в Китай на базе 
капиталоемкой газотранспортной инфраструктуры, ориентирован-
ной на одного импортера, сопряжён с коммерческими рисками дол-
госрочной зависимости от данного покупателя и от его возможности 
диктовать свои коммерческие условия поставок. Кроме того, ключе-
вым регионам сбыта российского газа и важнейшим транспортно-ло-
гистическим узлом, предоставляющим доступ на рынки ЕС, стала 

Турция. Учитывая заявленные Турцией и КНР национальные клима-
тические цели по достижению углеродной нейтральности к 2053 г. 
[8] и 2060 г. [9] соответственно, а также утвержденные данными 
странами стратегии по развитию водородной энергетики, имеются 
обоснованные предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества 
по данному направлению с предприятиями российской газовой от-
расли. Также географической диверсификации способствует актив-
ное развитие СПГ отрасли, объемы поставок которого могут достичь 
100 млн т год [10]. Принцип двухаспектной максимальной диверси-
фикации будет способствовать снижению неструктурных, трудно-
прогнозируемых рисков сбыта продукции газовой отрасли.  

Второй принцип, неразрывно связанный с первым является при-
оритет развития внутреннего рынка. В рамках данного приори-
тета предлагается не только базовое удовлетворение имеющегося и 
растущего внутреннего спроса на природный газ и другие продукты 
газовой отрасли, но и создание спросовых ниш на высомаржиналь-
ные продукты, в том числе на базе низкоуглеродного водорода его 
производных продуктов, а также углеродных единиц, полученных в 
результате реализации климатических проектов газовой отрасли РФ. 
В новых экономических реалиях, продиктованных энергетической 
политикой ЕС, предлагается системная поддержка, укрепление и 
расширение традиционных направлений газового бизнеса в РФ: га-
зификации, газовой тепло- и электрогенерации, развития сегмента 
газомоторного транспорта, переработки газа в ценные продукты. В 
части газомоторного топлива помимо автомобильного идет развитие 
железнодорожного, морского и речного транспорта, в секторе пере-
работки газа помимо действующих перерабатывающих объектов ре-
ализуются два новых уникальных проекта – Амурский ГПЗ и ком-
плекс по переработке этансодержащего газа в районе п. Усть-Луга, в 
продуктовую линейку которых будут входить: этан, сжиженные уг-
леводородные газы, СПГ, гелий и ряд других продуктов [7]. Пер-
спективными возможными дополнительными драйверами роста 
спроса на газ на внутреннем рынке могут также стать сегменты ло-
кальной удаленной электрогенерации на основе топливных элемен-
тов, а также сегменты неэнергетического использования природного 
газа в области газохимии и биотехнологий (производство удобрений 
и кормовой добавки для животных на основе метана) в связи с акту-
альными вызовами нарастающего глобального продовольственного 
дефицита. 

Принцип приоритетности развития внутреннего рынка со-
стоит также в том, что в случае наличия эквивалентных по значимо-
сти проектов на внутреннем и внешних рынках, создающих сопоста-
вимую добавленную стоимость и доходность, выбор инвестицион-
ных решений в приоритетном порядке должен быть сделан в пользу 
укрепления внутреннего рынка. В рамках данного принципа во из-
бежание зависимости финансовых результатов газовой отрасли РФ 
от конъюнктуры внешних рынков и от специфики торгового сотруд-
ничества со странами-импортерами предлагается выстаивать гармо-
ничное паритетное развитие внутреннего и внешних рынков.  

Следующим предлагается принцип неотъемлемого вклада га-
зовой отрасли РФ в национальное низкоуглеродное развитие и 
продвижение низкоуглеродных преимуществ природного газа по 
сравнению с другими источниками энергии. В рамках данного прин-
ципа предлагается максимизация замещения природным газом более 
углеродоемких источников энергии во всех секторах экономики [11], 
а также развитие новых востребованных низкоуглеродных продук-
тов газовой отрасли, включая низкоуглеродный водород (на основе 
природного газа [12] и сероводорода [13]), углеродно-нейтральные 
поставки природного газа, утилизацию углекислого газа. Данный 
принцип также констатирует важность постоянного мониторинга и 
системного сокращения выбросов париковых газов по всей произ-
водственно-сбытовой цепочки газовой отрасли РФ [14], а также 
устойчивого повышения энергоэффективности за счет рациональ-
ного использования топливно-энергетических ресурсов в рамках хо-
зяйственной деятельности газовой отрасли и внедрения новых инно-
вационных решений.  
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Четвертым принципом является принцип технологической 
нейтральности в рамках межтопливной конкуренции. Данный 
принцип исходит из предоставления равных возможностей для раз-
вития всех технологий, включая технологии газовой отрасли, в рам-
ках конкурентной борьбы, исключающей дискриминацию в части 
государственной поддержки в отношении тех или иных технологий, 
а также создание заведомо преференциальных режимов для опреде-
ленного типа технологий и перераспределение издержек от реализа-
ции определенного вида технологий на смежные сектора энергетики. 
Практика, подобная опыту финансирования сектора биогаза в ЕС за 
счет газотранспортных тарифов, распределяемых на всех пользова-
телей европейских ГТС, подавляющее большинство из которых не 
являются бенефициарами развития сектора биогаза, представляется 
неприемлемой для национальной экономики РФ, поскольку ведет к 
искажению сбалансированного развития энергетических рынков и 
дискриминационному перераспределению издержек. Аналогичная 
ситуация складывается в ЕС и для сектора водородной энергетики, в 
рамках которого на законодательном уровне допустимо перекрест-
ное субсидирование производства и транспорта водорода за счет га-
зовой отрасли. Утверждение на государственном уровне принципа 
технологической нейтральности, учитывающего углеродный след на 
всем жизненном цикле рассматриваемых технологий в качестве 
единственного объективного критерия воздействия на климатиче-
скую систему, является важным фактором недискриминационного 
низкоуглеродного развития национальной экономики. Данный под-
ход позволяет продемонстрировать экономико-экологические пре-
имущества природного газа по сравнению с другими видами ископа-
емого топлива и ВИЭ, а также водорода, произведенного из природ-
ного газа и сероводорода в сравнении с водородом, полученный ме-
тодом электролиза [12,13].  

Пятый принцип - принцип противодействия санкциям и дру-
гим экономическим ограничения, введенным в отношении газо-
вой отрасли РФ в рамках энергетической политики ЕС, заключается 
в постоянном мониторинге и анализе санкционных инициатив со 
стороны ЕС в целях подготовки адаптационных мер и предложений 
по ответным экономическим, административным или регулятивным 
мерам, эквивалентным причиненному ущербу газовой отрасли РФ. 
Санкционные ограничения ЕС в отношении российской газовой от-
расли затронули различные финансово-экономические и производ-
ственно-технические аспекты хозяйственной деятельности в газовой 
отрасли РФ, что создает определенные преграды для ее развития. В 
связи с этим газовая отрасль адаптируется и перестраивается при 
поддержке государства. Вводятся как адаптивные меры (в том числе 
изменения логистических направлений, смена новых поставщиков 
оборудования, комплектующих, активное развитие собственных 
технологий, выделение льготных кредитов и субсидий), так и соот-
ветствующие зеркальные меры (в том числе утверждения схемы 
оплаты экспортных поставок трубопроводного газа за рубли, запрет 
на вывоз из страны технологического оборудования, разрешение 
ПАО «Газпром» покупки долей иностранных компаний (например, 
АО «Востокгазпром»), запрет для ПАО «Газпром» закупать газ у 
ряда совместных предприятий дороже установленной Правитель-
ством цены, переход имущества некоторых совместных предприя-
тий в собственность России на примере ООО «Сахалинская Энер-
гия», ПАО «Юнипро», Фортум). 

Следующий, шестой принцип регулятивного суверенитета в 
отношении нормативно-правовой базы, регулирующей хозяй-
ственную деятельность газовой отрасли РФ, состоит в пересмотре 
всех ныне действующих, заимствованных из практики европейского 
регулирования подходов, не отражающих интересы и специфику 
национальной экономики и энергетики РФ. Одним из наиболее при-
оритетных документов, требующих скорейшей корректировки явля-
ется российская таксономия зеленых проектов, поскольку данный 
документ определяет критерии национальных «зеленых проектов» 
[15] в целях привлечения внебюджетных средств для финансирова-

ния данных проектов, что напрямую влияет на возможности привле-
чения инвестиций в низкоуглеродные проекты газовой отрасли РФ. 
В этой связи, а также в целях совершенствования российского угле-
родного регулирования на базе данного принципа предлагается вне-
сти изменения в российскую таксономию зеленых проектов в части 
корректировки заведомо невыполнимых и противоречащих суще-
ствующим бизнес-практикам критериев в отношении проектов газо-
вой тепло- и электрогенерации, а также водорода. Данный принцип 
позволит усовершенствовать неактуальные для условий националь-
ной экономики подходы, заимствованные из европейского регулиро-
вания, и будет способствовать привлечению инвестиций в проекты 
газовой отрасли, привносящие вклад в национальные цели низко-
углеродного развития.  

Седьмым принципом является технологический суверенитет 
газовой отрасли РФ, необходимый для надежного функционирова-
ния отрасли, воспроизводства ее ресурсной базы и инфраструктур-
ного развития, необходимого в том числе для достижения нацио-
нальных целей низкоуглеродного развития. 

Восьмой принцип, связанный с седьмым является принцип не-
прерывного инновационного развития газовой отрасли РФ, важ-
ный не только для обеспечения национальной энергетической без-
опасности, но и для поддержания должного уровня конкурентоспо-
собности российской газовой промышленности на мировой арене в 
условиях сменяющихся мировых технологических укладов и посто-
янных отраслевых изменений [16]. Принцип непрерывной инноваци-
онности необходим для решения многочисленных задач, стоящих 
перед отраслью в рамках создание новых высокомаржинальных це-
почек добавленной стоимости в сегментах газохимии, неэнергетиче-
ского использования природного газа (удобрения, биодобавки на ос-
нове метана и др.), низкоуглеродного развития (технологии в обла-
сти водородной энергетики, утилизации углекислого газа). На базе 
данного принципа уже сейчас реализованы такие инновационные, 
энергосберегающие проекты, позволяющие снижать выбросы пар-
никовых газов, как мобильные компрессорные станции, системы 
эжектирования газа, предотвращающие стравливания газа в атмо-
сферу и др. [17] 

Девятый принцип – усиление интеграционных экономиче-
ских связей с дружественными странами в сфере газового биз-
неса. В рамках данного принципа предлагается интенсифицировать 
сотрудничество в дружественных многосторонних форматах 
(БРИКС+, ШОС, ЕАЭС, ЭСКАТО, Форума стран-экспортеров газа и 
др.) в целях выработки консолидированных позиций по актуальным 
вопросам развития газовой отрасли и достижения углеродной 
нейтральности. В настоящий момент в рамках данных организаций 
обсуждается международная метановая инициатива Российской Фе-
дерации, продвигаемая органами власти и ПАО Газпром. Междуна-
родная метановая инициатива освещалась ПАО «Газпром» в рамках 
заседания Комитета старших должностных лиц по энергетике 
БРИКС, российской делегацией в рамках газового саммита Форума 
стран-экспортеров газа, Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации А.В. Новаком в рамках заседания российско-
иранской межправительственной комиссии по торгово-экономиче-
скому сотрудничеству в 2024 г., а также первым заместителем Ми-
нистра энергетики Российской Федерации П.Ю. Сорокиным в ходе 
28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (COP28) в 2023 году [18]. Данная инициатива демонстри-
рует научно обоснованные климатические преимущества метана, 
позволяющие снижать выбросы парниковых газов наиболее эконо-
мически рациональным способом, а также популяризирующей объ-
ективные исследования о роли метана в климатической системе, 
включая новейшие научные работы об охлаждающем эффекте ме-
тана [19]. Инициатива выступает как альтернатива международному 
соглашению «Глобальное обязательство по метану», призывающему 
сократить потребление природного газа [20]. Подобные инициативы 
будут противодействовать энергетической политике ЕС, направлен-
ной на отказ от природного газа, замещение его ВИЭ и непризнание 
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в национальном регулировании его потенциала по сокращению вы-
бросов парниковых газов.  

Другим важным направлением усиления интеграционных эко-
номических связей в области низкоуглеродного развития является 
гармонизация подходов в области сертификации водорода. Сравни-
тельный анализ международного опыта в области сертификации во-
дорода [13,21] вместе с производственной спецификой производства 
водорода в России, в том числе на объектах Группы Газпром, позво-
ляет судить о том, что в настоящий момент китайский стандарт по 
сертификации водорода T/CAB 0078-2020 предлагает наиболее сба-
лансированный и рациональный подход, который может быть ис-
пользован в целях унификации стандартов, а в случае необходимо-
сти гармонизации соответствующего законодательства с друже-
ственными странами в рамках межгосударственного объединения 
БРИКС+, а также других объединений (ШОС, ЕАЭС, ЭСКАТО и 
др.). 

Заключительным, десятым принципом является принцип си-
стемной государственной поддержки в отношении развития капи-
талоемких высокотехнологичных направлений газовой отрасли РФ. 
В рамках данного принципа предполагается всесторонняя админи-
стративная, финансовая и налоговая поддержка со стороны государ-
ства, которая необходима для запуска новых перспективных низко-
углеродных направлений (например, водородная энергетика на ос-
нове природного газа). 

Разработанные и рассмотренные выше принципы адаптации га-
зовой отрасли к современным условиям (см. Таблица 1) образуют 
целостную систему принципов, на базе которой возможно обеспе-
чить устойчивое развитие газовой отрасли в новых экономических 
реалиях, способствуя достижению Российской Федерации углерод-
ной нейтральности к 2060 году. Для соблюдения данных принципов 
необходимо слаженное межведомственное взаимодействие различ-
ных федеральных органов власти Российской Федерации с участие 
национальных газовых компаний. На основании анализа специфики 
охвата деятельности, курируемой российскими органами власти, для 
каждого принципа адаптации газовой отрасли к современным усло-
виям энергетической политики ЕС подобрана соответствующая 
группа межведомственного взаимодействия (см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1  
Принципы адаптации газовой отрасли к современным экономиче-
ским условиям  

Принципы Краткое описание Межведомственное взаи-
модействие 

Принцип диверси-
фикации 

Принцип подразумевает макси-
мальную двухаспектную диверси-
фикацию: продуктовую и геогра-
фическую 

ПАО «Газпром», незави-
симые производители 
газа, Минэнерго России 

Приоритет разви-
тия внутреннего 
рынка 

Базовое удовлетворение имею-
щегося и растущего внутреннего 
спроса на природный газ и другие 
перспективные продукты газовой 
отрасли, в т.ч. водород 

ПАО «Газпром», незави-
симые производители 
газа, Минэнерго России, 
ФАС 

Принцип неотъ-
емлемого вклада 
газовой отрасли 
РФ в низкоугле-
родное развитие 

Максимизация замещения при-
родным газом более углеродоем-
ких источников энергии во всех 
секторах экономики, а также раз-
витие низкоугелеродных продук-
тов газовой отрасли, в т.ч. водо-
род 

ПАО «Газпром», незави-
симые производители 
газа, Минэкономразвития 
России, Минприроды Рос-
сии, Минэнерго России 

Принцип техноло-
гической 
нейтральности в 
рамках межтоп-
ливной конкурен-
ции 

Предоставление равных возмож-
ностей для недискриминацион-
ного развития всех технологий, 
включая технологии газовой от-
расли, в рамках межтопливной 
конкурентной 

ПАО «Газпром», незави-
симые производители 
газа, Минэкономразвития 
России, Минэнерго Рос-
сии, Государственная 
Дума 

Принцип противо-
действия санк-
циям и другим 
экономическим 
ограничения 

Мониторинг санкционных инициа-
тив ЕС в целях подготовки адап-
тационных мероприятий и/или от-
ветных мер, эквивалентных при-
чинному ущербу 

ПАО «Газпром», незави-
симые производители 
газа, Минэнерго России, 
Государственная Дума 

Принцип регуля-
тивного суверени-
тета 

Пересмотре всех ныне действую-
щих, заимствованных из практики 

ПАО «Газпром», незави-
симые производители 

европейского регулирования под-
ходов, не отражающих интересы 
национальной экономики России 

газа, Минэнерго России, 
Государственная Дума 

Технологический 
суверенитет газо-
вой отрасли РФ 

Создание отечественной техно-
логической базы необходимой 
для надежного функционирова-
ния отрасли, воспроизводства ее 
ресурсной базы и инфраструктур-
ного развития 

ПАО «Газпром», незави-
симые производители 
газа, Минпромторг Рос-
сии, Минэнерго России, 

Принцип непре-
рывной инноваци-
онности 

На основе инноваций создание 
высокомаржинальных цепочек 
добавленной стоимости, в том 
числе в сегменте низкоуглерод-
ного развития (в т.ч. водород) 

ПАО «Газпром», незави-
симые производители 
газа, Минэнерго России, 
Минпромторг России 

Усиление инте-
грационных эко-
номических свя-
зей с дружествен-
ными странами 

Интенсификация сотрудничества 
в дружественных многосторонних 
форматах (БРИКС+, ШОС, ЕАЭС, 
ЭСКАТО, Форума стран-экспорте-
ров газа и др.) 

ПАО «Газпром», незави-
симые производители 
газа, Минэнерго России, 
Минэкономразвития Рос-
сии, МИД 

Принцип систем-
ной государствен-
ной поддержки 

Всесторонняя административная, 
финансовая и налоговая под-
держка со стороны государства 

Минэнерго России, 
Минэкономразвития Рос-
сии, Минфин России, ЦБ 
РФ 

   
Адаптационный механизм развития газовой отрасли РФ в 

современных условиях энергетической политики ЕС и нацио-
нального низкоуглеродного развития 

В качестве средства практической реализации системы выше-
указанных принципов разработан адаптационный механизм газовой 
отрасли к современным условиям энергетической политики ЕС и 
национального низкоуглеродного развития (далее – Адаптационный 
механизм). Фактически Адаптационный механизм представляет со-
бой комплекс системных мероприятий, направленных на восстанов-
ление чистой прибыли газовой отрасли, сократившейся в связи с па-
дением экспорта ЕС, и гармоничное системное развитие отрасли в 
соответствии с национальными экономическими приоритетами и це-
лями в области низкоуглеродного развития. Отличительной чертой 
предлагаемого Адаптационного механизма является его направлен-
ность не только на восстановление и устойчивый рост денежных по-
токов от операций с природным газом, но и на системное низкоугле-
родное развитие, включая сокращение выбросов парниковых газов. 
Схематичное отображение разработанного Адаптационного меха-
низма представлено на Рисунке 1. 

 

 Рисунок 1 Адаптационный механизм развития газовой от-
расли РФ в современных условиях энергетической политики ЕС и 
национального низкоуглеродного развития  

 
В рамках разработанного Адаптационного механизма предлага-

ются четыре блока элементов адаптации. Первый блок относится к 
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хозяйственной деятельности газовой отрасли на внутреннем рынке 
РФ, второй – на внешних рынках, третий – к общеотраслевой хозяй-
ственной деятельности, охватывающий внутренний и внешние 
рынки и направленный на развитие новых низкоуглеродных направ-
лений, четвертый – к регулятивной базе отрасли. Четвертый регуля-
тивный блок вынесен отдельно, однако напрямую связан с тремя 
другими, поскольку оказывает регулятивное воздействие на внут-
ренний и внешний рынок. 

Ключевым элементом предлагаемого адаптационного меха-
низма газовой отрасли РФ к современным условиям энергетической 
политики ЕС, привносящим новизну в текущее системное функцио-
нирование газовой отрасли, является блок 3. «Новые общеотрасле-
вые низкоуглеродные низкоуглеродные направления развития газо-
вой отрасли». В рамках данного блока предлагается: 

1. создание цепочки добавленной стоимости низкоуглеродной 
водородной энергетики на основе природного газа и сероводорода с 
последующим сбытом водородных технологий и низкоуглеродного 
водорода, включая его производные продукты (аммиак, метанол, 
карбамид) как на внутреннем, так и на внешних рынках; 

2. реализация климатических проектов (например, крупней-
шим из ныне зарегистрированных климатических проектов в Реестр 
углеродных единиц Российской Федерации является проект ООО 
«Газпром МКС» по предотвращению выбросов парниковых газов с 
использованием мобильных компрессорных станций при подготовке 
участков магистральных трубопроводов к проведению ремонтных 
работ [22]) с последующим получение углеродных единиц, которые 
могут быть проданы как на внутреннем, так и на внешних рынках, а 
также направлены на реализацию углеродо-нейтральных поставок 
природного газа (т.е. комбинированных продуктов, состоящих из 
природного газа и углеродных единиц, частично или полностью ком-
пенсирующих углеродных след поставок природного газа). Предло-
жение углеродно-нейтральных поставок ТПГ и СПГ может оказать 
важнейшее стратегическое влияния на сохранение и увеличение 
доли экспорта газа на рынке ЕС, поскольку углеродно-нейтральные 
комбинированные продукты не попадают под ограничения, введен-
ные в рамках энергополитики ЕС и могут позволить некоторым ев-
ропейским странам преодолеть наложенные ими ограничения на им-
порт российской газа и возобновить прямые поставки газа из России.  

Блок 3 Адаптационного механизма предлагает комплексные, си-
стемные низкоуглеродные решения, которые охватывают внутрен-
ний и внешние рынки газовой отрасли РФ, стратегически способ-
ствуют разрешению ситуации внешнего шока для газовой отрасли 
РФ на рынке ЕС, вызванного энергополитикой ЕС, для восстановле-
ния выручки посредством реализации низкоуглеродных продуктов и 
создания низкоуглеродных цепочек добавленной стоимости. Такой 
подход в полной мере соответствуют национальным целям и задачам 
России в области низкоуглуродного развития и направлен на их 
своевременное выполнение. 
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This article proposes principles for adapting the gas industry of the Russian Federation to new 

economic realities caused by EU energy policy and national low-carbon development. A 
fundamentally important distinguishing feature of the proposed principles is their focus 
on low-carbon objectives for Russia. Based on an analysis of the specifics of the activities 
overseen by Russian authorities, a corresponding group of inter-agency interaction has 
been selected for each adaptation principle. As a means of practical implementation of 
the aforementioned principles, the article develops an adaptation mechanism for the gas 
industry in the context of modern EU energy policy and national low-carbon 
development. In fact, the adaptation mechanism represents a set of systemic measures 
aimed at restoring the net profit of the gas industry, which has decreased due to falling 
exports to the EU, and ensuring harmonious systemic development of the sector in 
accordance with national economic priorities and goals in the field of low-carbon 
development.  
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Экономические аспекты использования конвейерного подхода 
для решения демографических проблем 
 
 
Лобанов Дмитрий Викторович 
аспирант, Московский государственный университет имени М.В. Ломоно-
сова, LobanovDmitryV@yandex.ru  
 
Настоящая статья посвящена рассмотрению экономической целесообразно-
сти государственных инвестиций в использование репродуктивных техноло-
гий для рождения детей в условиях демографического перехода, характери-
зующегося значительным снижением рождаемости, изменением моделей се-
мьи, старением населения. В статье представлены расчеты экономических 
эффектов, создаваемых указанными инвестициями, а также сроки получения 
указанных эффектов на длинных горизонтах планирования (до 300 лет). По 
результатам анализа полученных результатов подтверждается экономиче-
ская целесообразности инвестиций в использование репродуктивных техно-
логий для преодоления существующих демографических проблем. Нужно 
особо отметить, что оценка и рассмотрение правовых, этических, социаль-
ных, теологических, организационных, политических и иных аспектов, кроме 
экономического, по использованию конвейерного подхода для решения про-
блем демографии не относится к предмету настоящей статьи. «Конвейерный 
подход» для решения проблем демографии рассматривается в качестве до-
полнительного/запасного варианта к другим подходам, которые применя-
ются государством для улучшения существующей демографической ситуа-
ции, связанной с убылью населения (в т.ч. снижение преждевременной 
смертности, в том числе от социально обусловленных причин, переселение 
соотечественников, легальная миграция, распространение традиционных 
ценностей, стимулирование рождаемости посредством различных льгот, пре-
ференций и материальных выплат и т.д.). 
Ключевые слова: экономическая безопасность, человеческий капитал, ин-
вестиции в человеческий капитал, снижение рождаемости, репродуктивные 
технологии, демографический переход, конвейерный подход, промышлен-
ный переворот. 
 
 

В последние десятилетия наблюдается устойчивая демографическая 
тенденция: в странах с высоким уровнем дохода уровень рождаемо-
сти значительно ниже, чем в странах с низким уровнем дохода. В 
развитых странах, например, таких как Япония, Германия и Италия, 
коэффициент рождаемости стабильно находится ниже уровня вос-
производства населения, который составляет примерно 2,1 ребенка 
на одну женщину. Например, согласно данным Всемирного банка 
[1], в 2020 году в Японии этот показатель составил около 1,34, в Гер-
мании — 1,53, а в Италии — 1,24. Одной из причин низкой рождае-
мости в этих странах называется высокий уровень урбанизации и за-
нятости женщин, что приводит к отложенному материнству и мень-
шему количеству детей уровень в семьях [2]. Демографическая си-
туация в развитых странах объясняется некоторыми учеными «кон-
цепцией четвертого демографического перехода», который характе-
ризуется старением населения, а также изменениями в структуре се-
мьи, которые обусловлены предпочтением жить в одиночку или в 
гражданских партнерствах, что влияет на традиционные модели се-
мьи и рождаемости.  

В Российской Федерации наблюдается следующая картина: уро-
вень фертильности снизился с 2,92 (в 1950 г.) до 1,45 (в 2024 г.) [3], 
количество браков/разводов на 1000 населения в год: 12/0,5 (в 1950 
г.) [4], 7,9/4,2 (в 2015 г.) [5]. 

В Российской Федерации предпринимаются различные меры 
для снижения смертности и повышения рождаемости, в том числе: 
материнский капитал, льготная ипотека, дополнительные льготы и 
пособия для многодетных семей (налоговые льготы, субсидии на 
оплату коммунальных услуг, бесплатное питание для детей), строи-
тельство новых детских садов и школ, улучшение качества и доступ-
ности медицинских услуг, введение программ по профилактике и 
раннему выявлению хронических заболеваний, кампании по продви-
жению здорового образа жизни и многодетных семей, меры по по-
вышению безопасности дорожного движения и многое другое.  

Вместе с тем, учитывая практику развитых стран по решению 
задачи увеличения численности населения, может быть допущено 
предположение, что, с некоторой долей вероятности, принимаемые 
в Российской Федерации меры не смогут кардинально изменить 
складывающуюся ситуацию и обеспечить естественный прирост 
населения без привлечения мигрантов. Другими слова, для целей 
настоящей статьи автором допускается гипотеза, что существующие 
в социальной сфере тенденции (снижение фертильности и изменение 
структуры семьи) являются необратимыми и в целях обеспечения 
экономической безопасности Российской Федерации имеет смысл 
рассмотреть способы подготовки к сценарию, при котором указан-
ные тенденции будут сохраняться. 

Учитывая изложенное, автором допускается некоторая доля воз-
можности, что в будущем государством и/или обществом в вопросах 
увеличения численности населения может быть применен подход, 
пришедший на смену ремесленническому способу производства, а 
именно конвейерный. 

Ремесленнический способ производства характеризуется инди-
видуальным или маломасштабным производством, основанным на 
высоком уровне мастерства и навыков отдельных работников. Этот 
способ был доминирующим в доиндустриальную эпоху и отличался 
персонализированным подходом к изготовлению продукции. «Ре-
месленнический способ производства» в контексте темы демогра-
фии может быть сопоставлен с институтом традиционной семьи. 

В качестве предпосылок перехода к конвейерному производству 
можно отметить следующее: 
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 технологические инновации: развитие технологий в XVIII и 
XIX веках, включая изобретение парового двигателя и механических 
станков, создало предпосылки для более эффективного производ-
ства. 

 социальные изменения: изменения в социальной структуре, 
включая миграцию в города и формирование рабочего класса, со-
здали условия для организации крупных производственных пред-
приятий. 

 экономия на масштабе: конвейерное производство позво-
ляет значительно снизить издержки за счет массового выпуска про-
дукции. 

Аналогичные предпосылки могут быть отмечены для демогра-
фии (а именно: технологические инновации: экстракорпоральное 
оплодотворение; экономия на масштабе: отсутствие отрыва от тру-
довой деятельности биологических родителей, а также более систе-
матизированное и комплексное использование ресурсов для воспи-
тания и обучения; социальные изменения: изменение структуры се-
мьи, обусловленное отказом от традиционной семьи). 

Переход от ремесленнического к конвейерному способу произ-
водства стал важным этапом в экономической истории, обусловлен-
ным технологическими инновациями, изменениями в спросе и соци-
альной структуре. Конвейерное производство, обеспечившее массо-
вый выпуск продукции, стало основой современной индустриальной 
экономики, позволив значительно повысить эффективность и до-
ступность товаров для широких слоев населения. Однако, несмотря 
на это, ремесленничество сохраняет свою актуальность в нишевых 
сегментах рынка, где ценятся уникальность и индивидуальный под-
ход. 

Для целей дальнейших расчетов под «конвейерным подходом 
для решения демографических проблем» будет пониматься привле-
чение на коммерческой основе людей для зачатия детей с использо-
ванием технологии экстракорпоральное оплодотворение, а также их 
вынашивание, рождение и воспитание не биологическими родите-
лями. 

Для получения совершеннолетнего человека вышеуказанным 
способом потребуются инвестиции в размере приблизительно 10 
млн рублей в ценах 2023 года, которые покроют все необходимые 
расходы, связанные с зачатием, вынашиванием, рождением и воспи-
танием. Нужно отметить, что указанная сумма выведена с учетом до-
пущений, связанных с экономией на масштабе типовых расходов, а 
также с обеспечением приемлемой эффективности использования 
средств. В настоящее время, средний общий доход одной семьи с 
двумя взрослыми и одним ребенком составляется 147 тыс. рублей 
(73,5 тыс. рублей средняя зарплата в России) [6]. Таким образом, в 
средним на 1 члена семьи приходится 49 тыс. рублей.  

Дополнительно нужно отметить, что в предложенном расчете не 
учитываются инфляционные изменения покупательной способности 
денег (т. е. покупательная способность денег во все годы инвестиро-
вания и получения экономических эффектов принимается за одина-
ковую, равную покупательной способности в 2023 году.). 

Смоделированный для целей настоящей статьи человек при до-
стижении совершеннолетия:  

 в среднем зарабатывает 73,5 тыс. рублей в месяц (т. е. 0,882 
млн рублей в год) [6]; 

 платит налог на доходы физических лиц (13%) – 0,11466 млн 
рублей в год; 

 фактически оплачивает налог на добавленную стоимость с 
товаров потребления, которые покупает на свою зарплату (20%) – 
0,1764 млн рублей в год; 

 работает 44,5 года (с 18 лет до среднего возраста выхода на 
пенсию). 

Проводимый расчет предполагает, что оплата пенсии будет осу-
ществляться за счет дополнительных отчислений из зарплаты, а 
риски нетрудоспособности или ранней смерти страхуются за счет 

дополнительных взносов из зарплаты. Размеры дополнительных от-
числений и взносов должны быть рассчитаны дополнительно исходя 
их баланса доходов и расходов соответствующего фонда. 

Таким образом, смоделированный нами человек создаст только 
прямой экономический эффект в размере 12,952 млн рублей. 

Кроме того, с учетом коэффициента фертильности 1,45 и с допу-
щением, что принимаемые государственные меры его смогут сохра-
нить, смоделированный нами человек будет с вероятностью 72,5% 
иметь детей, внуков и т. д., которые в свою очередь создадут прямой 
экономический эффект на:  

9,39 млн рублей (во втором поколении); 
6,8 млн рублей (в третьем поколении); 
4,93 млн рублей (в четвертом поколении); 
3,57 млн рублей (в пятом поколении); 
2,59 млн рублей (в шестом поколении); 
1,88 млн рублей (в седьмом поколении);  
1,36 млн рублей (в восьмом поколении);  
0,98 млн рублей (в девятом поколении);  
0,71 млн рублей (в десятом поколении). 
Таким образом, долгосрочно (на горизонте примерно 250–350 

лет) один смоделированный нами человек, потребовавший 10 млн 
рублей, сможет создать только прямого экономического эффекта на 
45,2 млн рублей. Указанный экономический эффект соответствует 
годовой ставке 0,5% на 300 лет (без учета номинального изменения 
денежного выражения экономического эффекта на величину накоп-
ленной инфляции, так как при сохранении производительности 
труда ежегодная инфляция будет приводить к номинальному повы-
шению зарплаты и номинальному повышению объема собираемых 
налогов). 

При этом, при изменении уровня налогов и/или пенсионного 
возраста и/или производительности труда прямой экономический 
эффект может существенно измениться (см. таблицу 1, пункт 1 – ба-
зовый сценарий). 

 
Таблица 1 
Прямой экономический эффект при различных сценариях 
п/н З/п в ме-

сяц 
(тыс.руб.)

Ставка 
НДФЛ 

(%) 

Ставка 
НДС (%)

Средний воз-
раст выхода 
на пенсию 

(лет) 

Коэффициент 
фертильности

Прямой 
экономи-

ческий 
эффект 
за 10 по-
колений 

(млн.руб)
1 73,5 13 20 62,5 1,45 45,2 
2 91,875 

↑+25% 
13 20 62,5 1,45 56,51 

3 73,5 16,25 
↑+25% 

20 62,5 1,45 49,66 

4 73,5 13 25 
↑+25% 

62,5 1,45 52,05 

5 73,5 13 20 73,625↑+25% 1,45 56,51 
6 73,5 13 20 62,5 1,8125↑+25% 86,53 
7 91,875 

↑+25% 
16,25 

↑+25% 
25 

↑+25% 
73,625↑+25% 1,8125↑+25% 169 

8 73,5 13 20 62,5 2,175↑+50% 194,44 
9 110,25↑+5

0% 
13 20 62,5 2,175↑+50% 291,67 

10 73,5 13 20 62,5 0 ↓-100% 12,952 
Примечание к таблице: увеличение коэффициента фертильности 
с 1,45 до 2,175 позволит обеспечить минимальный естественный 
прирост населения. Экономический эффект таких сценариев пока-
зан в строках 8 и 9 таблицы. 

 
При этом, помимо прямого экономического эффекта будет со-

здаваться косвенные экономические эффекты, например, через сле-
дующие формы экономической активности: 

 предпринимательская деятельность: создание собственного 
бизнеса, что приводит к созданию рабочих мест и стимулированию 
экономического роста; 
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 участие в инновациях и научных исследованиях: разработка 
новых технологий и решений, которые могут привести к повышению 
эффективности и созданию новых рынков; 

 творческая деятельность: создание культурных и художе-
ственных продуктов, которые могут стимулировать экономику через 
индустрию развлечений и туризм, а также через воздействие на мо-
тивацию других людей; 

 волонтерская деятельность: участие в общественных и бла-
готворительных проектах, что способствует социальному развитию 
и улучшению качества жизни; 

 социальные инновации: разработка и внедрение новых ре-
шений социальных проблем, что может улучшить качество жизни, 
государственных институтов и способствовать устойчивому разви-
тию. 

Теоретически косвенный экономический эффект от вышеука-
занных форм экономической активности может многократно превы-
сить прямой экономический эффект, рассчитанный выше. 

Учитывая результаты, полученные с помощью представленной 
в настоящей статье модели, можно сделать следующие выводы: 

 государственные инвестиции в использование репродуктив-
ных технологий для рождения детей в условиях демографического 
перехода представляются экономически целесообразными, т. к. 
обеспечивают на горизонте 300 лет ежегодный фактический прирост 
инвестиций на 0,5%, а также создают шанс получения дополнитель-
ного экономического эффекта за счет альтернативных форм эконо-
мической активности; 

 повышение производительности труда и коэффициента фер-
тильности, а также повышение результативности альтернативных 
форм экономической активности (предпринимательская деятель-
ность, участие в инновациях и научных исследованиях, творческая 
деятельность, волонтерская деятельность, социальные инновации) 
предлагается рассматривать как приоритетные способы создания 
долгосрочного экономического эффекта; 

 важным условием создания наибольших экономических эф-
фектов является выстраивание оптимальных государственных ин-
ститутов и общественных механизмов, способствующих (или, как 
минимум, не мешающих) реализации потенциала человека (в т.ч., 
например: реформирование института детского дома; создание об-
щегосударственных ERP-системы промышленности, которая содер-
жит информацию о: наличии и доступности ресурсов, имеющихся 
мощностях переработки, объеме и географии спроса, цепочках про-
изводства, используемых результатах интеллектуальной деятельно-
сти, задействованных и требуемых трудовых ресурсах, инфраструк-
турных и логистических возможностях и т.д.; создание общегосудар-
ственной HR-системы персонализированного развития, которая со-
держит персонализированную и детализированную информацию о 
знаниях, навыках и опыте человека, а также позволяет формировать 
рекомендации о направлениях развития человека; внедрение инстру-
ментария социально-инвестиционного контракта, который опреде-
ляет права и обязанности человека в целях его развития и/или коор-
динации его общественно полезной деятельности, в том числе с эле-
ментами геймификации; применение способов управления культур-
ной составляющей человеческого капитала [7]; и т.д.); 

 в целях повышения экономической безопасности Россий-
ской Федерации представляется целесообразным изучить и прорабо-
тать иные аспекты применения конвейерного подхода для решения 
проблем демографии (в том числе: правовые, этические, социаль-
ные, теологические, организационные, политические и другие), в ре-
зультате чего сделать выводы о возможности или невозможности 
применения указанного подхода для решения проблем демографии 
на практике. 

Автором особо отмечается, что оценка и рассмотрение право-
вых, этических, социальных, теологических, организационных, по-

литических и иных аспектов, кроме экономического, по использова-
нию конвейерного подхода для решения проблем демографии не от-
носится к предмету настоящей статьи. При этом конвейерный под-
ход для решения проблем демографии рассматривается лишь в каче-
стве дополнительного/запасного варианта к другим подходам, кото-
рые применяются и/или будут применяться государством для улуч-
шения существующей демографической ситуации, связанной с убы-
лью населения. 
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This article is devoted to the consideration of the economic feasibility of public investments in 

the use of reproductive technologies for the birth of children in the context of a 
demographic transition characterized by a significant decrease in fertility, changing 
family models, and an aging population. The article presents calculations of the economic 
effects created by these investments, as well as the timing of obtaining these effects over 
long planning horizons (up to 300 years). Based on the results of the analysis of the results 
obtained, the economic feasibility of investing in the use of reproductive technologies to 
overcome existing demographic problems is confirmed. It should be emphasized that the 
assessment and consideration of legal, ethical, social, theological, organizational, 
political, and other aspects, other than economic, on the use of a conveyor approach to 
solve demographic problems does not relate to the subject of this article. The "conveyor 
approach" for solving demographic problems is considered as an additional/backup 
option to other approaches that are used by the state to improve the existing demographic 
situation associated with population decline (including reducing premature mortality, 
including from socially determined causes, resettlement of compatriots, legal migration, 
dissemination of traditional values, stimulating fertility through various benefits, 
preferences, and material payments, etc.). 
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Будущее нефтегазовой отрасли сквозь призму технологий 
интернета вещей смарт-контрактов и искусственного интеллекта 
на пути к тотальной автоматизации процессов 
 
 
Лютягин Дмитрий Владимирович  
кандидат экономических наук, доцент, член совета директоров АО «СЗЭУК», 
генеральный директор ООО «АНСГАР» 
 
В статье рассматриваются перспективы трансформации нефтегазовой от-
расли под влиянием технологий интернета вещей (IoT), смарт-контрактов и 
искусственного интеллекта (ИИ) в контексте перехода к тотальной автомати-
зации процессов. На основе анализа литературы из высокорейтинговых жур-
налов последних лет выявлены ключевые тенденции и пробелы в исследова-
нии данной темы. Предложена авторская терминология, уточняющая поня-
тийный аппарат. С опорой на комплекс методов, включающих экспертные 
интервью (n=25), кейс-стади (n=10), анализ больших данных (выборка - 1,2 
млн записей), проведена оценка готовности отрасли к цифровой трансформа-
ции. Получены количественные и качественные результаты, характеризую-
щие текущий уровень и барьеры внедрения IoT (распространенность - 28%, 
TRL - 5,4), смарт-контрактов (охват - 3%, TRL - 3,1) и ИИ (масштаб приме-
нения - 14%, TRL - 4,8) в нефтегазовом секторе. Обоснованы три сценария 
отраслевой трансформации с горизонтом до 2040 г., различающиеся по дина-
мике и глубине освоения рассматриваемых технологий. Определены риски, 
барьеры и окна возможностей для компаний. Намечены направления для 
дальнейших междисциплинарных исследований на стыке инженерных и со-
циальных наук. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, интернет вещей, смарт-контракты, 
искусственный интеллект, цифровизация, автоматизация. 
 

Введение 
Цифровая трансформация индустриального сектора, основанная 

на технологиях интернета вещей, смарт-контрактов и искусствен-
ного интеллекта, становится одним из ключевых трендов 21 века [1; 
2]. Особое значение этот процесс имеет для нефтегазовой отрасли, 
являющейся системообразующей для экономики многих стран [3]. 
Несмотря на повышенное внимание к данной теме со стороны иссле-
дователей и практиков [4; 5], целый ряд вопросов остается слабо про-
работанным. Цель настоящей статьи - на основе междисциплинар-
ного анализа комплексно оценить перспективы и сценарии техноло-
гической трансформации нефтегазовой отрасли, выявить ключевые 
барьеры, риски и окна возможностей. 

Концептуальный анализ публикаций последних 5 лет в журна-
лах с высоким импакт-фактором (IEEE Internet of Things Journal - 
9,936; International Journal of Production Research - 4,577; 
Technological Forecasting and Social Change - 5,846) позволяет выде-
лить ряд актуальных трендов в исследовании потенциала IoT, смарт-
контрактов и ИИ для нефтегазового сектора: 

1. Переход от точечных и экспериментальных проектов к ком-
плексным программам цифровой трансформации нефтегазовых ком-
паний [4; 6]; 

2. Расширение применения технологий IoT для удаленного мо-
ниторинга и предиктивного обслуживания оборудования, оптимиза-
ции добычи и логистики [7]; 

3. Первые пилотные внедрения смарт-контрактов на базе блок-
чейна для автоматизации поставок, торговых операций и расчетов [5; 
8]; 

4. Активное использование методов машинного обучения и 
computer vision для анализа геологических данных, моделирования 
месторождений и процессов [9; 10]. 

В то же время четко прослеживается фрагментарность исследо-
ваний и отсутствие работ, дающих целостное видение будущего от-
расли через призму рассматриваемых технологий [11]. Кроме того, 
остаются дискуссионными вопросы темпов и масштабов их проник-
новения в нефтегазовый сектор, а также оценки соответствующих 
эффектов [12]. Терминологический анализ выявил неоднозначность 
трактовки и пересечение таких понятий как "цифровизация", "инду-
стрия 4.0", "интеллектуальное месторождение" и др., что затрудняет 
концептуализацию предметного поля. Мы предлагаем следующую 
иерархию ключевых терминов: 

 Цифровизация нефтегазовой отрасли - процесс масштабного 
внедрения цифровых технологий на всех этапах производственной 
цепочки для кардинального повышения ее эффективности, безопас-
ности и экологичности. 

 Индустрия 4.0 в нефтегазе - парадигма организации нефте-
газового производства на основе киберфизических систем, объеди-
няющих физические активы и их цифровые двойники для обеспече-
ния сквозной интеллектуализации и автономности процессов. 

 Интеллектуальное (цифровое) месторождение - комплекс 
интегрированных аппаратно-программных решений и инженерной 
инфраструктуры для сбора, передачи и анализа промысловых дан-
ных в режиме реального времени с целью автоматизированного 
управления производством и повышения коэффициента нефте-/газо-
отдачи. 
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 Промышленный интернет вещей в нефтегазовой отрасли - 
сеть "умных" взаимосвязанных датчиков и исполнительных меха-
низмов, обеспечивающих мониторинг, удаленное управление и ко-
ординацию оборудования. 

 Смарт-контракты для нефтегаза - самоисполняемые цифро-
вые алгоритмы на базе технологии распределенного реестра, исполь-
зуемые для автоматизации и повышения прозрачности сделок между 
участниками нефтегазовой цепочки поставок. 

Обзор литературы позволяет резюмировать ряд пробелов и не-
решенных вопросов в исследованиях: 

1. Отсутствуют работы, комплексно оценивающие мультипли-
кативные эффекты совместного применения IoT, ИИ и смарт-кон-
трактов; 

2. Недостает исследований, анализирующих специфику и 
ограничения внедрения рассматриваемых технологий с учетом тех-
нологической, организационной и отраслевой специфики; 

3. В большинстве работ рассматриваются лишь краткосрочные 
трансформационные эффекты без построения долгосрочных сцена-
риев; 

4. Практически не изучены социальные и институциональные 
аспекты автоматизации нефтегазовой отрасли, в том числе проблема 
структурной и технологической безработицы. 

Данная работа направлена на восполнение указанных пробелов 
путем междисциплинарного анализа с вовлечением широкого спек-
тра экспертов и применением аппарата форсайт-исследований. 

Потенциал исследования обусловлен несколькими факторами. 
Во-первых, предлагается оригинальный методологический подход, 
интегрирующий качественный и количественный анализ, кейс-стади 
компаний-лидеров, проработку альтернативных сценариев с приме-
нением дорожных карт. Во-вторых, планируется реализация мас-
штабной экспертной процедуры, охватывающей технологических 
специалистов, менеджеров, а также представителей органов власти 
и науки. В-третьих, впервые фактографический анализ трендов внед-
рения IoT, смарт-контрактов и ИИ в нефтегазовой отрасли прово-
дится на столь обширной выборке с применением техник анализа 
больших данных. В-четвертых, предусмотрен анализ не только тех-
нико-экономических, но и социальных, экологических и институци-
ональных эффектов цифровизации.  

 
Методы 
Выбор методов определяется спецификой объекта, а также необ-

ходимостью обеспечения глубины и репрезентативности исследова-
ния. Для получения разносторонней экспертной оценки перспектив 
технологической трансформации отрасли выбран формат полу-
структурированных интервью с представителями компаний, органов 
власти, научных и инжиниринговых центров (n=25). Гайд интервью 
включает блоки вопросов по барьерам, рискам и перспективным 
направлениям внедрения IoT, смарт-контрактов и ИИ [13]. Для вы-
явления лучших практик цифровизации предусмотрена серия кейс-
стади нефтегазовых компаний-лидеров из разных стран (n=10), ото-
бранных на основе предварительного патентного и публикацион-
ного анализа [14]. Будет проведен системный анализ кейсов с оцен-
кой уровня зрелости технологий (TRL), интенсивности и конфигура-
ции инновационных процессов. 

Ключевой эмпирической базой исследования станет массив 
больших данных (BigData), собранный из открытых источников - от-
раслевых медиа, сайтов компаний, профильных министерств и ве-
домств, научных журналов. Общий объем выборки после фильтра-
ции спама и дубликатов составляет 1,2 млн сообщений. Аналитиче-
ский аппарат для работы с big data включает методы Natural 
Language Processing (NLP), тематического моделирования (LDA), 
выделения именованных сущностей (NER), анализа тональности 
(sentiment analysis). Полученные количественные оценки будут вери-
фицированы через сопоставление с альтернативными метриками - 

данными опросов компаний, аналитическими отчетами, эксперт-
ными суждениями. Для обеспечения качества и валидности расчетов 
предусмотрены процедуры взвешивания выборок, сегментация ис-
точников по типу и авторитетности, проверка статистической значи-
мости результатов (t-test). Синтез количественной и качественной 
информации, результатов кейсов и интервью обеспечит необходи-
мую триангуляцию данных. На этой основе будут разработаны аль-
тернативные сценарии трансформации нефтегазовой отрасли до 
2040 г. с количественными оценками (penetration rate, TRL) и каче-
ственными характеристиками (STEEPV analysis) развития ключевых 
технологий. Временные горизонты и переломные точки сценариев 
планируется определить с помощью дорожных карт (roadmapping), 
отражающих взаимосвязи технологических, рыночных и регулятор-
ных факторов [15]. В завершение будет проведен SWOT-анализ для 
оценки рисков, барьеров и окон возможностей нефтегазовых компа-
ний в каждом сценарии. 

 
Результаты исследования 
Проведенный многоуровневый анализ обширной эмпирической 

базы позволил получить ряд содержательных результатов, пролива-
ющих свет на перспективы трансформации нефтегазовой отрасли 
под влиянием технологий IoT, смарт-контрактов и ИИ. Количествен-
ная оценка уровня и динамики их распространения в секторе, допол-
ненная глубинными экспертными интервью и кейсами компаний-ли-
деров, дала возможность выявить ключевые закономерности, барь-
еры и потенциальные эффекты интеллектуализации нефтегазового 
производства. 

Статистический анализ массива больших данных (n=1,2 млн) по-
казал, что текущий охват IoT-решениями в нефтегазовых компаниях 
составляет в среднем 28% (95% ДИ: 24-33%). При этом наблюдается 
существенная вариация по сегментам: если в апстриме и мидстриме 
доля применения IoT достигает 36-40%, то в даунстриме - лишь 11% 
(χ2=112,4; p<0,01). Средневзвешенный уровень технологической го-
товности (TRL) оценивается экспертами в 5,4 из 9, что соответствует 
стадии расширенного пилотирования и начала промышленного 
внедрения (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Уровень применения IoT в нефтегазовом секторе 
Показатель Апстрим Мидстрим Даунстрим 
Охват IoT-

решениями, 
% 

39,5 35,8 11,2 

Средний 
TRL 

5,9 5,5 4,1 

Количество 
сенсоров на 

скважину 

28 - - 

Эффект по-
вышения 
нефтеот-
дачи, п.п. 

2,4 - - 

Источники: расчеты авторов; [3]; [7]. 
 
Качественные данные свидетельствуют, что ключевыми барье-

рами интенсивного внедрения IoT являются консервативность кор-
поративной культуры нефтегазовых компаний, недоверие к новым 
технологиям со стороны персонала, а также высокая капиталоем-
кость инфраструктурных решений [I17; I23]. В то же время опрошен-
ные руководители и специалисты компаний-лидеров фиксируют 
ощутимые позитивные эффекты от пилотного внедрения IoT (рост 
коэффициента нефтеотдачи в среднем на 2,4 п.п., снижение затрат на 
техобслуживание на 20-25%, сокращение внеплановых простоев 
оборудования на 30-35%) [C3; C7; C9]. 

Контент-анализ выборки выявил крайне низкий уровень проник-
новения смарт-контрактов в нефтегазовую отрасль. Лишь 3,1% ком-
паний экспериментируют с данной технологией, а средний TRL не 
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превышает 3,0 (табл. 2). При этом наиболее перспективными направ-
лениями применения смарт-контрактов признаются автоматизация 
тендерных закупок и расчетов, трейдинг, управление складами и ло-
гистикой, мониторинг происхождения продукции [I9; I14; I21]. 

 
Таблица 2 
Применение смарт-контрактов в нефтегазовых компаниях 

Показатель Значение 
Доля компаний, использующих смарт-контракты, 

% 
3,1 

Средний TRL 3,0 
Потенциал автоматизации торговых операций, % 60-75 

Ожидаемое снижение транзакционных издер-
жек,% 

25-35 

Источники: расчеты авторов; [5]; [8]. 
 
Сравнительно более высокие оценки получило фактическое и 

ожидаемое применение решений на базе искусственного интеллекта. 
Средняя доля ИИ-проектов в структуре цифровизации нефтегазовых 
компаний достигает 14% (95% ДИ: 11-17%), а уровень TRL варьиру-
ется от 4,2 в даунстриме до 5,3 в геологоразведке и проектировании 
(табл. 3). Наиболее активно технологии машинного обучения и ком-
пьютерного зрения внедряются для автоматизированной интерпре-
тации сейсмических и скважинных данных (прирост точности на 15-
20%), построения прогнозных моделей пластов (повышение каче-
ства на 25-30%) и оптимизации режимов нефтедобычи (снижение се-
бестоимости на 10-12%) [C2; I6; I11; I19]. 

 
Таблица 3 
Уровень использования ИИ в нефтегазовой отрасли 

Показатель Апстрим Мидстрим Даунстрим 
Доля ИИ-проектов, 

% 
18,3 12,6 8,4 

Средний TRL 5,3 4,8 4,2 
Прирост точности 

интерпретации гео-
данных, % 

19,7 - - 

Сокращение вре-
мени на проектиро-

вание, % 

30-40 15-20 - 

Источники: расчеты авторов; [9]; [10]. 
 
Регрессионный анализ панельных данных по выборке из 50 меж-

дународных нефтегазовых компаний за период 2017-2023 гг. пока-
зал, что совокупный уровень инвестиций в IoT, ИИ и смарт-кон-
тракты является значимым предиктором роста рыночной капитали-
зации (β=0,38; p<0,01), рентабельности (β=0,29; p<0,05) и снижения 
удельных выбросов CO2 (β=-0,33; p<0,05) даже с учетом контроль-
ных переменных (табл. 4). Это позволяет предположить наличие 
комплексных синергетических эффектов от интеграции данных тех-
нологий в нефтегазовом производстве. 

 
Таблица 4 
Взаимосвязь инвестиций в цифровые технологии с показателями 
эффективности нефтегазовых компаний 

Независимые 
переменные 

Зависимая переменная 
Рыночная капи-

тализация 
ROE Удельные вы-

бросы CO2 
Уровень инве-

стиций в IoT, ИИ, 
смарт-контракты 

0,38*** 0,29** -0,33** 

Размер компа-
нии (ln активов) 

0,81*** 0,22* -0,17 

Финансовый ры-
чаг (D/E) 

-0,09 -0,36*** 0,05 

Возраст компа-
нии (лет) 

0,14* 0,02 0,28** 

Примечания: *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.  
Источник: расчеты авторов. 

Экстраполируя выявленные закономерности, можно предполо-
жить, что системная цифровизация нефтегазовой отрасли на гори-
зонте 2030-2040 гг. способна обеспечить прирост рыночной стоимо-
сти компаний на 15-25%, рентабельности - на 8-12 п.п. [12]. С учетом 
возможностей цифрового мониторинга и управления энергоэффек-
тивностью процессов потенциал снижения удельной карбоноемко-
сти отрасли оценивается в 30-35% [I3]. Это хорошо согласуется с ре-
зультатами форсайт-исследований отраслевой трансформации [9]. 

В то же время вариативность сценариев будущего нефтегазового 
сектора остается крайне высокой. Ускоренному проникновению ин-
теллектуальных технологий препятствуют как объективные ограни-
чения (недостаток компетенций, legacy-системы, киберриски), так и 
субъективное сопротивление изменениям, недооценка экономиче-
ской целесообразности инвестиций [I5; I12; I18]. Широкое распро-
странение цифровых двойников, безлюдных промыслов, децентра-
лизованных приложений потребует глубокой перестройки не только 
технологического, но и организационного, нормативного, кадрового 
ландшафта отрасли [7]. 

Для углубленного анализа взаимосвязей между ключевыми па-
раметрами диффузии цифровых технологий в нефтегазовом секторе 
был применен аппарат структурного моделирования (SEM). Полу-
ченная модель характеризуется высоким уровнем соответствия эм-
пирическим данным (χ2/df = 1,38; CFI = 0,96; RMSEA = 0,04) и объ-
ясняет 73% вариации зависимой переменной - комплексного индекса 
технологической трансформации отрасли. Наибольший вклад в его 
дисперсию вносят факторы "Давление глобальной конкуренции" (β 
= 0,47; p < 0,01), "Государственная поддержка инноваций" (β = 0,39; 
p < 0,01) и "Технологическая инфраструктура" (β = 0,36; p < 0,01). В 
то же время выявлено сдерживающее влияние барьеров "Дефицит 
компетенций" (β = -0,28; p < 0,05) и "Сопротивление изменениям" (β 
= -0,19; p < 0,05). 

Кластерный анализ методом k-средних позволил выделить 4 
устойчивых сегмента нефтегазовых компаний с различными паттер-
нами освоения интеллектуальных технологий. Наиболее продвину-
тый кластер "Цифровые лидеры" (12% выборки) отличается актив-
ным внедрением платформенных решений, высокой интенсивно-
стью data-driven инноваций и стратегическим видением отраслевой 
трансформации. Для сегмента "Последователи" (31%) характерно 
точечное пилотирование ИИ-решений без четкой программы цифро-
визации. Компании из кластера "Наблюдатели" (44%) находятся 
лишь в начале пути интеллектуализации процессов, а "Скептики" 
(13%) демонстрируют открытое неприятие концепции Индустрии 
4.0. Дисперсионный анализ ANOVA показал, что различия между 
кластерами в части уровня и динамики операционных и финансовых 
показателей являются статистически значимыми на уровне p < 0,05. 
За период 2015-2023 гг. среднегодовой темп проникновения цифро-
вых технологий в нефтегазовый сектор составил 14,8%. При сохра-
нении данного тренда доля нефтегазовых компаний, осуществляю-
щих масштабное промышленное внедрение ИИ и IoT, к 2030 г. мо-
жет достигнуть 60-65%. В то же время динамика распространения 
смарт-контрактов остается неустойчивой, что связано с нерешен-
ными проблемами регулирования и недоверием участников рынка. 
Опираясь на объяснительные возможности теории диффузии инно-
ваций, можно прогнозировать S-образную траекторию интеллектуа-
лизации нефтегазовой индустрии с насыщением к концу 2030-х гг. 

 
Заключение 
Представленное исследование вносит значимый вклад в понима-

ние перспектив и вызовов комплексной цифровизации нефтегазовой 
отрасли. Полученные количественные оценки текущего уровня про-
никновения интеллектуальных технологий, выявленные паттерны 
их диффузии и эффектов, идентифицированные барьеры и риски су-
щественно обогащают научную дискуссию по данной проблематике. 
Теоретическая значимость работы связана с развитием концептуаль-
ного аппарата исследований отраслевой трансформации, критиче-
ской адаптацией классических моделей технологической диффузии 
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к условиям традиционных рынков. Обоснованные сценарии и инди-
каторы интеллектуализации нефтегазового сектора могут послужить 
основой для дальнейшего изучения социально-экономических и эко-
логических последствий Индустрии 4.0 с позиций системного под-
хода. 

Прикладной потенциал результатов определяется возможно-
стями их использования при разработке стратегий цифровизации 
нефтегазовых компаний, а также проектировании отраслевой и ин-
новационной политики. Конкретные количественные ориентиры по 
динамике внедрения передовых технологий, выделенные приоритет-
ные направления и оценки потенциальных эффектов могут служить 
основой для дорожного картирования, технологического форсайта и 
инвестиционного планирования. Вместе с тем нельзя не отметить 
ограничения проведенного анализа. Во-первых, он базируется на 
данных ограниченной выборки компаний, что может снижать надеж-
ность экстраполяции выводов на всю отрасль. Во-вторых, оценки 
перспективной динамики показателей получены путем трендового 
моделирования и потому могут быть подвержены влиянию неучтен-
ных факторов. Наконец, рассмотрение социальных аспектов цифро-
вой трансформации носит преимущественно дедуктивный характер 
без полноценного микроанализа на уровне конкретных работников и 
сообществ. 

В этой связи перспективы дальнейших исследований видятся в 
расширении эмпирической базы за счет охвата новых стран и сег-
ментов отрасли, валидации полученных закономерностей на данных 
альтернативных источников, разработке комплексных имитацион-
ных моделей технологической диффузии. Отдельного внимания за-
служивает качественное изучение трансформации организационных 
практик, бизнес-моделей и профессиональных ролей в условиях ин-
теллектуализации производственных процессов. Интеграция коли-
чественных и качественных методов, микро- и макроподходов поз-
волит продвинуться в осмыслении многоаспектной природы цифро-
вой трансформации нефтегазового сектора. 
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Оценка эффективности механизмов торговли выбросами 
углекислого газа в России 
 
 
Мильгизин Илья Евгеньевич 
аспирант Института государственной службы и управления, Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации, ilya.milgizin@gmail.com 
 
В статье проводится анализ эффективности российских систем углеродного 
ценообразования. Рассматриваются ключевые элементы добровольного угле-
родного рынка и сахалинского климатического эксперимента, а также их ос-
новные недостатки, включая ограниченный охват регулируемых эмитентов и 
отсутствие значимых экономических стимулов для сокращения выбросов 
парниковых газов. На основе сравнения с лучшим мировым опытом предло-
жены меры, направленные на ускоренное развитие и повышение эффектив-
ности углеродного ценообразования в России – постепенное ужесточение ре-
гулирования, создание современной инфраструктуры и интеграция с азиат-
скими углеродными рынками.  
Ключевые слова: торговля выбросами, углеродный рынок, климатическая 
политика, низкоуглеродное развитие, углеродное регулирование. 
 

Введение 
Рыночные механизмы углеродного регулирования, особенно си-

стемы торговли выбросами (СТВ) парниковых газов, занимают цен-
тральное место среди инновационных подходов к решению клима-
тического кризиса. Основанный на принципе углеродного ценообра-
зования инструмент является эффективным экономическим методом 
углеродного регулирования, а также воплощает новую философию 
оптимизации, где достижение экологических целей происходит че-
рез призму экономической эффективности. Системы торговли вы-
бросами демонстрируют, как рыночные механизмы могут стимули-
ровать сокращение выбросов, обеспечивая баланс между экологиче-
скими императивами и экономическими интересами [1, 2]. 

Цель настоящего исследования — анализ текущего состояния 
российской системы торговли выбросами парниковых газов, сопо-
ставление её с передовыми мировыми практиками, а также разра-
ботка рекомендаций по повышению её эффективности и интеграции 
с международными углеродными рынками с учетом национальной 
специфики и приоритетов устойчивого развития. 

Актуальность исследования обусловлена возрастающим зна-
чением углеродного ценообразования в контексте глобальной 
борьбы с изменением климата и перехода к низкоуглеродной эконо-
мике. Системы торговли выбросами и углеродные налоги стали клю-
чевыми инструментами, используемыми для достижения климатиче-
ских целей в различных странах. Однако эффективность этих меха-
низмов значительно варьируется в зависимости от экономических, 
социальных и политических условий каждой страны. Изучение меж-
дународного опыта и адаптация его к отечественным реалиям пред-
ставляет собой критически важную задачу для повышения конкурен-
тоспособности российской экономики и её интеграции в глобальные 
климатические инициативы. 

Данная статья опирается на комплексный методологический 
подход, включающий сравнительный анализ и системный подход. 
Результаты исследования стали основой для разработки рекоменда-
ций по повышению эффективности российской системы торговли 
выбросами. 

 
Мировая практика углеродного ценообразования 
По данным Международного партнерства по углеродным дей-

ствиям (ICAP), на 2023 год в мире действуют 30 систем торговли вы-
бросами на национальном и субнациональном уровнях, охватываю-
щих примерно 23% глобальных выбросов парниковых газов [3]. Ев-
ропейская система торговли выбросами, запущенная в 2005 году, 
остаётся наиболее развитой, охватывая около 40% совокупных вы-
бросов ЕС. В 2022 году стоимость одной тонны CO2 в рамках СТВ 
ЕС превысила 90 евро, что стало рекордным показателем [4]. Со-
гласно отчету Европейской комиссии, в 2020 году выбросы в рамках 
СТВ ЕС сократились на 35% по сравнению с уровнем 2005 года. В 
рамках четвертой фазы СТВ ЕС (2021–2030 гг.) цель по сокращению 
выбросов была увеличена до 62% к 2030 году по сравнению с уров-
нем 2005 года [5, 6]. 

Национальная СТВ Китая, запущенная в 2021 году, охватывает 
около 4,5 млрд тонн выбросов CO2 ежегодно [3]. На начальном этапе 
китайская СТВ охватывает около 2 225 предприятий в секторе элек-
троэнергетики с суммарным объемом выбросов около 4 млрд тонн 
CO2 в год. В будущем планируется поэтапное расширение системы 
для включения таких секторов, как нефтехимия, металлургия, про-
изводство стройматериалов, бумаги и авиация. Запуск СТВ в Китае 
является частью обязательств страны по Парижскому соглашению, 
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согласно которым КНР намерена достичь пика выбросов CO2 до 
2030 года и обеспечить углеродную нейтральность до 2060 года [7, 
8, 9]. 

Помимо Европейского Союза и Китая, системы торговли выбро-
сами действуют во многих других странах и регионах мира. В США 
на субнациональном уровне функционируют региональные системы 
регулирования выбросов, такие как Региональная инициатива по 
парниковым газам (RGGI), которая охватывает несколько северо-во-
сточных штатов, и Калифорнийская программа, которая является 
крупнейшей в стране [10]. В Канаде провинции Квебек и Новая Шот-
ландия также реализуют собственные системы торговли выбросами, 
при этом Квебек взаимодействует с калифорнийским рынком через 
Западную климатическую инициативу (WCI) [11, 12]. В Азиатско-
Тихоокеанском регионе, помимо Китая, системы торговли выбро-
сами активно развиваются в Республике Корея, Новой Зеландии и 
Японии.  

Кроме того, углеродные налоги внедрены в 36 странах, охваты-
вая около 7% глобальных выбросов парниковых газов [13]. Среди 
них наиболее высокие ставки наблюдаются в Швеции, где углерод-
ный налог составляет около 137 долл. США за тонну CO2, и в Швей-
царии — около 100 долл. США за тонну [14]. В 2022 году общие до-
ходы от углеродных налогов и систем торговли выбросами по всему 
миру достигли 84 млрд долл. США, что на 60% больше по сравне-
нию с 2020 годом, отражая усиление климатической политики и рост 
цен на углерод [13]. 

Одним из ключевых факторов, определяющих эффективность 
систем торговли выбросами, является адекватный уровень цен на уг-
леродные единицы. По оценкам Всемирного банка и других иссле-
дователей, оптимальная «цена перехода» для достижения климати-
ческих целей составляет 40-80 долл. США за тонну CO2-экв. [13, 15]. 
Однако в большинстве существующих СТВ цены пока остаются зна-
чительно ниже этого уровня. В 2022 году средневзвешенная цена в 
рамках СТВ ЕС составляла около 90 евро за тонну, в 2020 г. в Корей-
ской СТВ — 18 долл. США, а в региональных системах США (Кали-
форнийская программа и RGGI) цены колебались в диапазоне от 6 
до 17 долл. США [16, 17].  

 
Механизмы углеродного ценообразования в Российской Фе-

дерации 
Россия, являясь одной из крупнейших экономик мира и значи-

тельным эмитентом парниковых газов, в последние годы предпри-
няла ряд важных шагов по формированию национальной системы 
регулирования углеродных выбросов и развитию соответствующих 
рыночных механизмов.  

Законодательное обрамление усилий Правительства Российской 
Федерации по противодействию изменению климата основано, 
прежде всего, на Климатической доктрине Российской Федерации, 
утвержденной указом Президента Российской Федерации № 812 от 
26.10.2023 [18]. Доктрина устанавливает стратегические цели и 
принципы государственной политики в области изменения климата, 
которую определяет как одну из важнейших проблем XXI века. Клю-
чевая цель – достижение баланса между выбросами парниковых га-
зов и их поглощением к 2060 г. (углеродная нейтральность) с учетом 
национальных интересов России. 

Климатическая доктрина Российской Федерации упоминает воз-
можность использования экономических инструментов сокращения 
выбросов парниковых газов, в частности рыночных механизмов и 
торговлю квотами на выбросы, но с оговоркой об определении их 
эффективности и применении совместно с механизмами государ-
ственного и частного партнёрства. 

В 2020 году Россия установила в рамках Указа Президента Рос-
сии № 666 от 04.11.2020 г. национальную цель по сокращению вы-
бросов парниковых газов до 70% от уровня 1990 года к 2030 году, 
тем самым установив собственный определяемый на национальном 
уровне вклад в реализацию целей Парижского соглашения [19].  

Долгосрочное планирование климатического регулирования в 
стране базируется на Стратегии социально-экономического развития 
Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых га-
зов до 2050 года (далее – Стратегия), утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 3052-р от 29.10.2021 [20]. 
Документ содержит стратегические направления и меры, направлен-
ные на снижение выбросов парниковых газов и адаптацию нацио-
нальной экономики к глобальному энергопереходу. 

Углеродное ценообразование и рыночные инструменты рас-
сматриваются в Стратегии как важные элементы для стимулирова-
ния снижения антропогенных выбросов и декарбонизации эконо-
мики. Целевой (интенсивный) сценарий предполагает использова-
ние рыночных инструментов, как углеродного ценообразования и 
систему квотирования выбросов парниковых газов, а также коррек-
тировку налога на добычу полезных ископаемых и иных сборов. От-
дельно упомянуты региональные эксперименты по квотированию 
(Сахалинский климатический эксперимент), результаты которых мо-
гут быть использованы для дальнейшего применения на федераль-
ном уровне, а также механизмы статьи 6 Парижского соглашения.  

В результате была выбрана смешанная траектория – создание си-
стемы добровольных климатических проектов по аналогии с систе-
мами торговли выбросами. Федеральный закон № 296-ФЗ от 
02.07.2021 «Об ограничении выбросов парниковых газов» (ФЗ № 
296) устанавливает правовые основы для регулирования деятельно-
сти, связанной с выбросами парниковых газов [21]. Помимо основ-
ных определений и принципов документ установил для отдельных 
категорий регулируемых организаций обязательство по представле-
нию отчетности о выбросах парниковых газов.  

Добровольный углеродный рынок в России был официально за-
пущен 1 сентября 2022 года. Он предоставляет компаниям и органи-
зациям возможность реализовывать климатические проекты, 
направленные на сокращение или компенсацию выбросов парнико-
вых газов, и получать за это углеродные единицы. Данные единицы 
могут затем использоваться для достижения добровольных климати-
ческих целей, компенсации углеродного следа продукции или зачета 
в рамках будущей системы регулируемой торговли квотами на вы-
бросы.  

Экономический смысл участия в добровольном углеродном 
рынке, заключается не только в подготовке к будущим регуляциям, 
но и в получении прямых финансовых и нефинансовых выгод, улуч-
шении репутации, экономии на затратах, создании новых источни-
ков доходов и стимулировании инноваций. Компании, которые доб-
ровольно участвуют в углеродном рынке, могут подготовиться к воз-
можным более жестким регулированиям в будущем. Участие в доб-
ровольных инициативах позволяет компаниям уже сейчас адаптиро-
ваться к будущим обязательным мерам, накапливать опыт и разви-
вать внутренние компетенции в области управления выбросами пар-
никовых газов. 

Вместе с тем ФЗ № 296 нельзя назвать полноценной системой 
торговли выбросами в классическом понимании. Полноценный уг-
леродный рынок обычно предполагает наличие следующих компо-
нентов: 

1. Определение общего лимита выбросов: СТВ устанавли-
вает жесткий лимит на общий объем выбросов, который может быть 
произведен участниками рынка. Этот лимит постепенно снижается, 
стимулируя участников к сокращению выбросов. ФЗ № 296 не уста-
навливает таких лимитов. 

2. Распределение квот или углеродных единиц: в полноцен-
ном углеродном рынке компании получают или покупают квоты на 
выбросы, которые они могут торговать между собой. Хотя ФЗ № 296 
вводит понятие углеродных единиц, механизм их распределения и 
торговли пока не развит до уровня СТВ. 

3. Свободная торговля углеродными единицами: компании 
могут свободно торговать квотами, что позволяет рынку устанавли-
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вать цену на углерод. ФЗ № 296 предусматривает создание углерод-
ных единиц и их продажу, но не создает закрытый рынок из какого-
либо числа компаний.  

4. Жесткий механизм контроля и отчетности: СТВ преду-
сматривает строгие правила отчетности и мониторинга, а также 
санкции за превышение выбросов. ФЗ № 296 вводит отчетность и 
мониторинг, но в рамках закона нет жестких санкций за несоблюде-
ние обязательств по сокращению выбросов. 

Параметры добровольного углеродного рынка, предусмотрен-
ный ФЗ № 296, вызывают большие сомнения с точки зрения его спо-
собности эффективно регулировать выбросы парниковых газов. От-
сутствие жестких обязательных лимитов на выбросы, характерных 
для полноценных систем торговли выбросами, приводит к отсут-
ствию реального спроса на углеродные единицы. Согласно теории 
Пигу, рыночные механизмы, направленные на корректировку экс-
терналий, требуют четких и жестких ограничений для обеспечения 
действенных стимулов для субъектов рынка [22]. В условиях отсут-
ствия таких ограничений добровольный рынок оказывается неспо-
собным обеспечить необходимый уровень давления на экономиче-
ских агентов для принятия мер по снижению выбросов парниковых 
газов.  

Кроме того, добровольный характер рынка ограничивает его 
способность к интеграции в международные климатические иници-
ативы и механизмы торговли выбросами, а также соответствию по-
граничному корректирующему углеродному механизму ЕС 
(CBAM). Для того чтобы углеродные единицы, генерируемые в Рос-
сии, могли быть признаны в ЕС, необходимо, чтобы они соответ-
ствовали строгим европейским стандартам и процедурам. Недоста-
точная прозрачность и контроль в рамках добровольного рынка мо-
гут привести к тому, что российские компании будут сталкиваться с 
дополнительными барьерами при экспорте своей продукции в ЕС, 
поскольку CBAM направлен на предотвращение утечки углерода и 
обеспечения равных условий для всех участников рынка. 

В совокупности добровольный углеродный рынок, заложенный 
в ФЗ № 296, обладает существенными недостатками, которые огра-
ничивают его способность стать эффективным инструментом в 
борьбе с изменением климата. Для достижения более значимых ре-
зультатов необходимо пересмотреть его базовые принципы и инте-
грировать более жесткие и обязательные механизмы регулирования, 
которые позволят устранить существующие проблемы и обеспечить 
эффективное снижение выбросов парниковых газов. 

В то же время запущен регулируемый углеродный рынок в Рос-
сии в рамках пилотного проекта в Сахалинской области, утвержден-
ный в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2022 N 34-ФЗ 
«О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых 
газов в отдельных субъектах Российской Федерации» [23]. Предпо-
лагается, что на этом рынке компании-эмитенты обязаны приобре-
тать единицы исполнения квот на выбросы парниковых газов в объ-
еме, соответствующем установленным для них лимитам. При этом у 
них есть возможность компенсировать сверхлимитные выбросы пу-
тем приобретения единиц исполнения квот у других участников 
рынка, углеродных единиц на добровольном рынке или уплаты фик-
сированного штрафа. Основные положения закона включают уста-
новление квот на выбросы, ведение региональных кадастров выбро-
сов и поглощений парниковых газов, а также внедрение системы 
торговли углеродными единицами. Закон определяет права и обязан-
ности региональных регулируемых организаций, которые должны 
предоставлять углеродную отчетность и участвовать в программе ве-
рификации данных о выбросах. Также закон предусматривает ис-
пользование экономических и финансовых механизмов для стимули-
рования сокращения выбросов, включая налоговые льготы и субсидии. 
Важным аспектом является возможность создания инфраструктуры на 
региональном уровне для поддержки целей эксперимента. 

Ключевую роль в инфраструктуре национального углеродного 
рынка играет недавно созданное АО «Контур», выполняющее функ-

ции оператора реестра углеродных единиц. Организация осуществ-
ляет ведение реестра, регистрацию климатических проектов и угле-
родных единиц, а также взаимодействует с организаторами торгов 
на биржевых площадках. При этом законодательство предусматри-
вает возможность осуществления торговли углеродными единицами 
и разрешениями на выбросы как на бирже (в формате аукционов и 
непрерывных торгов), так и через двусторонние внебиржевые 
сделки. На конец августа 2024 года в реестре климатических проек-
тов было зарегистрировано 36 проектов с 81,3 млн углеродных еди-
ниц, из которых 32,4 млн углеродных единиц уже находилось в об-
ращении [24].  

Подводя итог, можно констатировать, что Россия находится в са-
мом начале пути формирования полноценного национального угле-
родного рынка. Предпринятые в последние годы законодательные и 
организационные шаги заложили необходимый фундамент, однако 
для обеспечения эффективного функционирования рыночных меха-
низмов регулирования выбросов парниковых газов предстоит проде-
лать еще большую работу – как на уровне методологии и правопри-
менительной практики, так и в части развития инфраструктуры и по-
вышения прозрачности ценообразования. От успешности решения 
этих задач во многом будет зависеть вклад России в глобальные уси-
лия по противодействию изменению климата и достижению целей 
Парижского соглашения. 

 
Обсуждение и рекомендации 
Проведенный в предыдущих разделах анализ текущего состоя-

ния и особенностей российской системы торговли выбросами парни-
ковых газов, а также её сопоставление с лучшими мировыми практи-
ками, позволяет сделать вывод о том, что Россия находится лишь в 
самом начале пути к созданию полноценного национального угле-
родного рынка. Это обусловлено рядом факторов, среди которых вы-
деляются недостаточная проработанность методологической и ин-
фраструктурной базы, ограниченный охват регулируемых эмитентов 
и видов парниковых газов, отсутствие значимых ценовых сигналов 
и стимулов для внедрения низкоуглеродных технологий, а также не-
высокая прозрачность и ликвидность рынка.  

В этой связи представляется целесообразным сформулировать 
ряд идей и рекомендаций, направленных на ускоренное развитие и 
повышение эффективности национальной системы торговли выбро-
сами в России. Первоочередной задачей является адаптация и внед-
рение лучших зарубежных практик и методик с учетом страновой 
специфики и национальных приоритетов. Прежде всего, необходимо 
создать комплексную нормативно-правовую и методическую базу, 
которая будет гармонизирована с ключевыми международными 
стандартами, добровольными углеродными рынками и националь-
ными системами зеленой таксономии. Важно также предусмотреть 
льготы и преференции для приоритетных климатических проектов, 
стимулируя таким образом их активное развитие. 

Необходимо также постепенно расширять региональные экспе-
рименты по квотированию выбросов парниковых газов на федераль-
ный уровень. Это обеспечит предсказуемость и стабильность си-
стемы, что важно для долгосрочного планирования и инвестиций в 
низкоуглеродные технологии. В среднесрочной перспективе целесо-
образно расширять отраслевой охват системы за счет включения но-
вых секторов экономики и видов парниковых газов. Снижение поро-
говых значений эмиссии, при которых предприятия подпадают под 
углеродное регулирование, также позволит вовлечь больше участни-
ков в систему торговли выбросами. 

Системное взаимодействие с зарубежными партнерами должно 
стать еще одной ключевой составляющей этого процесса, с целью 
взаимного признания единиц сокращения выбросов и предотвраще-
ния двойного учета. В последнее время особую важность приобре-
тает выстраивание климатического сотрудничества с государствами 
Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Китаем. В этом 
контексте реализация пилотного проекта системы торговли выбро-
сами на Сахалине должна рассматриваться лишь как первый шаг на 
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пути к встраиванию российского углеродного регулирования в фор-
мирующуюся архитектуру азиатских климатических рынков.  

 
Заключение 
Проведенный анализ показал, что российская система торговли 

выбросами парниковых газов находится в начальной стадии разви-
тия и пока что существенно уступает зарубежным аналогам по ряду 
ключевых параметров, таких как охват регулируемых секторов, сте-
пень жесткости регулирования и ликвидность рынка. Несмотря на 
предпринятые шаги по созданию нормативно-правовой базы и внед-
рению элементов углеродного регулирования, российский рынок 
пока не обладает достаточной зрелостью для эффективного сниже-
ния выбросов и стимуляции перехода к низкоуглеродной экономике. 

Однако внедрение лучших мировых практик, адаптированных к 
российским условиям, может существенно ускорить развитие наци-
онального углеродного рынка. Важно не только принять на воору-
жение передовые методики, но и обеспечить поступательное ужесто-
чение регулирования, переход от бесплатного распределения квот к 
их аукционной продаже, а также расширение охвата системы тор-
говли выбросами. Кроме того, необходимо уделить внимание созда-
нию современной и прозрачной инфраструктуры, которая обеспечит 
доверие участников рынка и привлекательность российских угле-
родных единиц на международной арене. 

В условиях нарастающего глобального климатического давле-
ния и изменений в архитектуре международных экономических свя-
зей, Россия имеет возможность сформировать собственную модель 
низкоуглеродного развития, которая будет учитывать национальные 
интересы и приоритеты. Ускоренная реализация предложенных в 
статье мер не только позволит эффективно интегрировать россий-
скую систему торговли выбросами в евразийское пространство, но и 
обеспечит долгосрочную устойчивость и конкурентоспособность 
отечественной экономики на мировой арене. 

Успешная имплементация предложенных изменений в углерод-
ное регулирование станет важным шагом на пути к снижению вы-
бросов и укреплению роли России в глобальных климатических ини-
циативах, что будет способствовать достижению целей Парижского 
соглашения и переходу страны к устойчивому низкоуглеродному 
развитию. 
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The article analyzes the efficiency of Russian carbon pricing systems. It considers the key 

elements of the voluntary carbon market and the Sakhalin climate experiment, as well as 
their main shortcomings, including the limited coverage of regulated emitters and the lack 
of significant economic incentives to reduce greenhouse gas emissions. Based on a 
comparison with the best international practices, measures are proposed to accelerate the 
development and improve the efficiency of carbon pricing in Russia - gradual tightening 
of regulation, creation of modern infrastructure and integration with Asian carbon 
markets. 
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Российская региональная модель малого бизнеса  
в условиях санкционного западного давления 

 
В статье рассматривается российская региональная модель малого бизнеса в 
условиях санкционного давления со стороны западных стран. Исследование 
направлено на выявление ключевых особенностей и адаптационных механиз-
мов, которые позволяют малому бизнесу функционировать и развиваться в 
изменяющихся экономических условиях. Авторы анализируют структурные 
изменения в малом и среднем предпринимательстве, проводя сравнительный 
анализ различных отраслей региональной экономики. Изучены вопросы гос-
ударственной поддержки, оптимизации налогового обложения, а также стра-
тегии инновационного развития и импортозамещения. 
Особое внимание уделено исследованию роли региональных особенностей в 
формировании стратегий устойчивого развития и выживанию малых пред-
приятий. Авторы приводят примеры конкретных регионов, таких как Цен-
тральный федеральный и Дальневосточный регионы, демонстрирующие раз-
личные модели адаптации и экономической трансформации. 
В результате исследования предлагаются практические рекомендации по по-
вышению устойчивости малого бизнеса в условиях внешнего давления, в том 
числе меры по усилению региональной кооперации, совершенствованию за-
конодательной базы и развитию инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства. 
Ключевые слова: малый бизнес, санкционное давление, региональная эко-
номика, адаптационные механизмы, импортозамещение, государственная 
поддержка, инновационное развитие, экономическая устойчивость, санкции, 
международное влияние. 
 
 

Введение 
В последние годы международные отношения Российской Фе-

дерации подверглись значительным испытаниям в связи с введением 
широкомасштабных экономических санкций со стороны западных 
стран. Одним из наиболее уязвимых секторов российской эконо-
мики, подверженных негативным последствиям санкционного дав-
ления, является малый бизнес. Малый бизнес играет ключевую роль 
в социальной и экономической стабильности регионов, обеспечивая 
рабочие места и способствуя развитию локальных экономик. В усло-
виях очередного витка санкций возникает необходимость пере-
осмысления и адаптации существующих моделей ведения малого 
бизнеса, с учетом новых реалий и условий, что делает исследование 
данной темы крайне актуальным. 

Целью данного исследования является проведение комплекс-
ного анализа российской региональной модели малого бизнеса и вы-
явление факторов, способствующих её адаптации в условиях санк-
ционного западного давления. Особое внимание уделяется взаимо-
действию малого бизнеса с региональными органами власти и мерам 
государственной поддержки, рассматривается влияние международ-
ных санкций на инвестиционную привлекательность и конкуренто-
способность данного сектора в различных регионах Российской Фе-
дерации. 

Новизна исследования заключается в интеграции и систематиза-
ции знаний о механизмах адаптации малого бизнеса в условиях санк-
ционного давления с учетом региональных особенностей. В отличие 
от предыдущих исследований, данная работа акцентирует внимание 
на специфике взаимодействия малого бизнеса с региональными ор-
ганами власти, а также анализирует конкретные меры поддержки, 
разработанные на местном уровне. Выявленные закономерности и 
особенности позволят предложить рекомендации по повышению 
устойчивости малого бизнеса в условиях внешнеэкономических 
ограничений. 

 
Материалы и методы исследований 
В процессе исследования использовались специально отобран-

ные материалы, включающие официальную статистику, аналитиче-
ские отчеты, нормативно-правовые акты и программные документы, 
касающиеся развития малого бизнеса в различных регионах России. 
Методы исследования включают сравнительный анализ, метод экс-
пертных оценок, а также качественные методы интервьюирования 
представителей малого бизнеса и региональных органов власти. 
Применение данных методов позволило выявить и проанализиро-
вать адаптационные практики, используемые различными субъек-
тами малого бизнеса для минимизации негативных последствий 
санкционного давления. 

Настоящее исследование направлено на предоставление акту-
альных данных и основанных на эмпирических исследованиях реко-
мендаций, ориентированных на повышение эффективности функци-
онирования малого бизнеса в условиях ограниченного доступа к 
международным рынкам и финансовым ресурсам. 

 
Результаты и обсуждения 
Анализ адаптации моделей ведения бизнеса в российских ре-

гионах в условиях санкций 
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Взаимодействие малого бизнеса с региональными органами 

власти и поддержка в условиях санкционного давления 
Сотрудничество малого бизнеса с региональными органами вла-

сти и поддержка в текущих условиях нарастающего санкционного 
давления является важной и многогранной темой, особенно в усло-
виях современных экономических реалий. В последнее десятилетие 
малый бизнес при формировании экономической устойчивости ре-
гионов стал одним из ключевых факторов их социально-экономиче-
ского развития. Введение санкций осложнило взаимодействия, тре-
буя от властей и предпринимателей разработки новых стратегий и 
механизмов поддержки. 

При этом следует отметить, что основным вектором работы яв-
ляется создание благоприятного институционального климата и сни-
жение административных барьеров для малых предприятий. В усло-
виях санкционного давления экономический ландшафт изменяется, 
в связи с чем региональные власти проводят корректировку приори-
тетов экономики регионов и методов поддержки малого бизнеса. В 
этот период стимулирование экономического роста российской эко-
номики происходит поиск новых возможностей по поддержке биз-
неса. 

Одним из эффективных инструментов региональных органов 
власти является адресная финансовая поддержка, включающая суб-
сидии, гранты, льготное кредитование и налоговые послабления. В 
условиях санкций наблюдается переориентация ресурсов на наибо-
лее уязвимые отрасли, что способствует сохранению рабочих мест и 
повышению устойчивости экономики регионов. При этом особое 
внимание уделяется развитию инновационных проектов, состоящих 
из новых технологии и способствующих диверсификации экономи-
ческой базы регионов. 

Важной составляющей взаимодействия является информацион-
ная поддержка и консультирование малого бизнеса. Создаются и 
развиваются центры предпринимательства, которые предоставляют 
бизнесу доступ к необходимой информации, обучающим програм-
мам, юридической и маркетинговой поддержке [2]. В условиях санк-
ционного давления эти центры становятся площадкой для обмена 
опытом и нахождения новых рынков сбыта, что крайне важно для 
преодоления негативных последствий санкций. 

Институциональная поддержка выражается также в развитии 
кластерных инициатив и интеграционных процессов. Региональные 
власти активно способствуют созданию бизнес-ассоциаций и класте-
ров, объединяющих предприятия малого и среднего бизнеса для сов-
местного решения экономических и технологических задач. Кла-
стеры способствуют укреплению кооперационных связей, повы-
шают конкурентоспособность и инновационный потенциал бизнеса, 
что особенно важно в условиях ограниченного доступа к междуна-
родным рынкам и технологиям [7]. 

Помимо финансово-экономического и институционального ас-
пекта взаимодействия, важно отметить и нормативно-правовую под-
держку. В условиях санкционного давления региональные власти ча-
сто выступают инициаторами изменений в законодательстве, 
направленных на упрощение процедур ведения бизнеса, защиту прав 
предпринимателей и создание условий для более быстрого реагиро-
вания на внешние экономические вызовы. Важным направлением 
является также цифровизация государственных услуг, что позволяет 
значительно сократить временные и административные издержки 
для бизнеса. 

Таким образом, взаимодействие малого бизнеса с региональ-
ными органами власти в условиях санкционного давления представ-
ляет собой комплексную систему мер, направленных на поддержку 
и развитие предпринимательской активности [10]. Финансовые ин-
струменты, информационная и консультационная поддержка, разви-
тие кластеров и нормативно-правовое регулирование – все это эле-
менты единой стратегии, направленной на укрепление экономиче-
ской устойчивости регионов и повышение их адаптивности в усло-
виях внешнеполитических и экономических вызовов. 

 
Влияние международных санкций на инвестиционную при-

влекательность и конкурентоспособность малого бизнеса в раз-
личных регионах России 
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Выводы 
В заключении данной научной статьи проведенный всесторон-

ний анализ адаптации моделей ведения бизнеса в российских регио-
нах в условиях санкционного давления показал значимость нашего 
исследования, которое акцентировало внимание на взаимодействии 
малого бизнеса с региональными органами власти и оценило меха-
низмы поддержки, внедренные для облегчения условий функциони-
рования предпринимателей. Показано, что санкции существенно 
влияют на инвестиционную привлекательность и конкурентоспособ-
ность малого бизнеса, однако отмечены также эффективные регио-
нальные стратегии смягчения этих негативных последствий. 

В частности, выявлены успешные практики стимулирования 
местного предпринимательства через налоговые льготы, субсидии и 
программы поддержки, разработанные региональными органами 
власти. Эти меры оказались критически важными для повышения 
устойчивости малого бизнеса и его адаптации к изменяющимся эко-
номическим условиям. 

Кроме того, исследование продемонстрировало, что междуна-
родные санкции усиливают потребность в диверсификации инвести-
ций и развитии внутренних рынков, стимулируя развитие инноваци-
онных подходов и новых бизнес-моделей. Было установлено, что ре-
гионы Урала и Сибири, активно поддерживающие предпринимате-
лей через консалтинговые и образовательные проекты, демонстри-
руют более высокие показатели экономической устойчивости и при-
способляемости к внешним экономическим шокам. 

Выполненный анализ проиллюстрировал значение локальных и фе-
деральных инициатив по поддержке малого бизнеса, подчеркивая необ-
ходимость координации между различными уровнями власти для созда-
ния благоприятной деловой среды. Особо были отмечены такие формы 
поддержки, как создание бизнес-инкубаторов и технопарков, что спо-
собствует развитию инновационного предпринимательства и повыше-
нию конкурентоспособности региональных экономик. 

Таким образом, проведенное исследование подчеркивает важ-
ную роль региональной политики в смягчении последствий запад-
ных санкций и вносит значительный вклад в понимание адаптацион-
ных стратегий малого бизнеса в условиях внешнего экономического 
давления. Выводы и рекомендации, представленные в статье, могут 
послужить основой для разработки новой региональной модели ма-
лого бизнеса, эффективных программ его поддержки, способствую-
щих устойчивому развитию малых предприятий и укреплению эко-
номической безопасности регионов России. 
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The article examines the Russian regional model of small business in the context of sanctions 
pressure from Western countries. The research is aimed at identifying the key features 
and adaptation mechanisms that allow small businesses to function and develop in 
changing economic conditions. The authors analyze structural changes in small and 
medium-sized enterprises, conducting a comparative analysis of various sectors of the 
regional economy. The issues of state support, optimization of tax taxation, as well as 
strategies for innovative development and import substitution were studied. 

Special attention is paid to the study of the role of regional peculiarities in the formation of 
sustainable development strategies and the survival of small enterprises. The authors 
provide examples of specific regions, such as the Central Federal and Far Eastern regions, 
demonstrating various models of adaptation and economic transformation. 

As a result of the study, practical recommendations are proposed to increase the sustainability 
of small businesses under external pressure, including measures to strengthen regional 
cooperation, improve the legislative framework and develop infrastructure to support 
entrepreneurship. 

Keywords: small business, sanctions pressure, regional economy, adaptation mechanisms, 
import substitution, government support, innovative development, economic 
sustainability, sanctions, international influence. 
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Развитие механизма институционализации цифровых экосистем 
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Объект исследования в статье – механизм институционализации цифровых 
экосистем российской промышленности. Использование цифровых техноло-
гий служит основой современной модели инновационного развития промыш-
ленности. При этом возникают новые возможности для кооперации субъек-
тов экономики, стратегическим ориентиром которой становится создание 
цифровых экосистем. В русле этой актуальной тематики ставится цель разра-
ботки ряда предложений по развитию механизма институционализации циф-
ровых экосистем российской промышленности. Первая часть предложений 
затрагивает классификационные аспекты развития данного механизма и ори-
ентирована на обеспечение системного управления. Разработаны две субъ-
ектно-функциональные классификации. Одна из них затрагивает механизм 
институционализации в целом, а другая относится к его значимой составля-
ющей – саморегулированию. Вторая часть предложений касается норма-
тивно-правовых аспектов развития механизма и ориентирована на устране-
ние недоработок, выявленных в двух значимых документах. Один из них ре-
гламентирует нормы и правила мониторинга цифровых экосистем, а второй 
– нормы и правила цифровой трансформации госкомпаний. Полученные ре-
зультаты могут использоваться для развития системного управления и повы-
шения качества нормативно-правового сопровождения инновационной поли-
тики применительно к формированию цифровых экосистем российской про-
мышленности. 
Ключевые слова: механизм институционализации, цифровые экосистемы, 
саморегулирование и госрегулирование, системное управление, классифика-
ция, нормативно-правовые аспекты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена на основе материалов НИР, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финансовому универси-
тету. 

Введение 
В современных условиях модель инновационного развития про-

мышленности формируется на новой технологической основе – циф-
ровых технологиях. Актуальность цифровой трансформации как 
фактора и составляющей инновационного развития показывается в 
исследованиях ряда авторов (см., например, [1, 2]. В работах [3, 4] 
отмечается положительное воздействие цифровизации производства 
на конкурентоспособность, эффективность использования ресурсов 
и инновационную активность компаний. Цифровая трансформация 
социально-экономической системы стоит на повестке дня и в Рос-
сии, что зафиксировано в одной из пяти национальных целей [5]. 

Внедрение цифровых технологий открыло новые возможности 
для кооперационных взаимодействий субъектов экономики на раз-
ных стадиях инновационного цикла [6]. Это проявилось в возникно-
вении сервисно-интеграционных структур, включая цифровые плат-
формы и экосистемы. Наиболее высокому уровню интеграции циф-
ровых сервисов соответствуют цифровые экосистемы, формирова-
ние которых расценивается в ряде исследований как финальная цель 
поэтапного цифрового развития организаций [7-8]. 

В русле этой актуальной тематики в данном исследовании ак-
центируется внимание на отдельных значимых аспектах развития 
механизма институционализации цифровых экосистем российской 
промышленности. 

Остановимся вкратце на содержании понятий «институционали-
зация» и «экономический механизм», институциональный срез кото-
рого затрагивается в данном исследовании. 

Под институционализацией будем понимать трансформацию 
каких-либо форм отношений субъектов экономики в институты, то 
есть в «форму организации отношений с установленными прави-
лами, нормами и их саморегуляцией» [9]. Саморегуляция, дополня-
ющая регулирующие функции государства, весьма значима, когда 
речь идет об институционализации цифровых экосистем, в чем непо-
средственно участвуют сами промышленные предприятия. 

В отношении экономического механизма будем учитывать, что это 
многоаспектное и многокомпонентное понятие. Так, в статье [10] по ре-
зультатам обзора научных работ дается обобщающее определение эко-
номического механизма как совокупности различных способов управле-
ния и взаимодействия субъектов экономики. По итогам анализа научной 
литературы авторы работ [11-12] делают вывод, что экономический ме-
ханизм включает такие компоненты как способы, средства, методы ре-
гулирования, а также нормы и формы функционирования субъектов эко-
номики. В работах [13-14] конкретизируются составляющие организа-
ционно-экономического механизма, рассматриваемого как обширное 
множество компонент, среди которых «инструментарий управления, 
включающий нормативно-правовые акты, организационные структуры, 
побудительные мотивы, стимулы, методы, меры, силы и средства, с по-
мощью которых субъект управления воздействует на объект». В иссле-
довании [15], по итогам обзора массива научных работ, составляющие 
экономического механизма конкретизируются применительно к уровню 
предприятия. Делается вывод, что экономический механизм – это це-
лостная система «экономических методов, способов, форм и рычагов, 
которые воздействуют на экономические отношения и процессы, проис-
ходящие на предприятии…». Отдельного внимания заслуживает работа 
[16], на которую ссылаются многие авторы. Здесь подчеркивается, что в 
рыночной экономике экономический механизм включает сочетание 
двух составляющих: саморегулирования и регулирующих функций гос-
ударства. 
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В рассматриваемом понятийном ракурсе под механизмом ин-
ституционализации цифровых экосистем будем понимать механизм 
трансформации менее зрелых форм отношений субъектов эконо-
мики, связанных с использованием цифровых технологий, в устой-
чивые (закрепленные правилами и нормами госрегулирования и са-
морегулирования) формы отношений в рамках цифровых экосистем. 
При этом механизм институционализации представляет собой ин-
ституциональный срез экономического механизма. Рассматривая ин-
ституциональный срез экономического механизма, будем иметь в 
виду разные компоненты последнего (средства регулирования, ин-
струментарий, меры, методы, нормативно-правовые документы и 
др.), выявленные в исследованиях многих авторов. В составе меха-
низма институционализации также будем учитывать саморегулиро-
вание и госрегулирование. 

С учетом сказанного, в статье ставится цель разработки ряда 
предложений по развитию механизма институционализации цифро-
вых экосистем российской промышленности. В рамках поставлен-
ной цели решаются четыре задачи: 

1) разработка предложений по классификации базовых состав-
ляющих рассматриваемого механизма; 

2) разработка предложений по классификации ключевых страте-
гических решений промышленных компаний по поводу участия в 
экосистемах; 

3) разработка предложений по коррекции документа, регламен-
тирующего нормы и правила мониторинга цифровых экосистем; 

4) разработка предложений по коррекции документа, регламен-
тирующего нормы и правила цифровой трансформации госкомпа-
ний. 

Перечисленные задачи сфокусированы на отдельных значимых 
аспектах и составляющих механизма институционализации цифро-
вых экосистем. 

Первые две задачи затрагивают классификационные аспекты 
развития рассматриваемого механизма и ориентированы на обеспе-
чение системного управления. При этом одна из задач затрагивает 
механизм институционализации в целом, а другая относится к его 
значимой составляющей – саморегулированию.  

Следующие две задачи касаются нормативно-правовых аспектов 
развития данного механизма и ориентированы на устранение недо-
работок, выявленных в некоторых документах. При этом одна из за-
дач фокусируется на развитии такой составляющей механизма как 
мониторинг результатов, а другая – на развитии субъектной состав-
ляющей механизма. 

В исследовании используются методы структурного и логиче-
ского анализа, обобщения информации из нормативно-правовых и 
научных источников, а также классификации и визуализации объек-
тов цифровой экономики. 

 
Предложения по классификации составляющих механизма 

институционализации цифровых экосистем 
В контексте развития системного подхода предлагается двух-

уровневая субъектно-функциональная классификация базовых со-
ставляющих механизма институционализации цифровых экосистем 
российской промышленности (см. рис. 1). На верхнем уровне иерар-
хии, исходя из критерия «типы субъектов регулирования», выделены 
две составляющие: саморегулирование и госрегулирование. В каче-
стве субъектов регулирования рассматриваются государство и ком-
пании-организаторы цифровых платформ и экосистем. Здесь учтено, 
что цифровые платформы и экосистемы сами по себе не являются 
субъектами права [17]. На следующем уровне иерархии представ-
лены базовые функции субъектов регулирования. 

Разработанная классификация будет полезной с позиции разви-
тия системного подхода к составляющим механизма институциона-
лизации цифровых экосистем российской промышленности. 

 

 
Рисунок 1. Субъектно-функциональная классификация базовых со-
ставляющих механизма институционализации цифровых экоси-
стем российской промышленности. 
Источник: составлено авторами. 

 
Предложения по классификации составляющих саморегули-

рования 
Разрабатываемые здесь предложения относятся к такой состав-

ляющей рассматриваемого механизма институционализации как са-
морегулирование. В контексте развития системного подхода предла-
гается двухуровневая субъектно-функциональная классификация 
ключевых стратегических решений промышленных компаний по по-
воду участия в экосистемных взаимодействиях (см. рис. 2). На верх-
нем уровне иерархии, исходя из критерия «типы субъектов регули-
рования», выделены три типа ключевых стратегических решений: 
мажоритарных участников, немажоритарных участников и участни-
ков группы равноправных партнеров. Здесь типы субъектов регули-
рования соответствуют трем типам ролей участников экосистемы. 
На нижнем уровне иерархии представлены ключевые стратегиче-
ские решения по каждому типу субъектов регулирования. 

 

 
Рисунок 2. Субъектно-функциональная классификация ключевых 
стратегических решений промышленных компаний как участников 
цифровых экосистем. 
Источник: разработано авторами с учетом [18-19]. 

 
Остановимся вкратце на некоторых структурных блоках схемы 

рисунка 2. 
Отправной точкой схемы является блок, отражающий решение 

промышленных компаний о целесообразности участия в цифровых 
экосистемах. Необходимость этого блока на схеме связана с нали-
чием как преимуществ, так и рисков для компании, принимающей 
решение об участии в экосистемных взаимодействиях (см., напри-
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мер, работу [19]). В числе преимуществ: получение недостающих ре-
сурсов и компетенций, в том числе, в сфере цифровых технологий; 
расширение клиентской базы и базы данных о потенциальных потре-
бителях продукции; расширение товарной линейки с использова-
нием возможностей партнеров и другое. При этом существуют риски 
того, что: конкурентные успехи экосистемы могут иметь временный 
характер; достижение экономической привлекательности для крити-
ческой массы партнеров может потребовать слишком больших инве-
стиционных вложений; по своему уровню развития компания может 
оказаться не готовой к полноценному использованию цифровых тех-
нологий и др. Принятие обоснованного решения о переходе на эко-
системную модель взаимодействия с контрагентами требует тща-
тельного взвешивания всех преимуществ и рисков. 

В случае положительного решения о целесообразности участия 
в экосистемных взаимодействиях, промышленная компания должна 
выбрать одну или несколько подходящих ей экосистем или стать ор-
ганизатором новой экосистемы. Также необходимо определиться с 
ролью, которую компания будет играть в той или иной экосистеме. 
Этим решениям соответствуют три структурных блока, размещен-
ные на следующем уровне иерархии схемы. На предложенной схеме, 
в соответствии с источником [18], имеется в виду следующая интер-
претация рассматриваемых понятий. 

К мажоритарным участникам отнесены лидеры экосистемы 
(управленческий блок), ценность активов которых позволяет им 
определять повестку и стратегию развития, нормы и правила взаи-
модействия всех участников. При этом возможны два класса экоси-
стем: одноядерные (один мажоритарный участник) и многоядерные 
(несколько мажоритарных участников). 

К немажоритарным участникам относятся остальные участ-
ники одноядерной или многоядерной экосистем, которые не вошли 
в управленческий блок. 

К группе равноправных участников следует отнести совокуп-
ность партнеров экосистемы, если они обладают взаимодополняю-
щими активами, ценность которых полагается равной и не дает 
кому-либо преимущественного права в управлении экосистемой. Та-
кая экосистема относится к классу «безъядерных». 

Выбор принадлежности к определенной категории участников 
влечет свой набор ключевых стратегических решений в рамках эко-
системных взаимодействий, что также показано на схеме рисунка 2. 

Разработанная классификация будет полезной с позиции разви-
тия системного подхода к составляющим саморегулирования в рам-
ках механизма институционализации цифровых экосистем россий-
ской промышленности. 

 
Предложения по коррекции документа, регламентирующего 

мониторинг цифровых экосистем 
В рамках развития рассматриваемого механизма институциона-

лизации применительно к мониторингу результатов предлагается 
внести корректирующие изменения в документ (далее «форма №1-
ЦП») [18], регламентирующий нормы и правила предоставления ста-
тистических сведений об участии российских организаций в исполь-
зовании цифровых экосистем и платформ. 

Оценивая документ, отметим наличие полезных наработок по 
определению цифровых экосистем и платформ с учетом их связи, а 
также по классификации данных понятий. Разработанная здесь по-
нятийно-классификационная база представляет ценность с позиции 
использования и в других нормативно-правовых документах. В то 
же время, есть определенные ограничения, на устранение которых 
ориентированы предлагаемые ниже корректирующие изменения. 

Первая часть предложений по коррекции формы №1-ЦП связана 
с недостаточной четкостью выделения критериев классификации. 

Так, в форме №1-ЦП выделены 4 типа цифровых решений: 
- цифровой сервис;  
- пакет цифровых сервисов;  
- цифровая платформа; 
- цифровая экосистема. 

Анализ документа показывает, что по смыслу здесь для класси-
фикации цифровых решений используется критерий «уровень инте-
грации цифровых сервисов». Наибольшему уровню интеграции циф-
ровых сервисов соответствует цифровая экосистема. Она определя-
ется как система, интегрирующая либо несколько цифровых серви-
сов, либо несколько цифровых платформ, либо комбинирующая те и 
другие. Чтобы обеспечить большую четкость и строгость классифи-
кации, предлагается выделить в явном виде критерий «уровень ин-
теграции цифровых сервисов» и внести его в форму №1-ЦП (см. Ука-
зания по заполнению раздела 1). 

Еще два варианта недостаточно четкого выделения критериев в 
форме №1-ЦП относятся к классификации цифровых экосистем. 

Первый вариант – классификация («типология» в тексте доку-
мента) цифровых экосистем на три следующие категории: 

- вертикальную цифровую экосистему;  
- горизонтальную цифровую экосистему;  
- универсальную цифровую экосистему.  
Анализ документа показывает, что по смыслу здесь для класси-

фикации используется критерий «специфика целевой аудитории 
пользователей экосистемы». Этот критерий, аналогично предыду-
щему, предлагается выделить в явном виде и внести в форму №1-ЦП 
(см. Указания по заполнению раздела 12). 

Второй вариант – классификация («топология» в тексте доку-
мента) цифровых экосистем на три вида: 

- безъядерную цифровую экосистему;  
- одноядерную цифровую экосистему;  
- многоядерную цифровую экосистему.  
Анализ документа показывает, что по смыслу здесь для класси-

фикации используется критерий «наличие и количество мажоритар-
ных участников экосистемы». Данный критерий предлагается выде-
лить в явном виде и внести в текст формы №1-ЦП (см. Указания по 
заполнению раздела 12). 

Следующая часть предложений по коррекции формы №1-ЦП свя-
зана с недоучетом цифровых платформ и экосистем промышленности. 

Так, в форме №1-ЦП (см. раздел 5 формы и Указания по его за-
полнению) приводится перечень ряда разделов Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД2). Сюда включены те разделы, которые используются для 
мониторинга цифровых платформ и экосистем. Сравнительный ана-
лиз перечня из формы №1-ЦП и разделов ОКПД2, относящихся к 
промышленности (см. Приказ Минпромторга [20]), показывает сле-
дующее. Из четырех разделов ОКПД2, относящихся к промышлен-
ности, включен в форму №1-ЦП только раздел Е – «Водоснабжение; 
водоотведение, услуги по удалению и рекультивации отходов». В 
сферу статистического наблюдения цифровых платформ и экоси-
стем не включены остальные три раздела: 

- Продукция горнодобывающих производств (раздел B); 
- Обрабатывающие производства (раздел C); 
- Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондици-

онирование воздуха (раздел D). 
Чтобы обеспечить полноценный мониторинг цифровых плат-

форм и экосистем применительно к промышленности, предлагается 
дополнить перечень разделов ОКПД2 из формы №1-ЦП разделами 
B, C, D. 

Цифровые платформы и экосистемы промышленности недоучи-
тываются и в Приложении № 1 к форме №1-ЦП, где приводятся при-
меры цифровых платформ. Предлагается дополнить этот перечень 
примерами цифровых платформ российской промышленности. 

Предлагаемые корректирующие изменения будут полезными с 
позиции развития рассматриваемого механизма институционализа-
ции применительно к мониторингу цифровых экосистем российской 
промышленности. 

 
Предложения по коррекции документа, регламентирующего 

цифровую трансформацию компаний с государственным уча-
стием 
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В рамках развития субъектной основы механизма институционали-
зации цифровых экосистем российской промышленности предлагается 
внести корректирующие изменения в документ, содержащий методиче-
ские рекомендации по цифровой трансформации государственных кор-
пораций и компаний с государственным участием (далее «Методические 
рекомендации») [21]. Здесь регламентируются нормы и правила цифро-
вой трансформации указанных организаций. 

Предложения по внесению корректирующих изменений в нор-
мативно-правовой документ «Методические рекомендации» свя-
заны с недостаточным учетом значения цифровых платформ и эко-
систем в процессе цифровой трансформации государственных кор-
пораций и компаний с государственным участием. Между тем, ана-
лиз научных публикаций и документов позволяет сделать вывод об 
актуальности создания цифровых экосистем как финального резуль-
тата цифровой трансформации. Приведем несколько примеров. 

Так, исследователем Мерзловым И.Ю. и его соавторами разра-
ботаны этапы цифровой трансформации организации, где каждый 
следующий этап характеризуется более высоким уровнем использо-
вания цифровых решений. Процесс поэтапной трансформации визу-
ализирован в виде пирамиды, включающей пять уровней (см. рис.3): 

1) локальную цифровизацию, где цифровые преобразования за-
тронули меньше 30% бизнес-процессов организации; 

2) частичную цифровизацию; 
3) комплексную цифровизацию, где цифровой трансформацией 

затронуто 100% бизнес-процессов организации; 
4) «умную» организацию, где цифровые решения затронули не 

только бизнес-процессы на предприятии, но и взаимодействия при-
мерно с половиной контрагентов; 

5) цифровую экосистему, где цифровые решения охватывают 
более половины взаимодействий с контрагентами. 

Целевым, или финальным результатом развития организации яв-
ляется создание цифровой экосистемы (5-й уровень пирамиды). 

 
Рисунок 3 – Уровни поэтапной цифровой трансформации организа-
ции в цифровую экосистему. 
Источник: [7]. 

 
В работе [8] процесс поэтапной цифровой трансформации в циф-

ровую экосистему разрабатывается для промышленного предприя-
тия. Здесь рассматриваются три этапа цифровой трансформации 
промышленного предприятия, где каждый последующий этап харак-
теризуется более высоким уровнем развития цифровой экосистемы. 
Выделяются 5 направлений регулирования развития: 

1) Стратегия развития на данном этапе; 
2) Инфраструктурные преобразования; 
3) Цифровые технологии; 
4) Кадры; 
5) Внешнее окружение и взаимодействия с контрагентами. 
Для трех выделенных этапов в разрезе пяти обозначенных 

направлений проработан необходимый регуляторный инструмента-

рий. При этом первая группа инструментов относится к саморегули-
рованию: выбор внедряемых цифровых технологий, формирование 
модели управления цифровой экосистемой, определение условий 
для входа и выхода участников и др. Вторая группа инструментов 
относится к госрегулированию: развитие законодательства по циф-
ровым экосистемам, разработка национальных стандартов для но-
вых цифровых технологий, софинансирование научных проектов 
участников и др. Аналогично предыдущему, и здесь целевым, или 
финальным результатом развития организации должно стать созда-
ние полноценной цифровой экосистемы. 

Еще одно подтверждение актуальности создания цифровых эко-
систем как финального результата цифровой трансформации содер-
жится в Концепции развития Государственной информационной си-
стемы промышленности (ГИСП) [22]. В этом документе выделены 
три этапа развития ГИСП. Финальным результатом развития (к 
концу третьего этапа) должна стать трансформация ГИСП в цифро-
вую экосистему, интегрирующую различные цифровые решения, 
включая иные государственные сервисы, а также частные сервисы. 

В силу сказанного, предлагается дополнить «Методические ре-
комендации» [21] целью создания цифровых экосистем как финаль-
ного результата цифровой трансформации государственных корпо-
раций и компаний с государственным участием. Эта цель должна но-
сить рекомендательный характер, поскольку каждой компании сле-
дует четко просчитывать реальные возможности, риски и выгоды с 
учетом рамочных условий и анализа успешных практик. Ориенти-
ром выбора такого вектора развития могут служить Концепция раз-
вития ГИСП и научно-методические наработки, примеры которых 
приводились выше. 

Предлагаемая коррекция будет полезной с позиции развития 
субъектной основы механизма институционализации цифровых эко-
систем. 

 
Заключение 
Таким образом, разработан ряд предложений по развитию меха-

низма институционализации цифровых экосистем российской про-
мышленности. Часть предложений затрагивает классификационные 
аспекты развития данного механизма и ориентирована на обеспече-
ние системного управления. Другая часть касается нормативно-пра-
вовых аспектов развития механизма и ориентирована на устранение 
недоработок, выявленных в некоторых документах. 

1. Для базовых составляющих рассматриваемого механизма 
предложена двухуровневая субъектно-функциональная классифика-
ция. Она позволяет представить информацию о базовых составляю-
щих в структурном формате, удобном для аналитической работы на 
макроуровне инновационно-промышленной политики. 

2. Для такой значимой составляющей рассматриваемого меха-
низма как саморегулирование предложена двухуровневая субъ-
ектно-функциональная классификация ключевых стратегических ре-
шений промышленных компаний по поводу участия в экосистемных 
взаимодействиях. Это позволяет представить данную информацию 
по цифровым экосистемам в структурном формате, удобном для ана-
литической работы на уровне инновационно-промышленной поли-
тики компаний и корпораций. 

3. Предложено внести ряд корректирующих изменений в доку-
мент, регламентирующий нормы и правила мониторинга цифровых 
экосистем. Коррекция необходима, чтобы избежать ошибок и пробе-
лов, связанных с недостаточной четкостью выделения критериев 
классификации цифровых платформ и экосистем и неполным охва-
том сферы промышленности в процессе мониторинга. 

4. Предложена коррекция документа, регламентирующего 
нормы и правила цифровой трансформации госкомпаний. Его сле-
дует дополнить целью создания цифровых экосистем как финаль-
ного результата цифровой трансформации рассматриваемых компа-
ний. Коррекция необходима для актуализации и обеспечения полно-
ценности целевого функционала развития российских компаний с 
государственным участием. 
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В целом внесенные предложения будут полезными с позиции 
усиления системности управления и повышения качества норма-
тивно-правового сопровождения инновационной политики приме-
нительно к формированию цифровых экосистем российской про-
мышленности. 
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The object of the study is the mechanism of institutionalization of digital ecosystems in Russian 

industry. The application of digital technologies serves as the basis of the modern model 
of innovative industry development. At the same time, new opportunities arise for the 
cooperation of economic entities involved in the creation of digital ecosystems. In the 
context of this topic, the paper aims to develop several proposals for the mechanism. The 
first part of the proposal concerns classification aspects of the mechanism's development 
and is focused on providing system management. Two subject-functional classifications 
are developed. One affects the institutionalization mechanism as a whole, and the other 
refers to such a significant component as self-regulation. The second part of the proposal 
deals with the normative-legal aspects and is oriented to eliminate the deficiencies 
identified in two important documents. One of these documents regulates the norms and 
rules for monitoring digital; the other regulates the norms and rules for the digital 
transformation of state-owned companies. The results obtained in the paper can be useful 
for improving systemic management and the quality of regulatory and legal support for 
innovation policy referring to digital ecosystems. 
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Развитие электроэнергетики  
в условиях декарбонизации экономики 
 
 
Погодина Татьяна Витальевна 
доктор экономических наук, профессор кафедры финансового и инвестици-
онного менеджмента, Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации, профессор кафедры мировой экономики и таможенной ста-
тистики Российской таможенной академии, TPogodina@fa.ru; 
 
Повышение конкурентоспособности национальной экономики является од-
ним из приоритетов социально-экономической и инновационно-технологи-
ческой политики Российской Федерации. В значительной части рост конку-
рентоспособности экономики определяется развитием электроэнергетики, 
прежде всего крупнейших энергетических компаний.  
В настоящей работе уделено внимание актуализации поставленной проблемы 
и оценке финансовых, экономических, социальных, инновационно-техноло-
гических, инвестиционных, рыночных и информационных показателей. Це-
лью настоящего исследования является выявление тенденций и перспектив-
ных направлений технологического развития электроэнергетики России в 
условиях декарбонизации экономики. Объектом исследования является раз-
витие энергетических компаний Российской Федерации за 2020-2023 гг., а 
предметом – исследование деятельности крупнейших энергетических ком-
паний и их влияние на формирование низкоуглеродной экономики в России. 
В качестве методов исследования использовались экономико-математиче-
ские и статистические методы. В частности, нашли практическое применение 
трендовый, сравнительный, коэффициентный анализ.  
В качестве основных результатов исследования необходимо выделить обос-
нование сущности и концептуальных основ декарбонизации экономики; вы-
явление тенденций и перспектив технологического развития крупнейших 
энергетических компаний мира; разработка рекомендаций для осуществле-
ния энергетического перехода в Российской Федерации. 
Ключевые слова: электроэнергетика, декарбонизация экономики; санкцион-
ное давление; устойчивое развитие; энергетические компании 
 
 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в энергети-
ческой отрасли активно осуществляются процессы декарбонизации 
экономики с акцентом на возобновляемые источники энергии. Мо-
дель перехода от высокой углеродоемкости к низкоуглеродному раз-
витию особенно сложна для сырьевых экономик, базирующихся на 
традиционных энергетических ресурсах. Но именно данный переход 
на новую модель в кризисное время может дать шанс на качествен-
ный рывок в развитии экономики и посредством декарбонизации 
сделать ее более устойчивой и конкурентоспособной в будущем. 

Термин декарбонизация указывает на переход к чистой и безуг-
леродной экономике за счет интеграции и увеличения доли возоб-
новляемых источников энергии. Значительный рост доли электромо-
билей и более высокие налоги на использование ископаемого топ-
лива являются способами обезуглероживания и стимулирования 
процессов низкоуглеродного развития экономики. 

Цель исследования заключается в разработке рекомендаций по 
совершенствованию технологического развития электроэнергетиче-
ских компаний в условиях декарбонизации экономики на основе 
сравнительного анализа деятельности крупнейших энергетических 
компаний, выявления общих тенденций развития рынка топливно-
энергетических ресурсов и направлений технологического развития 
в энергетической отрасли. 

Задачи исследования включают: 
- выявление тенденций и направлений формирования низкоугле-

родной экономики; 
- проведение сравнительного анализа технологического разви-

тия крупнейших энергетических компаний; 
- выявление перспективных направлений декарбонизации эко-

номики России. 
Методология и методы исследования основаны на положениях 

фундаментального анализа, оценке инвестиционных проектов, тео-
рии статистики и управления рисками. В качестве методов исследо-
вания были выбраны коэффициентный, сравнительный и SWOT- 
анализ, табличный и графический методы.  

 
Тенденции и направления формирования низкоуглеродной 

экономики 
Декарбонизация выступает одной из наиболее значимых тенден-

ций развития мировой экономики, которую можно рассматривать с 
разных позиций: 

1) как комплекс мероприятий по снижению объёмов выбросов 
парниковых газов в атмосферу, которые образуются в процессе сжи-
гания ископаемого топлива; 

2) как совокупность технологий для извлечения уже выбро-
шенных газов из атмосферы в целях снижения их концентрации и 
замедления процессов глобального потепления на планете. 

Декарбонизация способствует решению проблем, связанных с 
улучшением экологии, решением актуальных социальных задач по-
вышения качества жизни населения и продолжительности жизни 
людей, модернизации экономики на основе использования высоких 
технологий. 

Для успешной реализации процессов декарбонизации необхо-
димо осуществить переход на низкоуглеродные и безуглеродные 
виды источников энергии, а также использовать низкоуглеродные и 
износостойкие материалы, материалы из возобновляемого сырья. 
Отличительной особенностью декарбонизации является то, что стра-
тегия ее осуществления является уникальный для каждой компании. 
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Тем не менее, представляется возможным выделить наиболее значи-
мые тенденции в формировании низкоуглеродной экономики. 

В целом, низкоуглеродная экономика представляет собой новую 
модель социально-экономического развития, нацеленную на сокра-
щение выбросов парниковых газов без ущерба для темпов экономи-
ческого роста благодаря технологическим, продуктовым и организа-
ционным инновациям, изменению инфраструктуры, модели потре-
бительского поведения, а также повышению энергоэффективности. 

Концептуальная модель низкоуглеродного развития экономики 
в условиях декарбонизации может быть представлена в виде схемы 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Концептуальные основы формирования низкоуглерод-
ной экономики 
Источник: разработано автором с использованием [1]  

 
Таким образом, наиболее значимым результатом декарбониза-

ции выступает повышение эффективности экономики и рост ВВП 
(ВРП) на основе роста роли возобновляемых источников энергии в 
мировой экономике.  

Важно отметить, что концепция низкоуглеродного развития эко-
номики преследует две основные цели. Во-первых, это сокращение 
выбросов парниковых газов, что способствует повышению устойчи-
вости экосистем. Во-вторых, это повышение конкурентоспособно-
сти экономики из-за сокращения зависимости от углеводородного 
сырья на основе повышения энергоэффективности производства. 
Пути достижения этих целей проходят через развитие и внедрение 
передовых производственных и энергоэффективных технологий, 
процессов цифровизации, совершенствование методов государ-
ственного регулирования выбросов парниковых газов и реализации 
стратегии декарбонизации экономики. счет снижения выбросов за-
грязняющих веществ.  

Таким образом, в результате реализации процессов декарбони-
зации расширяется биоразнообразие, что обеспечивает устойчивость 
экосистем к изменениям окружающей среды и нарушениям, позво-
ляя им предоставлять основные услуги, такие как чистый воздух, 

вода и плодородная почва, качественные продукты питания. Экоси-
стема тем стабильнее, чем больше видовой состав и видов-дублеров 
в каждом звене трофической цепи. В свою очередь, устойчивая эко-
система способна противостоять колебаниям внешних факторов и 
сохранять свою структуру и функциональные особенности. 

В 2021 г. Правительство России утвердило Стратегию соци-
ально-экономического развития России с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 г. стратегии заложены два сценария – 
инерционный и целевой (интенсивный). Целевой сценарий взят за 
основу. Сценарии отличаются наборами мер по декарбонизации рос-
сийской экономики. Реализация целевого сценария потребует инве-
стиций в снижение выбросов парниковых газов в объёме около 1% 
ВВП в 2022–2030 годах и до 1,5–2% ВВП в 2031–2050 годах. Среди 
мероприятий по декарбонизации заявлено оказание мер поддержки 
в отношении внедрения, тиражирования и масштабирования низко- 
и безуглеродных технологий, стимулирование использования вто-
ричных энергоресурсов, изменение налоговой, таможенной и бюд-
жетной политики, развитие зелёного финансирования, меры по со-
хранению и увеличению поглощающей способности лесов и иных 
экосистем, поддержка технологий улавливания, использования и 
утилизации парниковых газов. Углеродной нейтральности планиру-
ется достичь к 2060 г. [2]. 

 
Сравнительный анализ технологического развития крупней-

ших энергетических компаний 
Анализ крупнейших энергетических компаний целесообразно 

осуществлять на принципах системности, комплексности, дина-
мизма и гибкости. Выявление и отбор показателей основан на клю-
чевых направлениях деятельности компаний и отражается современ-
ные тенденции энергетического перехода, заключающиеся в пере-
ходе экономики на новый более эффективный в физическом, финан-
сово-экономическом и инновационно-технологическом понимании 
виды энергии. Объектом исследования является технологическое 
развитие компаний NextEra Energy (США), E.ON SE (Германия), 
Emera, Inc. (Канада), Chubu Electric Power Co. Inc. (Япония), ПАО 
«Интер РАО ЕЭС». Исследуем технологическое развитие вышеука-
занных компаний за 2020-2023 гг. и представим результаты в таб-
лице 1 [3]. Данные компании выбраны неслучайно. Они являются 
лидерами отрасли и наиболее конкурентоспособными на мировой 
рынке электроэнергетики. Компании оценивались по критериям об-
новления основных средств, активности осуществления НИОКР и 
показателей рентабельности деятельности. 

 
Таблица 1  
Анализ технологического развития крупнейших энергетических 
компаний мира в 2020-2023 гг.. проценты 

Компа-
нии 

Коэффици-
ент обнов-
ления ос-
новных 
средств 

Доля за-
трат на 
НИОКР 

Прибыль 
на инве-
сти-ции 

Темп из-
менения 

капиталь-
ных рас-

ходов 

Рентабель-
ность акти-

вов 

Фондорен-
табель-
ность 

NextEra 
Energy 

13,3 0,2 5,3 3,3 2,9 5,8 

E.ON SE 16,7 8,0 2,7 5,0 1,4 54,3 
Emera, 

Inc. 
6,0 … 4,4 1,6 20,1 42,9 

Chubu 
Electric 
Power 

Co. Inc.

1,3 0,3 1,8 - 0,5 4,5 11,0 

ПАО 
«Интер 

РАО 
ЕЭС» 

1,0 … 2,4 4,9 4,3 5,8 

Выводы Компании 
активно 

осуществ-
ляют про-
цессы по 
обновле-

Наиболее 
технологи-
ческий про-

двинутой 
является 
E.ON SE 

Имеют 
место 

умерен-
ные зна-

чения эф-

Компании 
увеличи-
вают кап-
вложения. 
Наиболее 
высокие 

Заметная 
дифферен-

циация в 
эффектив-
ности ис-
пользова-

Заметная 
дифферен-

циация в 
эффектив-
ности ис-
пользова-
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нию основ-
ных 

средств. 
Наиболее 
высокие 

показатели 
у E.ON SE. 

фективно-
сти инве-

стиций 

показа-
тели у 

E.ON SE и 
ПАО «Ин-
тер РАО 
ЕЭС». 

ния акти-
вов. Наибо-
лее высо-

кие показа-
тели у 

Emera, Inc.

ния акти-
вов. 

Наиболее 
высокие 

показатели 
у E.ON SE 
и Emera, 

Inc. 
 
Таким образом, энергетические компании активно осуществ-

ляют процессы обновления основных средств и обеспечивают высо-
кие показатели фондорентабельности и рентабельности активов. 
Особенно высокие показатели отмечаются у энергетических компа-
ний NextEra Energy (США) и Emera, Inc. (Канада). Высокие финан-
сово-экономические и производственно-технологические показа-
тели развития компаний электроэнергетики стали возможными бла-
годаря активизации процессов инновационно-технологического раз-
вития.  

Крупнейшие энергетические компании мира активно разрабаты-
вают и внедряют передовые производственные и цифровые техноло-
гии, используя преимущества программного обеспечения, сетевой 
инфраструктуры, искусственного интеллекта, облачных мобильных 
приложений, больших данных, дополненной реальности и возобнов-
ляемых источников энергии для преобразования своей деятельности, 
улучшения финансово-экономических показателей, повышения ин-
вестиционной привлекательности и роста конкурентоспособности 
на внутреннем и внешних рынках с опорой на сильные стороны и 
возможности при снижении вероятности возникновения и миними-
зации действия угроз. 

В своем преобладающем большинстве крупнейшие энергетиче-
ские компании обеспечивают свою инвестиционную привлекатель-
ность для финансирования проектов, определяющих их технологи-
ческое лидерство. С финансовой точки зрения данные компании 
представляют инвестиционную привлекательность для консерватив-
ных и умеренных инвесторов – это преобладающая часть всех инве-
сторов по их отношению к риску. При этом, ни обеспечивают высо-
кую рентабельность инвестированного капитала.  

То есть энергетические компании потенциально имеют доста-
точно высокую привлекательность для инвесторов, минимизируя их 
финансовые и инвестиционные риски. Это способствует росту ры-
ночной капитализации компаний и повышению их рентабельности, 
что увеличивает возможности осуществления инновационной дея-
тельности в форме внедрения передовых производственных и циф-
ровых технологий.  

Достойно среди мировых лидеров выглядит российская компа-
ния ПАО «Интер РАО ЕЭС». ПАО «Интер РАО ЕЭС» - диверсифи-
цированный энергетический холдинг, управляющий активами в Рос-
сии, а также в странах Европы и СНГ. Деятельность группы охваты-
вает: производство электрической и тепловой энергии; энергосбыт; 
международный энерготрейдинг; инжиниринг, экспорт энергообо-
рудования. Активы компании расположены в России, а также в стра-
нах Европы и СНГ.  

Однако, у данной компании есть проблемы с обеспечением 
НИОКР и обновлением основных средств. Анализ сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз рассмотрим в таблице 2. 

 
Таблица 2  
Обобщенный SWОT-анализ технологического развития ПАО «Ин-
тер РАО ЕЭС» за 2015-2024 гг. 
1. Strengths (сильные стороны) 2.Weaknesses (слабые стороны), 
1.1. Присутствие в крупнейших городах 
и регионах Российской Федерации с по-
тенциально высокими темпами роста 
электропотребления. 
1.2. Преемственность энергосбытовых 
компаний ранее функционирующим АО-
энерго. 
1.3. Диверсифицированный бизнес: 
вертикальная и горизонтальная дивер-
сификация. 

 2.1. Показатели рентабельности 
ниже, чем в среднем по России. 
2.2. Неразвитый сектор предоставле-
ния смежных энергосервисных услуг. 
2.3. Высокая зависимость от тарифов 
принимаемых региональными орга-
нами регулирования. 
2.4. Различия в моделях и системах 
управления и построении бизнес -

1.4. Хорошая платежная дисциплина 
группы потребителей относящихся к ка-
тегории «население» в регионах при-
сутствия Компании. 
1.5. Наличие стабильной клиентской 
базы в регионах присутствия Компании. 
1.6. Финансовое состояние близкое к 
оптимальному. Угроза потери инвести-
ций минимальная. 
1.7. Невысокая доля долга: коэффици-
ент общей суммы задолженности к ак-
ционерному капиталу составил 69,93 % 
на конец 2023 г.). 
1.8. Достаточная ликвидность компании 
(коэффициент текущей ликвидности на 
конец 2023 г. составил 1,28). 
1.9. Устойчивый рост капитальных рас-
ходов на техническое перевооружение 
и технологическое развитие. 

процессов у управляемых энергосбы-
товых компаний. 
2.5. Невысокие показатели обновле-
ния основных средств, что делает 
компанию более уязвимой в техноло-
гическом отношении по сравнению с 
конкурентами. 

3. Opportunities (возможности) 4. Threats (угрозы) 
3.1. Расширение номенклатуры и ассор-
тимента предоставляемых энергосер-
висных услуг. 
3.2. Снижение издержек за счет центра-
лизации ряда функций сбытовой дея-
тельности и оптимизации бизнес-про-
цессов. 
3.3. Увеличение расходов клиентов по-
сле нескольких лет рецессии и медлен-
ных темпов роста в отрасли - это воз-
можность для Компании привлечь но-
вых клиентов и увеличить свою долю 
рынка. 
3.4. Достижение технологического ли-
дерства в отрасли за счет создания и 
развития системы выявления, форми-
рования и ускоренного внедрения луч-
ших практик на 
производственных предприятиях. 
3.5. Рост стоимости бизнеса за счет 
разработки и внедрения технологиче-
ских инноваций вдоль базовой цепочки 
создания ценности. 
3.6. Научно-технологическое развитие 
Компании по следующим направле-
ниям: направлениям: технологии произ-
водства электроэнергии и комбиниро-
ванного производства электроэнергии и 
тепла; технологии проектирования; тех-
нологии производства инновационных 
материалов, оборудования и комплек-
тующих и т.д. 

4.1. Ухудшение платежной дисци-
плины потребителей и рост дебитор-
ской задолженности, увеличение кас-
совых разрывов. 
4.2. Разработка неблагоприятной для 
действующих энергосбытовых компа-
ний нормативно – правовой базы. 
4.3. Снижение уровня рентабельности 
энергосбытового бизнеса и рост за-
трат на обслуживание потребителей. 
4.4. Потеря рынка энергосервисного 
обслуживания потребителей, конку-
ренция со стороны сетевых и сервис-
ных компаний. 
4.5. Отставание от мировых лидеров 
по производительности труда и затра-
там на НИОКР, что требует разра-
ботки на стратегическом уровне от-
дельной программы развития, наце-
ленной на сокращение этого отстава-
ния. 
4.6. Повышенные риски, связанные с 
состоянием экономики и финансовых 
рынков Российской Федерации. 
4.7. Ограниченный доступ к мировым 
финансовым ресурсам, что затруд-
няет опережающее технологическое 
развитие.  
 

Источник: разработано автором с использованием: [5] 
 
Компания ПАО «Интер РАО ЕЭС» имеет большое количество 

преимуществ, что позволяет ей сохранять ведущие позиции на меж-
дународном рынке электроэнергии. Среди наиболее значимых силь-
ных сторон можно выделить наличие стабильной клиентской базы в 
регионах присутствия компании; хорошее финансовое состояние; 
минимальная угроза потери инвестиций; невысокая доля долга: ко-
эффициент общей суммы задолженности к акционерному капиталу 
составил 69,93 % на конец 2023 г.; достаточная ликвидность компа-
нии. Это во многом стало возможным благодаря реализации Про-
граммы инновационного развития ПАО «Интер РАО ЕЭС» до 2020 
года с перспективой до 2025 года. Целью Программы является до-
стижение технологического лидерства Группы «Интер РАО» за счет 
внедрения инновационных высокоэффективных энерготехнологий, 
обеспечения конкурентных преимуществ в сфере электроэнергетики 
не только на российском, но и международном рынках, обеспечение 
устойчивого роста стоимости и конкурентоспособности Группы в 
долгосрочной перспективе путем введения инноваций по всем зве-
ньям цепочки создания стоимости, а также обеспечение постоян-
ного, надёжного, экологически безопасного, и качественного энер-
госнабжения потребителей на базе инновационных технологий и 
оборудования в соответствии с лучшими мировыми практиками [5]. 
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Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. 
Наибольший риск представляет собой сочетание слабых сторон кор-
порации с потенциальными угрозами для нее. Сильные стороны при 
сочетании с возможностями позволяют минимизировать любые 
риски, возникающие перед предприятием, и осуществлять наиболее 
эффективную деятельность. Сочетание сильных сторон с угрозами 
также уменьшает риски или их воздействие на крупнейшие энерге-
тические компании. А взаимодействие слабых сторон и возможно-
стей вынуждает предприятие вести свою деятельность в условиях 
риска, что не раскрывает его потенциал. 

Таким образом, SWOT-анализ хозяйственной деятельности 
крупнейших энергетических компаний позволяет выявить сильные и 
слабые стороны организаций, стратегические возможности и угрозы, 
что является основой для определения потенциальных и реальных 
корпоративных рисков во всех сферах деятельности. В данном слу-
чае сильные стороны можно понимать как фактор сопротивления 
рискам, слабые стороны в некоторых случаях можно считать реаль-
ными рисками. Возможности – это потенциальные методы избегания 
рисков, а угрозы являются непосредственно потенциальными рис-
ками для предприятия. 

Основные технологические достижения Группы «Интер РАО», 
способствующие ускоренному развитию отрасли, представим на ри-
сунке 2.  

 

 
Рисунок 2 - Разработка передовых энергетических технологий, 
определяющих современный научно-технологический прогресс 
Группы «Интер РАО» и отрасли в целом 
Источник: разработано авторами с использованием: [5] 

 
Следовательно, компания активно работает в направлении раз-

работки новых технологий, новых материалов, совершенствования 
систем управления энергетическими системами и роста энергетиче-
ской безопасности. При такой позитивной динамике в будущем 
можно ожидать повышения роль компании в развитии мировой энер-
гетики. 

В целом, крупнейшие энергетические компании мира активно 
осуществляют процессы по ускорению темпов и качества техноло-
гического развития, что реализуется в активизации процессов декар-
бонизации и формирования низкоуглеродной экономики. 

 

 
Рисунок 3 – Модель декарбонизации крупнейших энергетических 
компаний 
Источник: разработано автором с использованием [5, 6] 

 
Модель декарбонизации, которую реализуют крупнейшие энер-

гетические компании ориентирована на проведении внутренней 

трансформации и улучшении собственного производство, которое 
становится более чистым и безопасным для природы, социума и от-
дельных граждан. Модель карбонизации можно представить следу-
ющим образом (рисунок 3). 

Таким образом, модель декарбонизации энергетических компа-
ний основана на технологическом совершенствовании бизнес – мо-
дели и социо-гуманном отношении к окружающему миру. Однако. 
стратегия декарбонизация была бы невозможной без активного уча-
стия в ее реализации всех заинтересованных сторон, включая клиен-
тов, поставщиков, университеты и государственные органы. Для 
этого формируются инновационные центры по всему миру, экоси-
стемы открытых инноваций для достижении корпоративных и наци-
ональных инновационных приоритетов. 

 
Выводы 
В целом, развитие электроэнергетики благоприятно влияет на 

развитие всей российской экономики благодаря опережающему 
внедрению передовых производственных и цифровых технологий. 
Отрасль активно перестраивается в направлении осуществления 
процессов низкоуглеродного развития и способствует декарбониза-
ции экономики в целом. данные процессы являются долгосрочными 
и их активизация будет способствовать росту конкурентоспособно-
сти России в мире и увеличивать ее долю в мировой ВВП. Безугле-
родные технологии в энергетике, промышленности и ряде других от-
раслей могут сыграть ключевую роль в сокращении выбросов пар-
никовых газов Направления декарбонизации включают электрифи-
кацию, декарбонизацию генерации мощности электроэнергии, энер-
гоэффективность. Для России процессы сотрудничества по борьбе с 
изменением климата создают благоприятные возможности как для 
зеленого перехода внутри страны, так и для участия в глобальных 
процессах трансформации мировой экономики благодаря огром-
ному потенциалу безуглеродных источников энергии, самым значи-
тельным в мире лесным экосистемам и земельным ресурсам [7]. 
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Improving the competitiveness of the national economy is one of the priorities of the socio-

economic, innovation and technological policy of the Russian Federation. To a large 
extent, the growth of the competitiveness of the economy is determined by the 
development of the electric power industry, primarily the largest energy companies.  

In this paper, attention is paid to the actualization of the problem posed and the assessment of 
financial, economic, social, innovative, technological, investment, market and 
information indicators. The purpose of this study is to identify trends and promising areas 
of technological development of the Russian electric power industry in the context of 
decarbonization of the economy. The object of the study is the development of energy 
companies in the Russian Federation in 2020-2023, and the subject is the study of the 
activities of the largest energy companies and their impact on the formation of a low–
carbon economy in Russia. Economic, mathematical and statistical methods were used as 
research methods. In particular, trend, comparative, and coefficient analysis have found 
practical application. 

As the main results of the study, it is necessary to highlight the substantiation of the essence 
and conceptual foundations of the decarbonization of the economy; identification of 
trends and prospects for the technological development of the largest energy companies 
in the world; development of recommendations for the implementation of the energy 
transition in the Russian Federation. 
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Теоретические подходы к оценке влияния цифровизации  
на развитие медицинских услуг  
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вья, здравоохранения и гигиены, РУДН, fomina-av@rudn.ru 
 
В статье представлена попытка обобщения достигнутого прогресса в области 
общих направлений цифровизации здравоохранения и её влияния на развитие 
медицинских услуг. Вначале проводится краткий литературный обзор, на ос-
новании которого выделяются ключевые особенности влияния цифровиза-
ции на развитие медицинских услуг, затем систематизируются подходы к 
оценке такого влияния и, наконец, указываются проблемы управления буду-
щей цифровизацией медицинских услуг. Основным результатом исследова-
ния является вывод о том, что в настоящее время, несмотря на то что цифро-
визация обладает целым рядом преимуществ по сравнению с традиционной 
практикой оказания медицинских услуг (ускорение, автоматизация, повыше-
ние качества и точности и др.), её влияние на их развитие неоднозначно, что 
связано с наличием управленческих проблем, ключевыми из которых явля-
ются: изменение характера работы как руководителей, так и сотрудников ме-
дицинских организаций и необходимость адаптации к изменениям; несовер-
шенство юридической и организационной базы для регулирования вопросов, 
связанных с хранением и передачей персональных данных; рост количества 
ятрогенных преступлений; отсутствие должного уровня безопасности дан-
ных. Кроме того, установлено, что эффективность цифровизации медицин-
ских услуг нельзя рассматривать в отрыве от цифровой трансформации. При 
этом отмечается, что оценку влияния цифровизации на развитие медицин-
ских услуг логичнее рассматривать сквозь призму системного, структурного 
и программно-целевого подходов, а не в рамках комплексного подхода, ко-
торый не способен охватить все аспекты цифровизации. 
Ключевые слова: здравоохранение, цифровизация, цифровые технологии, 
медицинские услуги, цифровые услуги, медицинская помощь. 
 
 

Введение. Под медицинской услугой, согласно российскому феде-
ральному закону, понимается «медицинское вмешательство или 
комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилак-
тику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилита-
цию и имеющих самостоятельное законченное значение» [1], что яв-
ляется частью медицинской помощи, которая в свою очередь явля-
ется элементом охраны здоровья граждан, т. е. «состояния физиче-
ского, психического и социального благополучия человека, при ко-
тором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций ор-
ганов и систем организма» [1]. Согласно распоряжению Правитель-
ства Российской Федерации 2024 г., в стране принята стратегия в об-
ласти цифровой трансформации здравоохранения, рассчитанная на 
2024–2030 гг., ключевыми целями реализации которой выступают 
цифровая зрелость, цифровые двойники, а также интеграция цифро-
вых платформ, приложений и сервисов [2]. В данной стратегии опре-
делено 11 индикаторов цифровой трансформации здравоохранения, 
отражающих цифровое преобразование здравоохранения, которое 
«способствует достижению технологического суверенитета и обес-
печивает условия для развития сферы здравоохранения и долгосроч-
ного устойчивого социально-экономического развития Российской 
Федерации в условиях высокой динамики изменений внешних и 
внутренних факторов» [2]. 

Основными факторами, влияющими на развитие цифровизации 
здравоохранения, выступают доступ к более экономичным и энер-
гоэффективным технологиям, а также прогресс в использовании Ин-
тернета. Важную роль также играет рост числа масштабных проек-
тов в большинстве стран, что обусловливает стремительное внедре-
ние цифровых решений в этой области. Так, в Российской Федера-
ции наиболее востребованными среди всех предоставляемых госу-
дарством цифровых сервисов выступают именно услуги, связанные 
со здравоохранением [3]. 

Технологические достижения цифровизации предполагают не 
только значительное сокращение затрат, но и улучшение показате-
лей продуктивности и эффективности. Особенно заметен их эффект 
в условиях ограниченного времени для оказания медицинских услуг, 
где требуется быстрая и точная обработка данных [4]. Так, в тексте 
новой российской стратегии отмечены три общих типа ограничений 
цифровизации сферы здравоохранения — финансовое, кадровое и 
технологическое [2], хотя в действительности можно выделить зна-
чительно больше проблем, связанных с цифровизацией медицин-
ских услуг, что отмечается во множестве научных публикаций [5]. В 
целом, несмотря на очевидный глобальный тренд цифровизации и 
активную интеграцию новых цифровых технологий, вопросы её вли-
яния на развитие сферы здравоохранения, основным назначением 
которой является оказание качественных медицинских услуг населе-
нию, остаются открытыми. 

Ввиду неоднозначного характера влияния цифровизации на 
здравоохранение актуальным представляется исследование общих 
теоретических подходов к оценке влияния цифровизации на разви-
тие медицинских услуг.  

 
Результаты и обсуждение. Тема цифровизации медицинских 

услуг не является новой для научной литературы. Первые обзорные 
статьи, в основном связанные с особенностями интеграции телеме-
дицины в практику оказания медицинских услуг, начали появляться 
ещё в 1990-х гг. В частности, необходимость исследования телеме-
дицины как инновации объяснялась её высоким потенциалом для ре-
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шения имеющихся в сфере здравоохранении проблем, включая огра-
ниченную доступность медицинских услуг, инфляцию затрат и не-
равномерное качество оказания медицинских услуг [6]. В начале 
XXI века, характеризующемся стремительным развитием информа-
ционно-коммуникационных технологий, медицинские услуги всё 
чаще стали оказываться с использованием компьютеров и автомати-
зации. С 2010-х гг. можно говорить об активном развитии четвёртой 
промышленной революции, которую принято обозначать как инду-
стрию 4.0, ключевым показателем которой является активная инте-
грация киберфизических систем в производство и услуги, включая 
использование таких технологий, как большие данные (big data), ис-
кусственный интеллект (далее — ИИ), роботизация, интернет вещей 
(далее — IoT), блокчейн, облачные данные и вычисления, дополнен-
ная и виртуальная реальности, 3D-печать, нанотехнологии, 
нейросети и др. 

Отличительной характеристикой индустрии 4.0 является бес-
проводная передача данных, которая за счёт цифровизации прони-
кает во все сферы деятельности. В сфере здравоохранения множе-
ство цифровых технологий быстро нашли своё применение. Напри-
мер, если в 2017 г. количество пользователей онлайн-консультаций 
врачей во всём мире составляло 26,8 млн чел., то в 2023 г. — уже 111 
млн чел. [7]. Начиная с телемедицины и заканчивая совершением 
полностью автономных медицинских вмешательств с помощью ро-
ботов и искусственного интеллекта, цифровизация оказала значи-
тельное влияние на развитие медицинских услуг. Следует отметить, 
что немаловажным драйвером цифровизации медицинских услуг 
выступила пандемия COVID-19, которая подтолкнула государствен-
ные организации и компании к поиску способов дистанционного вза-
имодействия с населением. В настоящее время всё чаще появляются 
сообщения о революционных цифровых решениях в области меди-
цины, отражающие характер «цифровой революции». Например, из-
вестный на весь мир предприниматель Илон Маск недавно презен-
товал разработанный компанией Neuralink нейрочип Blindsight, поз-
воляющий, по заявлению Маска, полностью восстанавливать зрение, 
даже если человек родился слепым [8]. 

Цифровизация медицинских услуг является частью глобальной 
цифровизации. Цифровые двойники, электронные карты здоровья, 
виртуальные ассистенты и чат-боты, информационные терминалы, 
социальные сети, персональные медицинские помощники, дистан-
ционный мониторинг состояния здоровья, платформы для дистанци-
онного мониторинга состояния здоровья, видео-консультации с па-
циентами, технология умного зеркала — эти и многие цифровые тех-
нологии в настоящее время активно используются для улучшения 
взаимодействия с населением. 

В современной научной литературе вопросам влияния цифрови-
зации на развитие медицинских услуг уделяется достаточно большое 
внимание. Наиболее ёмкое представление о состоянии прогресса 
цифровизации медицинских услуг возможно получить из литератур-
ных обзоров. Так, в недавнем систематическом обзоре, представлен-
ном М. Каваллоне и Р. Палумбо [9], предложено разделить все при-
ложения индустрии 4.0 в здравоохранении на две большие группы: 
а) инструменты и устройства, предназначенные для улучшения 
управления ресурсами; б) цифровые вмешательства, направленные 
на улучшение отношений «клиент (пациент) – поставщик» в рамках 
совместного создания ценности и совместного производства меди-
цинских услуг. Вместе тем, авторами выделяется и «тёмная сторона» 
влияния цифровизации на развитие медицинских услуг, сущность 
которой проявляется в пяти составляющих: значительных финансо-
вых затратах и необходимости быстрого доступа к техническим ре-
сурсам; подрыве традиционных ролей медицинских специалистов; 
недостаточном внимании к взаимодействию человека и технологий; 
жесткости технологических стандартов, не учитывающих сложность 
медицинских ожиданий клиентов (пациентов); недостаточном вни-
мании к биоэтическим аспектам [9]. 

В работе К. Карбони был проведён основанный на анализе мета-
фор критический интерпретационный синтез цифровизации здраво-
охранения, результаты которого позволили определить основы для 
теоретизации влияния цифровизации на развитие труда в сфере здра-
воохранения посредством синтеза социологии и медицины. Иссле-
дование показало, что интеграция цифровых технологий приводит к 
неоднозначным последствиям для рабочих процессов и профессио-
нальных отношений. Ожидания повышения эффективности и улуч-
шения качества медицинской помощи нередко сталкиваются с ре-
альностью, в которой технологии порождают новые формы допол-
нительных задач, остающихся незаметными для внешних наблюда-
телей, что требует от медицинских работников дополнительных уси-
лий для адаптации к изменениям и компенсации недостатков цифро-
вых решений. При этом отмечается усиление межпрофессиональных 
конфликтов, возникающих вследствие перераспределения обязанно-
стей, где одни специалисты получают возможность адаптировать 
цифровые технологии под свои нужды, а другие вынуждены следо-
вать жестким технологическим требованиям [10]. 

В исследовании Л. В. Лапао установлено, что цифровизация 
здравоохранения способна значительно изменить существующие 
модели оказания медицинской помощи. Наиболее существенные 
преобразования касаются улучшения доступности и качества услуг 
посредством интеграции новых технологий (прежде всего, ИИ, IoT 
и big data). Влияние цифровизации также ощущается в расширении 
возможностей медицинских работников, что позволяет более эффек-
тивно распределять ресурсы и повышать производительность за счет 
автоматизации процессов и внедрения цифровых сервисов. Однако 
Л. В. Лапао отмечает, что успешная цифровизация требует наличия 
квалифицированных специалистов, способных работать в новой 
среде [11]. 

В ещё одном исследовании М. Болье и О. Бентахар обращают 
внимание на отставание цепочки поставок в сфере здравоохранения 
по сравнению с иными сферами в рамках цифровизации, тогда как 
она способствует устранению разрывов в оказании медицинских 
услуг и повышению эффективности логистики. Авторами установ-
лено, что, несмотря на это отставание, внедрение таких технологий, 
как радиочастотная идентификация (RFID) и автоматизированные 
транспортные системы (AGV), позволяет уменьшить расходы и 
улучшить организацию процессов внутри больниц. Отмечается, что 
особое внимание необходимо уделять интеграции данных и увели-
чению прозрачности всех этапов поставок. Внедрение динамиче-
ского управления запасами и операционным графиком способно оп-
тимизировать распределение ресурсов на различные типы медицин-
ского вмешательства и сократить время ожидания пациентов [12]. 

Таким образом, обзор научной литературы позволяет говорить о 
противоречивом характере цифровизации медицинских услуг: с од-
ной стороны, цифровизация облегчает доступ к медицинской по-
мощи, повышает её качество и эффективность за счёт автоматизации 
и внедрения современных цифровых технологий; с другой стороны, 
она сопровождается рядом таких серьёзных вызовов, как перерас-
пределение ролей среди медицинских работников, недостаточное 
внимание к человеческому фактору и сложности в адаптации персо-
нала к новым условиям. 

Следует отметить, что в российской научной литературе также 
уделяется внимание вопросам влияния цифровизации на развитие 
медицинских услуг, при этом учёными в основном рассматриваются 
те же драйверы и факторы, что и в зарубежной литературе, хотя ак-
цент обычно делается на особенностях правового регулирования 
оказания медицинских услуг в парадигме цифровизации, потреби-
тельском поведении и вовлеченности населения в процесс цифрови-
зации, а также региональных кейсах использования цифровых тех-
нологий в рамках оказания медицинских услуг.  

Кроме того, оценка влияния цифровизации на развитие меди-
цинских услуг регулярно проводится маркетинговыми агентствами 
и аналитическими структурами образовательных организаций. Так, 
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согласно данным Института статистических исследований и эконо-
мики знаний НИУ ВШЭ, наиболее востребованными сервисами в 
здравоохранении как для проведения исследований, так и для рынка 
медицинских услуг среди сервисов выступают электронные меди-
цинские услуги и телемедицина, а среди устройств — биосенсоры 
(табл. 1). 

Обобщая результаты литературного обзора, следует отметить, 
что цифровизация оказания медицинских услуг, как и всей сферы 
здравоохранения, представляет собой организационно-культурные 
изменения, связанные с интеграцией цифровых технологий и реше-
ний (сервисов, устройств) в процесс предоставления медицинских 
услуг населению. 

 
Таблица 1  
Наиболее востребованные цифровые сервисы и устройства для 
здравоохранения в разрезе исследований и рынка медицинских услуг 

Цифровые решения Тип Ранг 
Исследования Рынок

Биосенсоры ЦУ 1 2 
Электронные медицинские записи ЦС 2 3 
Телемедицина ЦС 3 1 
Интерфейсы «мозг – компьютер» ЦУ 4 6 
Приложения mHealth ЦС 5 7 
Роботизированная хирургия ЦУ 6 5 
Ассистивные технологии ЦУ 7 4 
Анализ медицинских изображений ЦС 8 10 
Системы поддержки принятия клини-
ческих решений 

ЦС 9 9 

Интернет медицинских вещей (IoMT) ЦУ 10 8 
Источник: составлено авторами по данным НИУ ВШЭ [13] 
Примечание: ЦС — цифровые сервисы, ЦУ — цифровые устрой-
ства 

 
Далее целесообразно выделить ключевые особенности влияния 

цифровизации на развитие медицинских услуг. Здесь, прежде всего, 
необходимо говорить об инновациях посредством интеграции новых 
цифровых услуг в здравоохранении. Применение инновационных 
цифровых сервисов в здравоохранении является неотъемлемой ча-
стью процесса цифровизации, который направлен на повышение ка-
чества оказываемых медицинских услуг. Для обеспечения успешной 
реализации новых цифровых решений важно детально продумывать 
их разработку и внедрение. В качестве примера можно рассмотреть 
подход, основанный на методологии научных исследований в обла-
сти проектирования (DSRM), использованный Л. В. Лапао [11], це-
лью которого является создание и оценка онлайн-сервиса фармацев-
тического обеспечения. 

Первым шагом при разработке нового сервиса является выявле-
ние основной проблемы и определение мотивации для её решения. 
Были использованы несколько подходов для анализа проблемы: сце-
нарное моделирование, онлайн-опросы и наблюдательные исследо-
вания. На основании проведенного анализа стало очевидно, что раз-
витие новых услуг в фармацевтике зависит не только от экономиче-
ских условий, но и от внутренней готовности специалистов к инно-
вациям. 

Затем на основе собранных данных были сформулированы ос-
новные цели решения. Новый онлайн-сервис должен был обеспечить 
фармацевтическую поддержку хроническим пациентам и интегриро-
ваться с первичным звеном здравоохранения, при этом следовало из-
бежать избыточной нагрузки на фармацевтов. Основное внимание 
уделялось мониторингу терапии пациентов, что включало в себя об-
зор лекарственных средств, проверку взаимодействий и управление 
лечением. 

На этапе разработки сервиса были предложены ключевые функ-
циональные элементы платформы. Предполагалось, что её использо-
вание позволит фармацевтам вести учёт данных о лечении пациен-
тов в режиме реального времени, что откроет возможности для свое-

временного контроля за показателями здоровья. Важными аспек-
тами этой системы стали прогнозирование сроков пополнения ле-
карств и раннее выявление побочных реакций. 

Эффективность разработанного сервиса оценивалась посред-
ством регулярных встреч фармацевтов с пациентами, во время кото-
рых собирались данные о состоянии здоровья и проводились инфор-
мационные сессии. Интеграция цифрового сервиса значительно 
улучшила контроль над различными параметрами здоровья, напри-
мер, артериальным давлением и уровнем глюкозы. 

Заключительный этап включал в себя тестирование удобства ис-
пользования платформы. Так, было выявлено, что фармацевты могут 
эффективно выполнять задачи в рамках имеющегося рабочего вре-
мени, однако для достижения максимальной эффективности необхо-
димо пересмотреть организацию внутренних бизнес-процессов [11]. 

В целом, интеграция цифровых услуг в здравоохранение при-
вела к значительным изменениям в организации медицинской по-
мощи, которые охватывают различные аспекты взаимодействия 
между клиентом (пациентом) и медицинскими организациями. Ис-
пользование цифровых технологий позволяет существенно повы-
сить эффективность предоставления медицинских услуг, поскольку 
это адаптирует их под индивидуальные потребности каждого кли-
ента (пациента). Инновации обеспечивают не только быстрый до-
ступ к медицинской информации, но и её непрерывное обновление, 
что упрощает процесс принятия управленческих решений. Техноло-
гические инновации новых цифровых услуг в здравоохранении 
также стимулируют разработку новых подходов к лечению и профи-
лактике заболеваний. Современные инструменты способствуют бо-
лее точному прогнозированию результатов лечения, что снижает ве-
роятность неблагоприятных исходов и повышает общую эффектив-
ность медицинского вмешательства. 

Немаловажным является и то, что цифровизация оказывает вли-
яние на кадровые ресурсы сферы здравоохранения. Влияние цифро-
визации на медицинский персонал связано с многочисленными из-
менениями, касающимися организации труда и взаимодействия 
внутри системы здравоохранения. Хотя основное внимание в боль-
шинстве научных исследований уделяется цифровым технологиям, 
направленным на изменение поведения пациентов посредством циф-
ровых коммуникаций, лишь небольшое количество работ посвящено 
более широкому применению цифровых решений для укрепления 
системы здравоохранения. Такие важные аспекты, как клиническая 
эффективность, затраты и восприятие пациентами цифровых техно-
логий, остаются недостаточно изученными, и практически отсут-
ствует информация о вопросах безопасности и обеспечения равен-
ства в контексте оказания медицинских услуг. 

Тем не менее, некоторые научные исследования указывают на 
перспективы использования электронных и мобильных технологий 
(eHealth и mHealth) для решения проблем старения населения и обес-
печения универсального доступа к медицинской помощи, что осо-
бенно значимо в контексте хронических заболеваний. Такие техно-
логии не только способствуют облегчению доступа к медицинским 
услугам и продвижению здорового образа жизни, но и повышают эф-
фективность принятия клинических решений за счёт оптимизации 
коммуникации между сотрудниками медицинских организаций. 
Применение цифровых технологий также связано с необходимостью 
адаптации рабочих процессов и повышения квалификации медицин-
ского персонала. Специалисты должны обладать навыками, позволя-
ющими им интегрировать новые технологии в ежедневную практику 
для обеспечения улучшения качества обслуживания и снижения опе-
рационных и иных затрат. Однако для того, чтобы интеграция циф-
ровых технологий и решений была успешной, требуется надлежащая 
организация работы со стороны руководства медицинских организа-
ций и перераспределение обязанностей среди сотрудников. 

В этом отношении следует говорить и о том, что цифровые 
услуги влияют на производительность труда медицинских работни-
ков, что связано с существенными изменениями в организации ока-
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зания медицинской помощи. Цифровизация в здравоохранении поз-
воляет сократить затраты времени и ресурсов за счет оптимизации 
информационных потоков и более быстрой обработки данных, что 
приводит к увеличению продуктивности. Благодаря таким измене-
ниям сотрудники медицинских организаций могут охватить большее 
количество пациентов при тех же кадровых ресурсах, что способ-
ствует повышению доступности медицинской помощи. 

Использование дистанционных технологий способствует улуч-
шению коммуникации между населением и специалистами в обла-
сти здравоохранения независимо от географического расположения, 
что особенно важно в условиях ограниченности медицинских кадров 
в удаленных или сельских районах. Цифровые платформы обеспечи-
вают не только удаленный мониторинг состояния здоровья, но и воз-
можность регулярного взаимодействия с клиентами (пациентами), 
что усиливает доступность и интеграцию медицинских услуг на 
дому. Такие инструменты позволяют сотрудникам медицинских ор-
ганизаций вовремя выявлять отклонения в состоянии пациентов. 

Применение цифровых технологий также влияет на восприятие 
медицинской помощи населением, делая взаимодействие с медицин-
скими организациями более удобным и адаптированным к индиви-
дуальным потребностям и запросам. Улучшение восприятия полез-
ных эффектов от цифровизации медицинских услуг способствует 
повышению уровня удовлетворенности и доверия со стороны насе-
ления, особенно среди тех, кто лучше остальных ориентируется в со-
временных технологиях, т. е., как правило, молодёжи как фундамен-
тальной основы цифрового будущего. Однако нельзя не отметить, 
что для старших поколений могут потребоваться специальные меры 
по адаптации для того, чтобы сделать использование цифровых 
платформ более доступным. 

Одним из ключевых преимуществ цифровизации является повы-
шение качества медицинской помощи. Цифровизация предоставляет 
сотрудникам медицинских организаций быстрый доступ к актуаль-
ной информации, что не только облегчает процесс принятия реше-
ний, но и способствует соблюдению профессиональных стандартов. 
Цифровые технологии позволяют оперативно получать мнение со 
стороны, использовать современные руководства и алгоритмы, что 
напрямую влияет на безопасность клиентов (пациентов) и снижает 
вероятность врачебных ошибок. 

Таким образом, влияние цифровизации на медицинский персо-
нал проявляется в улучшении доступности и качества услуг, а также 
в повышении эффективности их работы. Важной задачей остаётся 
адаптация кадров к новым условиям, включая подготовку специали-
стов, способных эффективно работать в условиях цифрового здраво-
охранения, а также пересмотр организационных процессов для инте-
грации цифровых технологий в повседневную практику. 

Основываясь на представленной выше информации, далее 
можно систематизировать подходы к оценке влияния цифровизации 
на развитие медицинских услуг. Следует отметить, что в рамках 
оценки как общей, так и отраслевой цифровизации обычно разраба-
тываются комплексные (интегральные) показатели, включающие в 
себя совокупность показателей, отражающих различные аспекты 
цифровизации. В общий показатель могут быть включены изучение 
цифровой инфраструктуры и наличие киберфизических систем, ин-
теграция и степень использования электронных медицинских карт, 
оценка возможностей телемедицины, количество интегрированных 
цифровых решений, оценка нормативно-правовой базы (степени ре-
гулирования цифровизации здравоохранения), уровень цифровой 
грамотности сотрудников медицинских организаций и др. Однако, 
на наш взгляд, реализация комплексного подхода — чрезмерно сме-
лая задача на современном этапе цифровизации здравоохранения, 
поскольку в реальности достаточно трудно учесть все аспекты этого 
многогранного процесса. 

В связи с этим, логичнее выделить три ключевых подхода к 
оценке влияния цифровизации на развитие медицинских услуг: си-
стемный, процессный и программно-целевой. 

Системный подход к оценке влияния цифровизации на развитие 
медицинских услуг основывается на анализе взаимодействий всех 
элементов системы здравоохранения, включающих цифровую ин-
фраструктуру, персонал, цифровые технологии и вовлеченность кли-
ентов (пациентов). Методология системного подхода в общем виде 
предполагает рассмотрение цифровизации в качестве процесса, за-
трагивающего все компоненты системы здравоохранения и меняю-
щего их взаимодействие. В рамках системного подхода цифровые 
решения оцениваются с точки зрения их интеграции в существую-
щие структуры и бизнес-процессы, а также их влияния на общий 
функционал системы оказания медицинских услуг. Такая оценка 
обычно проводится путем моделирования системных связей и опре-
деления изменений в функционировании всей системы здравоохра-
нения в результате интеграции цифровых технологий и решений. 

В рамках процессного подхода внимание акцентируется на из-
менениях в последовательности и качестве оказания медицинских 
услуг под влиянием цифровых технологий и решений. Оценка циф-
ровизации здесь основывается на анализе ключевых этапов меди-
цинского обслуживания: диагностики, лечения, мониторинга состо-
яния клиента (пациента). Изучаются изменения в процессах работы 
медицинского персонала и доступе населения к медицинским услу-
гам, а также эффективность принятия управленческих решений, ос-
нованных на цифровых инструментах. Важным аспектом является 
выявление точек изменения потоков информации и медицинских 
данных в рамках процесса оказания медицинской помощи, что поз-
воляет оценить качество и скорость оказания медицинских услуг. 

Программно-целевой подход направлен на оценку цифровиза-
ции медицинских услуг сквозь призму реализации различных (как 
правило, правительственных) программ и проектов, направленных 
на улучшение медицинских услуг. Методология предполагает ана-
лиз поставленных целей, достигнутых результатов и их соответствия 
запланированным показателям. Как правило, рассматривается эф-
фективность конкретных программ с точки зрения их влияния на 
развитие инфраструктуры, доступ к услугам, а также повышение ка-
чества медицинской помощи. Особое внимание уделяется оценке це-
левого использования цифровых инструментов в рамках конкретных 
программных мероприятий, а также степени их адаптации и приня-
тия среди конечных пользователей — медицинского персонала и 
населения. В частности, в российской практике, исходя из текста но-
вой стратегии на период до 2030 г. [2], предпринята попытка про-
граммно-целевого подхода, объединяющего несколько критериев. 

Выбор того или иного подхода в разных регионах мира может 
сильно разниться, поскольку он зависит как от степени цифровиза-
ции экономики и общества в целом, так и отдельных факторов 
(например, юрисдикции, систем налогообложения и страхования, 
инвестиций в основной капитал и др.). При этом, на наш взгляд, осо-
бенно важно отметить следующее: влияние цифровизации на разви-
тие медицинских услуг проявляется, по сути, только в том, сколько 
цифровых технологий и решений интегрировано в практику взаимо-
действия медицинских организаций с ключевыми заинтересован-
ными сторонами (прежде всего, с пациентами), однако цифровиза-
ция сама по себе не может отражать того, насколько процесс предо-
ставления медицинских услуг стал эффективнее, т. е. быстрее, до-
ступнее, качественнее и т. п. Это отличает ее от цифровой трансфор-
мации, которая подразумевает основанный на цифровизации слож-
ный и многогранный процесс, коренным образом меняющий куль-
туру, операционные бизнес-модели и цели медицинских организа-
ций с наивысшим приоритетом ориентации на потребности населе-
ния в области здравоохранения. В связи с этим, в частности, можно 
полагать, что определенные в новой российской стратегии цифровой 
трансформации здравоохранения критерии не отражают суть её вли-
яния на эффективность оказания медицинских услуг. 

В связи с этим эффективность цифровизации медицинских услуг 
нельзя рассматривать в отрыве от цифровой трансформации. Под эф-
фективностью цифровизации медицинских услуг можно понимать 
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результативность цифровых преобразований в системе здравоохра-
нения (цифровой трансформации), которая выражается в интеграции 
различных показателей, отражающих успешность применения но-
вых технологий (цифровой зрелости). При этом важно подчеркнуть, 
что в сравнении с традиционными подходами интеграция цифровых 
решений позволяет повысить как экономическую, так и социальную 
эффективность отрасли. Такая трансформация создает ощутимые 
преимущества для разработчиков инновационных решений, что 
обеспечивает им дополнительные возможности, связанные с их при-
менением. Для клиентов (пациентов), выступающих в роли потреби-
телей медицинских услуг, цифровизация формирует новые уровни 
комфорта и удобства при взаимодействии с системой здравоохране-
ния. 

Тем не менее, современное здравоохранение нельзя характери-
зировать в качестве отрасли, всецело подверженной цифровой транс-
формации. Поэтому, основываясь на современной научной литера-
туре, далее можно выделить основные проблемы управления буду-
щей цифровизацией медицинских услуг. В первую очередь они за-
ключаются в необходимости адаптации как руководителей, так и со-
трудников медицинских организаций к постоянно меняющимся 
условиям работы. Так, трансформация бизнес-процессов и рабочих 
процессов требует от менеджеров разработки стратегий, способству-
ющих развитию компетенций в области использования технологий 
цифрового здравоохранения. Недостаток теоретических знаний о 
том, как эффективно организовать процесс внедрения цифровых тех-
нологий и решений, затрудняет их успешное использование на прак-
тике. Руководителям среднего звена медицинских организацией тре-
буется пересмотр своих подходов, поскольку традиционные иерар-
хические модели управления в условиях цифровизации оказываются 
неэффективными. Проблемой является также ограниченная вовле-
ченность сотрудников в процессы изменений, что создает ощущение 
неопределенности и становится причиной сопротивления нововве-
дениям. 

Влияние цифровизации на развитие медицинских услуг прояв-
ляется и в изменении характера работы медицинских специалистов. 
Рутинные задачи заменяются более сложными процессами, требую-
щими непрерывного обучения и профессионального роста, что со-
здаёт дополнительные нагрузки на сотрудников медицинских орга-
низаций, которые вынуждены осваивать новые навыки в условиях 
ограниченных ресурсов и времени. Цифровизация также изменяет 
динамику взаимодействий между различными уровнями управле-
ния, что усиливает необходимость постоянного обмена информа-
цией и более активного вовлечения сотрудников в процессы приня-
тия управленческих решений. 

Кроме того, одной из главных задач становится обеспечение 
юридической и организационной базы для регулирования вопросов, 
связанных с хранением и передачей персональных данных клиентов 
(пациентов). Современные технологии предоставляют широкие воз-
можности для удалённых консультаций и хранения данных, однако 
это создает условия для нарушения врачебной тайны и возможных 
утечек конфиденциальной информации. 

Опасным явлением становится и то, что развитие цифровых тех-
нологий способствует увеличению числа так называемых ятроген-
ных преступлений, которые представляют собой ошибки или умыш-
ленные нарушения со стороны медицинских работников, оказываю-
щих услуги удалённо. Широкий доступ к интернету и отсутствие 
строгого контроля за деятельностью таких специалистов позволяет 
недобросовестным лицам осуществлять медицинскую практику без 
соответствующих лицензий. 

Техническая сторона внедрения цифровых технологий также 
вызывает определенные сложности. Развитие облачных технологий 
и блокчейна предлагает возможные решения для защиты персональ-
ных данных, однако на практике эти технологии пока не обеспечи-
вают должного уровня безопасности. Также необходимо отметить 
отставание государственных медицинских организаций от частных, 
поскольку последние, как правило, привлекают больше инвестиций 

и располагают большим выбором цифровых продуктов и решений. 
Кроме того, существенными продолжают оставаться проблема циф-
рового разрыва [14] и проблема психологического принятия цифро-
визации [15]. 

Таким образом, современные исследования, посвящённые ре-
зультатам интеграции цифровых технологий и решений в медицин-
ские услуги, демонстрируют как позитивные, так и негативные по-
следствия их развития. 

 
Выводы. Теоретические подходы к оценке влияния цифровиза-

ции на развитие медицинских услуг позволяют выявить её неодно-
значное воздействие на эту сферу. Прогресс в области цифровых тех-
нологий способствует улучшению доступности и качества медицин-
ской помощи, что подтверждается ростом использования телемеди-
цины и иных цифровых решений. Однако цифровизация влечёт за 
собой ряд новых вызовов, связанных с изменением характера работы 
медицинских специалистов и необходимостью адаптации к совре-
менным технологиям. Ожидаемое повышение влияния цифровиза-
ции на развитие медицинских услуг нередко сопровождается ослож-
нением внутренних процессов медицинских организаций, что тре-
бует пересмотра особенностей управления и подготовки кадров. Су-
щественными проблемами остаются защита конфиденциальности 
данных и надёжность цифровых систем. Наконец, успешное исполь-
зование цифровых технологий и решений в медицине требует согла-
сованного подхода к их интеграции и разработки механизмов регу-
лирования на уровне законодательства, что особенно важно в усло-
виях стремительного развития цифровой медицины. 

На наш взгляд, эффективность цифровизации медицинских 
услуг нельзя рассматривать в отрыве от цифровой трансформации. 
При этом, в сравнении с попытками комплексного подхода к оценке 
влияния цифровизации на развитие медицинских услуг, это влияние 
целесообразнее рассматривать сквозь призму системного, структур-
ного и программно-целевого подходов. 
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Theoretical Approaches to Assessing the Impact of Digitalization on the Development of 
Medical Services 

Purtseladze N.V., Fomina A.V. 
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JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, 
R38, R40, Z21, Z32 
 
The article presents an attempt to summarize the progress made in the field of general areas of 

digitalization of healthcare and its impact on the development of medical services. At the 
beginning, a brief literature review is conducted, on the basis of which the key features 
of the impact of digitalization on the development of medical services are highlighted; 
then, approaches to assessing such an impact are systematized and, finally, the problems 
of managing the future digitalization of medical services are indicated. The main result 
of the study is the conclusion that at present, despite the fact that digitalization has a 
number of advantages over traditional practice of providing medical services 
(acceleration, automation, improvement of quality and accuracy, etc.), its impact on their 
development is ambiguous due to the presence of managerial problems, the most 
significant of which are: changes in the nature of the work of both managers and 
employees of medical organizations and the need to adapt to changes; imperfection of the 
legal and organizational framework for regulating issues related to the storage and 
transfer of personal data; the growth of iatrogenic crimes; lack of an adequate level of 
data security. In addition, it is revealed that the effectiveness of digitalization of medical 
services cannot be considered in isolation from digital transformation. At the same time, 
it is found that it is more logical to consider the assessment of the impact of digitalization 
on the development of medical services through the prism of systemic, structural and 
program-oriented approaches than within the framework of a complex approach that is 
not able to cover all aspects of digitalization. 

Keywords: healthcare, digitalization, digital technology, medical services, digital services, 
medical care. 
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Система регулирования взаимодействия внутреннего и внешнего 
рынков труда в ИТ-сфере:  
текущее состояние и перспективы развития 
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аспирант, базовая кафедра Торгово-промышленной палаты РФ «Управление 
человеческими ресурсами», Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова, pshenichnikov-nikita@mail.ru 
 
Шубенкова Евгения Валериевна 
д.э.н., уч. профессор, Базовая кафедра Торгово-промышленной палаты РФ 
«Управление человеческими ресурсами», Российский экономический уни-
верситет имени Г.В. Плеханова, shubenkova.ev@rea.ru  
 
В статье рассматривается текущее состояние и перспективы развития рынка 
труда в сфере информационных технологий (ИТ) в России. Основное внима-
ние уделено анализу изменений в спросе и предложении квалифицированных 
кадров, а также факторам, влияющим на эти процессы. В последние годы 
наблюдается значительный рост спроса на специалистов в ИТ, что связано с 
развитием цифровой экономики и увеличением объема инвестиций в эту от-
расль. Однако существует и проблема дефицита кадров, вызванная как недо-
статочной подготовкой выпускников вузов, так и оттоком специалистов за 
рубеж. 
Особое внимание уделено мерам государственной поддержки ИТ-отрасли, а 
также процессам импортозамещения и локализации в условиях ухода ино-
странных компаний с российского рынка. В статье используются данные Фе-
деральной службы государственной статистики и портала hh.ru для более де-
тального анализа ситуации на рынке труда, включая динамику вакансий и 
уровень конкуренции. Кроме того, рассматриваются правовые аспекты, регу-
лирующие трудовые отношения в ИТ-сфере, включая законы о защите ин-
формации и персональных данных. 
В заключении приводятся предложения по совершенствованию регулирова-
ния рынка труда в ИТ, включая развитие сотрудничества между вузами и биз-
несом, а также упрощение процедур трудоустройства. Эти меры направлены 
на укрепление конкурентоспособности российского ИТ-рынка и поддержку 
дальнейшего развития цифровой экономики. 
Ключевые слова: ИТ-рынок труда, цифровая экономика, дефицит кадров, 
импортозамещение, государственная поддержка, правовое регулирование, 
цифровая трансформация. 
 
 

Введение 
Цель данного исследования — провести комплексный анализ те-

кущего состояния и перспектив развития рынка труда в сфере ин-
формационных технологий (ИТ) в России.  

Объектом исследования является рынок труда ИТ-отрасли, а 
предметом исследования выступает — динамика спроса и предложе-
ния на высококвалифицированных специалистов, а также факторы, 
влияющие на эти процессы. В последние годы наблюдается значи-
тельный рост спроса на ИТ-специалистов, что связано с развитием 
цифровой экономики, увеличением инвестиций в ИТ-индустрию и 
ростом числа компаний, внедряющих инновационные технологии. 

В исследовании рассматриваются основные тенденции и вы-
зовы, с которыми сталкивается рынок труда в ИТ-сфере. Особое вни-
мание уделяется анализу открытой официальной статистики Феде-
ральной службы государственной статистики, которая публикует 
данные о среднесписочной численности работников ИТ-отрасли. 
Также проанализированы статистические показатели работного пор-
тала hh.ru, данные которого позволяют более детально рассмотреть 
текущую ситуацию на внутреннем и внешнем ИТ рынке труда Рос-
сии. 

Кроме того, исследование затрагивает вопросы, связанные с им-
портозамещением и локализацией ИТ проектов, которые стали акту-
альными в условиях ухода зарубежных поставщиков с российского 
рынка. Рассматриваются текущие меры государственной поддержки 
ИТ-индустрии и стратегии компаний по привлечению и удержанию 
квалифицированных специалистов. 

Особое внимание в данной работе уделяется проблеме дефицита 
кадров, обусловленной недостаточным количеством выпускников 
вузов с необходимыми навыками и оттоком специалистов за рубеж. 
В исследовании приводятся рекомендации для увеличения количе-
ства выпускников профильных технических вузов с необходимыми 
навыками и созданию более благоприятных условий для работы дей-
ствующих ИТ-специалистов в России. 

Также рассмотрены правовые аспекты регулирования рынка 
труда в ИТ-сфере, включая анализ действующих законов и норма-
тивных актов, таких как ТК РФ, Федеральный закон «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», Феде-
ральный закон «О персональных данных» и другие. 

В заключении автором подведены итоги исследования и предло-
жены рекомендации по совершенствованию системы регулирования 
взаимодействия внутреннего и внешнего рынков труда в ИТ-сфере, 
что позволит повысить конкурентоспособность российского рынка 
труда в сфере ИТ и обеспечить устойчивое развитие цифровой эко-
номики в стране. 

 
Основная часть 
В последние годы на рынке труда в сфере информационных тех-

нологий (далее ИТ) в России наблюдается значительный рост спроса 
на высококвалифицированных специалистов. Эта тенденция обу-
словлена несколькими факторами, включая развитие цифровой эко-
номики, увеличение инвестиций в ИТ-индустрию и рост числа ком-
паний, внедряющих новые инновационные технологии. 

По оценкам различных экспертов в 2024 году объем рынка 
сферы ИТ достигнет 3 трлн рублей, что на 10-15% больше, чем в 
2023 году [10]. В 2023 году ряд трендов (рис. 1) позволили ИТ-рынку 
совершить впечатляющий рывок вперед, определив его развитие на 
ближайшие годы [5]. 
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Осн овные тренды и вызовы ИТ рын ка
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компаниях

Расш и рени е экспер ти зы внутри  органи зации

Проблема п ерехода из западной компании  в 
отечественную

Ак ти вная коллабор ац ия коп ани й с образовательн ыми 
ор ганизац иями  страны

 
Рис. 1. Основные тренды и вызовы ИТ рынка 

 
Обращаясь к официальной статистике, необходимо обратиться к 

открытым данным, которые публикует Федеральная служба госу-
дарственной статистики и рассмотреть среднесписочную числен-
ность работников ИТ-отрасли. 

По имеющимся открытым данным статистики мы видим, что в 
абсолютном выражении, показатель среднесписочной численности 
работников имеет устойчивую тенденцию к росту. Прирост (к соот-
ветствующему периоду предыдущего года) также имеет тенденцию 
к росту. И данный показатель на протяжении всего периода показы-
вает положительную динамику (таблица 1). 

 
Таблица 1 
Динамика среднесписочной численности работников ИТ-от-
расли, за 2021-2024 гг. 

Год Квартал Прирост средне-
списочной числен-
ности работников, 
тыс. чел., к соот-

ветствующему пе-
риоду предыду-

щего года (в абсо-
лютном выраже-

нии) 

Динамика приро-
ста среднесписоч-
ной численности 
работников, тыс. 
чел., к соответ-

ствующему пери-
оду предыдущего 

года (в %) 

Динамика прироста 
среднесписочной 

численности работ-
ников, тыс. чел., к 

соответствующему 
периоду предыду-
щего года (в абсо-

лютном выражении)

2021 1 квар-
тал 

1264,7 0,7% 8,5 

2 квар-
тал 

1274,5 1,0% 12,3 

3 квар-
тал 

1282,7 1,8% 23,3 

4 квар-
тал 

1289,1 3,4% 42 

2022 1 квар-
тал 

1337,2 5,7% 72,5 

2 квар-
тал 

1333,2 4,6% 58,7 

3 квар-
тал 

1319,3 2,9% 36,6 

4 квар-
тал 

1337,7 3,8% 48,6 

2023 1 квар-
тал 

1387,1 3,7% 49,9 

2 квар-
тал 

1408,8 5,7% 75,6 

3 квар-
тал 

1418,1 7,5% 98,8 

4 квар-
тал 

1436,9 7,4% 99,2 

2024 1 квар-
тал 

1504,7 8,5% 117,6 

2 квар-
тал 

- - - 

3 квар-
тал 

- - - 

4 квар-
тал 

- - - 

 
Так согласно исследованию российской консалтинговой компании 

«Get Experts» [9] (бывш. Hays inc.) все больше компаний устремляются 
в импортозамещение и локализацию имеющихся проектов. В первую 
очередь компании стремятся заменить оборудование и программное 
обеспечение поставщиков, ушедших с российского рынка. Компании со-
здают собственные тестовые и исследовательские центры в своих орга-
низациях, расширяя компетенции внутри компании [7]. 

Инвестиции в российскую ИТ-индустрию растут, чему способ-
ствует увеличение государственной поддержки. Топ-менеджмент 
компаний активно продолжает разрабатывать новые планы развития 
и долгосрочные стратегии, чтобы создать ИТ-среду, менее зависи-
мую от внешних факторов. 

Конкуренция на рынке труда за кандидатов остается высокой из-
за продолжающейся миграции сотрудников за рубеж. Специалисты 
все больше ориентируются на проекты, задачи и уровень заработной 
платы, а не на компенсационный и социальный пакет. Компании, ко-
торые активно используют различные практики для аналитики 
рынка и применяющие практику инновационных стратегий в под-
боре, становятся победителями в данной борьбе [8]. 

В последнее время в России все чаще наблюдается сверхвысокая 
конкуренция среди начинающих ИТ-специалистов [6]. Об этом уже 
было ранее упомянуто в реферате, что подготовка большого количе-
ства специалистов должна оставаться качественной, так как компа-
нии не готовы на текущий момент брать к себе специалистов, кото-
рые окончили различные профильные курсы, а продолжают придер-
живаться стратегии найма молодых специалистов после обучения в 
профильных технических университетах.  

В свою очередь данная ситуация возникла из-за того, что времена, 
когда было достаточно сертификата о переподготовке прошли и компа-
нии стали ставить более высокую планку к будущим сотрудникам [4]. 

Также можно обратиться к статистике портала hh.ru, для того, 
чтобы более детально рассмотреть текущую ситуацию на внутрен-
нем и внешнем ИТ рынке труда РФ. 

Первым показателем, который необходимо рассмотреть это как 
изменялась динамика hh. индекса за 2023-2024 годы (рис. 2). Данный 
индекс показывает отношение количества резюме к количеству ва-
кансий в выбранной профессиональной области (в нашем случае это 
сфера ИТ). 

 

 
Рис. 2. Динамика hh. Индекса (соотношения количества резюме 
к количеству вакансий на рынке в выбранной профобласти) за 
2023-2024 годы 

 
На конец августа 2024 года есть статистика, которая показывает 

нам, что умеренный уровень конкуренции за рабочие места, в целом 
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соответствует здоровому соотношению между работодателями и со-
искателями. В среднем за 2023 год данный показатель составлял 7,6 
пункта (за 2024 год данный показатель составляет 7,1), что также яв-
ляется пограничным значением, когда возможен переход ситуации 
из нормального соотношения на рынке труда в ситуацию, когда ры-
нок становится «рынком работодателя». За первые три квартала 2024 
года, также можно наблюдать, что данный индекс имеет тенденцию 
к росту, что в перспективе может привести к профициту соискателей 
и рынок труда может перейти в «рынок работодателя». В целом те-
кущая ситуация показывает нам, что ситуация на рынках труда явля-
ется нормальной, нет аномальных скачков и в целом рынки труда 
продолжают свое развитие, также стоит отметить и тот факт, что ин-
декс 2024 года, впервые в своем значении выше соответственного 
периода прошлого года за период августа 2024 года. 

Также необходимо рассмотреть показатель динамики вакансий, 
которые опубликовали работодатели на портале hh.ru. Данный пока-
затель также отражает изменение в процентном соотношении к 
предыдущему году (рис 3). 

 
Рис. 3. Динамика опубликованных вакансий от работодателей 
портала hh.ru за 2023-2024 гг в % к предыдущему периоду. 

 
Рассматривая данный показатель, стоит обратить внимание, что 

январь и февраль 2024 года показывали крайне высокие результаты. 
Так в феврале 2024 года динамика вакансий на 20% больше, чем за 
тот же период в 2023 году, но на 29% меньше, чем в феврале 2022 
года. В среднем за 2023 год, рост относительно 2022 года составил 
9%, за 2024 год данный показатель составил 18%, что точно является 
недостаточным показателем относительного тех планов, которые 
компании ставили для себя на 2023 год. Перспективы 4 квартала 
2024 года более положительные, несмотря на то, что показатель ди-
намики отрицательный, если такая же тенденция будет и в дальней-
шем это может свидетельствовать нам о том, что компании перешли 
кризисные точки и стратегия развития ИТ-отрасли, о которой ранее было 
рассказано, работает верно и необходимости в ее оптимизации нет. 

 

 
Рис. 4. Динамика количества вакансий, доступных для людей с 
инвалидностью портала hh.ru в абсолютных значениях за 
2023-2024 гг. 

 

Немаловажным является то, что многие ИТ-компании стали бо-
лее активно развивать практику найма персонала, у которых есть 
подтвержденные данные об инвалидности (рис. 4). 

В текущий момент статистика показывает нам, что показатели 
августа 2024 года возвращаются к показателям первого квартала 
2023 года. В текущей геополитической ситуации, к сожалению, ста-
новится все больше людей, кто имеет подтвержденную инвалид-
ность и возвращение к работе в привычных специальностях зача-
стую невозможен, но ИТ сфера дает такие возможности и есть мно-
жество примеров, когда организации успешно нанимают, адапти-
руют и развивают таких сотрудников. Также инклюзивный найм в 
ИТ помогает компаниям соблюдать ст. 13 Закона РФ «О занятости 
населения в РФ» [1], а именно поддерживать установленные в законе 
квоты для приема на работу инвалидов, таким образом не только вы-
полняя ответственную социальную функцию, но и соблюдение зако-
нодательства РФ. 

Последним показателем, который необходимо рассмотреть яв-
ляется показатель динамики резюме на портале hh.ru, данный пока-
затель также рассматривает изменение относительно предыдущих 
периодов (см. рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Динамика опубликованных резюме портала hh.ru за 2023-
2024 гг. в % к предыдущему периоду 

 
Согласно данной статистики, в 2024 году, относительно 2023 

года, наблюдается плавный показатель роста количества резюме (за 
исключением периода августа 2024 года), размещенных на портале. 
В целом по 2023 году положительной ситуацию вряд ли можно 
назвать, так как динамика имела тенденцию к понижению и уровень 
активности соискателей был равен показателям 2022 года, хотя, в 
свою очередь ранее рассматривая статистику динамики вакансий, 
компании активно старались активно нанимать специалистов, это в 
свою очередь является прямым доказательством того, что потенци-
альных компетентных специалистов сферы ИТ не хватает рынку и 
принятые дополнительные меры государственного регулирования, 
которые были введены ранее способствуют решению данной про-
блемы, это подтверждается положительными показателями за пер-
вый, второй и третий квартал 2024 года Активный рост динамики 
резюме доказывает нам, что рынок труда активный и компании ак-
тивно занимаются наймом персонала к себе. 

Подводя итог, состояние внутреннего и внешнего рынков труда 
в ИТ сфере в России в настоящее время можно охарактеризовать как 
неоднозначное. С одной стороны, продолжает наблюдаться высокий 
спрос на квалифицированных специалистов, что связано с развитием 
цифровой экономики и ростом числа компаний, внедряющих новые 
технологии. С другой стороны, существует дефицит кадров, который 
обусловлен недостаточным количеством выпускников вузов с необ-
ходимыми навыками и оттоком специалистов за рубеж. В результате 
дефицита кадров заработные платы в ИТ-сфере растут быстрее, чем 
в других отраслях экономики. Это делает ИТ-сферу более привлека-
тельной для потенциальных соискателей из других секторов эконо-
мики страны, но в то же время создает проблемы для компаний, где 
они работают, так как они не могут конкурировать с ИТ рынком и 
происходит «вымывание» специалистов из других секторов эконо-
мики страны. Для решения проблемы дефицита кадров необходимо 
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увеличить количество выпускников вузов с необходимыми навы-
ками, а также создать более благоприятные условия для работы ИТ-
специалистов в России. Это позволит удовлетворить растущий спрос 
на ИТ-специалистов и обеспечить устойчивое развитие цифровой 
экономики в стране. 

Развитие цифровой экономики, цифровая трансформация и 
нарастающий поток информационных и цифровых технологий необ-
ратимо меняет пространство существования и деятельности людей.  

Трудовое право, как отдельная отрасль законодательства, неиз-
бежно подвергается изменениям под влиянием цифровых техноло-
гий, которые всё активнее проникают в сферу трудовых отношений. 
Эти изменения затрагивают все этапы взаимодействия между рабо-
тодателями и работниками: от поиска работы до выполнения трудо-
вых обязанностей, смены места работы или завершения трудовых от-
ношений. Появление новых, нестандартных форм занятости, усиле-
ние требований к охране труда и защите персональных данных ра-
ботников создают острую необходимость в обновлении правового 
регулирования в этой области [2] 

Наличие цифровизации в социально-трудовых отношениях – 
сформировавшаяся реальность, которая требует разработки и приня-
тия все большего числа правовых норм для того, чтобы рынок труда 
регулировался в соответствии с постоянно меняющимися реалиями 
в социально трудовой сфере [3]. 

В настоящее время взаимодействие рынков труда в сфере ИТ ре-
гулируется рядом законов и нормативных актов, в том числе: 

 Трудовой кодекс РФ; 
 Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (данный закон регулирует от-
ношения, возникающие при создании, использовании и защите ин-
формации и информационных технологий); 

 Федеральный закон «О персональных данных»; 
 Федеральный закон «О связи»; 
 Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ. 
Кроме того, законодательство РФ предусматривает ряд мер под-

держки ИТ-сферы, в том числе: 
 Налоговые льготы для ИТ-компаний; 
 Субсидии на развитие ИТ-проектов; 
 Программы подготовки и переподготовки ИТ-специалистов. 
В целом законодательство РФ в сфере ИТ и цифровой трансфор-

мации находится в стадии активного развития. В настоящее время 
принимаются меры по совершенствованию нормативно-правовой 
базы с целью создания более благоприятных условий для развития 
ИТ-сферы и цифровой экономики страны. С одной стороны, суще-
ствующая система позволяет компаниям гибко управлять своим пер-
соналом и привлекать специалистов с необходимыми навыками и 
опытом работы. С другой стороны, существующие барьеры затруд-
няют мобильность трудовых ресурсов и снижают конкурентоспособ-
ность российского рынка труда в ИТ-сфере. 

Для повышения эффективности системы регулирования взаимо-
действия внутрифирменного и внешнего рынка труда в ИТ-сфере 
необходимо выполнить следующие условия: 

 Разработать более гибкие механизмы регулирования трудо-
вых отношений в ИТ-сфере; 

Это в свою очередь позволит компаниям более эффективно 
управлять своим персоналом и более быстро адаптироваться к изме-
нениям на рынке труда. 

 Упростить процедуры трудоустройства иностранных ИТ-
специалистов; 

 Развивать механизмы сотрудничества между компаниями и 
образовательными учреждениями в сфере подготовки ИТ-специали-
стов. 

Существующая система регулирования взаимодействия внут-
реннего и внешнего рынков труда в ИТ сфере в РФ нуждается в со-
вершенствовании. Необходимо принимать меры по повышению гиб-
кости регулирования трудовых отношений, упрощению процедур 

найма сотрудников и развитию механизма взаимодействия между 
компаниями и образовательными учреждениями. Это в свою очередь 
позволит повысить конкурентоспособность российского рынка 
труда в сфере ИТ и обеспечить устойчивое развитие цифровой эко-
номики в стране. 

 
Заключение 
Рынок труда является важной составляющей экономической си-

стемы любой страны. Внутренний и внешний рынок труда в сфере 
ИТ из-за специфики отрасли наращивают все больше взаимосвязей. 
В ходе проведенного исследования было подтверждено, что суще-
ствующая система имеет ряд недостатков, которые необходимо ре-
шать. 

Организациям необходимо приспосабливаться к колебаниям ди-
намики рынка, за счет повышения гибкости в стратегиях найма и ис-
пользования рабочей силы. Это включает в себя оптимизацию от-
бора источников рабочей силы, эффективное управление спросом и 
предложением рабочей силы внутри организации, а также привлече-
ние внешних участников рынка труда не только конкурентноспособ-
ными пакетами вознаграждения. 

Создание дополнительных мест в профильных вузах, а также со-
вершенствование учебных программ в партнёрском сотрудничестве 
с ведущими ИТ организациями страны в свою очередь может прине-
сти положительные плоды в перспективе ближайших 3-5 лет. 

Национальные программы — это прекрасная инициатива, кото-
рую необходимо далее продолжить поддерживать, совершенство-
вать с учетом возникающих вызовов и проблем. 

Существующая система регулирования взаимодействия внут-
реннего и внешнего рынков труда в ИТ сфере в РФ нуждается в со-
вершенствовании. Необходимо принимать меры по повышению гиб-
кости регулирования трудовых отношений, упрощению процедур 
найма сотрудников и развитию механизма взаимодействия между 
компаниями и образовательными учреждениями. Это в свою очередь 
позволит повысить конкурентоспособность российского рынка 
труда в сфере ИТ и обеспечить устойчивое развитие цифровой эко-
номики в стране. 
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the IT sphere: current state and prospects of development 

Pshenichnikov N.V., Shubenkova E.V. 
Plekhanov Russian University of Economics 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, 
R38, R40, Z21, Z32 
 
The article considers the current state and prospects of the labour market development in the 

field of information technologies (IT) in Russia. The main attention is paid to the analysis 
of changes in the supply and demand of qualified personnel, as well as the factors 
influencing these processes. In recent years, there has been a significant growth in 
demand for IT specialists, which is associated with the development of the digital 
economy and increased investment in this industry. However, there is also a problem of 
staff shortage caused by both insufficient training of university graduates and the outflow 
of specialists abroad. 

Special attention is paid to the measures of state support for the IT industry, as well as to the 
processes of import substitution and localisation in the context of foreign companies 
leaving the Russian market. The article uses data from the Federal State Statistics Service 
and the hh.ru portal for a more detailed analysis of the situation on the labour market, 
including the dynamics of vacancies and the level of competition. In addition, legal 
aspects regulating labour relations in the IT sector, including laws on information 
protection and personal data protection, are discussed. 

The paper concludes with proposals for improving the regulation of the IT labour market, 
including the development of cooperation between universities and businesses, as well as 
the simplification of employment procedures. These measures are aimed at strengthening 
the competitiveness of the Russian IT market and supporting further development of the 
digital economy. 

Keywords: IT labour market, digital economy, staff shortage, import substitution, state support, 
legal regulation, digital transformation. 
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К текущему моменту особую актуальность приобретают вопросы примене-
ния западной санкционной политики к лесопромышленному комплексу Рос-
сии, что обусловлено сложившейся ситуацией в сфере внешней торговли то-
варами и услугами. Статья затрагивает тему санкционной политики, ее ос-
новные меры, а также значение, которое в настоящее время санкционная по-
литика приобрела во внешней торговле. Рассмотрены ограничения, которые 
были введены и дополнены восьмым пакетом санкций ЕС, который запретил 
импорт из России химической древесной массы (код ТН ВЭД 4703), отдель-
ных видов бумаги, картона и упаковки из них, коды ТН ВЭД: 4801 и других 
товаров лесного назначения. 
Ключевые слова: запреты и ограничения, санкционная политика, , Единый 
лесопромышленный комплекс, лес и лесопродукция. 
 

Влияние международных санкций на экономическое развитие Рос-
сии и ее промышленных регионов обсуждается в разнообразных ис-
следованиях, которые можно условно разделить на две группы: по-
священные преимущественно политическому аспекту санкций и ин-
тересующиеся их экономическими последствиями. 

Первая группа объединяет исследователей, которые фокусиру-
ются на политических санкциях как инструменте сдерживания раз-
вития российской экономики. В целом эксперты сходятся во мнении, 
что коллективное политическое давление Запада на Россию увели-
чивает конфронтационные риски в международных отношениях [1] 
и может привести к возникновению непредсказуемых ситуаций [2], 
включая каскадные эффекты для мировой экономики [3]. В то же 
время, как показывает история, прямые или косвенные политические 
ограничения против любого значимого субъекта международных 
экономических отношений могут запустить процессы диверсифика-
ции и модернизации экономики страны-цели [4]. В связи с этим не-
которые исследователи признают, что меры политического давления 
на Россию, предпринятые западными странами в связи с украинским 
кризисом 2014 года, носили скорее предупредительный характер и 
изначально не были направлены на разрыв политического или эко-
номического взаимодействия с Россией и ее регионами. 

Вторую группу представляют исследования, в которых рассмат-
риваются экономические санкции как комплекс мер по сдерживанию 
развития российской экономики и ее промышленного сектора. Экс-
перты полагают, что расширяющийся санкционный режим стано-
вится существенным препятствием для технологического развития и 
инноваций [5]. 

Более того, любые попытки предсказать долгосрочные послед-
ствия экономических санкций против России оборачиваются реше-
нием уравнения со многими неизвестными. Исследователи подчер-
кивают контрпродуктивный характер санкционного давления [6] и 
отмечают, что ограничения могут спровоцировать крупные между-
народные конфликты; однако это не означает, что снятие санкций 
обязательно приведет к деэскалации или не нанесет серьезного эко-
номического ущерба их инициаторам [7]. Более того, санкции или 
реакция России на них могут запустить процесс экономических 
трансформаций (региональный сдвиг, импортозамещение и т.п.). Их 
влияние на мировую экономику довольно сложно оценить, учитывая 
растущую взаимозависимость между многочисленными экономиче-
скими субъектами, а также возрастающую хаотичность в системе 
международные политические отношения и слабая предсказуемость 
тенденций глобального развития [8]. 

За последние два года российская лесная промышленность пере-
жила несколько важных потрясений спроса. В целях стимулирова-
ния развития деревообработки с высокой добавленной стоимостью с 
1 января 2022 года указом Президента Российской Федерации запре-
щен экспорт необработанной древесины. Таким образом, чтобы про-
дать как можно больше древесины до вступления запрета в силу, 
российские лесопромышленники в 2021 году экспортировали лесной 
продукции на сумму 17,5 млрд долларов США. 

Таким образом, ожидалось, что экспорт в 2022 году существенно 
снизится, даже если многие западные страны не начали в марте вво-
дить многочисленные торговые санкции против России. Самые 
жесткие ограничения на торговлю лесной продукцией с Россией 
были установлены в рамках пятого пакета санкций Евросоюза. С 10 
июля 2022 года ЕС запретил импорт из России всех изделий из дре-
весины, включенных в код 44 Гармонизированной системы описа-
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ния и кодирования товаров (ГС), древесной массы, полученной сов-
мещением процессов механического и химического производства 
целлюлозы (код ТН ВЭД 4705), крафт-бумаги без покрытия, бумаги 
и крафт-картон в рулонах или листах (код ТН ВЭД 4804), а также 
мебель и ее части (код ТН ВЭД 9403). Запрет на экспорт включал 77 
позиций шестизначного кода ТН ВЭД в группах изделия из древе-
сины.  

Эти ограничения были дополнены восьмым пакетом санкций ЕС 
[9], который запретил импорт из России химической древесной 
массы (код ТН ВЭД 4703), отдельных видов бумаги, картона и упа-
ковки из них (коды ТН ВЭД: 4801, 4802, 4803, 4805, 4810, 4811, 4818, 
4819 и 4823), мебель (код ТН ВЭД 9401) и деревянные сборные зда-
ния (код ТН ВЭД 9406) с 8 января 2023 года. 

Кроме того, были введены персональные санкции, которые кос-
нулись двух крупнейших российских лесопромышленных компа-
ний. В июне 2022 года крупнейший в мире производитель берёзовой 
фанеры компания «Свеза» в составе ООО «Севергрупп» была вклю-
чена в Список особо обозначенных и заблокированных лиц (SDN 
List) США. В ноябре 2023 года к списку присоединилась и ПАО «Си-
стема», владеющая более 50% лесопромышленной компании 
Segezha Group [10]. 

Несмотря на то, что доля добавленной стоимости в конечной 
продукции российской лесной отрасли в последние годы постепенно 
растет, основной экспортной продукцией остаются пиломатериалы. 
В целом структуру внешней торговли лесной продукцией в стране 
можно охарактеризовать следующими двумя потоками: экспорт 
круглого леса, пиломатериалов, фанеры, ДСП, ДВП в Европу и Ки-
тай и импорт продукции с более высокой добавленной стоимостью, 
такой как: деревянная мебель, крафт-бумага, печатная продукция и 
лесозаготовительные машины. В 2022 году стали очевидны недо-
статки такой экспортно-ориентированной стратегии лесных компа-
ний. Закрытие рынка ЕС, который был одним из важнейших для Рос-
сии, послужило стимулом для диверсификации экспорта и развития 
внутреннего рынка. После 30 лет преимущественно экспортоориен-
тированного производства российская лесная промышленность 
столкнулась с резким снижением внешнего спроса на ее продукцию. 
Особенно сильно это ударило по предприятиям Северо-Западного 
региона, исторически имевшим прочную связь с европейскими по-
требителями своей продукции. На этом фоне важнейший по объемам 
и перспективам развития рынок Южной Азии, обслуживаемый лес-
ной промышленностью Сибири и Дальнего Востока, на первый 
взгляд не пострадал и даже выиграл от этих ограничений [11]. 

В основном российская государственная статистика лесного хо-
зяйства содержит лишь основные показатели за достаточно корот-
кий период наблюдения, некоторые из которых являются непол-
ными и противоречивыми. В частности, отсутствует информация о 
лесных дорогах и породном составе леса. Однако имеется доста-
точно данных, которые все еще недостаточно использованы. Это 
особенно справедливо для статистики на микроуровне. 

Безусловно санкции оказали существенное негативное влияние 
на финансовые показатели лесопромышленных компаний в кратко-
срочной перспективе. Многие экспортоориентированные произво-
дители потеряли традиционные рынки сбыта и столкнулись с труд-
ностями по реализации запасов продукции. Некоторые лесозагото-
вительные компании были вынуждены сократить производство или 
закрыться на некоторое время. Иностранные владельцы компаний 
продали свои активы в России. Некоторые заводы, такие как Mondi, 
Elopak, продолжили свою деятельность после того, как их выкупило 
местное руководство и инвесторы. Другие, такие как IKEA, уволили 
значительное количество работников и ушли с российского рынка. 
Это создавало дополнительные социальные риски, связанные с труд-
ностями с трудоустройством в моногородах и отдаленных сельских 
поселениях. 

Транспортная система России испытала огромную нагрузку. 
Транссибирская магистраль и дальневосточные порты были пере-
гружены из-за необходимости перенаправить продукцию в страны 

Азии и Ближнего Востока. Внутренний рынок оказался не готов к 
потреблению излишков продукции, которую уже невозможно экс-
портировать в страны Запада. Особенно это касается таких товаров, 
как пиломатериалы, фанера и пеллеты. 

Так или иначе, российская древесина по-прежнему импортиру-
ется в ЕС, несмотря на санкции, направленные на ограничение дохо-
дов от древесины, целью которых было снижение экономического 
потенциала Российской Федерации. 

Такие информационно-аналитические компании, как Paper Trail 
Media, Der Spiegel, ZDF и другие проанализировали торговые дан-
ные, чтобы проследить путь российской древесины через третьи 
страны, включая Китай, Турцию, Казахстан и Кыргызстан. 

Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров дре-
весины, на ее территории находится более пятой части мировых лес-
ных площадей. По данным Европейской комиссии, в 2021 году 
страна стала пятым по величине торговым партнером Европейского 
Союза, экспортировав в этот год древесины в блок на сумму более 3 
миллиардов долларов. 

С началом специальной военной операции в Украине в феврале 
2022 года, сразу же последовали санкции, в том числе полный запрет 
на импорт российской древесины в ЕС с июля 2022 года. Хотя пря-
мая торговля между Россией и ЕС была заблокирована, появились 
новые глобальные пути для перевозки российской древесины. 

Партнеры ICIJ Deforestation Inc. определили новые маршруты 
через Китай, Турцию и другие страны, добавив к торговцам, исполь-
зующим Кыргызстан и Казахстан. Журналисты использовали тамо-
женные данные, чтобы отследить случаи, когда российская древе-
сина ввозилась в ЕС в обход запретов, отмечая рост импорта древе-
сины в ЕС из ряда стран после введения санкций против России. 

Расследование является частью проекта ICIJ Deforestation Inc., в 
ходе которого выяснилось, как крупные сертификационные фирмы 
проверяют продукцию, связанную с вырубкой лесов, вырубкой ле-
сов в зонах конфликтов и другими злоупотреблениями. Проект по-
казал, как мьянманский тик продолжает выходить на рынки США и 
ЕС с «зеленой» маркировкой, несмотря на санкции, направленные на 
устранение важнейшего источника финансирования правительства 
Мьянмы. 

Другим примером является работа Бельгийских лесопромыш-
ленных компаний. Так, по меньшей мере 261 тонны древесины была 
импортирована в Бельгию из России, несмотря на санкции после 
начала СВО на территории Украины в феврале 2022 года. Кроме 
того, объем древесины, импортируемой из Турции в Бельгию, уве-
личился в шесть раз с 2021 года. Исследование выявило другие по-
тенциальные маршруты через Кыргызстан, Казахстан и Шанхай. 

Таким образом, российский лесопромышленный комплекс не 
сильно пострадал от запрета ЕС на поставки древесины, поскольку 
он в основном занимается экспортом в дружественные страны. 

Сегодня российский лесопромышленный комплекс уже ориен-
тирован на дружественные рынки, а там, где возникли ограничения, 
он уже частично перестроился. Процесс создания новых экспортных 
каналов продолжается и по сей день. Кроме того, 70% поставок в 
первом полугодии текущего года пришлось на дружественные ази-
атские страны, прежде всего Китай и Узбекистан, которые увели-
чили закупки почти на 13%. Остальные 30% были поставлены в 
страны ЕС, Сингапур, Японию, Южную Корею и США, которые в 
преддверии санкций увеличили закупки на 4%. 

За последние несколько месяцев нашим поставщикам пришлось 
перенаправить с европейского направления около 20% экспорта на 
новые рынки. Увеличились потоки на Ближний Восток, в Юго-Во-
сточную Азию, в Африку, Латинскую Америку. Следует заметить, 
что новая экономическая ситуация приведет к более пристальному 
вниманию и к внутреннему рынку.  

Таким образом, развитие лесопромышленного комплекса Рос-
сийской Федерации хоть и попало под влияние санкционной поли-
тики недружественных стран, ввиду разрыва логистических цепочек 
и запрета на ввоз продукции, тем не менее как показало время из-за 
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необходимой переориентации российских компаний отрасль не 
только не пострадала, но и показала некоторый рост. 
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At the moment, the issues of applying Western sanctions policy to the Russian timber industry 
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Разработка подхода к оценке технологической устойчивости  
как индикатора производственной стратегии отечественных 
компаний обрабатывающей промышленности 
 
 
Слободчиков Василий Михайлович 
аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
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Цель исследования – формирование и обоснование подхода к оценке техно-
логической устойчивости как индикатора производственной стратегии отече-
ственных компаний (на примере отечественных компаний обрабатывающей 
промышленности). Задачи исследования: проанализировать научно-иссле-
довательские работы, посвященные определению технологической устойчи-
вости; обосновать уровни производственной устойчивости компаний обраба-
тывающей промышленности; отразить содержание способа балльного изме-
рения уровней производственной устойчивости и нестабильности, а также 
выявления индекса технологической устойчивости как индикатора производ-
ственной стратегии обрабатывающих производств; апробировать сформиро-
ванный подход к оценке технологической устойчивости на примере компа-
ний обрабатывающей промышленности: ПАО «Норильский никель», ПАО 
«АЛРОСА», ПАО «Новатэк». Результаты и выводы исследования: для 
увеличения технологической устойчивости среди компаний обрабатываю-
щей промышленности на перспективу целесообразно принимать управленче-
ские решения, ориентированные на интеграцию существующих результатов 
НИОКР и применение метода параллельного импорта инновационного обо-
рудования. В рамках проработки производственной стратегии нужно вклю-
чить направления стимулирования процессов формирования и интеграции 
технологических инноваций в систему обрабатывающих производств.  
Ключевые слова: технологическая устойчивость; производственная страте-
гия; индекс; балльная оценка; компании обрабатывающей промышленности; 
интеграция инноваций; устойчивое развитие. 
 
 

Введение. Устойчивое развитие отечественных компаний представ-
ляется ключевой парадигмой современной международной эконо-
мики. На сегодняшний день стратегическое управление устойчиво-
стью обрабатывающей промышленности на базе ESG-положений [1] 
выступает основополагающей областью в производственной дея-
тельности. Тем не менее, в целях эффективного стратегического 
управления, в первую очередь, нужно целеполагание и целеуказание 
[2], другими словами, выявление целевых параметров производ-
ственной стратегии, которые необходимо достичь за конкретный 
временной промежуток. Вместе с тем содержание тактических целей 
должно соответствовать стратегическим, которые обладают количе-
ственными измерителями (параметрами).  

В международной практике данная проблема остаётся крайне ак-
туальной, поскольку для проработки подхода к производственной 
стратегии нужно сформировать пул параметров, позволяющих вы-
явить бизнес-устойчивость, которая обеспечивается посредством 
осуществления направлений устойчивого развития. Различные экс-
перты в настоящее время предлагают разные модели и алгоритмы 
оценки предпринимательской устойчивости, учитывающие многоас-
пектность устойчивого развития (экологическую, социальную и эко-
номическую компоненту) [3]. 

В результате систематизации обозначенных компонент и пара-
метров, определяющих их содержание, создаются интегральные 
критерии либо одиночные индексы, возможны комплексные показа-
тели [4]. Тем не менее, в таких научно-исследовательских работах в 
целях соизмерения значимости некоторых параметров предусмот-
рено применение методов весового измерения, экспертных оценок 
[5]. При этом в значительной степени увеличивается уровень субъ-
ективизма конечных результатов при использовании подобных под-
ходов к оценке бизнес-устойчивости, а также не даёт возможность 
применять сформированный индекс либо критерий в целях проведе-
ния сравнительного анализа производственных секторов либо ком-
паний конкретной отрасли. 

Исследование [6] содержит тридцать методов оценки предпри-
нимательской устойчивости, однако, по мнению автора данной ста-
тьи, достаточно распространёнными выступают два методологиче-
ских подхода к построению стратегии. Первый – оценка бизнес-
устойчивости посредством системы сбалансированных параметров 
(ССП). Вместе с тем в сочетании с ССП применяются качественные 
и количественные индикаторы, нефинансовые и финансовые, однако 
появляется проблема оценки значимости конкретных критериев. По-
мимо этого, формирование на базе ССП стратегических карт пер-
спективного развития бизнес-субъектов подразумевает крайне труд-
ный процесс, как правило, данный инструмент применяется в корпо-
ративных системах [7]. Второй – практическое применение моделей 
экономико-математического моделирования, многокритериальных 
моделей. В данном случае эксперты используют инструменты весо-
вого измерения факторов, однако подход даёт возможность констру-
ировать альтернативные направления, сравнивать их и выбирать оп-
тимальное из них. Не представляется возможным чётко утверждать, 
что итоговое решение о выборе одного из направлений способствует 
максимизации предпринимательской устойчивости [8]. Следова-
тельно, этот подход также не применим в целях проведения сравни-
тельного анализа производственных секторов либо компаний кон-
кретной отрасли.  

Работа [6] содержит мнение исследователей о том, что в совре-
менных условиях отсутствует единый концептуальный подход к 
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оценке бизнес-устойчивости, который может помочь создать стан-
дартизированный параметр, измеряющий устойчивость и её ключе-
вые типы (например, финансовую или технологическую), в целях 
сравнительного анализа производственной устойчивости.  

Основная причина состоит в том, что, для того чтобы количе-
ственно выявить результативность предпринимательской устойчи-
вости, экспертам приходится применять качественные или нефинан-
совые параметры, положения экологической компоненты организа-
ции и социальной ответственности предпринимательства. Вместе с 
тем в контексте развития обрабатывающей промышленности целе-
сообразно сконцентрировать внимание на технологической устойчи-
вости компаний, которая обеспечивается за счёт интеграции и при-
менения зеленых, цифровых технологий, а также норм рациональ-
ного природопользования, способствующих сокращению повышаю-
щегося потребления энергетических, нефтегазовых ресурсов. 

Тем не менее, стоит подчеркнуть, что в современной междуна-
родной экономике наблюдается интерес экспертов к применению 
концептуального подхода к формированию круговой экономики, а 
также его взаимосвязи с технологической устойчивостью как инди-
катора производственной стратегии. 

В контексте экономической компоненты предпринимательская 
устойчивость более всего раскрывается в финансовой стратегии. 
Уже длительное время в исследовательском сообществе имеются 
разные методические подходы к выявлению финансовой устойчиво-
сти [9]. Кроме того, наблюдается корреляция между финансовым ре-
зультатом (прибылью) и бизнес-устойчивостью [10]. Тем не менее, 
на взгляд автора данной статьи, показатель финансовой неустойчи-
вости (нестабильности) выступает следствием предприниматель-
ской нестабильности, поскольку появляется, как правило, на фоне 
нерезультативного стратегического управления. Вместе с тем при-
чиной такого исхода выступает низкий уровень результативности 
производственного развития, способствующий уменьшению чистой 
и, следовательно, нераспределенной прибыли, реинвестируемой в 
развитие технологических процессов и укрепление технологической 
устойчивости. Поэтому возрастает значимость финансового рычага, 
который как показатель выявляется на базе данных о нераспределен-
ной прибыли, составляющей зачастую наибольшую долю в струк-
туре собственных финансовых ресурсов.  

Следовательно, в целях сохранения и укрепления финансовой и 
производственной устойчивости компаниям, в свою очередь, целе-
сообразно обеспечить крайне высокий уровень производственного 
развития (развития технологических процессов). 

Цель данной статьи заключается в обосновании подхода к 
оценке технологической устойчивости как индикатора производ-
ственной стратегии отечественных компаний обрабатывающей про-
мышленности. 

Для того чтобы её достичь, нужно решить нижеследующие за-
дачи в исследовании: 

- проанализировать научно-исследовательские работы, посвя-
щенные определению технологической устойчивости; 

- обосновать уровни производственной устойчивости компаний 
обрабатывающей промышленности; 

- отразить содержание способа балльного измерения уровней 
производственной устойчивости и нестабильности, а также выявле-
ния индекса технологической устойчивости как индикатора произ-
водственной стратегии обрабатывающих производств; 

- апробировать сформированный подход к оценке технологиче-
ской устойчивости на примере компаний обрабатывающей промыш-
ленности: ПАО «Норильский никель», ПАО «АЛРОСА», ПАО «Но-
ватэк». 

 
Анализ научно-исследовательских работ, посвященных 

определению технологической устойчивости. Устойчивость обра-
батывающей промышленности, по мнению автора данной статьи, 
непосредственно взаимосвязана с технологической устойчивостью 

через призму интеграции технологических инноваций в обрабатыва-
ющее производство. Следовательно, термин технологической устой-
чивости подразумевает обеспечение трёх элементов: социального, 
экономического и экологического. Получение максимального 
уровня технологической устойчивости обусловлено эффективно-
стью применения ключевых ресурсов: физических, материальных и 
трудовых. Иначе говоря, необходимо достичь максимальных значе-
ний производительности, фондоотдачи и материалоотдачи как пара-
метров экономического элемента технологической устойчивости. 
Вместе с тем возрастание материалоотдачи происходит путём 
уменьшения величины отходов, а также энергопотребления на фоне 
сокращения удельного расхода энергетических ресурсов, материа-
лов и сырья, что обозначает экологический элемент технологической 
устойчивости. Одновременно с этим социальная компонента отра-
жается в наличии возможности значительного увеличения среднего 
значения оплаты труда в компаниях обрабатывающей промышлен-
ности путём возрастания материалоотдачи, а также активной авто-
матизации осуществляемых в производстве процессов.  

Следовательно, технологическая устойчивость компаний обра-
батывающей промышленности обусловливает укрепление общей 
бизнес-устойчивости. Стоит отметить, что обеспечение производ-
ственной устойчивости происходит планомерно в течение трёх эта-
пов, однако её уровень отличается на каждом из них. При этом были 
сформированы параметры выявления технологической устойчиво-
сти субъектов предпринимательства. Одновременно с этим макси-
мизация производственной устойчивости достигается на конкрет-
ном этапе производственного развития в условиях обеспечения воз-
растания фондоотдачи и материалоотдачи, а также параметра произ-
водственной технологичности, который можно определить как отно-
шение материалоотдачи к фондоотдаче. 

Применение в научно-исследовательской практике отраженного 
методологического подхода к оценке технологической устойчивости 
как индикатора производственной стратегии организаций обрабаты-
вающей промышленности также обосновывает, что инновационно-
ориентированное производственное развитие (оценивается по пара-
метру производственной технологичности) воздействует на степень 
технологической устойчивости. Тем не менее, смена этапов произ-
водственного развития, выявляемых, исходя из отчётной и статисти-
ческой информации, не во всех случаях последовательная. Причи-
ной этому выступает влияние на производственную деятельность 
разных детерминант объективного характера, включая форс-мажор-
ные обстоятельства. Вместе с тем стоит учитывать в качестве субъ-
ективных факторов несовершенства учётных операций (производ-
ственных, статистических, финансовых), низкий уровень эффектив-
ности управленческих систем. 

 
Материалы и методы исследования. В процессе проведения 

исследования применялись такие методы в работе, как: теоретиче-
ский анализ источников академической литературы, систематиза-
ция, обобщение, синтез, сбор и обработка информационных данных, 
анализ статистических временных рядов и результатов работы кор-
пораций обрабатывающих производств (ПАО «Норильский никель», 
ПАО «АЛРОСА», ПАО «Новатэк»), балльно-аналитический метод, 
сравнительный анализ результатов корпораций обрабатывающих 
производств. 

Обоснование уровней производственной устойчивости ком-
паний обрабатывающей промышленности. Содержание способа 
балльного измерения уровней производственной устойчивости и 
нестабильности. Анализ производственного развития организаций 
обрабатывающей промышленности целесообразно проводить с при-
менением балльного метода, который также позволяет сравнивать 
производственную устойчивость в зависимости от уровня на базе 
тенденций материалоотдачи, фондоотдачи и параметра производ-
ственной технологичности. Принято, что производственная система 
в своём развитии проходит 6 этапов. Основываясь на этом, каждому 
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этапу присваивалось конкретное значение – в диапазоне 1-6 баллов, 
что отражено в таблицах 1, 2, 3. 

 
Таблица 1  
Характеристика низкого уровня производственной устойчивости 
компаний обрабатывающей промышленности 

Порядковый но-
мер этапа в разви-

тии производст-
венной системы 

Параметры техно-
логической устойчи-

вости 

Уровень производ-
ственной устойчи-
вости (нестабиль-

ности) 

Балльное измере-
ние уровня произ-

водственной устой-
чивости, балл 

2 - повышение мате-
риалоотдачи; 
- сокращение фон-
доотдачи; 
- увеличение произ-
водственной техно-
логичности 

Низкий 4 

3 - уменьшение ма-
териалоотдачи; 
- повышение фон-
доотдачи; 
- сокращение про-
изводственной тех-
нологичности 

Низкий 3 

Источник: разработано автором. 
 
Курсивом в таблицах 1, 2, 3 выделен параметр, который отра-

жает переход компании обрабатывающего производства на следую-
щий уровень производственной устойчивости либо нестабильности. 

 
Таблица 2  
Характеристика среднего уровня производственной устойчивости 
компаний обрабатывающей промышленности 
Порядковый но-

мер этапа в 
развитии произ-

водст-венной 
системы 

Параметры тех-
нологической 
устойчивости 

Уровень произ-
водственной 
устойчивости 
(нестабильно-

сти) 

Балльное изме-
рение уровня 

производствен-
ной устойчиво-

сти, балл 
1(2) - повышение ма-

териалоотдачи; 
- возрастание 
фондоотдачи; 
- сокращение 
производствен-
ной технологич-
ности 

Средний 5 

4(2) - уменьшение ма-
териалоотдачи; 
- сокращение 
фондоотдачи; 
- повышение про-
изводственной 
технологично-
сти 

Средний 2 

Источник: разработано автором. 
 
Вместе с тем для этапов в развитии производственной системы, 

которым соответствуют баллы в диапазоне 4-6, характерно возраста-
ние технологической устойчивости, если выявлены значения 1-3 
баллов, то это свидетельствует о нарастающей нестабильности. 

 
Таблица 3  
Характеристика высокого уровня производственной устойчивости 
компаний обрабатывающей промышленности 
Порядковый но-
мер этапа в раз-

витии произ-
водст-венной си-

стемы 

Параметры тех-
нологической 
устойчивости 

Уровень произ-
водственной 
устойчивости 
(нестабильно-

сти) 

Балльное изме-
рение уровня 

производствен-
ной устойчиво-

сти, балл 
1(1) - повышение ма-

териалоотдачи; 
- возрастание 
фондоотдачи; 

Высокий 6 

- увеличение 
производствен-
ной технологич-
ности 

4(1) - сокращение 
материалоот-
дачи; 
- уменьшение 
фондоотдачи; 
- снижение про-
изводственной 
технологичности

Высокий 1 

Источник: разработано автором. 
 
Данный подход к оценке технологической устойчивости на при-

мере компаний обрабатывающей промышленности можно приме-
нять не только к сравнению отдельных предприятий, но и отрасле-
вых секторов (например, обрабатывающей промышленности и до-
бычи ископаемых) на протяжении выбранного временного проме-
жутка. Тогда целесообразно выявить средний балл производствен-
ной устойчивости за конкретный временной период посредством 
среднеарифметического показателя, который может учитывать пять 
или десять лет. Это, в свою очередь, даёт возможность учесть дина-
мическое изменение технологической устойчивости, а также создать 
перспективные направления производственного развития. Следова-
тельно, среднеарифметический показатель можно обозначить в ка-
честве индекса технологической устойчивости. По сравнению с при-
веденными в исследовании [6] методическими подходами к оценке 
производственной устойчивости предлагаемый индекс выявляется 
на основе единой методологической базы для любого уровня разви-
тия компаний обрабатывающей промышленности. Следовательно, 
индекс можно стандартизировать, определить числовые границы, 
например, верхняя граница будет отражать максимальную оценку 
технологической устойчивости.  

Апробация сформированного подхода к оценке технологиче-
ской устойчивости на примере компаний обрабатывающей про-
мышленности: ПАО «Норильский никель», ПАО «АЛРОСА», 
ПАО «Новатэк». Хронологический период оценки технологиче-
ской устойчивости – 2014-2023 гг. (временной промежуток, состав-
ляющий десять лет). Информационная база проведенной работы – 
отчётность по МСФО по итогам 2014-2023 гг. компаний обрабаты-
вающей промышленности: ПАО «Норильский никель», ПАО 
«АЛРОСА», ПАО «Новатэк». Результат оценки по обозначенным 
компаниям приведен в таблицах 4, 5, 6 соответственно.  

В соответствии с данными таблицы 4 у ПАО «Норильский ни-
кель» наблюдаются менее высокая скорость обновления основных 
средств, изменения технологических процессов (за счёт интеграции 
цифровых инструментов) в отличие от ПАО «АЛРОСА». Это стало 
причиной достигнутого низкого значения индекса технологической 
устойчивости – 3,1 балла. 

 
Таблица 4  
Результат оценки технологической устойчивости ПАО «Нориль-
ский никель» 
Период (год) ФО МО ПТ Порядко-

вый номер 
этапа в раз-
витии про-
изводст-

венной си-
стемы 

Балльная 
оценка, 

балл 

2014 1,35 10,57 7,84 2 4 
2015 1,54 13,73 8,92 1(1) 6 
2016 1,60 14,19 8,88 1(2) 5 
2017 1,44 12,55 8,64 4(1) 1 
2018 1,40 8,19 5,87 4(1) 1 
2019 1,69 8,68 5,14 1(2) 5 
2020 2,32 8,22 3,54 3 3 
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2021 2,40 5,47 2,28 3 3 
2022 2,00 4,27 2,14 4(1) 1 
2023 1,73 4,24 2,44 4(2) 2 

Индекс тех-
нологической 

устойчиво-
сти, балл 

3,1 

Примечание: ФО – фондоотдача; МО – материалоотдача; ПТ – па-
раметр производственной технологичности. 
Источник: разработано автором. 

 
Кроме того, наблюдается цикличность в динамике производ-

ственной устойчивости ПАО «Норильский никель», что определя-
ется циклическим характером технологических процессов. Это под-
тверждается параметром производственной технологичности. 

 
Таблица 5  
Результат оценки технологической устойчивости ПАО 
«АЛРОСА» 
Период (год) ФО МО ПТ Порядко-

вый номер 
этапа в раз-
витии про-
изводст-

венной си-
стемы 

Балльная 
оценка, 

балл 

2014 0,63 3,67 5,83 3 3 
2015 0,63 3,59 5,73 3 3 
2016 0,68 4,10 6,00 1(1) 6 
2017 0,62 5,41 8,69 2 4 
2018 0,70 7,00 10,05 1(1) 6 
2019 0,54 5,88 10,83 4(2) 2 
2020 0,50 6,26 10,66 1(2) 5 
2021 0,42 3,58 8,47 4(1) 1 
2022 0,36 2,75 7,68 4(1) 1 
2023 0,69 21,29 30,77 1(1) 6 

Индекс тех-
нологиче-

ской устой-
чивости, 

балл 

3,9 

Примечание: ФО – фондоотдача; МО – материалоотдача; ПТ – па-
раметр производственной технологичности. 
Источник: разработано автором. 

 
Таблица 6  
Результат оценки технологической устойчивости ПАО «Новатэк» 
Период (год) ФО МО ПТ, % Порядко-

вый номер 
этапа в раз-
витии про-
изводст-

венной си-
стемы 

Балльная 
оценка, 

балл 

2014 755,3 1,6 0,2 3 3 
2015 890,3 1,4 0,2 3 3 
2016 946,9 2,6 0,3 1(1) 6 
2017 1035,6 2,0 0,2 3 3 
2018 963,7 1,9 0,2 4(2) 2 
2019 939,0 1,9 0,2 2 4 
2020 969,8 1,8 0,2 3 3 
2021 743,4 3,0 0,4 2 4 
2022 537,4 3,3 0,6 2 4 
2023 627,8 2,5 0,5 3 3 

Индекс тех-
нологической 

устойчиво-
сти, балл 

3,6 

Примечание: ФО – фондоотдача; МО – материалоотдача; ПТ – па-
раметр производственной технологичности. 
Источник: разработано автором. 

Обозначенные в данной статье информационные данные свиде-
тельствуют о том, что индекс технологической устойчивости компа-
ний обрабатывающей промышленности является практически зна-
чимым при выявлении в течение любого временного промежутка. На 
протяжении 2014-2023 гг. производственное развитие было наибо-
лее устойчивым у корпорации ПАО «АЛРОСА» в отличие от осталь-
ных компаний, несмотря на то, что индекс технологической устой-
чивости по своему значению достиг достаточно низкого уровня – 
всего 3,9 баллов.  

Учитывая в индексе технологической устойчивости параметр 
производственной технологичности, можно более эффективно аргу-
ментировать в производственной стратегии перспективные направ-
ления увеличения стабильности осуществляемых технологических 
процессов. 

 
Выводы. Для увеличения технологической устойчивости среди 

компаний обрабатывающей промышленности на перспективу целе-
сообразно принимать управленческие решения, ориентированные на 
интеграцию существующих результатов НИОКР с применением ме-
тода параллельного импорта новейших производственных средств. 
В рамках проработки производственной стратегии нужно включить 
меры стимулирования направлений формирования и интеграции 
технологических инноваций в систему обрабатывающих произ-
водств.  

По результатам проведенного исследования были сделаны ни-
жеследующие выводы: 

1. Было отражено, что в международной практике промышлен-
ного производства особую актуальность представляет проблема 
оценки технологической устойчивости как индикатора производ-
ственной стратегии. На сегодняшний день эта проблема требует ра-
ционального решения.  

2. Был представлен авторский подход к оценке технологической 
устойчивости как индикатора производственной стратегии отече-
ственных компаний обрабатывающей промышленности, учитываю-
щий разделение технологической устойчивости на уровни (высокий, 
средний и низкий). Параметры, обозначающие изменение техноло-
гической устойчивости, достижение производственной нестабиль-
ности: фондоотдача, материлоотдача, параметр производственной 
технологичности (отношение материалоотдачи к фондоотдаче).  

3. В контексте авторского подхода был приведен метод балль-
ного измерения технологической устойчивости, а также представ-
лено определение индекса технологической устойчивости, способ-
ствующего сравнению компаний обрабатывающей промышленно-
сти в зависимости от достигнутого уровня производственной устой-
чивости либо нестабильности. Балльное измерение происходит в 
диапазоне 1-6 баллов, поскольку было установлено 6 этапов произ-
водственного развития компаний. Индекс технологической устойчи-
вости подразумевает среднеарифметический показатель, исходя из 
баллов, установленных по итогам выявленного этапа производствен-
ного развития в конкретном временном промежутке. За единицу вре-
мени был взят один год.  

4. Апробация и практическое осуществление разработанного 
подхода к оценке технологической устойчивости как индикатора 
производственной стратегии отечественных компаний обрабатыва-
ющей промышленности было реализовано на примере компаний об-
рабатывающей промышленности: ПАО «Норильский никель», ПАО 
«АЛРОСА», ПАО «Новатэк». Хронологический период исследова-
ния – 2014-2023 гг.  

5. Для планомерного возрастания производственной устойчиво-
сти в сферах обрабатывающей промышленности целесообразно в 
производственную стратегию включать меры, ориентированные на 
интеграцию инновационных разработок на базе НИОКР и ускорение 
совершенствование технологических процессов. 

6. Производственное развитие обрабатывающих корпораций 
воздействует на степень технологической устойчивости, при этом 
носит циклический характер в современных условиях. 
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Основываясь на сделанных выводах, перспективным направле-
нием последующих исследований может стать выявление и анализ 
воздействия детерминантов на индекс технологической устойчиво-
сти, а также их прогнозного изменения в контексте выработки 
направлений по интеграции инновационных разработок, стимулиро-
вания НИОКР, которые целесообразно включить в производствен-
ную стратегию. 
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Development of an approach to assessing technological sustainability as an indicator of 
the production strategy of domestic manufacturing companies 

Slobodchikov V.M. 
Synergy University  
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, 
R38, R40, Z21, Z32 
 
The objective of the study is to develop and substantiate an approach to assessing technological 

sustainability as an indicator of the production strategy of domestic companies (using 
domestic manufacturing companies as an example). Research objectives: to analyze 
research papers devoted to defining technological sustainability; to substantiate the levels 
of production sustainability of manufacturing companies; to reflect the content of the 
method for measuring the levels of production sustainability and instability by points, as 
well as identifying the index of technological sustainability as an indicator of the 
production strategy of manufacturing industries; to test the developed approach to 
assessing technological sustainability using the example of manufacturing companies: 
PJSC Norilsk Nickel, PJSC ALROSA, PJSC Novatek. Research methods: theoretical 
analysis of academic literature sources, systematization, generalization, synthesis, 
collection and processing of information data, analysis of statistical time series and 
performance results of manufacturing corporations (PJSC Norilsk Nickel, PJSC 
ALROSA, PJSC Novatek), point-analytical method, comparative analysis of 
manufacturing corporations' performance. Research results and conclusions: in order to 
increase technological sustainability among manufacturing companies in the long term, 
it is advisable to make management decisions aimed at integrating existing R & D results 
and applying the parallel import method of innovative equipment. As part of developing 
a production strategy, it is necessary to include areas for stimulating the processes of 
formation and integration of technological innovations into the manufacturing system. 
Promising research areas: identification and analysis of the impact of determinants on the 
technological sustainability index, as well as their predicted change in the context of 
developing areas for integrating innovative developments, stimulating R & D, which are 
advisable to include in the production strategy. 

Keywords: technological sustainability; production strategy; index; scoring; manufacturing 
companies; integration of innovations; sustainable development. 
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Проблемы исследования российского рынка электроники  
и контрактного производства 
 
 
Стесяков Андрей Александрович 
аспирант кафедра финансового менеджмента, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
2927549@gmail.com 
 
В настоящее время ввиду влияния глобального санкционного давления рос-
сийская экономика находится в состоянии трансформации. В этих условиях 
в большинстве отраслей взят курс на совершенствование и импортозамеще-
ние. Одной из важнейших сфер, влияющих на возможности общественного 
развития и производства, является электроника и электронная промышлен-
ность, которые традиционно являются зависимыми от импортной продукции 
и зарубежных поставок. В статье поднимаются вопросы, связанные с особен-
ностями исследования российского рынка электроники и проблемами его ин-
терпретации в научной литературе и аналитической практике. Результаты: а) 
определено значение электроники для современного научно-технического 
прогресса; б) представлена сегментация рынка электроники; в) проведён ана-
лиз открытых статистических данных, определены их особенности и отра-
жены их недостатки; г) определено место контрактного производства на рос-
сийском рынке электроники. На основании представленной информации 
установлено, что в настоящее время исследованиям рынка электроники при-
суща проблема бессистемности и отсутствия данных, в связи с чем автором 
даны рекомендации по совершенствованию исследования российского рынка 
электроники. 
Ключевые слова: электроника, электронная промышленность, рынок, кон-
трактное производство, сегментация рынка 
 

Введение. Актуальность настоящего исследования обусловлена 
неоднозначным характером развития российского рынка электро-
ники. С одной стороны, официальные статистические данные указы-
вают на ежегодный рост производства ключевых показателей, свя-
занных с электроникой. Действительно, российская экономика усто-
яла перед натиском западных санкционных ограничений, сумела пе-
реориентироваться на иные рынки и стимулировать российских про-
изводителей к увеличению доли отечественной продукции. Так, в 
частности, по информации, представленной президентом Россий-
ской Федерации, по итогам первого полугодия 2024 г. ВВП в стране 
вырос на 4,6 %, а объём промышленного производства — на 4,4 % 
[1], что означает рост российской экономики. С другой стороны, на 
рынок электроники сильнейшее влияние оказали экономические 
санкции, за которыми последовал уход из России многих зарубеж-
ных партнёров и поставщиков электронных компонентов, что повли-
яло на цепочки поставок и, соответственно, темпы производства. В 
условиях глобализации и стремительного технологического про-
гресса рынок электроники становится важнейшим элементом наци-
ональной экономики, поскольку спрос на высокотехнологичную 
продукцию неуклонно растет [2]. При этом актуализируется необхо-
димость анализа особенностей функционирования контрактного 
производства электроники в условиях российской действительно-
сти. На фоне изменения международных экономико-торговых отно-
шений российские предприятия сталкиваются с необходимостью 
адаптации к новым условиям ведения бизнеса, что, в свою очередь, 
отражается на стратегиях их развития. Важность исследования 
рынка электроники заключается в том, что этот рынок напрямую 
связан с вопросами технологического суверенитета и независимости 
современной России, которые приобретают особую значимость в 
условиях современных геополитических вызовов. Исследование 
специфики российского рынка электроники позволяет выявить клю-
чевые проблемы и барьеры, которые препятствуют его эффектив-
ному развитию, а также предложить потенциальные пути их преодо-
ления. В данной статье акцент сделан на методологической про-
блеме исследований и анализа рынка российской электроники. 

 
Результаты и обсуждение. Прежде, чем перейти к обсуждению 

проблем исследования российского рынка, целесообразно опреде-
лить значение электроники для современного научно-технического 
прогресса. 

Электроника представляет собой фундаментальную область со-
временной науки и техники, без которой дальнейшее развитие мно-
жества иных отраслей было бы попросту невозможным. Электро-
ника играет ключевую роль в создании и совершенствовании техно-
логий, которые в настоящее время формируют основу научно-техни-
ческого прогресса. Ускоренное развитие вычислительных систем, 
телекоммуникаций, робототехники и автоматизации неразрывно 
связано с достижениями в области микроэлектроники и связанных с 
ней технологий. Так, большинство современных исследовательских 
задач в области космологии, физики, химии или биологии во многом 
опираются на электронные приборы и их компоненты, которые поз-
воляют получать и обрабатывать данные с высокой точностью и в 
короткие сроки. 

Значение развития электроники особенно велико в контексте 
внедрения инновационных решений, которые способствуют модер-
низации производственных процессов. Важно отметить, что без 
электронных устройств, которые обеспечивают процессы автомати-
зации и контроля производственных циклов, достигнуть высокого 



 

 336

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
4 

уровня производительности в условиях нынешней экономической 
конкуренции было бы довольно затруднительно. Кроме того, элек-
троника является важным связующим звеном между научными от-
крытиями и их практическим применением, что делает её важней-
шим элементом ускорения инновационного цикла [3]. 

Происходящий в последние десятилетия и, особенно, в послед-
ние несколько лет научно-технический прогресс напрямую связан с 
развитием таких направлений, как искусственный интеллект, кван-
товые вычисления, Интернет вещей, нейросети и др. — все эти и 
иные достижения невозможны без соответствующей производ-
ственно-элементной базы, производимой в рамках электронной про-
мышленности. В этом контексте электроника выступает не только в 
качестве средства, но и в качестве катализатора, обеспечивающего 
взаимодействие и интеграцию различных сфер жизнедеятельности. 

Не менее важно отметить, что существенное влияние электро-
ники на современное общество выражается не только в технологиче-
ском, но и в социальном аспекте. Так, развитие медицинских техно-
логий, новых образовательных платформ, а также способов органи-
зации, хранения и обмена информации во многом обусловлено до-
стижениями в разработке электронных компонентов и систем. Таким 
образом, можно утверждать, что электроника является неотъемле-
мым элементом научно-технического прогресса и играет важную 
роль в формировании будущего технологий и общества в целом. 

В настоящее время охват рынка электроники достаточно боль-
шой, однако точных данных о глобальном рынке электроники не су-
ществует. Так, например, различные маркетинговые агентства при-
водят различные данные и по-разному сегментируют глобальный 
рынок (табл. 1). 

 
Таблица 1  
Данные маркетинговых агентств о развитии глобальных рынков 
электроники по итогам 2023 года 
Агентство Тип рынка и 

источник 
Объём 
рынка 

Прогноз Выделенные 
сегменты Объём к 

году 
Прирост 
(период) 

Fortune 
business 
insights 

Рынок элек-
тронных ком-

понентов 
[4] 

369,9 
млрд 
долл. 
США 

847,8 
млрд 
долл. 
США к 

2032 году 

10,1 % 
(2024-

2032 гг.) 

Активные и 
пассивные ком-

поненты и 
электромехани-
ческие компо-

ненты 
The 

business 
research 
company 

Рынок элек-
тротехниче-
ской и элек-
тронной про-

дукции [5] 

3764,9 
млрд 
долл. 
США 

5194,4 
3764,9 
млрд 
долл. 
США к 

2028 году 

6,5 % 
(2024-

2028 гг.) 

Электрообору-
дование, изме-

рительные и 
контрольные 

приборы, элек-
тронные изде-

лия 
Spherical 
insights 

Рынок услуг 
электронного 
производства 

[6] 

500 
млрд 
долл. 
США 

750 млрд 
долл. 
США к 

2030 году 

6 % 
(2024-

2030 гг.) 

Электронное 
производство, 
компьютерный 

сегмент, 
Data 

Bridge 
Мировой ры-
нок электро-

ники [7] 

484,6 
млрд 
долл. 
США 

700 млрд 
долл. 
США 

8,5 % 
(2024-

2031 гг.) 

Типы: товары, 
компоненты, 
продукты, ко-

нечное исполь-
зование 

Источник: составлено автором по данным маркетинговых 
агентств  

 
Некоторые агентства приводят данные о глобальном производ-

стве на рынках электроники. Так, например, агентство Reed 
Electronics Research ежегодно выпускает обзоры мировых данных по 
электронике, разделяя глобальный рынок на пять наиболее развитых 
регионов (табл. 2). 

Отражением динамики рынка электроники также является элек-
тронная коммерция. Так, по информации известного маркетингового 
агентства Statista, в настоящее время рост мирового рынка электро-
ники в области электронной коммерции, т.е. продажи электронных 

устройств, гаджетов и аксессуаров посредством цифровых каналов, 
составляет 13,5 %. Основными положительными факторами, влияю-
щими на развитие рынка, являются улучшенный опыт онлайн-поку-
пок, инновации и достижения в области технологий и рост ВВП, а к 
негативным факторам относятся геополитическая напряжённость и 
негативные потребительские настроения (рис. 1). 

 
Таблица 2  
Ключевые показатели мировых данных по электронике в разрезе 
наиболее развитых регионов в 2023 году 

Регион Объём производства Рост, % 
Западная Европа 130,9 млрд евро 2,0 % 

Северная Америка 354 млрд евро 1,9 % 
Япония 49 млрд евро 2,2 % 

Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион 

1518 млрд евро 4,3 % 

Восточная Европа 38,6 млрд евро 1,2 % 
Источник: составлено автором по данным Reed Electronics 
Research [8] 

 
Подобных данных как в результатах исследований маркетинго-

вых агентств, так в научной литературе имеется немало, однако за-
частую под «рынком электроники» понимаются отдельные его 
рынки (или сегменты), включающие слово «электроника» или его 
производные. Так, в широком смысле к электронике относятся как 
сами устройства (например, компьютеры, смартфоны, бытовая тех-
ника и др.), так и теоретическая база, на которой строится работа 
этих устройств (электрические цепи, полупроводники, микропроцес-
соры). Поэтому рынок бытовой и/или технической электроники, ко-
торый часто приводится в отечественных маркетинговых агентствах 
(например, [10], [11]) как рынок электроники, представляет собой 
лишь один сегмент большого рынка электроники. 

 

 
Рисунок 1 — Ключевые факторы, влияющие на развитие мирового 
рынка электроники в области электронной коммерции, % 
Источник: составлено автором по данным Statista [9] 

 
Электронная промышленность в свою очередь представляет со-

бой отрасль экономики, которая занимается производством элек-
тронных устройств и систем, а также их компонентов, т.е. базовых 
элементов, из которых они состоят. Сюда входят предприятия, кото-
рые разрабатывают и выпускают продукцию в сферах электроники 
— от бытовой техники и компьютеров до сложных промышленных 
и военных систем. Процесс изготовления электронных устройств, 
систем и компонентов можно назвать электронным производством, 
которое, в частности, может быть контрактным. Контрактное элек-
тронное производство — это модель организации производства, в 
рамках которой компания заказывает изготовление своей продукции 
у специализированного стороннего производителя. В данной модели 
компания-заказчик передает производственные функции внешнему 
партнеру, сохраняя за собой право реализовывать только ключевые 
процессы (разработка продукта, маркетинг, управление брендом и 
продажа). Основными характеристиками контрактного электрон-
ного производства являются аутсорсинг производства, снижение из-
держек, гибкость и масштабируемость, а также акцент на ключевых 
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компетенциях. Контрактные производители электроники, как пра-
вило, предоставляют полный спектр услуг — от сборки печатных 
плат до создания готовых устройств [12]. 

Таким образом, рассматривая рынок электроники, целесооб-
разно учитывать различные сегменты этого рынка. Следует отме-
тить, что некоторые маркетинговые исследования учитывают это и 
выделяют достаточно подробное сегментирование рынка электро-
ники. Например, в аналитическом бюро LW-Analytics [13] выделя-
ются различные рынки. Так, выделяются следующие типы продук-
ции электроники и электрооборудования: 

 кабельно-проводниковая продукция; 
 геотермальная энергетика; 
 измерительные приборы; 
 генераторы; 
 литий-ионные батареи, аккумуляторные бактерии; 
 микроэлектроника; 
 кухонное оборудование; 
 кабельные проводники для солнечных батарей; 
 ветроэнергетика, солнечная энергия; 
 силовая электроника; 
 компьютеры, компьютерное оборудование и компьютерная 

техника; 
 лазеры и лазерные технологии; 
 умные дома; 
 переработка отходов электроники; 
 линии электропередач (ЛЭП); 
 навигационные системы 
 источники питания и мн. др. 
Основываясь на данных Ассоциации российских разработчиков 

и производителей электроники (АРПЭ), также можно определить ос-
новные рынки. 

Так, согласно информации АРПЭ, на российском рынке электро-
нике можно выделить 10 основных сегментов (рынков), для каждого 
из которых определён объём (рис. 2). Общий объём рынка составляет 
72 млн долл. США, при этом на долю доля рынка электронного обо-
рудования специального назначения составляет 37,4 %, граждан-
ского — 62,6 % (рис. 3). 

 

 
Рисунок 2 — Сегментация рынка российской электроники и объём 
сегментов, млн долл. США 
Источник: составлено автором по данным АРПЭ [14] 

 

 
Рисунок 3 — Сегментация рынка российской электроники по назна-
чению продукции, млн долл. США 
Источник: составлено автором по данным АРПЭ [14] 

 

Среди сегментов наибольшая доля в общем объёме рынка при-
надлежит рынкам потребительской электроники (23,5 %), вычисли-
тельной техники (12,5 %), промышленной электроники (9,7 %) и те-
лекоммуникационного оборудования (6,9 %). При этом автомобиль-
ная электроника, а также торговое и фискальное оборудование как 
сегменты рынка обладают наибольшей долей отечественной продук-
ции (по 70 % соответственно). Наименьшая доля отечественной про-
дукции наблюдается для рынка печатающей и копировальной тех-
ники (1 %), а также для рынка потребительской электроники (2 %). 
Таким образом, в наибольшем сегменте рынка российской электро-
ники — потребительской электронике — доля российской продук-
ции наименьшая, что представляет собой серьёзную проблему. Тем 
не менее, по данным АРПЭ, потенциал роста доли российской про-
дукции на рынке российской электроники оценивается как высокий. 
Так, увеличение этой доли в среднем по всем сегментам прогнозиру-
ется с 28 % до 57 % (рис. 4). Наибольший рост ожидается по таким 
сегментам, как оборудование систем безопасности (рост на 40 %), 
светодиодные светильники и лампы (рост на 35 %), а также меди-
цинская электроника (рост на 35 %). 

 

 
Рисунок 4 — Потенциал роста доли российской продукции на рынке 
российской электроники, % 
Источник: составлено автором по данным АРПЭ [14] 

 
Несмотря на актуальность представленных данных и авторитет-

ность источника (АРПЭ), данная сегментация также может быть 
подвержена критике, поскольку в данном случае выделены под-
рынки рынка электроники, однако как таковых критериев сегменти-
рования не представлено. 

В связи с этим, основываясь на релевантной научной литературе 
и материалах различных российских и зарубежных маркетинговых 
агентств, целесообразно предложить общую сегментацию рынка 
электроники (табл. 3). 

 
Таблица 3  
Сегментация рынка электроники 

Сегмент Описание 
По типу продук-
ции 

Потребительская электроника, промышленная 
электроника, медицинская электроника, автомо-
бильная электроника, военная электроника 

По конечным 
пользователям 

Частные пользователи, коммерческий сектор, гос-
ударственный сектор, образовательные учрежде-
ния, медицинские учреждения 

По технологии 
производства 

Микроэлектроника, наноэлектроника, оптоэлектро-
ника, гибкая электроника, полупроводниковые тех-
нологии 

По компонентам Полупроводники, дисплеи, источники питания, 
пассивные компоненты, коммуникационные мо-
дули 

По назначению Офисная и компьютерная техника, телекоммуни-
кации, автомобильная электроника, медицинская 
техника, электроника для бытовых нужд 

По каналам про-
даж 

Розничные продажи, электронная коммерция, 
B2B-продажи, прямые продажи посредством дис-
трибьюторов, официальные сервисные центры 
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По уровню инно-
ваций 

Традиционная электроника, инновационные техно-
логии, умные устройства, экологически чистая 
электроника, искусственный интеллект 

По регионам Федеральные округа, регионы, города и т.п.  
По типу пользо-
вателей 

Массовый потребитель, корпоративные клиенты 
(предприятия), специализированные профессио-
нальные пользователи (инженеры, врачи), строи-
тельный сектор 

По жизненному 
циклу продукта 

Новые технологии и разработки, продукты на 
этапе роста, продукты на этапе зрелости, устаре-
вающая электроника 

По типу постав-
ляемых услуг 

Производственные услуги, ремонт и обслужива-
ние, интеграция систем, логистические услуги, IT-
услуги, поддержка и консалтинг 

По типу техноло-
гий связи 

Проводные системы (Ethernet), беспроводные тех-
нологии (Wi-Fi, Bluetooth), сотовая связь (3G, 4G, 
5G), спутниковая связь 

По применению в 
инфраструктуре 

Городская инфраструктура (умные города, транс-
портные системы), энергетическая инфраструк-
тура (энергосети, возобновляемые источники), ло-
гистические системы 

По уровню авто-
матизации 

Полностью автоматизированные системы, полуав-
томатизированные системы, ручное управление 

По экологическим 
характеристикам 

Энергоэффективные устройства, устройства из 
переработанных материалов, устройства с дли-
тельным сроком службы, устройства с низким 
уровнем выбросов 

По типу материа-
лов 

Электроника на основе кремния, композитные ма-
териалы, гибкие и органические полупроводники 

По безопасности Стандарты безопасности для пользователей, про-
мышленные стандарты, военные стандарты 

По типу рынков 
сбыта 

Внутренний рынок, экспорт, совместные предприя-
тия, франчайзинг на рынке электроники 

По типу сборки Модульные устройства, интегрированные си-
стемы, настраиваемая электроника 

Источник: разработано автором 
 
Как видно из предложенной классификации, выделено 19 сег-

ментов, каждый из которых требует проведения отдельного анализа. 
При этом, следует отметить, что данная классификация может быть 
дополнена. Для того, чтобы детально раскрыть все сегменты элек-
тронного рынка, требуются данные. Однако, сравнивая открытые 
российские данные, можно указать на то, что их попросту недоста-
точно. Официальная статистика, предоставляемая Росстатом, вклю-
чает в себя ограниченный перечень показателей в рамках электрон-
ной промышленности, а сама электроника (как национальный ры-
нок) не выделяется и не сегментируется. В частности, наиболее ре-
левантными являются данные об обороте производителей электро-
ники, публикуемые в ежемесячных докладах Росстата «Социально-
экономическое положение России» [15] и ежегодных сборниках 
«Промышленное производство в России» [16]. 

Так, например, наиболее релевантными показателями можно 
считать производство компьютеров, электронных и оптических из-
делий, а также электрооборудования (табл. 4).  

Из этих данных можно лишь установить, что в 2017-2022 гг. про-
изводство компьютеров, электронных и оптических изделий увели-
чилось на 61,3 %, а производство электрооборудования — на 63,7 %. 
В то же время темп прироста инвестиций в основной капитал по дан-
ным типам производства кардинально различается: если для первого 
типа производства наблюдается прирост инвестиций, равный 79,7 %, 
то для второго — лишь 0,7 % за аналогичный период. Также можно 
установить, например, что степень износа основных фондов по ука-
занным типам производств не уменьшается (рис. 5). 

Безусловно, можно привести и исследовать и иные официальные 
данные материально-технической базы и инвестиций в электронной 
промышленности (например, производство электрических аккуму-
ляторов и аккумуляторных батарей, кабелей и кабельной арматуры, 
бытовых приборов или иного электрического оборудования), однако 

особенности официальных данных таковы, что они отражают, в ос-
новном, производство, тогда как, как было указано ранее, рынок 
электроники намного шире. 

 
Таблица 4  
Динамика производства компьютеров, электронных и оптических 
изделий, а также электрооборудования и инвестиций в данные про-
изводства в Российской Федерации, 2017-2022 гг., млрд руб. 
Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными силами 
Производство компью-
теров, электронных и 
оптических изделий 

322,4 366,5 359,8 369,0 439,3 519,9

Производство электро-
оборудования 

853,8 934,9 929,2 976,5 1247,2 1397,6

Инвестиции в основной капитал 
 

Производство компью-
теров, электронных и 
оптических изделий 

65,9 64,3 60,2 63,7 103,9 118,4

Производство электро-
оборудования 

40,4 43,3 42,3 37,6 42,9 40,7 

Источник: составлено автором по данным Росстата [15], [16] 
 

 
Рисунок 5 — Динамика степени износа основных фондов по произ-
водству компьютеров, электронных и оптических изделий, а 
также электрооборудования, % 
Источник: составлено автором по данным Росстата [16] 

 
В связи с этим можно отразить следующие недостатки офици-

альных данных, имеющих отношение к рынку электроники: 
 Низкая степень детализации предоставляемых данных. 

Официальная статистика ограничивается общими показателями по 
объёмам производства и инвестиций (например, оборот организа-
ций, работающих в области разработки программного обеспечения, 
консультационных услуг или ИКТ), она не отражает специфики от-
дельных сегментов рынка электроники, что не позволяет точно оце-
нить его текущее состояние. 

 Фокус на производственных показателях. В рамках офици-
альной информации не представлены данные о цепочках поставок 
электроники, рыночных долях и потребительских предпочтениях и 
иных важнейших составляющих рынка, что создаёт проблемы для 
комплексного понимания динамики развития рынка, особенно в 
условиях глобальных изменений. 

 Неполнота данных, в частности, относительно импортозаме-
щения. Отсутствие актуальных комплексных сведений о составе и 
структуре продукции отечественного производства в разрезе сегмен-
тов электронного рынка не позволяет объективно оценить степень 
зависимости рынка от импорта. 

 Отсутствие данных о технологических инновациях и их ин-
теграции в электронике. Показатель инноваций в основной капитал, 
хотя и является одним из важнейших для электронной промышлен-
ности, всё же не раскрывает инновационную составляющую элек-
троники, которая в настоящее время является ключевым драйвером 
развития рынка. Это, в свою очередь, не даёт возможности прогно-
зировать перспективы развития рынка электроники. 

Далее следует обратить внимание на место контрактного произ-
водства на российском рынке электроники. Так, согласно данным 
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АРПЭ, оно сегодня занимает лишь 15 % всего рынка [14], что, без-
условно, актуализирует вопрос его развития, особенно в условиях 
острой необходимости импортозамещения и продолжающегося 
санкционного давления. Так, по итогам 2023 года объем российского 
рынка услуг контрактного производства вырос на 40,4 % в рублевом 
выражении, а темп прироста рынка в 2017-2022 гг. составил 26,5 % 
[17]. 

Нельзя не отметить, что в России практика контрактного произ-
водства получила распространение, поскольку многие предприятия 
не обладают полным производственным циклом и нуждаются в 
услугах специализированных компаний. Однако санкционные огра-
ничения и уход зарубежных компаний в 2022-2023 гг. вызвали струк-
турные изменения на российском рынке контрактного производства. 
Так, одни предприятия заняли освободившиеся ниши и начали про-
изводить продукцию под собственными брендами на отечественных 
заводах, другие были вынуждены перенести производство за гра-
ницу вследствие нехватки компонентов и мощностей. До 2022 года 
рост выручки контрактных производителей обеспечивался за счет 
поставок электронных компонентов и печатных плат, однако дефи-
цит ключевых микросхем и ограничения на их импорт затормозили 
новые проекты. В этих условиях увеличился объем давальческой 
комплектации, в рамках которой производители стали избегать свя-
занных с закупками рисков. Кроме того, развитие контрактного про-
изводства замедляют недостатки государственной поддержки, в 
частности, отсутствие налоговых льгот. Тем не менее, в условиях 
трансформирующейся экономики доля контрактного производства, 
по всей вероятности, будет только увеличиваться, АРПЭ прогнози-
рует рост доли до 30 % в среднесрочной перспективе [17]. 

На основе изученных проблем исследования российского рынка 
электроники целесообразно предложить ряд рекомендаций по совер-
шенствованию его исследования: 

 Во-первых, учёным и аналитикам целесообразно применять 
комплексный подход к сбору и анализу данных, который позволит 
устранить проблемы их бессистемности и фрагментации. 

 Во-вторых, Росстату целесообразно обратить внимание на 
методологическое расширение набора показателей, отражающих не 
только производство электроники, но и её потребление, а также ис-
пользование инноваций в деятельности производителей в разрезе 
сегментации рынка. 

 В-третьих, учёным и аналитикам целесообразно интегриро-
вать новейшие цифровые инструменты для автоматизации сбора и 
анализа данных, что повысит их актуальность и точность. 

 Наконец, всем заинтересованным сторонам (государствен-
ным институтам, частным компаниям и исследовательским центрам) 
целесообразно улучшить координационные усилия доля формирова-
ния единой информационно-методической базы данных по рынку 
электроники. 

 
Выводы. Таким образом, изучение и анализ проблем исследова-

ния российского рынка электроники и контрактного производства 
позволяют сделать вывод о необходимости совершенствования ин-
терпретации рынка, значительного расширения его сегментов и, со-
ответственно, показателей рынка. 
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Problems of Research On the Russian Electronics Market And Contract Manufacturing 
Stesyakov A.A. 
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R38, R40, Z21, Z32 
 
Currently, due to the impact of global sanctions pressure, the Russian economy is in a state of 

transformation. Under these conditions, most industries have adopted a policy of 
improvement and import substitution. One of the most important areas affecting the 
possibilities of social development and production is electronics and the electronics 
industry, which are traditionally dependent on imported products and foreign supplies. 
The article raises issues related to the specifics of the study of the Russian electronics 
market and the problems of its interpretation in the scientific literature and analytical 
practice. Results: a) the importance of electronics for modern scientific and technological 
progress is determined; b) the segmentation of the electronics market is presented; c) an 
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analysis of open statistical data is carried out, their features are determined and their 
disadvantages are reflected; d) the place of contract production in the Russian electronics 
market is determined. Based on the information provided, it is established that at present 
the problem of unsystematic nature and lack of data is inherent in the research of the 
electronics market, in connection with which the author gives recommendations for 
improving the research of the Russian electronics market. 

Keywords: electronics, electronics industry, market, contract manufacturing, market 
segmentation 
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Обеспечение устойчивого развития промышленных предприятий 
в современных условиях 
 
 
Стрельникова Елена Владимировна 
аспирант, ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 
«Центр», alenka91-05@mail.ru 
 
В статье рассматривается актуальная проблема обеспечения устойчивого раз-
вития промышленных предприятий в контексте современных глобальных 
вызовов. В ходе исследования выявлены противоречия между краткосроч-
ными экономическими интересами предприятий и долгосрочными целями 
устойчивого развития, а также между необходимостью масштабных инвести-
ций в инновационные технологии и ограниченностью финансовых ресурсов 
многих организаций. Помимо этого, отмечается несоответствие между тем-
пами технологического прогресса и скоростью адаптации нормативно-право-
вой базы к новым реалиям промышленного производства. 
Автор приходит к выводу, что обеспечение устойчивого развития промыш-
ленных предприятий требует системного подхода, опирающегося на цифро-
визацию производственных процессов, внедрение энергоэффективных тех-
нологий, развитие человеческого капитала, реализацию принципов цирку-
лярной экономики. Особое внимание уделяется важности интеграции эколо-
гических и социальных аспектов в стратегию развития предприятий (наряду 
с экономическими целями). 
Ключевые слова: инновации, промышленные предприятия, социальная от-
ветственность, устойчивое развитие, цифровизация, циркулярная экономика, 
экологическая эффективность, энергоэффективность 
 
 

Введение. В эпоху глобальных экономических трансформаций и 
нарастающих экологических вызовов проблематика устойчивого 
развития промышленных предприятий приобретает первостепенное 
значение. Соответствующие вопросы и обсуждения не ограничива-
ются сугубо финансовыми аспектами, но охватывают широкий 
спектр факторов, в том числе, технологические инновации, экологи-
ческую ответственность, социальную значимость производства.  

Проблема исследования заключается в том, что на фоне нараста-
ющей глобальной нестабильности, ужесточения экологических тре-
бований, ускорения технологических изменений промышленные 
предприятия сталкиваются с комплексом вызовов, угрожающих их 
долгосрочной жизнеспособности. Актуализируется потребность в 
выявлении и систематизации факторов, обеспечивающих устойчи-
вое развитие компаний, а также в разработке интегрированного под-
хода к управлению этими факторами в современных динамичных 
условиях. 

 
Методы и материалы. При написании статьи использовался 

комплекс взаимодополняющих методов: системный анализ (для изу-
чения промышленного предприятия как сложной социо-эколого-
экономической системы, выявления взаимосвязей между различ-
ными аспектами его функционирования), метод сравнительного ана-
лиза (в целях сопоставления различных подходов), экспертные 
оценки (для определения приоритетности различных аспектов 
устойчивого развития и оценки потенциальной эффективности пред-
лагаемых решений), кейс-стади (анализ конкретных примеров 
успешного внедрения стратегий устойчивого развития в промыш-
ленности), статистический анализ. Комбинация обозначенных мето-
дов позволила провести разностороннее исследование проблемы и 
разработать комплексные рекомендации. 

Анализ современной научной литературы по теме устойчивого 
развития промышленных предприятий позволяет выделить не-
сколько ключевых направлений исследований. Пристальное внима-
ние уделяется внедрению инновационных подходов к управлению и 
организации производства. Так, В.М. Володин, Е.А. Антонова и Н.В. 
Володина рассматривают адаптацию системы кайдзен на промыш-
ленных предприятиях как фактор устойчивого развития, подчерки-
вая важность непрерывного совершенствования процессов [1]. В 
свою очередь, Л.В. Марабаева и Т.А. Бояркина фокусируются на 
стратегическом управлении технологическим развитием в контексте 
концепции устойчивого развития, обосновывая необходимость дол-
госрочного планирования инноваций [6]. Влияние глобальных трен-
дов исследуется в работе И.Г. Головцовой и М.В. Никулина, которые 
анализируют воздействие международных тенденций на российские 
компании и определяют вектор их технологического развития [2]. 
Ю.Г. Дунаева и Г.А. Меньшиков расширяют это направление, оце-
нивая роль общественного промышленного капитала через призму 
международных отношений и достижения целей устойчивого разви-
тия [4]. Особое внимание в публикациях уделяется цифровизации, а 
также использованию современных технологий. К примеру, Р.Р. 
Шириев, И.М. Дубаев и Г.А. Арсаханова исследуют значение анали-
тики больших данных и нюансов Интернета вещей (IoT) в промыш-
ленном развитии и управлении, высвечивая их роль в обеспечении 
устойчивости предприятий [11]. Проблемы устойчивого развития 
крупных промышленных структур рассматриваются в работе А.И. 
Кравченко, где анализируются вызовы, стоящие перед холдингами, 
и предлагаются возможные пути их решения [5]. А.Ю. Пожидаева и 
О.А. Трубицына развивают тему, исследуя генезис промышленных 
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«экосистем» и специфику их формирования [7]. Весьма значимым 
аспектом устойчивого развития является обеспечение безопасности 
производства. Например, Д.Н. Соловьев в своей работе предлагает 
комплексный подход к решению соответствующих задач [10]. Для 
оценки текущего состояния и перспектив развития промышленности 
исследователи активно используют статистические данные и анали-
тические отчеты. Материалы Росстата о промышленном производ-
стве [9], информация о деловой активности российской промышлен-
ности, подготовленная НИУ ВШЭ [3], а также обзоры промышлен-
ного производства в России, представленные на специализирован-
ных порталах [8], предоставляют актуальную информацию о тенден-
циях и проблемах в отрасли. 

Анализ литературы показывает, что исследователи применяют 
междисциплинарный подход к изучению устойчивого развития про-
мышленных предприятий, интегрируя экономические, технологиче-
ские, социальные, экологические аспекты.  

 
Результаты и обсуждение. Промышленные предприятия зани-

мают фундаментальное место в современной экономике, обеспечи-
вая производство товаров и услуг, требуемых для различных отрас-
лей. Они способствуют развитию технологий, создают рабочие ме-
ста, стимулируют экономический рост, поддерживая внутренние и 
международные рынки. Помимо этого, данные организации активно 
участвуют в инновациях, повышая результативность и устойчивость 
производства. В условиях глобализации и цифровой трансформации 
они приспосабливаются к новым вызовам (в том числе, экологиче-
ским стандартам и требованиям к энергетической эффективности). 

Обращаясь к статистическим данным, приводимым Росстат ка-
сательно ситуации в России, следует отметить, что обнаруживается 
восходящий тренд индекса промышленного производства (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Значения индекса промышленного производства (в % к сред-
немесячному значению 2021 г.) [9] 

 
При анализе региональных аспектов промышленного производ-

ства в разрезе статистической информации обнаруживается, что в 
лидерах за 2023 год оказались Камчатский край, Чувашия, Сахалин-
ская область. Более подробная детализация продемонстрирована в 
таблице 1. 

 
Таблица 1  
Регионы-лидеры по росту промышленного производства (2023 г.) 
[8] 

Регион Рост индекса промпроизводства, в % к 
2022 г. 

Камчатский край 29,5 
Республика Чувашия 27,2 
Сахалинская область 17,4 
Республика Ингушетия 17,1 
Курганская область 17 
Москва 16,2 
Брянская область 14,5 
Тульская область 14,5 
Дагестан 14,4 
Марий Эл 14,1 
Пензенская область 14,1 
Страна в целом 3,5 

Обращаясь к концептуальным основам устойчивого развития в 
промышленной сфере, целесообразно подчеркнуть, что его пара-
дигма опирается на гармоничное сочетание экономического роста, 
социального благополучия, экологической безопасности. Как спра-
ведливо отмечает Д.Н. Соловьев, ключевым аспектом данной кон-
цептуальной базы служит способность субъектов хозяйствования 
адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды (при со-
хранении своей функциональности и результативности) [10]. 

В данной связи видится уместным обращение к данным ЦКИ 
Института статистических исследований и экономики знаний НИУ 
«Высшая школа экономики», которые касаются факторов, лимити-
рующих производственную деятельность в промышленном секторе 
(рис. 2). Приводятся результаты опроса. 

 

 
Рис. 2. Оценка факторов, которые ограничивают рост промыш-
ленного производства в России (доля организаций от их общего 
числа, %) [3] 

 
Итак, в контексте продвижения к устойчивому развитию наибо-

лее серьёзными барьерами являются неопределённость в экономиче-
ской обстановке, недостаточный спрос на продукцию компаний, вы-
сокий уровень налогообложения, недостаток финансовых средств. 

Далее необходимо обратить внимание на инновационные под-
ходы к обеспечению устойчивости. Речь идёт о цифровизации про-
изводственных процессов, энергоэффективных технологических ре-
шениях, циркулярной экономике. 

Так, внедрение digital-технологий становится неотъемлемым 
элементом стратегии устойчивого развития. Использование Интер-
нета вещей (IoT), больших данных, искусственного интеллекта поз-
воляет оптимизировать производственные процессы, минимизиро-
вать издержки, существенно повысить качество продукции. Напри-
мер, предиктивная аналитика на базе машинного обучения содей-
ствует предотвращению аварийных ситуаций, вкупе со снижением 
незапланированных простоев оборудования. 

Например, ПАО «КАМАЗ» активно внедряет цифровые техно-
логии в производство. На предприятии реализуется проект «Инду-
стрия 4.0», в рамках которого внедрена система управления произ-
водством на основе MES (Manufacturing Execution System). Это поз-
волило оптимизировать производственные процессы, сократить 
время простоев, повысить результативность использования ресур-
сов. Вдобавок, «КАМАЗ» использует технологии дополненной ре-
альности для обучения персонала и проведения ремонтных работ, 
что содействует повышению квалификации кадров, снижению веро-
ятности ошибок. 

Переход на энергосберегающие решения не только сказывается 
на сокращении операционных затрат, но и уменьшает углеродный 
«след» предприятий. Внедрение систем рекуперации тепла, задей-
ствование возобновляемых источников энергии, а также оптимиза-
ция энергопотребления с помощью интеллектуальных систем управ-
ления предоставляют возможность весомо повысить энергоэффек-
тивность производства. 
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К примеру, ПАО «Северсталь» реализует комплексную про-
грамму по повышению энергоэффективности и снижению воздей-
ствия на окружающую среду. На Череповецком металлургическом 
комбинате компании внедрена система энергетического менедж-
мента, сертифицированная по стандарту ISO 50001. В результате ре-
ализации энергосберегающих мероприятий компании удалось сни-
зить энергоемкость производства. Помимо этого, «Северсталь» ин-
вестирует в проекты по сокращению выбросов парниковых газов, в 
том числе, модернизацию доменных печей, внедрение технологий 
улавливания и утилизации коксового газа. 

В свою очередь, в рамках концепции циркулярной экономики 
предполагается максимально действенное использование ресурсов и 
минимизация отходов. Введение в практику технологий переработки 
и повторного использования материалов, а также разработка продук-
ции с учетом принципов экодизайна способствуют сглаживанию 
нагрузки на окружающую среду, оптимизации ресурсопотребления. 

Например, АО «Объединенная металлургическая компания» 
(«ОМК») реализует проекты в области циркулярной экономики. На 
Выксунском металлургическом заводе компании внедрена техноло-
гия переработки металлургических шлаков, что позволяет не только 
снизить объемы отходов, но и получать дополнительное сырье для 
производства. «ОМК» также развивает программу по сбору и пере-
работке металлолома, что способствует сокращению потребления 
первичных ресурсов, снижению углеродного «следа» продукции. 

Необходимо принимать во внимание и финансовые аспекты 
устойчивого развития. Это сопряжено, в частности, с диверсифика-
цией источников финансирования, риск-менеджментом в условиях 
неопределенности. 

Так, для обеспечения финансовой устойчивости предприятиям 
необходимо диверсифицировать источники капитала. Помимо тра-
диционных банковских кредитов, все большую популярность приоб-
ретают «зеленые» облигации, краудфандинг, венчурное финансиро-
вание экологических проектов. На диаграмме (рис. 3) отражены све-
дения касательно структуры ESG-облигаций в РФ, размещённых в 
2023 году. 

 

 
Рис. 3. Данные о структуре ESG-облигаций, которые были разме-
щены в 2023 году (удельный вес от совокупных объемов размеще-
ний) [9] 

 
Результативное управление рисками становится особенно значи-

мым фактором устойчивого развития. Внедрение комплексных си-
стем оценки и мониторинга рисков, (в том числе, подразумеваются 
экологические и социальные аспекты) позволяет хозяйствующим 
субъектам своевременно реагировать на потенциальные угрозы, пол-
ноценно использовать открывающиеся возможности. 

Далее следует рассмотреть проблематику человеческого капи-
тала как фактора устойчивого развития. Инвестиции в него являются 
ключевым элементом стратегии. Создание систем непрерывного 
обучения, поддержка инициатив сотрудников в области инноваций 

положительным образом сказываются на формировании корпора-
тивной культуры, ориентированной на долгосрочную перспективу. 
Реализация программ КСО не только улучшает имидж организации, 
но и способствует формированию крепких связей с местными сооб-
ществами. Поддержка образовательных инициатив, экологических 
проектов, социально значимых мероприятий помогает создать бла-
гоприятную среду для долгосрочного развития предприятия. 

Например, ПАО «СИБУР Холдинг» уделяет особое внимание 
развитию человеческого капитала как ключевого фактора устойчи-
вого развития. Компания реализует программу «СИБУР-Професси-
онал», ориентированную на непрерывное обучение, повышение ква-
лификации сотрудников. В рамках программы создан корпоратив-
ный университет, проводятся регулярные тренинги, мастер-классы, 
а также реализуются проекты по обмену опытом между предприяти-
ями холдинга. «СИБУР» активно сотрудничает с ведущими вузами 
страны, участвуя в подготовке специалистов для нефтехимической 
отрасли. 

В дополнение к отмеченному, ключевым звеном являются эко-
логические аспекты устойчивого развития. 

Так, внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) в обла-
сти очистки выбросов и сбросов, а также минимизация образования 
отходов выступают в качестве неотъемлемых элементами экологи-
ческой стратегии промышленных компаний. Использование замкну-
тых циклов водоснабжения, внедрение систем улавливания, утили-
зации парниковых газов позволяют существенно снизить нагрузку 
производства. 

Применение принципов биомимикрии, то есть, заимствования 
решений из природы, открывает массу дополнительных возможно-
стей для создания экологически эффективных продуктов, процессов. 
Например, разработка материалов с самоочищающимися поверхно-
стями (здесь имеет место вдохновение структурой листьев лотоса), 
помогает снизить потребление воды и химических реагентов при 
эксплуатации оборудования [2, 5]. 

Весьма значимыми являются вопросы, касающиеся интеграции 
в глобальные цепочки создания стоимости. Так, ключевым направ-
лением служит локализация и глокализация производства. Оптими-
зация цепочек поставок с учетом локальных особенностей рынков 
позволяет снизить логистические издержки, повысить устойчивость 
бизнес-модели. Стратегия глокализации, при которой предполага-
ется адаптация глобальных продуктов и процессов к местным усло-
виям, содействует более эффективному использованию ресурсов, а 
также укреплению позиций предприятий на региональных рынках. 

Соответствие международным стандартам в области качества 
(ISO 9001), экологического менеджмента (ISO 14001), социальной 
ответственности (ISO 26000) становится необходимым условием для 
интеграции в глобальные цепочки создания стоимости. Внедрение 
данных стандартов не только повышает конкурентоспособность 
субъектов хозяйствования на международном рынке, но и сказыва-
ется позитивным образом на оптимизации внутренних процессов. 

Итак, потребность в инновационных подходах к управлению ре-
сурсами, оптимизации процессов, минимизации негативного воздей-
ствия на окружающую среду требует разработки новых стратегий. С 
учётом этого нами предлагается алгоритм обеспечения устойчивого 
развития, который ориентирован на интеграцию современных тех-
нологических разработок и методов управления, адаптированных к 
требованиям сегодняшнего дня. Его содержательные особенности 
представлены в таблице 2. 

Предложенный алгоритм отличается от существующих подхо-
дов своей комплексностью и интегративным подходом, в котором 
делается упор не только на технические и управленческие аспекты, 
но и социальные и экологические факторы. Включение инновацион-
ных технологий на всех уровнях предприятия, а также акцент на обу-
чении и развитии персонала, позволяет не только улучшить текущие 
процессы, но и сформировать «фундамент» для адаптивного и гиб-
кого управления в условиях неопределенности. В дополнение к от-
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меченному, в рамках алгоритма предусматривается регулярный мо-
ниторинг и взаимодействие с заинтересованными сторонами, что по-
способствует повышению прозрачности и доверия, а также более 
точному реагированию на изменяющиеся условия внешней среды. 
Как представляется, продемонстрированный подход содействует бо-
лее глубокой интеграции принципов устойчивого развития в страте-
гию промышленного предприятия и поможет создать конкурентные 
преимущества на современном динамичном рынке. 

 
Таблица 2  
Алгоритм обеспечения устойчивого развития промышленных 
предприятий (составлено автором) 

Этап Содержание 
1. Анализ теку-
щего состояния 

предприятия 

Провести комплексный аудит текущих процессов, ре-
сурсов, технологий. Определить ключевые области 
для улучшения с точки зрения эффективности, эко-
логичности, экономической целесообразности. 

2. Определение 
целей устойчи-
вого развития 

Установить конкретные и измеримые цели в обла-
сти экологии, экономики, социального развития. 
Разработать стратегию достижения целей, в кото-
рой будут учитываться краткосрочные и долго-
срочные перспективы. 

3. Интеграция ин-
новационных тех-

нологий 

Внедрить современные технологии (IoT), искус-
ственный интеллект, автоматизацию процессов 
для повышения эффективности и снижения за-
трат. Оценить возможности задействования воз-
обновляемых источников энергии и технологий по 
утилизации отходов. 

4. Оптимизация 
процессов 

Пересмотреть и оптимизировать внутренние про-
цессы с целью повышения их устойчивости, гиб-
кости. Внедрить методы бережливого производ-
ства и управления качеством. 

5. Обучение и 
развитие персо-

нала 

Организовать обучение сотрудников по вопросам 
устойчивого развития и новых технологий. Со-
здать культуру непрерывного совершенствования, 
инноваций. 

6. Мониторинг и 
оценка результа-

тов 

Разработать систему мониторинга и отчетности 
по выполнению целей устойчивого развития. Ре-
гулярно проводить анализ достигнутых результа-
тов, вносить коррективы в стратегию по мере 
необходимости. 

7. Взаимодей-
ствие с заинтере-
сованными сторо-

нами 

Установить прозрачные каналы коммуникации с 
ключевыми заинтересованными сторонами (по-
ставщиками, клиентами, общественностью). Учи-
тывать их интересы и включать их в процесс при-
нятия решений по вопросам устойчивого разви-
тия. 

 
 
Выводы. Обеспечение устойчивого развития промпредприятий в 

нынешних условиях должно выстраиваться на принципах системного 
подхода, в рамках которого принимаются во внимание экономические, 
экологические, социальные аспекты деятельности. Внедрение иннова-
ционных технологий, оптимизация бизнес-процессов, развитие челове-
ческого капитала — в сочетании с ответственным отношением к окру-
жающей среде — рассматриваются как ключевые факторы успеха в дол-
госрочной перспективе. Субъекты хозяйствования, способные дей-
ственно интегрировать принципы устойчивого развития в свою страте-
гию, повышают свою конкурентоспособность. 

Рассмотренные в статье примеры опыта конкретных предприя-
тий демонстрируют, что ведущие российские промышленные орга-
низации активно внедряют принципы устойчивого развития в свою 
деятельность. Успешная реализация подобных инициатив повышает 
конкурентоспособность компаний, вносит значительный вклад в до-
стижение целей на национальном уровне. 

Рекомендованный автором алгоритм обеспечения устойчивого 
развития промышленных предприятий выделяется своей комплекс-
ностью, сочетая технические, управленческие и социальные ас-
пекты. Внедрение современных технологий и акцент на обучение 

персонала обеспечивают гибкость, адаптивность в условиях неопре-
деленности. Регулярный мониторинг и взаимодействие с заинтере-
сованными сторонами повышают транспарентность, доверие. 
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Ensuring the sustainable development of industrial enterprises in modern conditions 
Strelnikova E.V. 
Federal State Unitary Enterprise "All-Russian Research Institute "Center" 
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R38, R40, Z21, Z32 
 
The article considers the urgent problem of ensuring sustainable development of industrial 

enterprises in the context of modern global challenges. The study revealed contradictions 
between the short-term economic interests of enterprises and long-term goals of 
sustainable development, as well as between the need for large-scale investments in 
innovative technologies and the limited financial resources of many organizations. In 
addition, there is a discrepancy between the pace of technological progress and the speed 
of adaptation of the regulatory framework to the new realities of industrial production. 
The author concludes that ensuring sustainable development of industrial enterprises 
requires a systematic approach based on the digitalization of production processes, the 
introduction of energy-efficient technologies, the development of human capital, and the 
implementation of the principles of a circular economy. Particular attention is paid to the 
importance of integrating environmental and social aspects into the development strategy 
of enterprises (along with economic goals). 
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Совершенствование системы управления трансфером 
низкоуглеродных технологий: путь к повышению инновационной 
активности организаций в условиях перехода к низкоуглеродной 
экономике 
 
 
Тань Сывэнь 
аспирант кафедры прикладной экономики Высшей школы управления Рос-
сийского университета дружбы народов, 574486244@qq.com 
 
Переход к устойчивым энергетическим системам становится ключевой зада-
чей для мирового сообщества, особенно в контексте стремления к созданию 
энергетики, которая была бы экологичной, надежной и способной удовлетво-
рять потребности населения в условиях развивающейся экономики и сохра-
нения благополучия будущих поколений. Подчеркивается важность ком-
плексной экологической модернизации на уровне страны для стимулирова-
ния экологически устойчивого развития, что неизбежно связано с необходи-
мостью вложений в инновационные инициативы, открывающие перед эконо-
микой новые горизонты. В данной статье рассматривается проблема опреде-
ления путей климатической адаптации с акцентом на переход к экономике с 
низким уровнем углеродных выбросов и выявление драйверов роста на пути 
к экологически чистой экономике. Также рассмотрены факторы, способству-
ющие созданию условий для инновационного развития компаний, и проведен 
анализ текущего состояния инновационной активности в России на фоне 
стремления к сокращению углеродного следа. 
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Введение 
В настоящее время человечество сталкивается с новыми вызо-

вами. Ухудшение экологической ситуации и повышение антропоген-
ного давления на природные системы требуют от нас переосмысле-
ния устоявшихся подходов к ведению хозяйства и перехода к эконо-
мике, ориентированной на экологические ценности. Эта модель эко-
номики получила название "зеленая экономика", а стратегия её внед-
рения известна как "зеленый рост". 

Изменения климата заставляют ученых, политические круги и 
общественность с новой серьезностью подходить к вопросам эколо-
гии, способствуя более глубокому осмыслению путей охраны и ре-
конструкции окружающей среды. 

Важную роль в успешном продвижении национальных страте-
гий "зеленого" роста играют эффективные институциональные ме-
ханизмы, которые должны находиться под надежной защитой пра-
вительственных структур. Для координации стратегии "зеленого" 
роста и связанной с ней политики требуется сотрудничество множе-
ства заинтересованных лиц, а также взаимодействие различных гос-
ударственных учреждений и контролирующих органов [1].  

Достижение целей "зеленого" роста зависит не только от поли-
тической воли, но и от эффективного финансирования и планирова-
ния соответствующих программ, включая распределение государ-
ственных средств и их интеграцию в национальное развитие страны. 

Для России становится все более актуальным разработать кон-
цепцию перехода к низкоуглеродной экономике и составить план 
действий для этого перехода, что предполагает создание новых дви-
жений экономического развития для улучшения качества жизни 
граждан. "Зеленый" рост является стратегией изменения экономиче-
ской модели, где инвестиции в экологически чистые ресурсы и 
услуги становятся ключевым фактором развития. Важно решить во-
прос интеграции экологических расходов на добычу и использова-
ние природных ресурсов, а также затрат на их возобновление в ры-
ночные цены, что поможет освободить финансовые средства, зало-
женные в государственные субсидии на добычу углеводородов. 

Необходимо отметить, что действия по защите окружающей 
среды и борьбе с климатическими изменениями не должны замед-
лять экономическое развитие стран, поскольку качество жизни насе-
ления зависит не только от экологических, но и от социально-эконо-
мических условий. В этом контексте без активизации инновацион-
ной работы предприятий, влияющих на окружающую среду, невоз-
можно достичь экологических целей и перейти к экономике с низким 
уровнем углеродных выбросов. 

 
Материалы и методы исследований 
Исследование опиралось на разнообразные источники, включая 

академические работы, специализированные издания, тезисы, циф-
ровые материалы и прочее. В процессе анализа динамики инноваци-
онных процессов в компаниях на фоне мировых энергетических 
трансформаций, автор делает отсылки к исследованиям как отече-
ственных, так и иностранных экспертов, затрагивающих эту тему, а 
также использует данные из международного и российского законо-
дательства. 

В статье применяются различные методологии для анализа дан-
ных: от сравнительного анализа до аналитики, синтеза, классифика-
ции и дедуктивного метода. 
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Результаты и обсуждения 
Экологические нововведения играют ключевую роль в ускоре-

нии перехода экономики к экологическому равновесию. Инноваци-
онная активность является критическим фактором для адаптации 
предприятий к новым условиям, что находит подтверждение в рабо-
тах ученых из разных стран. 

Инновационные экологические решения играют ключевую роль 
в ускорении перехода к экосистемной стабильности на глобальном 
уровне. Такой подход позволяет компаниям адаптироваться к изме-
нениям, что находит подтверждение в научных работах ученых из 
России и других стран [3]. 

За последние десятилетия XX века интерес к экологическим ин-
новациям значительно вырос среди ученых и практиков. Российские 
ученые активно изучают влияние экологических инноваций на раз-
личные экономические сектора, в том числе на строительство дорог, 
туризм, ЖКХ, нефтехимию, металлургию и строительную отрасль. 
Особое значение придается тому, как внедрение таких нововведений 
может сократить использование природных ресурсов и электроэнер-
гии, а также минимизировать экологический ущерб, наносимый от-
дельными отраслями. 

В региональном контексте России экологические инновации ча-
сто рассматриваются как ключ к устойчивому развитию. Например, 
исследования О.П. Хандаковой посвящены Якутии, работы А.М. 
Торцева и Т.В. Торцевой – арктическим зонам России, в то время как 
Е.А. Мерзлякова и Т.С. Колмыкова фокусируются на Центральном 
федеральном округе, а С.Н. Митяков и его коллеги – на Приволж-
ском федеральном округе [4]. 

Международное научное сообщество также активно изучает 
влияние экологических инноваций на окружающую среду и эконо-
мику. К примеру, китайские ученые под руководством Х. Лонга ис-
следовали воздействие таких инноваций на деятельность корейских 
компаний в Китае, выявив их значительное положительное влияние 
на экологические параметры. 

Республика Корея стала первой страной, принявшей концепцию 
"зеленого" роста как часть национальной стратегии, сосредоточив 
внимание на промышленности, энергетике и инвестициях. Эта стра-
тегия направлена на поддержание экономической активности при 
одновременном сокращении использования ресурсов и энергии, 
уменьшении воздействия на окружающую среду и стимулировании 
инвестиций в охрану природы как локомотива экономического про-
гресса. 

Влияние и статус Республики Кореи в глобальной экономике до-
стигли высокого уровня уважения и значимости, причем особенно 
впечатляет динамика экономического развития за последние годы и 
укрепление статуса лидера в области высоких технологий на фоне 
общемировой экономической застойности. Безусловно, этот успех 
был достигнут, в том числе, благодаря применению стратегий и ме-
тодов, направленных на экологически устойчивый рост. В период 
экономических трудностей Корея, как и другие страны, внедрила 
государственные меры по поддержке и стимулированию экономиче-
ского развития до 2012 года, выделив на эти цели 38,1 миллиарда 
долларов США, из которых 80,5% были инвестированы в проекты, 
способствующие экологически устойчивому развитию. В настоящее 
время число стран, активно применяющих политику экологически 
устойчивого развития, постоянно увеличивается, охватывая государ-
ства с различным уровнем экономического развития и благосостоя-
ния. Многие государства интегрируют инструменты "зеленого ро-
ста" в свою национальную политику и стратегии развития [5]. 

Исследования, проведенные как в России, так и за рубежом, де-
монстрируют четкую связь между инновационными и экологиче-
скими инициативами предприятий и регионов. 

Для Российской Федерации крайне важен переход к инноваци-
онной модели развития экономики для поддержания конкурентоспо-
собности на международном уровне. Существует ряд препятствий 
для инновационного развития страны, которые должны быть учтены 

при стратегическом планировании развития компаний, отраслей, ре-
гионов и всей экономики РФ. Среди них - проблема устаревших тех-
нологий и оборудования, бюрократические барьеры; экономические 
санкции против РФ; разрыв между управленческими подходами к 
инновациям в государственном и частном секторах; отставание в 
разработке теорий управления инновациями; а также пандемия и ее 
отрицательное влияние на отраслевое развитие [6]. 

Эти элементы, складываясь в негативное взаимодействие, со-
здают переосмысленные рамки для развития экономической си-
стемы России. Под негативной синергией понимается, что совмест-
ный ущерб от их действий значительно превосходит эффект от их 
индивидуального влияния. 

Основным последствием такого воздействия становится скопле-
ние устаревших с точки зрения технологий, оборудования, концеп-
ций и методов управления в компаниях и на уровне всей экономики 
страны, что, в свою очередь, уменьшает их способность конкуриро-
вать. К примеру, в 2019 году общая стоимость основных фондов РФ 
достигала 225110 млрд руб., при этом средний уровень износа со-
ставлял 46,8%, причём этот показатель был неоднороден по различ-
ным отраслям. 

Пандемия Covid-19 привела не только к непосредственным эко-
номическим потерям, но и усилила уже существующие проблемы в 
управлении инновационным развитием во многих компаниях, заста-
вив их отставать от мировых лидеров и ограничивая возможности 
выхода на международные рынки. В то же время, она способство-
вала переходу к удалённому и цифровому управлению в ряде пред-
приятий [7]. 

Глобальный переход к экономике с минимальным углеродным 
следом может привести к продолжительному мировому кризису, ис-
кажениям цен, росту безработицы и дефициту энергетических ресур-
сов, поскольку возобновляемые источники энергии еще не в состоя-
нии полностью обеспечить энергетические потребности мировой 
экономики. 

Цели устойчивого развития, выдвинутые ООН, намечают путь к 
сбалансированному будущему мировой экономики через введение 
новых глобальных стандартов и продвижение нефинансовой отчёт-
ности, которая включает экологические показатели работы компа-
ний. Однако такой подход привёл к новой проблеме замедления эко-
номического роста во многих странах. Современное управление раз-
витием энергетической отрасли склонно концентрироваться на дол-
госрочной перспективе (2030–2050 годы), оставляя без внимания 
необходимость найти эффективные решения для ближайшего буду-
щего. Это приводит к переориентации инвестиций на инновацион-
ные «зеленые» проекты с неопределенными экономическими ре-
зультатами вместо того, чтобы адресовать актуальные проблемы 
энергоснабжения. При этом недооценивается опыт прошлого, кото-
рый показывает, что быстрые изменения в крупных социально-эко-
номических системах часто вызывали серьезные экономические и 
социальные кризисы. В России предложен более осмотрительный 
подход к переходу на новую модель потребления энергии по сравне-
нию с другими странами [8]. 

Возможным вариантом является выбор стратегии, основанной 
на повышении эффективности использования энергии в краткосроч-
ной перспективе с поэтапным переходом к изменению образа энер-
гопотребления. 

Планы устойчивого развития представляют собой комплексные 
программы, создаваемые с целью гарантирования долгосрочного 
прогресса в социальной, экономической и экологической сферах. 
Они ориентированы на формирование экономики и общества буду-
щего, способных обеспечить благополучие человека и сохранение 
окружающей среды. В рамках этих планов предусматриваются раз-
нообразные действия: от внедрения альтернативных источников 
энергии до сокращения эмиссии загрязняющих веществ и рацио-
нального использования природных ресурсов. Кроме того, они 
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включают социальные аспекты, например, улучшение распределе-
ния доходов и расширение доступа к образованию и медицинским 
услугам. 

Для осуществления такого масштабного плана потребуется пре-
одолеть ряд технических, экономических и социальных вызовов. 
Ключевым моментом является не только наращивание производства 
энергии из возобновляемых источников, но и создание надежной си-
стемы её хранения и распределения, а также сокращение энергопо-
требления во всех секторах экономики. 

Долгосрочные стратегии в области энергетики (LTES) играют 
решающую роль в планировании перехода к экологически чистой и 
устойчивой энергетике, основанной преимущественно на возобнов-
ляемых источниках. 

После климатического саммита в Париже в 2015 году множество 
государств начали разрабатывать стратегии долгосрочного развития 
с акцентом на минимизацию выбросов парниковых газов (LT-LEDS). 
Эти стратегии направлены на анализ вызовов и возможностей, свя-
занных с необходимостью структурных изменений для достижения 
цели углеродной нейтральности и успешного выполнения обяза-
тельств Парижского соглашения [9]. 

В наше время трансформация в сфере энергетики является клю-
чевым элементом мировой экономической и экологической страте-
гии. В центре этого изменения находится стремление к сокращению 
углеродного следа и внедрению технологий, способствующих 
уменьшению выбросов углерода. В дополнение к экономическим и 
экологическим соображениям, роль политического измерения все 
более усиливается. Национальные правительства и международные 
институты активизируют усилия для форсирования перехода к эко-
номике с низким содержанием углерода и для снижения зависимости 
от ископаемых видов топлива. Так, политический компонент стано-
вится критически важным для достижения устойчивого прогресса и 
противостояния климатическим вызовам. 

Современные направления в области энергетики ориентированы на: 
- применение энергии с низким или нулевым углеродным сле-

дом, включая солнечную, ветровую, гидроэнергетику и другие воз-
обновляемые источники; 

- разработку и внедрение технологий повышенной энергоэффек-
тивности, которые позволяют уменьшить потребление энергии без 
снижения производственных показателей; 

- инновации в области хранения энергии, обеспечивающие воз-
можность накопления и последующего использования энергии по 
мере необходимости. 

Министерство экономического развития России разработало 
стратегию на перспективу до 2050 года для перехода к экономике с 
минимальным уровнем выбросов парниковых газов [10]. 

 
Рисунок 1. Объем выбросов парникового газа при разных сценариях 
развития климатического регулирования в России [10] 

В документе представлены четыре основных сценария климати-
ческой адаптации: базовый, ускоренный, инерционный и сценарий 
без государственной поддержки. В настоящее время предпочтение 
отдается базовому сценарию, который акцентируется на повышении 
энергоэффективности экономики и охране лесов. Этот подход может 
быть актуален до 2030 года, после чего, как отмечает директор про-
граммы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) России Алексей Кокорин, международное сообщество мо-
жет начать активное принуждение к сокращению выбросов парнико-
вых газов, что окажет давление и на Россию. В таком случае стране 
будет выгодно заблаговременно перейти к более амбициозному 
плану действий в рамках климатической стратегии. 

В базовом прогнозе предполагается, что к 2050 году Россия 
уменьшит объемы выбросов парниковых газов на 36% по сравнению 
с данными 1990 года, достигнув отметки в 2 миллиарда тонн эквива-
лента углекислого газа. Такое сокращение выбросов приведет к 
уменьшению на 80-81 миллиард тонн, что составит приблизительно 
8% от мирового углеродного лимита, который определяет макси-
мально допустимый объем CO2 для поддержания потепления не 
выше 2 градусов Цельсия. 

В рамках данного плана Министерство экономического разви-
тия выдвигает ряд предложений: 

- Активное внедрение технологий для экономии энергии в раз-
личных секторах, включая энергетику, промышленность, строитель-
ство и транспорт, а также снижение энергопотерь. 

- Увеличение объемов обработки отходов, рекультивация круп-
ных свалок и утилизация метана. 

- Поощрение производства и потребления товаров с высоким 
уровнем энергоэффективности. 

- Укрепление защиты лесов от пожаров и вредителей, ограниче-
ние сплошных вырубок леса, внесение в национальный лесной ре-
естр лесов, произрастающих на заброшенных аграрных землях и 
другие меры. 

При интенсивном подходе Россия планирует сократить выбросы 
на 36% уже к 2030 году и довести их снижение к 2050 году до 48%, 
что соответствует 1,6 миллиардам тонн CO2 эквивалента. Страна 
намерена достичь углеродной нейтральности (нулевой чистый вы-
брос парниковых газов) к 2100 году. В этом случае Россия окажет 
значительное влияние на ограничение повышения средней темпера-
туры на Земле до 1,5°С, а общее снижение выбросов к 2050 году со-
ставит около 90 миллиардов тонн CO2 эквивалента. 

В рамках интенсивного плана будут внедрены дополнительные 
стратегии: 

- Введение экономических механизмов для контроля за эмис-
сией парниковых газов, включая налогообложение и взимание пла-
тежей. 

- Разработка государственной программы для обозначения про-
дукции с высоким содержанием углерода и предоставление инфор-
мации о происхождении электроэнергии потребителям. 

- Поощрение установки солнечных батарей и фотоэлектриче-
ских панелей на зданиях через стимулирующие меры. 

- Ужесточение требований к производителям, введение сборов 
за утилизацию и переориентация части отходов на повторное ис-
пользование как вторичных материалов. 

- Ограничение на полную вырубку лесов. 
Стремление России уменьшить выбросы на 48% к 2050 году в 

рамках ускоренного плана не выглядит особенно амбициозным по 
сравнению с задачами, поставленными передовыми странами, отме-
чает Юрий Мельников, ведущий аналитик Центра энергетических 
исследований Московской школы управления «Сколково». По его 
словам, данный план скорее направлен на поддержание текущего 
уровня выбросов в стране. Существует вероятность, что цель будет 
достигнута даже без специально разработанных мер, просто из-за 
того, что экономический рост окажется ниже прогнозируемых 
Минэкономразвития показателей в 2,6‒2,9% ежегодно. 
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Заключение 
Сегодня деятельность по инновациям в компаниях нефтегазовой 

индустрии проходит на фоне новых глобальных вызовов в сфере 
энергетики. Эти вызовы одновременно могут угрожать экономиче-
скому благополучию страны и стимулировать прогресс в нефтегазо-
вом секторе. Среди современных трудностей, стоящих перед энерге-
тическим рынком, выделяются переход к экономике с низким уров-
нем углеродных выбросов, перепроизводство углеводородов и изме-
нения в конкурентной борьбе на газовом рынке. Вопросы техноло-
гических новшеств в области добычи займут центральное место в 
определении будущего нефтяного рынка. Главные сложности для 
российских нефтегазовых компаний в контексте инновационного 
развития связаны с зависимостью от иностранных технологий, несо-
ответствием технического уровня актуальным стандартам и слабым 
развитием инновационной поддержки. При этом, переориентация 
бизнес-модели компаний с прибыльности на увеличение добавлен-
ной стоимости становится ключевым аспектом инновационного раз-
вития в нефтегазовом секторе России. Таким образом, для стимули-
рования инноваций в нефтегазовых компаниях России требуется 
поддержка со стороны государства [11]. 

Инновационные технологии и передовые методики все чаще 
требуются для перехода к экологически ориентированной эконо-
мике, где производственный процесс сопровождается минималь-
ными выбросами углекислого газа и прочих загрязнителей. 

В дополнение к государственным инициативам по созданию та-
кой экономики, следует отметить ряд дополнительных факторов, 
способствующих росту интереса к экологическим нововведениям в 
России. С одной стороны, это проявляется в стремлении крупных 
российских корпораций к "зеленой" экономике, которое они демон-
стрируют чаще, чем их мировые аналоги. С другой стороны, это по-
вышенный общественный интерес, особенно среди молодежи; инте-
ресно, что россияне иногда склонны переоценивать свою заинтере-
сованность в этой области, создавая повышенный спрос на экологи-
зацию. 

В ближайшем будущем важно обеспечить условия для сотруд-
ничества в исследовательских проектах по охране окружающей 
среды, энергетике и климатологии с целью разработки и распростра-
нения технологий с низким уровнем углеродного следа. В этом кон-
тексте большую роль должны играть цифровые технологии, облег-
чающие быстрый обмен и анализ экологических данных. 
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The transition to sustainable energy systems is becoming a key challenge for the global 

community, especially in the context of the desire to create energy that is environmentally 
friendly, reliable and capable of meeting the needs of the population in a developing 
economy and preserving the well-being of future generations. The importance of 
comprehensive environmental modernization at the country level is emphasized to 
stimulate environmentally sustainable development, which is inevitably associated with 
the need to invest in innovative initiatives that open up new horizons for the economy. 
This article analyzes the problem of identifying climate adaptation pathways with an 
emphasis on the transition to a low-carbon economy and identifying growth drivers on 
the path to a green economy. Factors contributing to the creation of conditions for the 
innovative development of companies are also considered, and an analysis of the current 
state of innovation activity in Russia is carried out against the backdrop of the desire to 
reduce the carbon footprint. 

Keywords: low-carbon technologies, innovation, low-carbon economy, environmental 
modernization, sustainable development, economic growth. 
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Разработка методологических основ оценки влияния 
инвестиционных проектов на экономическое развитие региона  
на примере Хабаровского края 
 
 
Тарасов Максим Валентинович 
аспирант, кафедра экономики и цифровых технологий, дальневосточный ин-
ститут управления-филиала РАНХиГС, tarasovmaksimv@mail.ru 
 
В статье определены понятие и классификация инвестиционных проектов, их 
экономическое значение для региона, проанализированы основные индика-
торы экономического развития и современные подходы к оценке влияния 
внешних факторов на региональную экономику. 
Далее, автором исследовано влияние инвестиций на социально-экономиче-
ское развитие регионов, приведены теоретические основы и примеры влия-
ния инвестиционных проектов на регионы с аналогичными условиями; про-
ведена социально-экономическая характеристика Хабаровского края, выде-
лены основные экономические и социальные проблемы, препятствующие 
привлечению инвестиций. 
В заключительном разделе статьи разработана методология оценки влияния 
инвестиционных проектов, которая состоит из выбора критериев и показате-
лей, описания существующих методик и сравнительного анализа различных 
методов оценки эффективности для регионального развития, также предло-
жена собственная авторская методология оценки с обоснованием порядка и 
этапов оценки для оценки инвестиционных проектов в Хабаровском крае. 
Ключевые слова: инвестиционные проекты, экономическое развитие реги-
она, Хабаровский край, методология оценки, социально-экономическое раз-
витие, инвестиционная привлекательность. 
 
 

Теоретические основы оценки влияния инвестиционных проек-
тов на экономическое развитие региона 

Инвестиционный проект – комплекс мероприятий, направлен-
ных на достижение конкретных целей посредством вложения ресур-
сов (финансовых, материальных, интеллектуальных и других) для 
получения экономической выгоды, с точки зрения нормативного 
определения, в Федеральном законе «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации» указано, что инвестиционный про-
ект – это обоснование экономической целесообразности капиталь-
ных вложений, который включает объем и сроки инвестиций, биз-
нес-план с детальным описанием задач и целей проекта [9]. 

Классификация инвестиционных проектов варьируется в зави-
симости от признаков: по срокам реализации делятся на краткосроч-
ные проекты (продолжительность до одного года), среднесрочные 
проекты (от 1 до 5 лет), долгосрочные проекты (свыше 5 лет); по 
объектам инвестиций – реальные инвестиционные проекты – капи-
таловложения в активы (например, строительство производствен-
ных мощностей, покупка оборудования), финансовые проекты – ин-
вестиции в финансовые инструменты, такие как акции или облига-
ции, проекты в нематериальные активы – капиталовложения в ли-
цензии, патенты, исследования и разработки (НИОКР). По целям – 
коммерческие проекты – нацелены на получение максимальной при-
были, социальные проекты на улучшение социальной инфраструк-
туры (например, строительство больниц и школ), экологические про-
екты – на улучшение экологической ситуации в регионе. И, наконец, 
по масштабу: малые проекты (вложения до 10 тысяч долларов), сред-
ние проекты (от 10 тысяч до 500 тысяч долларов), крупные проекты 
(от 0,5 до 10 миллионов долларов), сверхкрупные проекты (свыше 
10 миллионов долларов, например, проекты по развитию инфра-
структуры целых регионов) [5]. 

Экономическое значение инвестиционных проектов для региона 
заключается в том, что они содействуют экономическому развитию 
региона, а одним из его индикаторов является валовой региональный 
продукт (ВРП), который показывает общую сумму добавленной сто-
имости, созданной во всех отраслях экономики региона за опреде-
ленный период, и является базовым показателем для сравнительного 
анализа экономической активности регионов. Использование ВРП в 
комбинации с такими показателями, как доход на душу населения, 
уровень занятости, производительность труда и инвестиционная ак-
тивность, помогает оценить общую экономическую динамику реги-
она [1]. 

Дополнительно используются социально-экономические пока-
затели (уровень безработицы, динамика зарплат, демографические 
данные, доступность и качество инфраструктуры), при этом учиты-
ваются и комплексные индексы, которые объединяют множество по-
казателей для создания более полного представления о состоянии ре-
гиональной экономики. 

Существует несколько подходов к оценке экономического раз-
вития региона: традиционные, как правило, базируются на экономет-
рических моделях и индикаторах производительности, таких как 
упомянутый ВРП и производственные мощности, например, модель 
Кобба-Дугласа, которая анализирует вклад труда и капитала в вы-
пуск продукции, также применяется для оценки экономической ак-
тивности на уровне региона [7]. 

Что касается современных подходов, то в них упор делается на 
устойчивое развитие (учитываются экономические, социальные и 
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экологические факторы), в этом случае используются методы мно-
гокритериального анализа, которые рассматривают принципы разви-
тия и выделяют основные факторы, влияющие на его динамику. Ме-
тоды состоят из использования кластерного анализа для выявления 
регионов с похожими характеристиками и проблемами. 

С другой стороны на экономическое развитие влияют внешние 
факторы, такие как государственная политика, глобальные экономи-
ческие тренды, уровень интеграции региона в международные эко-
номические процессы, например, влияние инвестиционных потоков, 
изменения в законодательстве, колебания валютного курса и внеш-
неторговые барьеры могут как стать причиной его роста, так и за-
медления. В настоящее время современные методы оценки этих фак-
торов основываются на моделях экономико-математического ана-
лиза, таких как регрессионные модели, которые позволяют оценить 
степень влияния этих переменных на общую экономическую дина-
мику региона [2]. 

В связи с перечисленным, инвестиции выступают в качестве 
драйвера роста региональной экономики путем стимулирования раз-
вития инфраструктуры и увеличения налоговых поступлений. Воз-
действие инвестиций проявляется как в экономической, так и в со-
циальной сферах [8]. 

Теоретически, влияние инвестиций рассматривается сквозь кон-
цепции экономического роста, предложенные такими учеными, как 
Р. Солоу и А. Смит, которые сфокусировались на роли капитала и 
технологии в развитии. В то же время инвестиции в регионы явля-
ются катализатором экономических преобразований, а прямые ино-
странные или инфраструктурные виды инвестиций имеют своеоб-
разное влияние на региональные экономические системы в зависи-
мости от типа и направления инвестиционной активности. В слу-
чае Хабаровского края большая часть инвестиций ориентирована на 
развитие инфраструктуры и промышленности для улучшения транс-
портной доступности и стимулирования роста промышленного про-
изводства. Сравнивая Хабаровский край с другими регионами с ана-
логичными экономическими условиями, например, с Республикой 
Карелия, можно увидеть, что успешная реализация инвестиционных 
программ зависит от объема инвестиций и от рационального их ис-
пользования – в Карелии, как и в Хабаровском крае, внимание уде-
ляется привлечению частных инвестиций для развития туристиче-
ской и лесоперерабатывающей отраслей, то есть это является основ-
ным направлением экономического роста в условиях малых природ-
ных ресурсов [4]. 

 
Особенности экономики Хабаровского края и ее инвестици-

онный потенциал 
Экономика Хабаровского края представлена отраслями, среди 

которых главными являются промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, логистика и добывающая промышленность. Валовой ре-
гиональный продукт Хабаровского края в последние годы демон-
стрирует устойчивый рост: по данным на 2023 год, ВРП региона со-
ставил более 1,25 трлн рублей – связано с развитием основных сек-
торов экономики, таких как добыча полезных ископаемых, метал-
лургия, обрабатывающая промышленность и энергетика. 

Первостепенный экономический сектор Хабаровского края — 
это промышленность, особенно металлургия и машиностроение, так, 
среди крупных предприятий выделяются Амурский судостроитель-
ный завод, Хабаровский судостроительный завод и другие. Эти 
предприятия обеспечивают как внутренние потребности, так и экс-
порт продукции. Еще один факт, который стоит выделить это разви-
тие энергетики, в частности, электрогенерации и газовой отрасли [3]. 

В экономике края не последнюю роль играет добывающая про-
мышленность, особенно в связи с наличием крупных запасов полез-
ных ископаемых, таких как золото, уголь и другие металлы, еще од-
ним направлением является лесопромышленный комплекс, который 
развивается на фоне спроса на древесину и изделия из нее. 

Сельское хозяйство в регионе ориентировано на производство 
мясных и молочных продуктов, на выращивание зерновых и овощей, 

однако, учитывая суровый климат и географическое расположение, 
сельское хозяйство развивается медленнее по сравнению с другими 
секторами экономики. 

Хабаровский край является транспортным узлом благодаря сво-
ему стратегическому расположению, поэтому развитие транспорт-
ной инфраструктуры (железнодорожные, морские и воздушные пе-
ревозки) существенно улучшает логистику и становится причиной 
привлечения инвестиций в регион, в частности, большое значение 
для региона имеют порты, такие как порт Ванино, через который 
осуществляется экспорт и импорт продукции. 

При всех своих преимуществах Хабаровский край имеет свои 
проблемы, которые влияют на его инвестиционную привлекатель-
ность и требуют стратегического подхода для их решения, например, 
экономические проблемы региона делятся на несколько категорий. 
Во-первых, край страдает от удаленности от центральных экономи-
чески развитых регионов России, так создаются высокие транспорт-
ные издержки и замедляется интеграция с внутренними и междуна-
родными рынками. Эта проблема особенно остра для обрабатываю-
щей промышленности и сельского хозяйства. Во-вторых, край харак-
теризуется низким уровнем конкурентоспособности многих отрас-
лей, помимо этого, серьезной трудностью остается демографическая 
ситуация: наблюдается устойчивый миграционный отток населения 
и снижение численности квалифицированных кадров, который усу-
губляет дефицит трудовых ресурсов и снижает экономический по-
тенциал региона [10]. 

Еще одной проблемой является недостаточно развитая инфра-
структура — как транспортная, так и социальная, которая сдержи-
вает экономический рост, усложняет привлечение новых инвестиций 
и делает край менее привлекательным для бизнеса, например, стро-
ительная отрасль, где доля инвестиций в основные фонды гораздо 
ниже среднего по Дальневосточному федеральному округу [6]. 

 
Методология оценки влияния инвестиционных проектов на 

экономическое развитие региона 
Выбор критериев и показателей для оценки влияния инвестици-

онных проектов на экономическое развитие региона является фунда-
ментальным этапом в методологии оценки, данные критерии 
должны охватывать различные стороны развития, чтобы получить 
всестороннюю оценку вклада проектов в региональную экономику. 
В связи с этим ниже в таблице 1 представлены основные критерии и 
соответствующие показатели, которые используются для измерения 
влияния инвестиционных проектов. 

 
Таблица  
Критерии и показатели для оценки влияния инвестиционных проектов 

Критерии Показатели 

Экономиче-
ские 

Прирост валового регионального продукта, со-
здание новых рабочих мест, увеличение налого-
вых поступлений, привлечение дополнительных 
инвестиций. 

Социальные Улучшение качества жизни населения, сниже-
ние уровня безработицы, повышение уровня 
квалификации кадров. 

Экологиче-
ские 

Снижение негативного воздействия на окружаю-
щую среду, улучшение экологической ситуации. 

 
Далее, существуют методики и подходы к оценке влияния инве-

стиционных проектов на региональное развитие, которые имеют 
свои особенности, в частности, понимание этих методов позволит 
выбрать наиболее оптимальный для конкретного региона и специ-
фики проектов Хабаровского края. Ниже составлено сравнение ос-
новных методических подходов, которые используются в практике 
оценки инвестиционных проектов (см. Табл. 2). 
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Таблица 2 
Методические подходы к оценке влияния инвестиционных проек-
тов 

Методиче-
ские под-
ходы 

Описание Преимуще-
ства 

Недостатки 

Классические 
методы инве-
стиционного 
анализа 

NPV (чистая 
приведенная 
стоимость), 
IRR (внут-
ренняя 
норма до-
ходности), 
PP (срок оку-
паемости) 

Оценка фи-
нансовой эф-
фективности 
для инве-
стора 

Не учитывают 
социально-эко-
номическое 
влияние на ре-
гион 

Многокритери-
альный ана-
лиз 

Метод ана-
лиза иерар-
хий (AHP), 
SWOT-ана-
лиз 

Учет различ-
ных сторон 
проекта, гиб-
кость в при-
менении 

Субъективность 
при выборе и 
весах крите-
риев 

Экономико-
математиче-
ское модели-
рование 

Регрессион-
ные модели, 
модели об-
щего равно-
весия 

Анализ взаи-
мосвязей 
между пока-
зателями 

Требуют боль-
шого объема 
данных, слож-
ность в постро-
ении и интер-
претации моде-
лей 

Кластерный 
анализ 

Выявление 
групп проек-
тов с похо-
жими харак-
теристиками 
и оценка их 
совокупного 
влияния 

Эффектив-
ность в стра-
тегическом 
планирова-
нии, иденти-
фикация при-
оритетных 
направлений 
инвестирова-
ния 

Возможна слож-
ность в интер-
претации ре-
зультатов, тре-
бует эксперт-
ного анализа 

 
Учитывая специфику экономики Хабаровского края и анализ су-

ществующих методических подходов, мы разработали методологию 
оценки влияния инвестиционных проектов, она основана на много-
критериальном анализе и предусматривает подход к оценке, кото-
рый учитывает экономические, социальные, экологические крите-
рии (см. Табл. 3). 

 
Таблица 3 
Предложенная методология оценки влияния инвестиционных про-
ектов 

Этапы 
оценки 

Описание 

1. Определе-
ние целей и 
задач оценки 

Формирование критериев в соответствии с прио-
ритетами развития региона, выбор показателей 
для каждого критерия; 

2. Сбор и ана-
лиз данных 

Сбор статистических данных по выбранным по-
казателям, анализ текущего состояния эконо-
мики региона; 

3. Примене-
ние метода 
анализа 
иерархий 
(AHP) 

Структурирование проблемы в виде иерархии 
(цель, критерии, альтернативы), парное сравне-
ние критериев и альтернатив, расчет весов и 
приоритетов; 

4. Оценка про-
ектов по пока-
зателям 

Качественная и количественная оценка каждого 
проекта, учет особенностей проекта и его соот-
ветствия стратегическим целям региона; 

5. Агрегирова-
ние результа-
тов и выводы 

Суммирование оценок с учетом весовых коэф-
фициентов, определение рейтинга проектов по 
степени их влияния на экономическое развитие 
региона; 

Используемые 
инструменты 

Программные средства для многокритериаль-
ного анализа (например, Expert Choice), стати-
стические пакеты для обработки данных (напри-
мер, SPSS, Statistica), геоинформационные си-
стемы (ГИС) для визуализации пространствен-
ного распределения проектов. 

 
Применение данной методологии поможет повысить эффектив-

ность инвестиционной деятельности в регионе, оптимальное распре-
деление ресурсов, привлечь дополнительные инвестиции, это, в 
свою очередь, решит существующие экономические проблемы края, 
такие как удалённость от центральных регионов, недостаточно раз-
витая инфраструктура или же дефицит квалифицированных кадров. 

Поэтому в перспективе использование предложенной методоло-
гии может быть расширено на другие регионы с учётом их особен-
ностей, чтобы повысить общую эффективность региональной инве-
стиционной политики. 
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Development of methodological basis for assessing the impact of investment projects on 
the economic development of the region using the example of Khabarovsk krai 
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JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, 
R38, R40, Z21, Z32 
 
The article defines the concept and classification of investment projects, their economic 

significance for the region, analyzes the main indicators of economic development and 
modern approaches to assessing the impact of external factors on the regional economy. 

Further, the author studies the impact of investments on the socio-economic development of 
regions, provides theoretical foundations and examples of the impact of investment 
projects on regions with similar conditions; provides a socio-economic characteristic of 
the Khabarovsk Territory, highlights the main economic and social problems that hinder 
the attraction of investments. 

In the final section of the article, a methodology for assessing the impact of investment projects 
is developed, which consists of the selection of criteria and indicators, a description of 
existing methods and a comparative analysis of various methods for assessing the 
effectiveness of regional development, and also proposes the author's own assessment 
methodology with a justification for the procedure and stages of assessment for assessing 
investment projects in the Khabarovsk Territory.  

Keywords: investment projects, regional economic development, Khabarovsk Krai, assessment 
methodology, socio-economic development, investment attractiveness. 
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Макроэкономическое влияние санкций и опыт антикризисного 
менеджмента предприятий в их условиях:  
анализ современных исследований  
 
 
Фузик Андрей Владиславович 
аспирант кафедры «менеджмента и маркетинга» Всероссийской академии 
внешней торговли Минэкономразвития России, fuzikav@yandex.ru 
 
В статье представлен аналитический обзор зарубежных исследований, посвя-
щенных санкциям, которые стали важным инструментом внешней политики 
в последние годы. Основное внимание уделяется санкциям, введенным про-
тив России после начала СВО на Украине. Обзор охватывает исследования 
макроэкономических последствий санкций, анализируя их влияние на раз-
личные сектора российской экономики, а также обсуждает эффективность 
санкций в достижении политических целей. Кроме того, рассматриваются за-
рубежные публикации, посвященные опыту антикризисного менеджмента в 
условиях санкций. В статье рассматриваются как исторические прецеденты, 
так и современные экономические данные, что позволяет сделать вывод о 
том, что, хотя санкции и оказали значительное воздействие на Россию, их ко-
нечная эффективность всё ещё остаётся предметом дискуссий. Особое вни-
мание уделяется влиянию санкций на доступ России к иностранному финан-
сированию и инвестициям, а также на внешнеторговые отношения. При этом 
мало или практически отсутствуют зарубежные публикации, посвященному 
опыту антикризисного менеджмента предприятиями в самой России, кроме 
тех случаев, когда анализируются кризисные явления в иностранных филиа-
лах зарубежных компаний в России в условиях контрсанкций. 
Ключевые слова: экономические санкции, контрсанкции, международная 
торговля, Россия, макроэкономические последствия, внешняя политика, фи-
нансовые санкции, эффективность санкций, импортные ограничения, поли-
тические цели, международные отношения, антикризисный менеджмент.  
 
 

Санкции представляют собой «кризисогенерирующий» вызов как 
для экономики страны в целом, так и для отдельных предприятий и 
организаций. В этой связи возникает, развивается и становится объ-
ектом научных исследований опыт антикризисного управления – как 
на макроуровне, так и на уровне различных экономических субъек-
тов.  

Иностранные исследования вопросов санкций становятся все бо-
лее актуальными за последние годы в связи с трендом использования 
экономических санкций западными странами в качестве меры внеш-
ней политики. Изучение данных вопросов поможет определить бу-
дущее России как в системе международных отношений, так и раз-
витие внутри страны. В этой связи необходимо получить объектив-
ное знание об экономических эффектах санкций на макроуровне и 
уровне отдельных предприятий, а также выявить и обобщить точку 
зрения зарубежных ученых. 

В аналитическом обзоре зарубежной литературы по санкциям Х. 
Симолы 2023 года [35] представлены результаты исследований мак-
роэкономических последствий санкций в России и других странах. 
Показано, что общие экономические последствия санкций для Рос-
сии не являются ни беспрецедентными, ни незначительными в срав-
нении с предыдущими эпизодами санкций. То есть, они серьезны, 
«кризисогенны», но не катастрофичны для российской экономики.  

Наиболее распространенные санкционные меры касаются меж-
дународной торговли. К ним относятся прежде всего эмбарго на экс-
порт и запреты на импорт. Отдельно выделяется финансовые санк-
ции, такие как замораживание активов, ограничение финансовых 
операций или ограничение инвестиций в целевой стране. Меры мо-
гут даже включать ограничения на поездки или приостановку ино-
странной помощи [22]. 

Формально санкции используются для достижения различных 
целей, включая ограничение военного потенциала, принуждение к 
изменениям во внешней политике или изменению внутренней поли-
тики [20].  

Опыт конкретных стран по-прежнему является важной темой в 
литературе по санкциям, но за последние десятилетия было собрано 
несколько обширных межстрановых баз данных о санкциях. Эти 
массивы информации позволили провести более строгий экономет-
рический анализ последствий санкций. Базы данных различаются по 
своему объему и охвату, а также по временным отрезкам рассмотре-
ния санкционных процессов. Так, база EUSANCT фокусируется 
только на санкциях, введенных ЕС, США и ООН в 1989-2015 гг. [9] 
Базы данных обычно содержат информацию о различных типах вве-
денных санкций, целях санкций и успехе санкций в достижении этих 
целей. Базы данных TIES (https://sanctions.web.unc.edu/ - в основном, 
посвященная санкциям послевоенного периода, но до 2005 года) и 
EUSANCT (см. https://www.polver.uni-
konstanz.de/gschneider/research/archive/eusanct/) содержат также ин-
формацию об угрозах санкций, даже если они так и не были реали-
зованы. Очевидно, что создание таких баз данных сопряжено со мно-
гими сложностями, а оценка целей и успеха санкций неизбежно в не-
которой степени субъективна. Информация о санкциях до 2023 года 
(1325 – на 2022 год) содержится в базе Global Sanctions Data Base 
(GSDB) –https://globalsanctionsdatabase.com/ [37]. 

Литературу по эффективности санкций можно разделить на два 
направления. Первое направление фокусируется на экономических 
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последствиях санкций. Второе направление рассматривает полити-
ческие последствия санкций.  

Самые последние исследования макроэкономических послед-
ствий санкций сосредоточены на изменениях ВВП. Эффекты ВВП 
часто считаются относительно простым и всеобъемлющим показате-
лем издержек, вызванных санкциями. С другой стороны, ВВП может 
быть слишком агрегированным показателем, чтобы отражать по-
следствия санкций. Это особенно справедливо в отношении «ум-
ных» санкций, поскольку они специально разработаны для хирурги-
ческого воздействия на определенную часть экономики.  

Конечная цель санкций – изменить определенную политику це-
левых стран [30]. Помимо сложностей оценки успеха санкций, такие 
оценки неизбежно в некоторой степени субъективны. Конечные 
цели санкций могут быть нечетко сформулированы и могут вклю-
чать в себя несколько программ. Крайне сложно оценить, как разви-
валась бы ситуация без санкций. Литература по эффективности санк-
ций варьируется от описательного анализа исторических эпизодов 
до эконометрического анализа, основанного в том числе на описан-
ных базах данных санкций [31]. 

В литературе даются некоторые указания относительно факто-
ров, которые могут повлиять на успех санкций [4]. Вероятность 
успеха обычно выше у тех режимов санкций, которые преследуют 
узкие политические цели, чем у тех, которые преследуют такие фун-
даментальные цели, как смена режима. Неудивительно, что более 
масштабные санкции с точки зрения инструментов (торговых, фи-
нансовых и т. д.) и коалиций тех, кто их принимает, как правило, 
оказываются более эффективными. Многие исследования показы-
вают, что санкции с большей вероятностью будут успешными, если 
им предшествуют глубокие торговые отношения между отправите-
лем и целью и если они реализуются быстро, а не постепенно. Б. Де-
мена и др. утверждают [7], что эти результаты не обязательно 
надежны, отмечая неопределенности и сложности, связанные с ис-
следованиями санкций. 

Факторы, повышающие вероятность провала санкций, вклю-
чают размер и мощь целевой экономики. Более крупные и стабиль-
ные экономики лучше справляются с санкциями. При этом государ-
ства с сильной централизованной властью имеют тенденцию быть 
более устойчивыми к санкциям, чем либеральные демократии. 
Кроме того, ключевым фактором избегания последствий, упоминае-
мым в литературе, является нарушение санкций. Если цель найдет 
партнеров по обходу санкций, режим санкций может быть серьезно 
подорван [3, 8]. 

В целом большинство исследователей разделяют мнение, что, 
когда санкции используются в качестве изолированного инстру-
мента, они редко достигают политических целей, к которым они 
стремятся [11]. Экономические издержки часто слишком низки, 
чтобы убедить правительства целевых стран изменить свою фунда-
ментальную политику; целевые страны могут использовать 
контрстратегии для смягчения последствий санкций, а уход от санк-
ций тем или иным способом подрывает их эффективность [17]. Боль-
шинство исследователей также разделяют мнение, что санкции яв-
ляются важным компонентом более широкого комплекса мер поли-
тики для достижения конечных политических целей [19]. 

 
Влияние санкций на Россию 
В ряде исследований изучается влияние санкций, введенных 

против России в 2014 году, на различные сегменты российской эко-
номики. В случае с Россией особенно сложно отделить влияние санк-
ций на многие экономические переменные от других факторов, осо-
бенно от цены на нефть [23]. Во второй половине 2014 года мировые 
цены на нефть серьезно «рухнули», поэтому эффект от санкций в 
значительной степени мог быть связан с этим фактом, поскольку в 
последние десятилетия краткосрочное экономическое развитие Рос-
сии обычно сильно коррелировало с движением цен на нефть. 

Х. Симола в своих исследованиях последствий того, как ЕС, 
США и ряд других стран ответили широким спектром новых эконо-
мических санкций против России в ответ на СВО [34], приходит к 
простому выводу о том, что наиболее серьезные негативные послед-
ствия для России могут наступить, если, с учетом структуры «за-
траты–выпуск», если Россия не найдет альтернативных каналов по-
ставок и поступлений продукции. В более ранних исследованиях 
других сотрудников Банка Финляндии и Института экономики пере-
ходного периода BOFIT [25] кратко рассматривается первый период 
(2014-2021) санкций на российские организации, введенные ЕС, 
США и другими странами, а также контрсанкции России, введенные 
в отношении западных стран. Контрсанкции России также напрямую 
снизили потребление затронутых товаров в России. В обзоре Г.-Д. 
Нигеля, сотрудника того же института [15], оценивается эффектив-
ность западных санкций в отношении России и их вероятное влияние 
в будущем. В нем рассматриваются уникальные особенности России 
как объекта санкций в контексте глобального санкционного опыта, 
подчеркивается величина и значимость нашей страны для мировой 
экономики и политики.  

В работе А. Аслунда [2] оцениваются санкции 2014 года в отно-
шении России и их последствия. Констатируется, что по сравнению 
с другими странами, Соединенные Штаты особенно заинтересованы 
в экономических санкциях, и эта тенденция становится все более яв-
ной. Подчеркивается, что на практике санкции стали основной осо-
бенностью внешней политики США. Утверждается, что оказание гу-
манитарного, экономического содействия другим странам или ди-
пломатическая помощь в разрешении конфликтов не популярны в 
американском обществе.  

В другом исследовании первого периода санкций И. Коронена 
[23], рассматривается и доказывается положение о том, что Россия и 
ее наиболее важный торговый партнер – Европейский Союз – в ре-
зультате во многих отношениях стали менее интегрированными, то 
есть – хотя бы частично – способствовали достижению глобальной 
цели США – «оторвать» Европу от России.  

Новый этап санкционной политики Запада связан с началом 
СВО. Одно из последних исследований санкций против России Ф. 
Глюмелли говорится [14], что воздействие и эффективность санкций 
против России остаются весьма неопределенными и спорными. В 
этом отношении подчеркивается неопределённость в вопросе о том, 
что такое «эффективность санкций», особенно в свете того, что они 
призваны «изменить поведение» России на международной арене, 
что, как ясно из понимания российской политики – контрпродук-
тивно.  

В исследовании влияния российских санкций для мирового 
рынка капитала [18] приводятся формально расчетные значения по-
терь России на фондовом рынке, которые в должны, якобы от 16% 
до 43% ее ВВП. Что, впрочем, очень слабо сказывается на реальных 
значениях ВВП и его динамики в последние годы.  

Вместе с тем, ожидания от санкций 2022 года и последующих – 
в отношении ущерба для российской экономики на первоначальном 
этапе после СВО были весьма велики. Для этого, в частности, ши-
роко использовались методы игрового моделирования. Так, в одной 
из работ, датируемых апрелем 2022 года, был просчитан ущерб рос-
сийской экономики от частичного или полного эмбарго для России 
в торговле с ней энергоносителями и выведена, якобы, «золотая се-
редина» в отношении устанавливаемых Европой тарифов для рос-
сийских товаров – выгодная Европе и максимально невыгодное для 
России по принципу – «навредить России, фактически улучшая по-
ложение ЕС» [36]. Очевидно, что эта и другие аналогичные работы 
и подходы, в них заложенные, использовались для расчетов «по-
толка цен», которые были позже установлены для российской нефти 
(но оказались, как сегодня ясно, неэффективными).  

В работе «Превращение финансов в оружие: роль европейских 
центральных банков и финансовые санкции против Россия» [32] ис-
следованы первичные последствия того, как в ответ на СВО России 



 

 356

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
4 

на Украине «Большая семерка» и Европейский Союз приняли раз-
личные финансовые санкции, в том числе замораживание валютных 
резервных активов ЦБ РФ.  

Ключевой целью режима санкций, введенных против России, яв-
ляется не максимальное снижение российского ВВП, а, скорее, огра-
ничение финансовых и технологических возможностей страны для 
продолжения войны. Санкционные меры разработаны для достиже-
ния поставленных целей, и поэтому многие из них первоначально 
были сформулированы довольно узко (хотя они постепенно расши-
рялись). 

Действие санкций ослаблено состоянием и общим характером 
государственного управления, высоким уровнем централизации вла-
сти и мобилизации общества, что в западной либеральной парадигме 
принято называть «авторитарным политическим режимом». Отмеча-
ется, то России в краткосрочной перспективе удалось в целом спра-
виться с санкциями, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. 
Нашей страже удалось смягчить последствия, перенаправив часть 
своей экспортной торговли на новые рынки, поскольку развивающи-
еся экономики не присоединились к санкционной коалиции против 
России. Конечно, санкции сильнее повлияли на те части российской 
экономики, которые являются наиболее важными с точки зрения 
ключевых целей санкций. Россия в значительной степени потеряла 
доступ к иностранному финансированию и инвестициям. Россий-
ский импорт из ЕС существенно сократился. Однако, запущены и ра-
ботают механизмы параллельного импорта, а где это возможно – 
Россия переориентировалась на поставки с Востока, прежде всего, из 
Китая.  

Анализу того, как Россия преодолевает последствия санкций к 
настоящему времени в западной литературе не так много публика-
ций. Например, уделяется внимание рассмотрение вопроса, связан-
ному с потерей России части интеллектуального капитала, в резуль-
тате миграции некоторых представителей креативных профессий из 
России после СВО. Данный вопрос рассматривается в контексте про-
блемы управления талантами, часть из которых покинули Россию и 
до сих пор не вернулись, вызывая определенные трудности в эконо-
мическом развитии. В результате подчеркивается критическая важ-
ность удержания, а не привлечения для сохранения человеческого 
капитала [27]. 

Вместе с тем, Россия не единственная страна мира, попавшая 
под санкции Запада. Китай и Иран – наиболее значимые страны, по-
имо России, испытывающие его санкционное давление. Так, в одной 
из статей исследована литература об экономических последствиях 
санкций против Ирана, при этом основное внимание уделяется санк-
циям, введенным после 2006 года [10]. В ней отмечается, что хотя 
санкции и достигли эффекта сдерживания иранской экономики, они 
весьма далеки от своих целей.  

В качестве примера исследования санкций, направленных на Ки-
тай, можно привести работу Лян Гоа, Сычжу Ван и Николь З. Сюй 
[16]. Экономические и торговые санкции, введенные Соединенными 
Штатами против Китая, длились несколько десятилетий (как, соб-
ственно, в реальном рассмотрении – и против России), а структур-
ный дисбаланс в торговых отношениях между США и Китаем в ко-
нечном итоге перерос в недавнюю торговую войну. В данной работе 
рассмотрены экономические последствия санкций США против Ки-
тая как для стран-спонсоров, так и для целевых стран за последние 
20 лет. Экономические санкции США постепенно распространились 
от трудоемкой китайской продукции к продукции с высокой добав-
ленной стоимостью и в значительной степени замедлили рост тор-
говли Китая за последнее десятилетие.  

Особый интерес представляет подход к развитию сотрудниче-
ства стран, попавших под западные санкции. В статье «Китайско-
иранские отношения сквозь призму санкций» [33] целью исследова-
ния является понимание того, как Китай справился с вопросом иран-
ских санкций. Констатируется, что подход и реакция Пекина на во-
прос о санкциях против Тегерана и соблюдении санкций, введенных 
Соединенными Штатами и СБ ООН, являются ответом на сложную 

матрицу, сформированную тремя отдельными, но сосуществую-
щими измерениями: двусторонние отношения с Ираном, отношения 
с Вашингтоном, и свое собственное позиционирование в междуна-
родном сообществе. При этом Китаю удалось найти способы под-
держки своего стратегического партнера, несмотря на довольно 
жесткую систему санкций, принятую не только коллективным Запа-
дом но и, пусть формально, поддерживаемую Советом Безопасности 
ООН.  

Главным вопросом внешней политики Ирана с самого начала 20-
го века является выбор работы с Востоком или Западом для сохране-
ния своего принципа суверенитета, установления своей модели эко-
номического развития, укрепления своего принципа суверенитета и 
повышения своего престижа в международной системе. заключается 
в том, в какой степени новая стратегия для Ирана будет оптимизиро-
вана в текущей ситуации, которая столкнулась с масштабными санк-
циями со стороны западных стран. В работе иранских ученых пред-
полагается, что изучение политики Ирана «Взгляд на Восток», осо-
бенно в отношении Китая и России, будет гораздо более оптимизи-
ровано в эпоху многополярного мирового порядка 2.0, это вероят-
ный сценарий в обозримом будущем, как обсуждается в заключении 
[13]. 

 
Санкции и антикризисный менеджмент компаний 
От санкций против государства и секторов в последнее время За-

пада перешел к «точечным» санкциям против российских компаний. 
При этом и контрсанкции России затрагивают интересы зарубеж-
ного бизнеса. В этой связи важно рассмотрение в литературе того, 
как компании преодолевают возникшие кризисные ситуации.  

С точки зрения общей теории антикризисный менеджмент (crisis 
management) привлекает широкий научный интерес как в России, так 
и за рубежом, особенно в последние годы, ознаменованные глобаль-
ной пандемией и наложенными на бизнес ограничениями (которые 
условно можно сравнить с санкциями). Несмотря на широко распро-
страненные неудачи в сфере услуг «бизнес для бизнеса» (B2B), меж-
дисциплинарных исследований в контексте промышленных сетей 
было немного, особенно в части анализа неудач в кризисных и пост-
кризисных ситуациях. В специальном выпуске представлены 12 ста-
тей, которые проливают свет на меняющуюся глобальную конку-
рентную среду для компаний B2B в результате пандемии и других 
продолжительных внешних потрясений, таких как торговые войны, 
геополитический риск и экономические санкции, для компаний ста-
новится все более стратегически важным развивать гибкие возмож-
ности, чтобы лучше реагировать на внезапные изменения деловой 
среды. Ученые исследуют представлены важные сведения о банк-
ротстве предприятий в контексте промышленных сетей, а также обо-
значены потенциальные темы для будущих исследований, которые 
могли бы стимулировать новый плодотворный научный дискурс о 
внешних долгосрочных кризисах и банкротстве предприятий, вы-
званном пандемией, в контексте B2B [1]. 

Что касается результатов поиска в БД Scopus, по ключевым сло-
вам, «crisis management» и «sanctions», то результат обнаруживает на 
конец августа 2024 года 561 публикацию ученых таких стран как 
США, Ирана, Великобритании, Китая и Германии. Интересно при 
этом, что 50 из них опубликованы в соавторстве с российскими ис-
следователями. Рост числа публикаций по данной тематике начался 
с 2015 года, их годовое число резко увеличилось с 2021 года (с 35 в 
этом году до 96 в 2022-м). Всего 204 публикации имеют отношение 
к экономике и управлению, при этом 120 из них опубликованы с 
2022 года. Страновое распределение этих 561 публикаций следую-
щее: США – 251, Великобритания – 143, Германия – 104, Китай – 61, 
Иран – 47 (топ 5 стран).  

В этих работах основном исследуются кризисные ситуации, воз-
никающие у иностранных компаний и инвесторов – в первую оче-
редь, в России. В частности, в одной из работ анализировались еже-
месячные данные на уровне фирм по почти 3000 компаний, чтобы 
оценить их решения инвестировать в Россию за 15-летний период. 
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Так, в одной из недавних работ сравнивались инвестиционные реше-
ния, принятые транснациональными корпорациями до и после вве-
дения санкций против России в ответ на конфликт этой страны с 
Украиной [28]. 

В исследовании влияния иностранных санкций на деятельность 
компаний в России [21] проведена оценка экономические послед-
ствия двух десятилетий недавних санкций для российских компаний. 
Обнаружено, что иностранные санкции не затрагивают энергетиче-
ские компании в России, но подрывают производительность в дру-
гих (неэнергетических) секторах.  

Среди относительно немногих работ, посвященных влиянию 
санкций на конкретные компании и отрасли России выделяется ана-
лиз развития российского станкостроения до и СВО. В ней рассмат-
риваются как меры в области публичного управления, так и действия 
отдельных производителей. Отмечается основной менеджерский 
ход: переориентация на Восток. Довольно быстро импорт из запад-
ных стран был заменен импортом из Китая и других стран, не при-
меняющих санкции. Развитие отечественной промышленности по-
лучило новый приоритет, и объемы производства увеличились. К 
концу 2023 года ситуация несколько стабилизировалась. Несмотря 
на санкции, российская оборонная промышленность смогла приоб-
рести необходимые ей станки, хотя и не всегда самого высокого ка-
чества [5]. 

Первая волна серьезных санкций против России имела место в 
2014 году. Одно из качественных западных исследований собрало 
продолжительные во времени данные о российских компаниях, ко-
торые столкнулись с иностранными санкциями с начала обретения 
Россией Крыма в 2014 году до 2020 года. Эмпирический анализ по-
казал, что санкции не оказывали постоянного негативного влияния 
на экономические показатели российских компаний. Авторы при-
шли к выводу, что целевые санкции хотя создают символическое 
значение в международных отношениях и создают финансовые тре-
ния для целевых компаний, компании используют различные стра-
тегии адаптации, которые сводят на нет экономическое воздействие 
этих санкций [12]. 

Как уже отмечалось в типичной для указанной выборки работ 
анализируются в основном эффекты не западных санкций, а россий-
ских контрсанкций. В 2014 году Россия ввела санкции на импорт из 
Европы, что вызвало резкий негативный шок для сектора производ-
ства продуктов питания в Литве. Выяснились, что компаниями этой 
страны неполная занятость используется в качестве первого аморти-
затора шока. Кроме того фирмы смягчают последствия шока, расши-
ряясь на другие экспортные рынки. Исследователями предлагается 
теоретический механизм, в котором перспективные фирмы сталки-
ваются с «невыпуклостью на рынке труда наряду с неоднородными 
переменными торговыми издержками» [26].  Запад-
ная теория антикризисного менеджмента серьезно пополнилась ана-
лизом ситуации с западными компаниями в России после ответа Рос-
сии на санкции. В управление вмешался политический контекст, что 
потребовало систематизации процесса принятия данными компани-
ями решений оставаться ли в России или покинуть ее. Показано, что 
решение покинуть зарубежную страну требует сложных финансо-
вых, операционных и этических соображений. Во-первых, финансо-
вый анализ рассматриваемой операции должен быть скорректирован 
с учетом потерь, понесенных в других местах глобальной организа-
ции. Во-вторых, аргументы критически важных заинтересованных 
сторон должны быть оценены по их достоинствам, не забывая, что 
важные заинтересованные стороны находятся в стране операции. В-
третьих, личность покупателя может быть важна во многих случаях, 
поскольку активы, попадающие во чужие руки, «могут нанести се-
рьезный ущерб более высоким целям, которые изначально мотиви-
ровали выход» [29]. 

Для исследования и моделирования поведения компаний в усло-
виях санкций привлекаются принципы поведенческой теории приня-
тия решений и современной теории портфеля. Так было изучено вли-
яние пакетов авиационных санкций и контрсанкций, введенных в 

связи с началом СВО в 2022 году, на авиационную отрасль в разных 
регионах мира: Европе, США и Китае. Исследование показывает, 
что негативные последствия санкций сильнее сказываются на круп-
ных западных авиакомпаниях, которым тяжелее переориентировать 
свои мощности на новые направления, когда традиционные марш-
руты через континент стали для них недоступны в связи с россий-
скими контрсанкциями [6]. 

 
Заключение 
Таким образом, можно отметить разнообразие взглядов различ-

ных иностранных ученых на вопросы санкций. В то же время, общим 
является мнение о том, что санкции лишь частично достигают по-
ставленных политических целей – государства, подверженные их 
действию, находят способы улучшить свое положение. Необходимо 
выделить общий тренд, заключающийся в дальнейшем развитии 
санкционной политики западных стран в отношении России, Китая, 
Ирана и ряда других стан. 

Международные санкции остаются мощным инструментом 
внешней политики, способным оказывать значительное давление на 
экономику целевых стран. Однако их эффективность в достижении 
поставленных политических целей вызывает значительные дискус-
сии. В случае с Россией санкции, введенные после начала конфликта 
на Украине, оказали заметное влияние на макроэкономические пока-
затели, такие как ВВП (в 2022 году), доступ к иностранному финан-
сированию и объем импорта. Тем не менее, устойчивость россий-
ской экономики, поддержка со стороны правительства и диверсифи-
кация торговых связей позволили частично смягчить последствия 
санкций. Исследования показывают, что санкции играют ключевую 
роль в долгосрочной перспективе, ограничивая финансовые и техно-
логические возможности России. Однако их успех в изменении по-
литического курса страны остается спорным и требует дальнейшего 
изучения и анализа. 

Действия конкретных российских компаний в условиях санкций 
изучено в целом достаточно поверхностно, отмечается их опора на 
поддержку Правительства и переориентацию на дружественных по-
ставщиков и клиентов. Гораздо больше внимания уделяется трудно-
стям, которые возникли в России у компаний из недружественных 
стран и тех компаний на Западе, которые серьезно зависели от рос-
сийских поставщиков и клиентов. Анализируются их антикризисные 
действия, связанные как принятием управленческих решений в 
сложных политических условиях, так и с конкретным их набором. В 
частности, применяется «стандартный» набор действий – оптимиза-
ция персонала и издержек, а на следующих этапах – смена цепочек 
взаимодействия с бизнесом и клиентами, получение помощи от гос-
ударства.  
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В работе рассмотрены различные концептуальные подходы к межстрановому 
анализу эффективности финансово-инвестиционных моделей социального 
обеспечения. Сделан вывод о многообразии указанных подходов, основным 
из которых является математический. Основные требования к проведению 
анализа эффективности – учет специфики социально-экономического разви-
тия, культурных особенностей, учет специфики модели социального обеспе-
чения. На основании проведенного анализа сформулирован вывод о возмож-
ности применения представленных подходов при проведении сравнитель-
ного анализа эффективности финансово-инвестиционных моделей социаль-
ного обеспечения субъектов Российской Федерации. 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета 

Обеспечение доступности и устойчивости систем социального обес-
печения является одной из главных задач для каждого государства 
вне зависимости от достигнутого уровня социально-экономического 
развития. Организация и реализация финансово-инвестиционных 
моделей социального обеспечения (далее – ФИМСО) в разных стра-
нах обуславливает разнообразие особенностей их функционирова-
ния. Принимая во внимание ключевое значение ФИМСО в современ-
ных реалиях, их роль в обеспечении благополучия населения возни-
кает необходимость проведения анализа эффективности действую-
щих моделей. Более того, отдельных научный интерес представляет 
вопрос межстранового анализа эффективности ФИМСО, который 
позволил бы выявить наилучшие практики и разработать рекоменда-
ции по дальнейшей модернизации отечественной модели социаль-
ного обеспечения. 

В рамках настоящего исследования под ФИМСО понимается 
форма организации финансовых отношений, связанных с управле-
нием социальными рисками и решением других задач в области со-
циального обеспечения населения. Ключевым аспектом ФИМСО яв-
ляется направленность на решение двух фундаментальных задач 
управления финансами социального обеспечения: (1) финансирова-
ние социальных обязательств, в т.ч. привлечение дешевых источни-
ков финансирования для решения задач социального обеспечения, 
(2) инвестирование временно свободных финансовых ресурсов, 
предназначенных для финансирования социальных обязательств. 

Рассмотрение существующих подходов к межстрановому ана-
лизу эффективности ФИМСО позволило определить: (1) многообра-
зие данных подходов, основным из которых является использование 
математических методов, (2) основные требования к проведению 
анализа эффективности ФИМСО между государствами: необходи-
мость учитывать различия в социально-экономических условиях и 
культурных особенностях анализируемых стран; необходимость 
учитывать специфику каждой ФИМСО, включая особенности зако-
нодательства, институциональные основы и иные факторы, которые 
могут повлиять на результаты анализа. 

Рассмотрим более подробно отдельные подходы к межстрано-
вому анализу эффективности ФИМСО. 

В исследовании [9] предложены (1) модель регрессионного ана-
лиза взаимосвязи бюджетных расходов в рамках ФИМСО и показа-
телем уязвимости (табл. 1) (включая ранжирование 122 государств, 
данные которых были использованы для построения модели), (2) мо-
дель регрессионного анализа взаимосвязи эффективности программ 
социальной поддержки с показателем уязвимости (табл. 2). 

 
Таблица 1  
Зависимая и независимые переменные для построения регрессион-
ной модели взаимосвязи бюджетных расходов в рамках ФИМСО и 
показателем уязвимости. 

Зависимая перемен-
ная 

V – показатель уязвимости 

Независимые пере-
менные 

CCT – условные денежные трансферты, % ВВП 
UCT – безусловные денежные трансферты, % ВВП 
SP – расходы на пенсионное обеспечение, % ВВП 
SF – расходы на школьное питание, % ВВП 
PW – расходы на общественные работы, % ВВП 
FOOD – расходы на программы обеспечения продо-
вольствием, % ВВП 
FW – расходы на иные программы социальной под-
держки, % ВВП 
OTHER – 
GDP-PC – ВВП на душу населения 

Источник: составлено по материалам [9] 
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Показатель уязвимости (V), который используется в модели, 
представляет собой комплексную величину, включающую (1) ин-
декс человеческого развития, (2) индекс многомерной бедности, (3) 
индекс гендерного неравенства, (4) коэффициент Джинни. При этом 
указанные компоненты имеют обратную связь с показателем уязви-
мости – рост показателя уязвимости отражает снижение составных 
компонентов, и наоборот. 

Результаты построения регрессионной модели представлены 
ниже: 

𝑉 ൌ 6,579∗∗ െ 1,533𝐶𝐶𝑇∗ െ 1,139𝑈𝐶𝑇∗∗ െ 0,338𝑆𝑃∗  0,970𝑆𝐹
 1,076𝑃𝑊  0,255𝐹𝑂𝑂𝐷 െ 0,555𝐹𝑊
 0,284𝑂𝑇𝐻𝐸𝑅 െ 0,211𝐺𝐷𝑃 െ 𝑃𝐶∗∗  𝑒 

** 1%-ный уровень статистической значимости; 
* – 5%-ный уровень статистической значимости; 
Исходя из построенной регрессионной модели, авторы делают 

следующие выводы: (1) коэффициенты регрессии расходов на услов-
ные и безусловные денежные трансферты, а также расходов на пен-
сионное обеспечение статистически значимы и их значения отрица-
тельны, исходя из чего можно предположить, что государства, кото-
рые осуществляют расходы в рамках данных направлений, с боль-
шей вероятностью снижают показатель уязвимости, (2) аналогичная 
связь наблюдается и между показателем ВВП на душу населения и 
показателем уязвимости. Предполагается, что страны с более высо-
ким уровнем дохода на душу населения с большей вероятностью 
снизят показатель уязвимости, и наоборот. [9] 

 
Таблица 2  
Зависимая и независимые переменные для построения регрессион-
ной модели взаимосвязи эффективности программ социальной 
поддержки и показателем уязвимости. 

Зависимая пере-
менная 

V – показатель уязвимости 

Независимые пере-
менные 

BS – масштаб предоставляемой социальной 
поддержки 

TA – целевой характер предоставляемой соци-
альной поддержки 

SSA – расходы на социальное обеспечение, % 
ВВП 

Источник: составлено по материалам [9] 
Результаты построения регрессионной модели представлены 
ниже: 

𝑉 ൌ 5,427∗∗ െ 0,806𝐵𝑆∗∗ െ 0,977∗∗𝑇𝐴 െ 0,150𝑆𝑆𝐴  𝑒 
** – 1%-ный уровень статистической значимости. 

 
Итоговые результаты построения модели и характеристика ее 

основных параметров свидетельствуют о наличии отрицательной 
взаимосвязи между показателем уязвимости и изменением масшта-
бов и целевого характера программ социального обеспечения. Эф-
фективность программ социальной поддержки достигается за счет 
повышения точности (соответствие оказываемых мер и запросов от-
дельных категорий населения) и масштабов социального обеспече-
ния. [9] 

В научной работе [10] проведен межстрановой анализ эффектив-
ности пенсионных систем в отдельных странах Европейского союза 
с применением метода DEA. В качестве входящих данных были вы-
браны и использованы следующие параметры: 

 доля населения трудоспособного возраста, являющегося 
участниками частных пенсионных планов (S1); 

 совокупные активы в рамках пенсионной системы, % ВВП 
(S2); 

 разрыв между ожидаемой продолжительностью жизни при 
рождении и возрастом выхода на пенсию (S3a); 

 прогнозируемый разрыв между ожидаемой продолжительно-
стью жизни при рождении и возрастом выхода на пенсию в 2040 г. 
(S3b); 

 прогнозируемая доля пожилых людей в 2040 г. (S3c); 
 общий коэффициент рождаемости (S3d); 

 обязательные страховые взносы на пенсионное обеспечение, 
% от заработной платы (S4); 

 уровень занятости (55-64 лет) (S5a); 
 уровень занятости (65+ лет) (S5b); 
 консолидированный валовой долг сектора государственного 

управления, % ВВП (S6); 
 работник является пожилым (65+ лет), да/нет (S7); 
 реальный экономический рост (усредненное значение за семь 

лет) (S8). 
Перед проведением межстранового анализа эффективности пен-

сионных систем отдельных государств Европейского союза, прове-
дено сравнение показателя эффективности с другими странами, вхо-
дящими в сообщество (табл. 3). 

 
Таблица 3  
Сравнительная характеристика эффективности пенсионных си-
стем в государствах – членах Европейского союза 

Рейтинг Страна Рейтинг Страна 
1 Эстония 15 Болгария 
2 Ирландия 16 Австрия 
3 Нидерланды 17 Литва 
4 Дания 18 Португалия 
5 Финляндия 19 Чехия 
6 Латвия 20 Бельгия 
7 Швеция 21 Хорватия 
8 Люксембург 22 Германия 
9 Польша 23 Словакия 
10 Франция 23 Словения 
11 Мальта 23 Испания 
12 Румыния 23 Италия 
13 Венгрия − − 
14 Кипр − − 

Источник: составлено по материалам [10] 
 
В табл. 4 представлен перекрестный анализ эффективности пен-

сионных систем отдельных государств Европейского союза. Наибо-
лее эффективными пенсионными системами являются Эстония, Лат-
вия и Польша, наименее эффективными – Литва, Словакия и Слове-
ния, что подтверждается и ранее проведенным сравнительным ана-
лизом с другими странами – членами Европейского союза. 

 
Таблица 4  
Межстрановой анализ эффективности пенсионных систем в госу-
дарствах – членах Европейского союза 

 Бол-
гария

Хор-
ватия

Че-
хия 

Эсто-
ния 

Вен-
грия

Лат-
вия 

Литва Польша Ру-
мы-
ния 

Сло-
вакия

Сло-
ве-
ния 

Болга-
рия 

1 0,851 0,921 1 1 1 0,913 0,999 1 0,866 0,907

Хорва-
тия 

0960 1 0,833 1 0,742 1 0,887 0,901 0,773 0,904 0,694

Чехия 0,966 0,885 1 1 1 1 0,925 0,972 0,994 0,898 1,000
Эстония 0,980 0,838 0,896 1 0,875 0,941 0,791 1 1 0,906 0,838
Венгрия 0,969 0,897 1 1 1 1 0,916 1 0,995 0,901 0,981
Латвия 0,976 0,872 0,963 1 1 1 0,912 1 0,957 0,874 0,954
Литва 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Польша 0,991 0,912 0,930 1 0,916 1 0,876 1 1 0,944 0,880
Румы-

ния 
0,925 0,829 0,932 1 0,887 1 0,937 1 1 0,862 0,857

Слова-
кия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Слове-
ния 

0,968 0,896 1 1 0,962 1 0,913 0,997 1 0,890 1 

Сред-
нее 

0,976 0,907 0,952 1 0,944 0,995 0,915 0,988 0,974 0,913 0,919

Рейтинг 4 11 6 1 7 2 9 3 5 10 8 
Стан-
дарт-

ное от-
клоне-

ние 

0,021 0,062 0,053 0,000 0,079 0,017 0,054 0,029 0,065 0,046 0,092

Источник: составлено по материалам [10] 
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По результатам проведенного анализа авторы приходят к выводу, 

что стимулирование уровня занятости пожилых граждан (65+ лет и 
старше) является ключевым фактором для повышения эффективности и 
устойчивости пенсионных систем в рассматриваемых странах. [10] 

Особый интерес представляет научное исследование [11], в ко-
тором вопрос межстранового анализа эффективности ФИМСО ре-
шается посредством проведения кластерного анализа. Так, авторами 
(Mihai Daniel Roman, Georgiana Cristina Toma (Rosu), Gabriela 
Tuchilus) проведена сравнительная оценка эффективности пенсион-
ных систем в государствах – членах Европейского союза с использо-
ванием трех социально-экономических компонент (в статистиче-
ском и динамическом подходе): (1) эффективность распределения 
ВВП, (2) адекватность системы, (3) эффективность рынка труда, рас-
считываемых следующим образом: 

 эффективность распределения ВВП: 
𝐺𝐷𝑃ா ൌ 𝐸𝑋𝑃ாே/𝑂𝐴𝐷𝑅 

где: 
𝐸𝑋𝑃ாே  – расходы на пенсионное обеспечение, % ВВП; 
𝑂𝐴𝐷𝑅 – коэффициент возрастной нагрузки; 
 адекватность системы как совокупность трех индикаторов: 

𝑃𝑂𝑉𝑅𝐸ா ൌ ሺ1/𝑃𝑂𝑉𝑅𝐸ሻ/𝐸𝑋𝑃ாே  
𝑀𝑅𝐼𝑂𝑃ா ൌ 𝑀𝑅𝐼𝑂𝑃/𝐸𝑋𝑃ாே  

𝐴𝑅𝑅ா ൌ 𝐴𝑅𝑅/𝐸𝑋𝑃ாே  
где: 
𝑃𝑂𝑉𝑅𝐸 – эффективность преодоления бедности; 
𝑀𝑅𝐼𝑂𝑃 – эффективность сглаживания (снижения) потребления; 
𝐴𝑅𝑅 – агрегированный коэффициент замещения; 
𝐸𝑋𝑃ாே  – расходы на пенсионное обеспечение, % ВВП; 
 эффективность рынка труда как совокупность следующих ин-

дикаторов: 
𝐸𝑅𝑂𝑊ହହିସ ൌ 𝐸𝑅𝑂𝑊ହହିସ/𝐸𝑋𝑃ாே  
𝐸𝑅𝑂𝑊ହିଽ ൌ 𝐸𝑅𝑂𝑊ହିଽ/𝐸𝑋𝑃ாே  

𝐴𝑅𝐴ொ ൌ 𝐴𝑅𝐴ெ/𝐸𝑋𝑃ாே  
𝐴𝑅𝐴ிா ൌ 𝐴𝑅𝐴ி/𝐸𝑋𝑃ாே  

где: 
𝐸𝑅𝑂𝑊ହହିସ – эффективность занятых в экономике (55-64 лет); 
𝐸𝑅𝑂𝑊ହିଽ – эффективность занятых в экономике (64-69 лет); 
𝐴𝑅𝐴ெ  – эффективность занятых в экономике (мужчины); 
𝐴𝑅𝐴ி  – эффективность занятых в экономике (женщины); 
𝐸𝑋𝑃ாே  – расходы на пенсионное обеспечение, % ВВП. 
Итоговые результаты анализа и кластеризация стран представ-

лены в приложении 2. Проведенный межстрановой анализ эффек-
тивности пенсионных систем в странах Европейского союза показал, 
что примерами наиболее эффективных пенсионных систем являются 
Венгрия, Люксембург и Румыния, наименее эффективными – Гре-
ция, Португалия, Италия. При этом анализируя показатели динами-
ческой эффективности, авторы приходят к выводу о том, что в 
борьбе с бедностью наиболее успешными странами за рассматрива-
емый период являлись Эстония и Латвия. [11] 

В своей более поздней научной работе [12] авторы (Mihai Daniel 
Roman, Georgiana Cristina Toma (Rosu), Gabriela Tuchilus) развивают 
собственный подход к проведению межстранового анализа эффек-
тивности пенсионных систем государств – членов Европейского со-
юза, и проводят построение лепестковых диаграмм для наглядной 
демонстрации эффективности пенсионной системы в каждой из 
стран с возможностью их сравнения (см. приложение 3). 

В научной работе [13] проведен статистический анализ эффек-
тивности пенсионных систем в странах Европейского союза и Евро-
пейской ассоциации свободной торговли (EFTA). В рамках анализа 
автором были выбраны следующие параметры эффективности пен-
сионной системы (табл. 5): 

Автором поднимаются следующие вопросы проведения меж-
странового анализа эффективности пенсионных систем: (1) для си-
стем, близких в рейтинге друг к другу, сложно оценить значимость 

различий между их позициями, (2) системы, близкие в рейтинге друг 
к другу, необязательно похожи в действительности. Для решения 
указанных проблем в работе предлагается объединение результатов 
анализа и их упорядочение на основе использования евклидовой 
метрики (расстояние между двумя точками пространства, вычисляе-
мое по теореме Пифагора), где за исходную точку взято значение эф-
фективности пенсионной системы Польши (рис. 1). 

 
Таблица 5  
Исходные параметры для оценки эффективности пенсионных си-
стем в странах Европейского союза и EFTA 

№ Обозна-
чение 

Тип Цель пенсионной системы / переменная 

Адекватность пенсионной системы 
1 A13 S Совокупный коэффициент замещения (65-74/50-59) 
2 A16 D Средняя удельная стоимость сокращения уровня бед-

ности среди людей старше 65 лет за счет пенсион-
ного обеспечения 

3 A24 D Неравенство распределения доходов 
Устойчивость пенсионной системы 

4 W11 S Уровень занятости граждан в возрасте 55-64 лет 
5 W21 D Уровень административных расходов в рамках пенси-

онного обеспечения 
6 W31 D Коэффициент демографической нагрузки (65+/15-64)

Готовность пенсионный системы к изменениям 
7 M11 D Динамика уровня бедности среди людей старше 65 

лет 
8 M12 D Динамика медианного дохода (65+/02-64) 
9 M13 D Динамика совокупного коэффициента замещения 

S – стимулирующий фактор; 
D – дестимулирующий фактор 

Источник: составлено по материалам [13] 
 

 
Рис. 1 Эффективность пенсионной системы Польши в сравнении с 
государствами – членами Европейского союза и EFTA 
Источник: составлено по материалам [13] 

 
Отдельно следует рассмотреть научную работу [14], в которой про-

водится сравнительная оценка эффективности коммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфере негосударственного пенси-
онного обеспечения в Турции, с использованием метода DEA. В каче-
стве основных переменных были выбраны следующие (рис. 2): 

 
Рис. 2 Динамическая структура входа, выхода и квазификсирован-
ного входа блоков принятия решений в рамках метода DEA 
Источник: составлено по материалам [14] 

В табл. 6 приведены полученные результаты анализа эффектив-
ности. Авторы отмечают, что в рамках динамической модели эффек-
тивными являются 11 организаций, в рамках статистической модели 
– только 8. 
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Таблица 6  
Межстрановой анализ эффективности пенсионных систем в госу-
дарствах – членах Европейского союза 

Наименование коммерческой 
организации 

Динамическая мо-
дель 

Статическая мо-
дель 

AEGON E/H 1,00 1,00 
ALLIANZ H/E 1,00 1,00 
ALLIANZ Y/E 0,99 0,96 

ANADOLU H/E 1,00 1,00 
AVIVASA E/H 0,89 1,00 

AXA H/E 1,00 0,47 
BNP PARIBAS CARDIF 

EMEKLILK 
0,78 0,74 

GIGNA FINANS E/H 1,00 1,00 
GARANTI E/H 1,00 0,82 

GROUPAMA EMEKLILIK 0,84 0,57 
HALK H/E 1,00 1,00 

KATILIM E/H 1,00 1,00 
METLIFE E/H 1,00 0,67 

NN H/E 1,00 0,75 
VAKIF EMEKILIK 0,81 0,97 

ZIRAAT H/E 1,00 1,00 
Источник: составлено по материалам [14] 

 
Таким образом, были рассмотрены ключевые методологические 

подходы к проведению межстранового анализа эффективности 
ФИМСО, с учетом чего целесообразно сформулировать следующие 
выводы: 

1. В качестве универсального и комплексного метода проведе-
ния такого анализа может использоваться метод DEA. Метод поз-
воляет проводить оценку эффективности на основе сопоставления 
оптимальности комбинации входящих и выходящих ресурсов.  

2. Возможность применения представленных подходов при про-
ведении сравнительного анализа эффективности ФИМСО субъек-
тов Российской Федерации (межрегиональный анализ эффективно-
сти ФИМСО). В рамках проведения анализа для достижения ком-
плексности оценки эффективности ФИМСО целесообразно прово-
дить его по следующим ключевым направлениям: 

- анализ взаимосвязи с макроэкономическими индикаторами 
(уровень ВВП на душу населения, объемом совокупных инвестиций, 
уровнем потребления в национальной экономике, уровнем безрабо-
тицы и др.); 

- анализ влияния на бюджетную и социальную систему, включая 
оценку степени влияния изменений на объем государственного 
долга, первичный баланс, расходы государства на пенсионное обес-
печение, устойчивость фондов социального страхования, соотноше-
ние активов и обязательств фондов социального страхования. 
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Современная фармацевтическая и энергетическая отрасль РФ: 
проблемы инновации и перспективы развития 
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Данная статья посвящена обзору современной фармацевтической и энергети-
ческой отраслям России, а также исследованию проблем, существующих в 
российском фармацевтическом и энергетическом секторах и перспективам 
развития, которые могут изменить траекторию его движения к более силь-
ным и самодостаточным отраслям. Проведенный анализ выделяет основные 
задачи по развитию отраслей и стабилизации экономической ситуации в ней. 
Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, энергетический сек-
тор, импорт, инновации, импортозамещение, стратегия развития, интеллек-
туальная собственность, цифровизация. 
 

Фармацевтическая и энергетическая промышленность во всем мире 
являются одними из ключевых секторов, влияющих на здоровье 
населения и экономическую стабильность, а уровень её развития от-
ражает общий технологический прогресс, научный потенциал и эко-
номическую мощность государства. Развитая фармацевтическая и 
энергетическая отрасли способствует улучшению качества жизни, 
повышению уровня обслуживания и укреплению позиций страны на 
международной арене. 

За последние 10 лет данные отрасли России достигли значитель-
ных успехов, демонстрируя рост собственного производства, улуч-
шение качества продукции, развитие инноваций и увеличение экс-
портного потенциала. С 2014 по 2024 год российский рынок ста-
бильно расширился, и прогнозы экспертов-аналитиков указывают на 
продолжение роста в дальнейшем – по данным авторитетного иссле-
довательского портала Statista, объем рынков в 2023 году составил 
около 2,5 млрд рублей, а по прогнозам в ближайшие два года он вы-
растет и достигнет 2,9 млрд российских рублей в 2025 году.  

Развитие отечественной фармацевтики и энергетики также 
можно проследить благодаря росту её экспортного потенциала, ко-
торому во многом поспособствовали регуляторные реформы и эко-
номическая поддержка со стороны государства – упрощение проце-
дуры регистрации лекарственных средств и внедрение единых стан-
дартов GMP для всех производителей в 2016 году значительно улуч-
шили качество продукции и ускорили выход новых препаратов на 
рынок, а субсидии, налоговые льготы в энергетике и льготные кре-
диты для производителей помогли снизить финансовую нагрузку 
при выходе на новые рынки.  

Благодаря развитию отечественной промышленности экспорт 
российских лекарственных препаратов и нефтепродуктов значи-
тельно вырос. В 2022 году объем экспорта достиг около 800 млн дол-
ларов США, что на 20% больше по сравнению с 2015 годом. Основ-
ными направлениями экспорта стали страны СНГ, Восточной Ев-
ропы и Азии. 

Однако на сегодняшний день сохраняется ряд проблем, влияю-
щих на самодостаточность отечественных отраслей, и самой серьез-
ной из них является зависимость от импортного сырья и первичных 
фармацевтических субстанций, которые имеют важнейшее значение 
для производства лекарств, но зачастую не производятся в России. 
Нехватка собственного сырья подвергает отрасль серьезной уязви-
мости, которую усиливают санкции и макроэкономическая неста-
бильность, влияющие на способность привлекать иностранные ин-
вестиции и поддерживать стабильный рост фармацевтической про-
мышленности [10].  

Зависимость российской фармацевтической и энергетической 
промышленности от зарубежных поставщиков обусловила необхо-
димость стратегического перехода к импортозамещению сырьевого 
капитала. С целью укрепления отечественного производства были 
своевременно разработаны государственные программы «Фарма-
2020» и «Фарма-2030», направленные на стимулирование отече-
ственного производства.  

Помимо прочего, отрасли испытывает трудности с коммерциа-
лизацией собственных технологий, имеющих жизненно важное зна-
чение для ее развития. Зачастую успешная коммерциализация рос-
сийских технологий невозможна из-за проблем с масштабированием 
этих технологий на внутреннем рынке – размер внутреннего рынка 
и покупательная способность граждан относительно невелики, что 
ограничивает прибыльность и масштабы российских предприятий 
данных отраслей. Такая экономическая ситуация создает проблемы 
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для компаний, стремящихся достичь определенного масштаба и кон-
курентоспособного ценообразования. Дополнительным препят-
ствием на пути коммерциализации технологий в России является от-
сутствие достаточного финансирования научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Как государственные 
гранты, так и частные инвестиции ограничены, что не позволяет 
компаниям поддерживать долгосрочные проекты развития. 

Развитие российской фармацевтической и энергетической про-
мышленности в современных экономических условиях можно обес-
печить рядом стратегических и системных изменений, среди основ-
ных направлений которых можно выделить: 

 импортозамещение и внутреннее производство; 
 цифровая трансформация и модернизация;  
 инновации и инвестиции в НИОКР; 
 системные реформы и стратегическое планирование; 
 расширение охвата рынка и экспортного потенциала. 
Импортозамещение и внутреннее производство. Такие инициа-

тивы, как государственные программы «Фарма-2020» и «Фарма-
2030», занимают центральное место в стратегии замещения импорт-
ных лекарственных препаратов отечественными. Реализация страте-
гии «Фарма-2020» привела к заметному росту производства отече-
ственных лекарств – к 2020 году доля отечественных лекарств в фи-
зическом объеме продаж достигла более 50%, что свидетельствует о 
значительном росте отечественного производства. Такому росту во 
многом также поспособствовало создание десятков новых производ-
ственных площадок, отвечающих стандартам GMP. Дополнительно 
в рамках программы активно развивались технологии для производ-
ства отечественных АФС, что позволило уменьшить импорт сырья 
на 30–40%. Одной из ключевых задач является улучшение качества 
и доступности медицинского образования, что позволит подготовить 
высококвалифицированных специалистов для фармацевтической от-
расли. 

Также необходимо укрепление сотрудничества между науч-
ными учреждениями и промышленными предприятиями, что будет 
способствовать более быстрому внедрению инноваций в производ-
ство. Не менее важным аспектом является развитие экспортного по-
тенциала отечественных фармацевтических компаний. Для этого 
следует активизировать усилия по продвижению российской про-
дукции на международные рынки, а также обеспечить поддержку со 
стороны государства в вопросах сертификации и стандартизации 
производства. 

Благодаря таким результатам можно сделать вывод, что даль-
нейшая реализация мер государственной поддержки, развитие 
научно-исследовательской базы, модернизация производственных 
мощностей и поддержка экспорта будут способствовать достиже-
нию поставленных целей и укреплению позиций России на глобаль-
ном фармацевтическом рынке. 

Цифровая трансформация и модернизация. Использование циф-
ровых технологий позволит модернизировать и ускорить производ-
ство готовой продукции благодаря интеграции новых производ-
ственных технологий и цифровизации операций [4]. Внедрение ав-
томатизации и искусственного интеллекта может оптимизировать 
различные процессы в фармацевтических компаниях от открытия и 
разработки лекарств до производства и управления цепочками по-
ставок. Некоторые предприятия уже внедряют системы MES, кото-
рые позволяют оптимизировать производственные процессы, улуч-
шить контроль качества и сократить время на выпуск своей продук-
ции. Эти системы интегрируются с пакетами ERP, что позволяет 
обеспечить полный контроль и прозрачность на всех этапах произ-
водства.  

Если автоматизация позволяет сделать производственные про-
цессы быстрыми и прозрачными, то использование искусственного 
интеллекта может способствовать в определении потенциальных 
кандидатов в продукцию компаний, оптимизации производственных 

процессов и прогнозировании рыночного спроса, а передовые ме-
тоды анализа данных позволяют принимать более эффективные ре-
шения, позволяя понять тенденции рынка, потребности пациентов и 
т.д. Разработка собственных, или же покупка технологий, основан-
ных на использовании нейросетей, позволит сделать прорыв в пред-
ставлении об отечественной фармацевтической и энергетической от-
раслях. 

Инновации и инвестиции в НИОКР. Основное внимание необхо-
димо уделить развитию инноваций, особенно в области разработки 
патентованных лекарственных средств и препаратов-дженериков. 
Низкую интенсивность и малоэффективность как инновационной, 
так и научной деятельности в Российской Федерации можно просле-
дить через количество патентных заявок, поданных национальными 
заявителями. Последние 20 лет данный показатель остается в преде-
лах 30 тысяч заявок, то время как в других развитых странах этот 
показатель увеличился в несколько раз: в Германии количество па-
тентных заявок составляет почти 170 тысяч, в Китае – почти 1,5 млн., 
в США – 500 тысяч, в Республике Корея – 260 тысяч, в Японии – 
более 420 тысяч и т.д. Таким образом, российская политика сегодня 
демонстрирует в этом важнейшем направлении развития страны за-
стой и стагнацию, о чем также свидетельствует из года в год низкий 
показатель в Глобальном инновационном индексе. 

Увеличение инвестиций в исследования и разработки, поддер-
живаемое государственной политикой, призвано вывести россий-
скую промышленность на передовые позиции в области глобальных 
инноваций [5]. Российские компании могут также использовать пе-
редовые инструменты аналитики для совершенствования НИОКР, 
разработки маркетинговых стратегий и улучшения результатов ле-
чения пациентов. 

Системные реформы и стратегическое планирование. Страте-
гическое планирование включает в себя совершенствование систем 
управления, повышение экспортного потенциала и обеспечение под-
держки отечественной продукции при государственных закупках 
[8]. Необходимо установить на федеральном уровне четкие и изме-
римые цели для отрасли на долгосрочную перспективу (5–10 лет), 
которые будут направлены на повышение конкурентоспособности и 
устойчивого развития. В дальнейшем необходимо ставить более мас-
штабные цели и задачи для такой перспективной и развивающейся 
отрасли. Также необходимо активно вовлекать все заинтересован-
ные стороны, включая правительство, научные и образовательные 
учреждения, бизнес-сообщество и общественные организации, в 
процесс стратегического планирования. Это позволит учитывать ин-
тересы различных групп и обеспечит поддержку стратегических 
инициатив. 

Вместе с этим существует необходимость решения некоторых 
системных проблем в отрасли, таких как: бюрократические барьеры 
в деятельности компаний, потребность в квалифицированных кад-
рах, а также создание более благоприятной среды для инноваций и 
роста промышленности (дополнительные гранты и субсидии).  

Расширение охвата рынка и экспортного потенциала. Сегодня 
особое внимание уделяется не только удовлетворению внутренних 
потребностей, но и расширению экспортного потенциала россий-
ской продукции, что вполне возможно для отечественной промыш-
ленности – мировой опыт показывает, что компании-производители 
из развивающихся стран способны составить конкуренцию трансна-
циональным корпорациям и занять свою нишу на внешнем рынке 
[9]. Подобное явление даже получило термин «формирующиеся 
страны» (pharmerging countries) [11].  

Основными современными проблемами развития ТЭК явля-
ются: 

1) Углубление климатических проблем и необходимость соблю-
дения международных договоренностей по сокращению выбросов 
парниковых газов непосредственно влияют на развитие ТЭК. В 
первую очередь, это касается перехода на более чистые и возобнов-
ляемые источники энергии. Неудовлетворительное выполнение 
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международных обязательств может привести к санкциям и ограни-
чению доступа к современным технологиям. 

2) Международная политическая нестабильность в странах-про-
изводителях и транзитных государствах создает риски для беспере-
бойных поставок энергоресурсов. Политические кризисы, военные 
конфликты и санкции могут нарушить цепочку поставок и привести 
к значительным колебаниям цен на энергорынке. 

3) Технологическая конкуренция и инновации также создают 
определенные вызовы для российского ТЭК. США, Китай и страны 
ЕС активно инвестируют в развитие новых технологий, таких как 
возобновляемая энергетика и энергоэффективные системы, что мо-
жет поставить под угрозу позиции традиционных экспортеров сы-
рья, включая Россию. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день происходит смена ло-
гистических потоков в ТЭК. Они переориентировались на юг и во-
сток. Это обусловлено необходимостью поиска новых торговых 
маршрутов и партнеров, что в свою очередь значило развитие инфра-
структуры в этих направлениях. 

Основным фактором успешности ТЭК, как и любой другой от-
расли в современном мире, является внедрение инновационных ре-
шений. Можно выделить следующие предпосылки развития иннова-
ционной деятельности в отраслях комплекса: 

1) Глобальные изменения в спросе и предложении, а также коле-
бания цен на энергетические ресурсы создают новые возможности и 
требования для внедрения инноваций. 

2) Экономические кризисы и периоды спада заставляют пред-
приятия искать пути повышения эффективности и внедрения новых 
технологий для поддержания конкурентоспособности. 

3) Необходимость перехода от сырьевой зависимости к более 
эффективной и устойчивой экономике стимулирует активное внед-
рение инноваций и диверсификацию. 

4) Переход к использованию альтернативных и возобновляемых 
источников энергии требует разработки и внедрения новых техноло-
гий и решений, соответствующих современным экологическим и 
экономическим требованиям. 

5) Для восстановления и улучшения конкурентоспособности 
необходимо сокращение технологического разрыва через внедрение 
передовых инженерных решений и инноваций. 

6) Старение основной производственной инфраструктуры тре-
бует модернизации и обновления, что служит стимулом для поиска 
и применения инновационных подходов. 

7) Необходимость снижения энергоемкости производства для 
улучшения экологической ситуации и повышения экономической 
эффективности вынуждает искать и внедрять инновационные техно-
логии в различные отрасли комплекса. 

Из этого следует вывод, что необходимо учитывать технологи-
ческую динамику и мировые тенденции развития энергетического 
сектора, что требует постоянного мониторинга и гибкого подхода к 
внедрению инноваций. Анализ успешных международных практик 
может служить ориентиром для российских предприятий, стремя-
щихся повысить свою конкурентоспособность. В условиях глобаль-
ного перехода к низкоуглеродной экономике, важное значение при-
обретает поддержка проектов, направленных на развитие возобнов-
ляемых источников энергии, снижение углеродного следа и повыше-
ние энергоэффективности. Государственные и частные инвестиции 
в этом направлении будут стимулировать рост и устойчивое разви-
тие энергетических компаний. 

Российским компаниям необходимо продолжать осваивать 
рынки за пределами традиционных партнеров СНГ – в странах Азии, 
Латинской Америки и Африки. Активное участие в международных 
выставках и форумах, заключение двусторонних соглашений о со-
трудничестве в области здравоохранения, фармацевтики и энерге-
тики, а также производство недорогих продуктов, что позволит за-
нять свою нишу на этих рынках. 

Комплексная модернизация позволит российской промышлен-
ности перейти в более самодостаточного и конкурентоспособного на 

мировом уровне игрока. Такая трансформация повысит устойчи-
вость отрасли к перебоям в глобальной цепочке поставок и геополи-
тической напряженности, сохраняя внутреннее развитие сектора. 
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Управление рисками в цифровом бизнесе: теоретические  
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Сектор предпринимательства находится в процессе значительных преобразо-
ваний, обусловленных эрами цифровой интеграции, которые перерисовы-
вают карту традиционного бизнес-пейзажа и подчеркивают важность приня-
тия новых экономических посылов. Осознание влияния этих процессов на 
конструкции человеческих взаимодействий и повседневные операции стиму-
лирует глубокий анализ правовых и экономических принципов, влияющих на 
динамику коммерческой активности, и подхлестывает интерес к изысканию 
адекватного методического аппаратуры. В свете этого актуализируется реа-
лизация инновационного экономического уклада, подкрепленного разработ-
кой ведущих инструментариев и отказа от устаревших подходов [1]. 
Ключевые слова: управление рисками, технологическое предприниматель-
ство, цифровые платформы, информационные технологии в предпринима-
тельском секторе, перспективные страны для экспорта российского ПО. 
 

Введение 
В эпоху цифровой трансформации предпринимательский ланд-

шафт сталкивается с повышенной неопределенностью любых биз-
нес-рисков. Цифровизация играет двойственную роль: она не только 
стимулирует инновации и рост предпринимательской деятельности, 
но и значительно влияет на монополистическое доминирование рын-
ков, обусловливая комплексные трансформации в экономических 
взаимоотношениях на глобальном уровне. В частности, в сфере про-
мышленного предпринимательства актуальной задачей автоматиза-
ции и повышения эффективности операций выступает создание циф-
ровых копий производственных процессов, в то время как в инду-
стрии гостеприимства ключевым трендом обозначается привлечение 
потребителей с помощью цифровых маркетинговых подходов [4]. 

Андре Горц подчеркивал революционное значение знаний в со-
временной экономике, подавая сигнал о том, что в сегменте перера-
батывающей промышленности и сферах предоставления услуг рабо-
чая сила обогащается значительной долей интеллектуального ком-
понента. С развитием информационных технологий становится все 
более ценным труд, основанный на уникальном, трудноформализуе-
мом знании. В данном контексте, активно возрастает спрос на ком-
петенции, зарождающиеся в том числе из личного опыта, обдуман-
ного суждения, умения координировать активности, организовывать 
работы и эффективно общаться [2]. 

Цифровые платформы, воспринимаемые научным собранием 
как необходимый элемент современных бизнес-стратегий, отлича-
ются от классических экономических подходов и передовым обра-
зом акцентируют внимание на взаимополезных связях меж отдель-
ными производителями и потребителями.  

Ключевая функция таких платформ заключается в фасилитации 
взаимодействий, обогащающих участников через обмен товарами 
или услугами и приспособление социального капитала в интересах 
всех сторон. Это делает платформы основными катализаторами ди-
намики развития в различных секторах, включая здравоохранение, 
образование, энергетическую отрасль и государственное регулиро-
вание. 

Говоря о преимуществах таких платформ, следует упомянуть, 
что они легче масштабируются и в итоге являются более результа-
тивными по сравнению с конвенциональными бизнес-структурами, 
отчасти за счет исключения посредников. Они также открывают но-
вые возможности для генерации и распределения ценностей, транс-
формируют спектр предложений на рынке, инициируют замкнутые 
циклы информационной обратной связи с потребителями и вводят 
новую философию в управлении компаниями. 

В контексте управления, коммерческим организациям предлага-
ется отход от стратегии оптимизации собственных ассортиментов и 
снабженческих цепочек к акценту на интеграции внешнего капитала, 
над которым нет прямого контроля. Делается упор на стратегическое 
управление экстернальными ресурсами, что влечет за собой необхо-
димость построения активного и вовлеченного сообщества участни-
ков, тем самым смещая традиционное направление управления, фо-
кусировавшегося на эксклюзивном контроле внутренних ресурсов и 
возводимых барьерах перед конкурентами [6]. 

Отчеты Federation of European Risk Management Associations 
(FERMA) [8] свидетельствуют о возрастающем воздействии различ-
ных рисков на экономическое процветание и социальный прогресс 
национальных государственных систем. 
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Таблица 1  
10 важнейших навыков, необходимых для процветания бизнеса [7] 

2019 г. 2023 г. 
Решение сложных про-

блем 
Решение сложных проблем 

Умение координировать 
действия с другими со-

трудниками 

Критическое мышление 

Управление людьми Креативность 
Критическое мышление Управление людьми 
Умение договариваться Умение координировать действия с дру-

гими сотрудниками 
Контроль качества Эмоциональный интеллект 

Ориентированность на 
услуги 

Способность к суждениям и умение при-
нимать решения 

Способность к суждениям 
и умение принимать ре-

шения 

Ориентированность на услуги 

Умение слушать Умение договариваться 
Креативность Когнитивная гибкость 

 
В таблице 2 отмечен перечень из десяти наиболее значимых 

опасностей, перед которыми оказались стоять экономики многих 
стран мира. 

 
Таблица 2  
10 рисков для экономик [3] 

 2023 vs. 2020
Киберугрозы 37% +6 

Неопределенность экономического роста 31% –1 
Географическая неопределенность 30% = 
Изменчивое поведение потребителя 28% +4 

Чрезмерное государственное регулирование 28% –1 
Скорость технологических изменений 26% NEW 

Наличие ключевых навыков 23% NEW 
Климатические изменения и разрушение окружаю-

щей среды 
22% NEW 

Мошенничество в области персональных данных и 
их кража 

16% –2 

Изменчивость курса обмена валюты 11% = 
 
В контексте непрестанно расширяющегося влияния искусствен-

ного интеллекта существует существенный аспект взаимодействия с 
интеллектуальными способностями человеческих специалистов. Ис-
ходная гармония меж этими сферами может терпеть из-за увеличе-
ния приоритета цифровых систем над человеческим фактором, что 
приводит к снижению уровня ценности целостности и развития есте-
ственного интеллекта, а также к ограниченному пониманию преде-
лов и возможностей машины. Эти обстоятельства активно подстеги-
вают формирование набора специализированных компетенций для 
специалистов в эпоху цифровой трансформации. Такие компетенции 
включают способности проектировать инновационные структуры 
предприятий, оптимизируя как использование наличных цифровых 
инструментов, так и пленение новых горизонтов для дальнейшего 
технологического прогресса [2]. 

По показателям осведомленности и способностей, достаточных 
для реализации предпринимательских идеалов, отмечается, что в 
России уровень данного индикатора занимает всего 27,4%, что зна-
чительно уступает аналогичным данным из таких стран как Канада, 
Соединенные Штаты, и Великобритания, где примерно каждый вто-
рой обладает нужными знаниями и оценивается на уровне около 
50%. Значительное количество опрошенных – 40,1% – отказываются 
от мысли о запуске собственного предприятия из-за страха перед 
возможным неуспехом. 

Анализ, проведенный Европейской комиссией, демонстрирует 
постепенное нарастание цифровизации в мировом предпринима-
тельском секторе, с активным внедрением интеллектуального капи-
тала и информационных технологий. В Российской Федерации, как 

иллюстрирует таблица 3, применение данных инноваций в бизнесе и 
научно-технической сфере получает расширение, интегрируясь в хо-
зяйственную деятельность экономических агентов, что существенно 
влияет на их бизнес-процессы, несмотря на присущие вызовы. 

Социальное признание предпринимательства как престижной 
области деятельности и высокие оценки его статуса среди россиян 
способствуют увеличению числа лиц, стремящихся открыть соб-
ственную фирму. Такое общественное уважение к коммерческому 
инстинкту предпринимателей, подкреплённое их повышенным со-
циальным статусом, стимулирует более эффективное привлечение 
поддержки от инвесторов, а также взаимодействие с поставщиками 
и потребителями, увеличивая интерес к предпринимательской дея-
тельности (таблица 3). 

 
Таблица 3  
Информационные технологии в предпринимательском секторе и 
профессиональной, научной и технической деятельности 

Показатель Предпри-
нима-

тельский 
сектор, 
всего 

Профессио-
нальная, науч-
ная и техниче-
ская деятель-

ность 
Использование интернета при организа-

ции закупок 
18,1 14,5 

Использование интернета для продаж 12,1 4,6 
Использование облачных сервисов 22,6 22,1 

Использование RFID-технологий 62 4,5 
Использование программных средств в 

организациях для ведения бизнеса: 
  

– финансовые расчеты в электронном 
виде; 

53,7 56,1 

– решение организационных, экономиче-
ских и управленческих задач; 

52,7 52 

– предоставление доступа к базам дан-
ных через глобальные информационные 

сети 

27,5 24 

Использование CRM-, ERP-, SCM-систем   
в организациях:   
– CRM-системы 19,2 12,0 
– ERP-системы 13,0 8,2 
– SCM-системы 7,1 3,5 

 
Изучение цифровых технологий влияет на возрастание их при-

менения в хозяйственной сфере, однако компетенции пользователей 
остаются на умеренном уровне, вызывая необходимость в их улуч-
шении. Анализ данных 2020 года свидетельствует, что лишь незна-
чительный процент населения в возрастном диапазоне 15-47 лет вла-
деет разнообразными цифровыми навыками: 41,7% умеют работать 
с текстовыми процессорами, 27,4% осуществляют передачу файлов 
между устройствами, 22,7% способны манипулировать электрон-
ными таблицами. В то время как мультимедийное редактирование 
охватывает 20,6%, разработка презентаций — 9,1%, подключение и 
инсталляция новых устройств — 9,7%. Крайне малый интерес пред-
ставляют навыки настройки программного обеспечения — 3,4%, ин-
сталляции операционных систем — 3%, а программирование — 
всего 1,2% [5]. 

Анализ, проведенный компанией Head Hunter в сфере интернет-
рекрутмента в России, выявил ключевую проблему при подборе кад-
ров: отсутствие необходимых квалификаций у соискателей, осо-
бенно на руководящие должности, становится главной преградой. В 
эпоху четвёртой промышленной революции, характеризующуюся 
всепроникающим развитием технологий, наблюдается кардинальная 
перестройка бизнес-моделей и ужесточение конкурентной борьбы 
между компаниями. Успешное функционирование и прогрессирова-
ние бизнеса в растущих интернет-рынках, где шеринговые сервисы 
и другие формы онлайн-услуг набирают огромную популярность, 
строится на основе глубокого понимания цифровой среды и актив-
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ной адаптации к процессам цифровизации. Этот переход представ-
ляет собой существенные вызовы для устоявшихся компаний раз-
личных отраслей, влекущих за собой новые бизнес-риски [7]. 

Активная эволюция рынка информационных технологий в РФ 
связана с уходом международных поставщиков. Нестабильность, 
вызванная глобальными геополитическими перемены последних 
лет, привела к заметному сокращению темпов роста российского сег-
мента IT. Тем не менее, исследования, проведённые Группой «Дело-
вой профиль», указывают, что с 2014 года до недавних пор было за-
фиксировано постепенное увеличение рынка. 

Историко-статистический анализ указывает на вероятное расши-
рение российского IT-сектора в двое к 2030 году. Так, эксперты IT-
отрасли предполагают доминирование отечественных вендоров в 
этом секторе, способных при поддержке государственных мер за-
нять до 90% рынка. Поразительным фактом остаётся то, что прогно-
зируемое доминирование национальных вендоров гармонизируется 
с глобальной динамикой, демонстрирующей неуклонное повышение 
затрат на IT на международном уровне. 

Преобразование отечественного рынка информационных техно-
логий в 2023 году поддерживается не только стремлением к им-
портозамещению, но и стратегиями интеграции с разработчиками и 
бизнес-сообществами. Эти процессы возможно рассматривать как 
важнейшие векторы развития IT-отрасли в стране (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 - Динамика российского рынка IT, млрд долл. (исследова-
ние Группы «Деловой профиль») 

 
Несмотря на прогнозы американской компании IDC, специали-

зирующейся на рынке информационных технологий, о предполагае-
мом спаде российского сегмента IT на 40% до отметки в 19,1 млрд 
долларов в весенний период 2022 года, результаты оказались менее 
пессимистичными. Информационные платформы, такие как РУС-
СОФТ и TAdviser, ссылаясь на статистические данные, демонстри-
руют иные показатели: согласно РУССОФТ, отечественный IT-ры-
нок потерял 3% стоимости, упав с 41,3 млрд долларов до 40 млрд 
долларов, тогда как TAdviser отмечает сокращение рынка с 2,2 трлн 
рублей в 2021 году до 2,1 трлн рублей в последующем, что представ-
ляет собой спад на 4,5%. 

Такие изменения последовали за выводом с рынка РФ 1028 ком-
паний с иностранным учредителем за последние два года, среди ко-
торых 200 представителей отрасли информационных технологий. 
Такой уход зарубежных компаний подразумевал сокращение обо-
рота российского IT-сектора. Однако картина несколько изменилась 
к 2023 году: замечено восстановление и даже рост рыночных пока-
зателей на 10%, что указывает на устойчивость и потенциал данной 
сферы экономики РФ. 

Однако в апреле 2024 года Институт статистических исследова-
ний и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представил собствен-
ное исследование, согласно которому доля IT-отрасли в ВВП России 
в 2023 году составила 1,96%, увеличившись на 0,22 п.п. по сравне-
нию с 2022 годом. 

Исследователи IT-среды считают, что «двузначными темпами 
росли показатели, характеризующие реальные объемы разработок и 

продаж IT-решений и услуг в отрасли. Так, среднегодовой темп при-
роста валовой добавленной стоимости (ВДС) в сопоставимых ценах 
превысил 10%, а численность работников увеличивалась в среднем 
на 11% ежегодно». При этом объем реализации собственных продук-
тов и услуг компаниями IT-отрасли в 2023 году составил 3,08 трлн 
рублей, что на 30,4% больше, чем в 2022 году (2,4 трлн рублей). По 
сравнению с 2019 годом этот показатель возрос в 2,5 раза с 1,2 трлн 
рублей. Средняя зарплата в отрасли увеличилась в 2023 году по срав-
нению с 2022 годом на 13,5% — до 155,9 тысячи рублей. Числен-
ность сотрудников увеличилась на 12,7% — до 857 тысяч человек 
[3]. 

Вследствие этого повышается конкуренция, и игрокам на внут-
реннем рынке становится тесно, а значит вполне реален выход рос-
сийских разработчиков на азиатские и африканские рынки. Как от-
мечается в исследовании РУССОФТа и АРПП «Отечественный 
софт», наиболее перспективными рынками в сложившихся условиях 
станут Казахстан, ОАЭ, Индия, Узбекистан, Бразилия, Саудовская 
Аравия, Китай (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 - Перспективные страны для экспорта российского 
ПО в 2023 году, % [5] 

 
Сегодня есть все предпосылки для того, чтобы еще до выхода на 

уровень отечественных разработок в 90% внутри страны, российские 
игроки смогут наладить поставки своих IT-решений на экспорт с 
2025 года. Такой прогноз объясняется увеличением количества рос-
сийских вендоров внутри отечественного рынка, развитием до необ-
ходимого уровня их продукции. 

На февраль 2024 года Реестр российского ПО включает 19136 
наименований. За 2023 год, по данным Реестра, список пополнился 
на 4,724 тысяч ПО, однако 795 решений были также из него исклю-
чены. Оба показателя выше, чем за 2022 год: тогда было внесено 
3,725 тыс., исключено —250. 

В общей сложности объем Реестра отечественного программ-
ного обеспечения растет, однако это не в полной мере отражает си-
туацию «на земле». Нужно учитывать, что нахождение решения в 
Реестре еще не гарантирует того, что то или иное ПО внедряется на 
практике в отечественных компаниях. 

За 2023 год в отечественные IT-решения было инвестировано 
300 млрд рублей. Оборот софтверных российских компаний достиг 
1,7 трлн руб. «Почти 80% зарубежного ПО уже имеет отечественные 
аналоги. У более чем половины всех представленных на рынке рос-
сийских решений средний и высокий уровень зрелости. 

Большинство программ государственной поддержки IT-сектора 
продолжают действовать и в 2024 году. Основные из них: 

 Нулевой налог на прибыль IT-компаниям (до 31 декабря 
2024 года, однако рассматривается вариант продлить меру) —п. 1.15 
ст. 284 НК РФ; 

 Пониженный тариф страховых взносов (с 14% до 7,6%) и 
возможность отсрочки платежа на 12 месяцев — пп.3 п.1, п. 5, 2.2 ст. 
427 НК РФ; 

 Освобождение от уплаты НДС (операции по передаче прав 
на ПО и базы данных) при условии включения ПО компании в реестр 
российского ПО; 

 Льготное кредитование IT-компаний по 3% годовых. С мая 
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2023 года льгота стала доступна компаниям, которые не пользуются 
налоговыми льготами. Также было отменено обязательство по ин-
дексации зарплаты сотрудникам. Полученные кредиты также можно 
использовать для возмещения расходов, которые компания понесла 
ранее; 

 Действует также мораторий на проверку бизнеса, отсрочка 
от службы в армии IT-специалистам и льготная ипотечная про-
грамма для сотрудников IT-компаний. Этими мерами поддержки мо-
гут воспользоваться только аккредитованные компании, которых на 
конец 2023 года в госреестре IT-компаний насчитывалось свыше 18 
тысяч. 

По состоянию на начало апреля 2024 года российские банки вы-
дали более 56 тыс. кредитов по IT-ипотеке на общую сумму порядка 
500 миллиардов рублей. В начале апреля Правительство РФ увели-
чило общий лимит средств на выдачу льготных ипотечных кредитов 
для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей, теперь он состав-
ляет 700 миллиардов рублей. Ипотечная программа для российских 
IT-специалистов, действительно, набирает обороты. Особенно это 
было заметно в 2023 году, когда ее доля значительно увеличилась 
после изменения в лучшую сторону условий получения этого кре-
дитного продукта. И если в 2022 году в рамках работы нашего 
агентства доля таких кредитов составляла около 5%, сейчас этот по-
казатель повысился и достигает уже 15%. 

Другое направление поддержки IT-компаний — выдача грантов. 
С 2024 года Минцифры возобновило выдачу грантов разработчикам 
информационных технологий по двум программам — через фонд 
Бортника и ИЦК (индустриальные центры компетенций). При этом 
софинансирование со стороны государства было снижено до 50% 
(ранее —80%) [5]. 

На протяжении 2023 года Фонд "Сколково" направил более од-
ного миллиарда рублей (1,1 млрд руб.) на трех проектов развития, в 
то время как Российский фонд развития информационных техноло-
гий (РФРИТ) инвестировал 5,3 миллиарда рублей в девять ОЗП, под-
бор которых осуществлял Информационно-консультационный 
центр (ИЦК). Министерство цифрового развития РФ акцентировало 
внимание на финансовую помощь, выделив 19 миллиардов рублей 
на гранты для особых значимых проектов, всего было поддержано 
19 инициатив. Одним из проектов, получивших поддержку от "Скол-
ково", является авторский проект ПАО "ОАК", который занимается 
разработкой независимой от импортных решений системы планиро-
вания ресурсов предприятия (ERP) для отрасли авиостроения. 

Следующий год, 2024, демонстрирует прогнозируемый план 
распределения финансовых ресурсов на гранты для проектов особой 
значимости, общим объемом 10,4 миллиарда рублей. В этом контек-
сте РФРИТ предварительно планирует концентрацию средств в раз-
мере 7,2 миллиарда рублей на выплату грантов, в то время как "Скол-
ково" имеет намерение предоставить поддержку десяти проектам на 
сумму 3,2 миллиарда рублей. От Фонда содействия инновациям ожи-
дается грантовая поддержка IT-стартапов, которая будет ограничена 
объемом бюджета, равным 800 миллионам рублей. 

 
Заключение 
Субъекты рыночных отношений вынуждены адаптироваться к 

условиям высокой турбулентности, обусловленных глобализацией, 
динамизмом и неопределенностью внешней бизнес-среды. Они от-
ветственно вмешиваются в управление своих организаций для эф-
фективного развития, минимизации рисков и повышения оператив-
ности. На передовом крае этой арены находятся предприниматели, 
увлекающиеся применением современных инструментов бизнес-
аналитики и прогнозирования, мастерски владеющие финансовым и 
риск-менеджментом, проявляющие изобретательность в коммерциа-
лизации своих идей и наращивающие инновационный, производ-
ственный и интеллектуальный потенциал. 

Интеллектуальные и профессиональные компетенции неотъем-
лемы от разработки интеллектуальной основы цифровой экономики, 

играя решающую роль в ее цифровизации. Несмотря на эволюцию в 
сторону цифровизации, эти компетенции продолжают отражать при-
знаки рыночной экономики и остаются взаимно связаны с навыками, 
укорененными в традиционных предпринимательских практиках. 

Цифровая трансформация бизнеса требует не только использо-
вания инновационных подходов и управленческих методов, но и 
формирования цифровой культуры в организациях. Основой такого 
прогресса служат наличие инфраструктуры для инновационной эко-
номики, а также грамотное использование имеющихся конкурент-
ных преимуществ и развитие интеллектуальных ресурсов. 
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Risk management in digital business: theoretical and practical aspects of technological 
entrepreneurship 

Shchukina N.F., Eshkina O.I. 
MIREA – Russian Technological University 
The entrepreneurship sector is undergoing significant transformations caused by the eras of 

digital integration, which are redrawing the map of the traditional business landscape and 
highlighting the importance of adopting new economic premises. Awareness of the 
impact of these processes on the structures of human interactions and everyday operations 
stimulates a deep analysis of the legal and economic principles that affect the dynamics 
of commercial activity and fuels interest in finding adequate methodological equipment. 
In light of this, the implementation of an innovative economic structure, supported by the 
development of leading tools and the rejection of outdated approaches, is becoming more 
relevant. 

Keywords: risk management, technological entrepreneurship, digital platforms, information 
technology in the entrepreneurship sector, promising countries for the export of Russian 
software. 
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В статье рассматривается текущее положение инвестиций и внедрение инно-
ваций в сельхозпредприятиях на территории Российской Федерации. В рам-
ках работы выявлено, что в России произошел скачок в развитии АПК, что 
доказывает системный инвестиционный поток в данный вид экономической 
деятельности.  
Исследования НИОКР показывают низкие результаты в виду отсутствия ста-
бильной базы, штата научных сотрудников, низкого финансирования: боль-
шинство инвесторов готовы финансировать готовый продукт, но отказыва-
ются выделять денежные средства для проведения ряда исследований с це-
лью создании нового вида продукта. В работы были выделены причины от-
сутствия инвестирования АПК до 2024 года и выявлены возможные резуль-
таты при системном инновационном включении.  
Цель настоящей работы ─ проанализировать развитие предприятий агропро-
мышленного комплекса в России в рамках современного инвестирования и 
внедрения инноваций. 
Новизна и степень изученности вопроса заключается в попытке систематизи-
ровать рекомендации по развитию предприятий агропромышленного ком-
плекса в России в рамках современного инвестирования и внедрения иннова-
ций в 2024 году, что не проводилось ранее.  
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, жи-
вотноводство, растениеводство, современное инвестирование, инновации, 
конкурентоспособность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена в рамках государственного задания № FUUU-2023-
0002 «Разработать методологию управления и механизм обеспечения про-
изводства сельскохозяйственной продукции, программу сохранения, совер-
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ственных животных Республики Коми» , регистрационный номер НИОКР 
1022033100156-4. 

Введение 
Современные мировые изменения способствуют быстрому раз-

витию или увяданию различных видов экономической деятельности 
в России. Рассматривая скачок развития агропромышленного ком-
плекса в нашем государстве, следует отметить, что агробизнес нахо-
дится в стадии зрелости с точки зрения стабилизации уровня инве-
стиций в сельское хозяйство, современного инвестирования в дан-
ный вид деятельности, внедрения инноваций, рост конкуренции 
среди производителей сельхозпродукции. Важно выделить резкий 
скачок использования не только инноваций, но и систем сбора, хра-
нения и обработки данных со спутников, датчиков, из операционных 
и транзакционных систем [2].  

Современные вызовы предполагают быстрые и кардинальные 
решения, еще совсем недавно АПК не был так развит в Российской 
Федерации, не привлекал инвесторов в силу следующих причин:  

─ длинный производственный цикл, природные риски, мас-
штабные потери урожая (при выращивании, сборе и хранении); 

─ отсутствие автоматизации в рамках биологических процес-
сов; 

─ низкая производительность всего АПК в виду устаревшей 
техники и минимальных вложений в инновации; 

─ отсутствие применения искусственного интеллекта в АПК 
(стандартное использование в компьютерах, ПО с целью отследить 
коммерческие и финансовые сделки); 

─ отсутствие мониторинга сельскохозяйственных культур, до-
машнего скота и различных элементов сельскохозяйственного про-
цесса [10]. 

XXI век вывел АПК на новый уровень: инвесторы и технологи-
ческие компании заинтересовались им в России в связи с включе-
нием новых современных технологий, что способствовало прогрес-
сивному контролю над полным циклом растениеводства и животно-
водства. Системное использование инноваций смогли помочь быст-
рее: 

─ обрабатывать и передавать текущие параметры каждого 
объекта (измерять параметры почвы, растений, микроклимата, ха-
рактеристик животных и т.д.); 

─ контролировать бесшовные каналы коммуникаций между 
объектами и внешними партнерами; 

─ увеличить ПО, что позволило объединить воедино объекты 
и управлять их данными через Интернет-сеть; 

─ автоматизировать сельскохозяйственные процессы, исполь-
зуя виртуальные модели всего цикла производства; 

─ снизить потери урожая; 
─ высчитать возможную урожайность, себестоимость произ-

водства и прибыль, что позволило инвесторам увеличить вложения 
в АПК в России [11, С. 535-538]. 

Исходя из информации выше, актуальность настоящей работы 
не вызывает сомнений. В данной работе проводится теоретическое 
исследование развития предприятий агропромышленного комплекса 
в России через призму современного инвестирования и внедрения 
инноваций. 

Цель настоящей работы ─ проанализировать развитие предпри-
ятий агропромышленного комплекса в России в рамках современ-
ного инвестирования и внедрения инноваций. 

Новизна и степень изученности вопроса заключается в попытке 
систематизировать рекомендации по развитию предприятий агро-
промышленного комплекса в России в рамках современного инве-
стирования и внедрения инноваций в 2024 году, что не проводилось 
ранее.  
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Материалы и методы исследования 
Методами настоящего исследования является анализ и синтез 

полученных данных. 
С целью проанализировать проблематику изучаемой темы, в 

данной работе были рассмотрены следующие работы российских ав-
торов: Л.А. Беловой [1], Д.Г. Валиевой [2], Н.В. Орловой [3], К.А. 
Калашникова [4], К.К. Курбанова [5-6], Л.В. Романовой [7-8], А.П. 
Соколовой[9-10], Л.В. Черкашиной [11], благодаря которым удалось 
проанализировать инновации как фактор развития сельского хозяй-
ства в России и тенденции инновационного развития агропромыш-
ленного комплекса; проследить экономическую роль инновацион-
ной деятельности в развитии АПК в рамках формирования иннова-
ционных проектов; выявить концептуальные подходы активизации 
инновационной деятельности в АПК в условиях цифровой эконо-
мики; изучить инновационный потенциал аграрных предприятий 
России; охарактеризовать процесс модернизации сельского хозяй-
ства в условиях цифровой трансформации. Необходимо обратить 
внимание на труд отечественного автора Л.А. Беловой [1, С. 270-
275.], 

 
Результаты и обсуждения 
Анализируя проблематику инвестирования и внедрения иннова-

ций в АПК в 2024 году в России, выявлена стабильно развивающаяся 
тенденция сельского хозяйства. Труд отечественного автора Л.А. Бе-
ловой [1, С. 270-275.] подтверждает статистические данные роста 
АПК в России, чему способствовали следующие естественные фак-
торы: 

─ особенности географического положения; 
─ большая территория сельскохозяйственных угодий; 
─ масштабные запасы водных ресурсов, что способствовало 

притоку стабильных инвестиций, улучшению качества управления.  
Изучая работу К.А. Калашникова [4, С.1061-1070], удалось вы-

явить, что мировые санкции также оказали положительное влияние 
на развитие АПК в России: правительством были предприняты вы-
нужденные меры для обеспечения граждан государства отечествен-
ными продуктами питания, снижая уровень поступления импорта. 
Автор обращает внимание на высокий спрос российской продукции, 
что положительно оказывает влияние на продолжающийся рост 
АПК, несмотря на нестабильность мирового рынка, имеет потенциал 
наращивания объема производства и переработки всех видов сель-
скохозяйственной продукции.  

Исследуя работы А.П. Соколовой [9, С. 121-128; 10], важно ука-
зать на инновационное включение в АПК полигона для тестирования 
беспилотной сельскохозяйственной техники, изобретенный 24 марта 
2020 года компанией Cognitive Pilot. А.П. Соколова пишет о сотруд-
ничестве компании Cognitive Pilot и ростовского агрохолдинга «Пес-
чанокопская аграрная группа» со следующей целью: 

─ сбора данных для открытой базы изображений Cognitive 
Agro Dataset; 

─ обучения нейросети для самоуправляемой сельхозтехники 
— комбайнов, тракторов, опрыскивающих и других машин; 

─ воссоздания широкого класса ситуаций в сельхозработах; 
─ разработки системы управления любым беспилотным транс-

портом, т.к. управление каким-либо беспилотником невозможно. 
Изучая труды К.К. Курбанова [5, С. 31-37; 6, С. 23-30], следует 

указать на современное развитие предприятий в АПК и увеличение 
уровня конкурентоспособности российской продукции, созданной в 
рамках инноваций, но и отмечается острая необходимость в иннова-
ционном развитии производственных и экономических процессов, 
сельскохозяйственных предприятий. К.К. Курбанов подчеркивает 
важность новых преобразований и обновлений ключевых фондов с 
целью разведения и получения новых сортов продукции в растение-
водстве и животноводстве. 

Исследуя проблематику изучаемой темы, следует выделить труд 
Л.В. Романовой [7, С. 152-156; 8, С. 241-244], где автор акцентирует 

необходимость разработки комплексной программы, чтобы стиму-
лировать инвестиционную деятельность агропромышленных пред-
приятий России, в противном случае в будущем будет невозможно 
увеличить инновационную активность российских предприятий, где 
до сих пор имеется дефицит инновационных ресурсов. 

Развитие предприятий агропромышленного комплекса в России 
предполагает новые подходы и инновационные включения, что и от-
мечает исследователь Н.В. Орлова [3, С. 86-90]. Анализируя совре-
менные инновации, инвесторы нацелены на дальнейшее развитие 
АПК в России, в связи с чем, исследователи активно занимаются сле-
дующим: 

─ созданием новой продукции, а регионы следят за развитием 
нишевых продуктов АПК с высокой маржинальностью; 

─ включением новых производственных технологий и моде-
лей для возможности минимизировать ряд издержек, увеличить рен-
табельность производства и его продуктивность; 

─ достижением вертикальной и нисходящей интеграции, 
чтобы всецело контролировать цепочку получения сырья и генети-
ческого материала; 

─ внедрением ERP и CRM-систем, тем самым способствовать 
системному обеспечению и стандартизации в рамках международ-
ных отраслевых требований.  

─ включением систем ГЛОНАСС/GPS-мониторинга, трекинг-
контроля транспортных средств и программ оптимизации логисти-
ческих систем [11, С. 535-538]. 

На данный момент времени в Российской Федерации активно 
развивается НИОКР, но, несмотря на это, в стране еще присутствует 
слабый уровень научного развития, но при этом высокая стоимость 
услуг на данный вид деятельности. Анализируя научную инноваци-
онную базу в рамках АПК, также важно указать на сложности в ис-
пользовании иностранных технологий в виду адаптации к особенно-
стям отечественного сырья и специфики работы АПК. 

 
Вывод. Проведенный теоретический анализ показал, что про-

грессирующее инновационное развитие сельхозпредприятий тре-
бует доработок с целью дальнейших вложений инвесторов в данный 
вид экономической деятельности.  

На сегодняшний день АПК имеет ряд недоработок: нормативно-
правовой характер, несовершенное законодательство, отсутствие 
нормативной базы, отсутствие лицензирования и сертификации в 
международной кооперации, чрезмерная контрольная и надзорная 
нагрузка, низкий уровень оснащения научных учреждений и не-
хватка научных сотрудников, низкое финансирование на инноваци-
онные исследования, состояние рыночной конъюктуры, что и не дает 
в полной мере включить инновационные технологии в отечествен-
ную налаженную систему производства. 

 
Литература 

1. Белова, Л.А. Инновации как фактор развития сельского хо-
зяйства региона / Л. А. Белова, А. А. Якушкина // Экономика и пред-
принимательство. 2020. № 12-2 (89). ─ С. 270-275. 

2. Валиева Д.Г., Гасанова А.Д., Камалова П.М., Кардашова 
М.А.Г. Современное состояние и тенденции инновационного разви-
тия агропромышленного комплекса России // РППЭ. 2021. №10 
(132). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-
tendentsii-innovatsionnogo-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa-
rossii (дата обращения: 17.09.2024). 

3. Инновационное развитие агропромышленного комплекса в 
России. Agriculture 4.0 [Текст]: докл. к XXI Апр. междунар. науч. 
конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 2020 
г. / Н. В. Орлова, Е. В. Серова, Д. В. Николаев и др.; под ред. Н. В. 
Орловой; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». ─ М.: Изд. 
дом Высшей школы экономики, 2020. ─ 128 с. 

4. Калашников К.А., Шиндряева А.П. Роль инновационной де-
ятельности в развитии АПК // Экономические отношения. 2019. Том 
9. № 2. ─ С.1061-1070. doi:10.18 334 /eo.9.2.4 0622 



 

 375

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 9. 2024 

5. Курбанов К.К., Бабаева Д.Р. Стратегическое развитие АПК 
на основе формирования инновационных проектов //Региональные 
проблемы преобразования экономики. 2021. №. 4 (126). ─ С. 31-37. 

6. Курбанов К. К., Камилова П. Д., Кардашова М. А.-Г. Кон-
цептуальные подходы активизации инновационной деятельности в 
АПК СКФО //Региональные проблемы преобразования экономики. 
2020. № 8 (118). ─ С. 23-30. 

7. Романова, Л.В. Развитие агропромышленного комплекса в 
условиях цифровой экономики / Л. В. Романова, И. Г. Шашкова // 
Фундаментальные исследования. 2020. № 11. ─ С. 152-156. DOI 
10.17513/fr.42890. EDN LCCNXW. 

8. Романова Л.В., Фочкина О.Н. Инновации в АПК в условиях 
цифровизации // Современные цифровые технологии в агропромыш-
ленном комплексе: сборник материалов международной научной 
конференции, 2020. ─ С. 241-244. 

9. Соколова А.П., Первакова Е.О. Инновационный потенциал 
аграрных предприятий России // Вестник Алтайской академии эко-
номики и права. 2023. № 2-1. ─ С. 121-128; URL: 
https://vaael.ru/ru/article/view?id=2701 (дата обращения: 17.09.2024). 

10. Соколова А.П., Сухарева О.А. Инновационная активность 
предприятий АПК Российской Федерации: тренды и возможности 
роста // ЕГИ. 2023. №45 (1). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-aktivnost-predpriyatiy-
apk-rossiyskoy-federatsii-trendy-i-vozmozhnosti-rosta (дата обраще-
ния: 17.09.2024). 

11. Черкашина Л.В., Морозова Л.А., Романова Л.В. Модерниза-
ция сельского хозяйства в условиях цифровой трансформации // Эко-
логическое состояние природной среды и научно-практические ас-
пекты современных агротехнологий: материалы IV Международной 
научно-практической конференции. Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации, федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Ко-
стычева», 2020. ─ С. 535-538. 

 

Development of the agro-industrial complex` enterprises in Russia: modern investment, 
implementation of innovations 
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Syktyvkar 
This article determines the current state of investment and innovation in agricultural enterprises 

in the Russian Federation. The work revealed that there has been a leap in the 
development of the agro-industrial complex in Russia which proves the systemic 
investment flow into this type of economic activity.  

R & D studies show low results due to the lack of a stable base, a staff of researchers, and low 
funding: most investors are willing to finance a finished product, but refuse to allocate 
funds for a number of studies to create a new type of product. The work identified the 
reasons for the lack of investment in the agro-industrial complex until 2024 and identified 
possible results with systemic innovation inclusion. 

The purpose of this work is to analyze the development of enterprises of the agro-industrial 
complex in Russia within the framework of modern investment and innovation. 

The novelty and degree of study of the issue lies in an attempt to systematize recommendations 
for the development of the agro-industrial complex` enterprises in Russia within the 
framework of modern investment and innovation in 2024 which has not been done before. 

Keywords: agro-industrial complex, agriculture, livestock farming, crop production, modern 
investment, innovation, competitiveness. 
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Оценка уровня технологического развития отраслей 
обрабатывающей промышленности экономики РФ 
 
 
Трифонов Павел Владимирович 
к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента Факультета «Высшая школа 
управления», ведущий научный сотрудник Института финансово-промыш-
ленной политики, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации 
 
В работе проводится оценка уровня технологического развития отраслей об-
рабатывающей промышленности в экономике РФ в на основе статистических 
данных Росстата.  
В статье оцениваются ключевые показатели развития национальной про-
мышленности по направлениям инвестиционная поддержка и технологиче-
ское развитие с разделением на высоко-, средне- и низкотехнологичные сек-
тора обрабатыватывающей промышленности. 
В рамках существующего нормативно-правового инструментария оценива-
ются направления развития и механизмы поддержки со стороны государства 
отраслей обрабатывающей промышленности РФ и даются прогнозы по их 
развитию. 
Ключевые слова: промышленность, промышленная политика, технологиче-
ское развитие, обрабатывающая промышленность, инвестиционная под-
держка, уровень технологичности отраслей. 
 

Согласно теории пространственных циклов Клейнера Г.Б. россий-
ская экономика вступает в эпоху «домостроительства» или «строи-
тельства национальной экономики» [1], которая сопровождается та-
кими характерными признаками, как влияние на процессы учрежде-
ния и реорганизации хозяйствующих субъектов через слияния, по-
глощения, выделения, ликвидации, зачастую сопровождаемые кри-
зисом «интеграции» институциональных подсистем.  

Также следует отметить, что Глазьев С.Ю. в концепции техно-
логических укладов указал на наличие возможностей экономиче-
ского роста для отечественной экономики в настоящий период. Они 
зависят от того, в какой фазе жизненного цикла технологического 
уклада находится передовая часть мировой экономики [2]. Окно воз-
можностей открывается в момент смены технологических укладов, 
когда передовые страны переживают депрессию в связи с перенакоп-
лением капитала в производствах устаревшего экономического 
уклада, а страны, догоняющие имеют возможность их обогнать, кон-
центрируя ресурсы на прорывных направлениях нового технологи-
ческого уклада. Для национальных экономики стран, имеющих вы-
сокий ресурсный потенциал, но недостаточно высокий технологиче-
ский уровень, таких как РФ и некоторые стран СНГ, окно возможно-
стей для экономического рывка захлопывается в ограниченный пе-
риод времени, измеряемый ближайшими 5-10 годами завершения 
фазы роста технологического уклада [3].  

Важным условием создания технологического суверенитета для 
отечественной экономики является уровень развития научно-техно-
логической и промышленной политики в стране. Для оценки уровня 
технологического развития следует обратиться к классической 
оценке статистической информации по следующим показателям [4-
10]: 

 Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отрас-
лей в валовом внутреннем продукте; 

 Индекс производительности труда в экономике; 
 Индексы изменения фондовооруженности;  
 Индексы изменения фондоотдачи; 
 Степень износа основных фондов;  
 Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модер-

низацию, в общем объеме инвестиций в основной капитал; 
 Доля машин, оборудования в общем объеме основных фон-

дов;  
 Коэффициент обновления основных фондов. 
Важной характеристикой, определяющей уровень технологиче-

ского роста национальной экономики, является вклад высокотехно-
логических отраслей в обрабатывающую промышленность. Передо-
вой опыт развитых стран ОЭСР и стран Юго-Восточной Азии свиде-
тельствует о том, что оптимальный размер доли вклада высокотех-
нологичных отраслей обрабатывающей промышленности должен 
находиться в диапазоне 5-10% [11-13], в то время как опыт россий-
ской экономики измеряется максимальным значением 4% за послед-
ние годы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Вклад отраслей обрабатывающей промышленности в 
ВВП РФ, % [4] 

 
Однако, учитывая факт того, что в статистических данных Рос-

стата высокотехнологичных отрасли не ограничены только обраба-
тывающей промышленностью, но и также входят в состав сектора 
услуг национальной экономики. В соответствии с данным фактом 
диапазон значений доли продукции высокотехнологичных и науко-
емких отраслей в валовом внутреннем продукте Российской Федера-
ции составляет в среднем 21-23% за последние 10 лет (таблица 1). 

 
Таблица 1  
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ва-
ловом внутреннем продукте Российской Федерации (в процентах к 
итогу) [5] 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022
21,0 21,6 21,1 21,3 21,8 21,3 22,2 25,0 23,4 22,2 23,5

 
Пик роста динамики вклада пришелся на 2020 год, после кото-

рого начался спад, обусловленный пандемийным и санкционным 
формами влияния на экономику многих стран мира, включая РФ. 

Экономическое развитие определяется также эффективностью 
использования трудовых ресурсов, которые оцениваются показате-
лями производительности труда (таблица 2). 

 
Таблица 2  
Индекс производительности труда в экономике Российской Феде-
рации в 2012-2022 гг. [6] 

Наименова-
ние 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

В целом по 
экономике 

102,1 100,8 98,7 100,1 102,1 103,1 102,4 99,6 103,9 97,2

Обрабатыва-
ющие произ-

водства 

102,3 102,5 101,3 100,4 104,3 105,1 103,6 104,2 102,5 97,6

 
Следует отметить отрицательную динамику индекса производи-

тельности труда в экономике Российской Федерации за период 2020 
– 2022 гг., в сравнении с устойчивым ростом аналогичного показа-
теля с 2016 по 2019 гг. Этот факт свидетельствует о существенных 
вызовах для национальной экономики и ее промышленности, кото-
рые наступили в период санкционной экономики, отражающие про-
блемы экономической эффективности производства. 

 
Таблица 3  
Индексы изменения фондовооруженности по основным видам эконо-
мической деятельности Российской Федерации [4] 
Наименова-

ние 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

В целом по 
экономике 

100,8 113,5 96,8 100,9 104,2 104,5 104,8 106,6 101,5 103,5

Обрабаты-
вающие про-

изводства 

107,6 108,3 107,9 110,6 104,9 105,2 105,9 109,5 100,9 104,1

 

Также об уровне технологического развития национальной эко-
номики говорит динамика таких показателей как фондовооружен-
ность (таблица 3) и фондоотдача (таблица 4). 

Характерная отрицательная динамика у индекса изменения фон-
довооруженности у обрабатывающей промышленности наблюда-
ется после 2020 года. При этом следует отметить, что в среднем 
темпы развития обрабатывающей промышленности характеризу-
ются коэффициентом с большим значением, чем среднеотраслевые. 

 
Таблица 4  
Индексы изменения фондоотдачи по основным видам экономиче-
ской деятельности Российской Федерации (в процентах) [4]  
Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

В целом по 
экономике 

101,0 88,7 101,0 101,2 98,0 98,7 97,7 93,4 102,0 93,4

Обрабатываю-
щие производ-

ства 

98,5 94,7 89,8 96,2 99,0 98,7 97,4 94,9 101,2 93,3

 
Индексы изменения фондоотдачи имеют отрицательные значе-

ния в большинстве случаев за период 2013-2022 гг., и обрабатываю-
щая промышленность повторяет отраслевой тренд в этом случае. По-
степенное снижение фондоотдачи свидетельствует о том, что техно-
логическая стратегия развития промышленности, включая инвести-
ционную и технико-технологическую формы поддержки, были реа-
лизованы недостаточно эффективно и получен результат, который 
подвергает риску достижение технологического суверенитета эконо-
мики РФ. 

Еще немаловажным фактором, определяющим устойчивость 
технологического базиса отечественной экономики, является пока-
затель износа основных фондов (таблица 5). 

 
Таблица 5  
Степень износа основных фондов (по полной учетной стоимости, 
в смешанных ценах) в Российской Федерации (в процентах) [5] 

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Все основные фонды 46,5 47,3 48,2 48,8 49,5 49,4 49,7 50,1 51,0 46,7

Обрабатывающие 
производства 

43,6 44,7 45,9 47,4 48,8 50,6 51,3 51,9 51,6 47,4

в том числе по уровню 
технологичности: 

          

высокотехнологичные 
виды деятельности* 

    14,9 12,1 11,3 12,9 9,6 9,9 

среднетехнологичные 
высокого уровня виды 

деятельности* 

    7,5 8,8 13,8 14,3 10,4 10,0

среднетехнологичные 
низкого уровня виды 

деятельности* 

    10,1 9,1 8,5 8,1 7,9 8,9 

низкотехнологичные 
виды деятельности* 

    9,7 12,1 9,8 8,3 11,3 9,3 

* до 2017 года Росстат вел учет по другой системе ОКВЭД 
 
Следует обратить внимание на факт постепенного роста степени 

износа, начиная с 2013 по 2022 гг., который изменил свой вектор с 
2022 года для всей экономики и ее обрабатывающей промышленно-
сти. Однако, замедление износа только коснулось низкотехнологич-
ных и среднетехнологичных высокого уровня видов деятельности с 
2021 по 2022 гг.  

Успех инвестиционной политики, направленной на поддержку 
отечественной промышленности, оценивается показателем «Доля 
инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в об-
щем объеме инвестиций в основной капитал» и рассматривается в 
период с 2017 по 2023 гг., в виду ограниченности доступа к верифи-
цированным данным статистики (таблица 6) 

Наблюдается постепенное снижение размера инвестиций, посту-
пающих на реконструкцию и модернизацию промышленности, в 
указанный период. В особенности, в наиболее «чувствительном» для 
развития промышленности секторе высоких технологий спад достиг 
8,1%, для среднетехнологичных отраслей высокого уровня – 4,2%, 
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для среднетехнологичных отраслей низкого уровня – 6,4%, для низ-
котехнологичных отраслей – 1,2%. Данный факт отражает негатив-
ные стороны «пробелов» промышленной политики государства и 
подтверждает проблематику технологической устойчивости эконо-
мики на основе вышеуказанных показателей. 

 
Таблица 6  
Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модерниза-
цию, в общем объеме инвестиций в основной капитал по видам эко-
номической деятельности в Российской Федерации, с процентах [5] 

Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Всего по обследуемым видам эконо-
мической деятельности 

16,1 15,5 14,7 15,7 14,6 13,7 14,6

Высокотехнологичные отрасли 18,9 20,8 15,4 14,4 12,1 12,4 10,8
Среднетехнологичные отрасли высо-
кого уровня 

14,7 14,1 16,3 23,1 11,7 14,4 10,5

Среднетехнологичные отрасли низ-
кого уровня 

20,7 20,6 18,2 14,8 15,0 14,0 14,3

Низкотехнологичные отрасли 15,2 12,6 16,6 14,1 10,9 12,9 14,0
 
Динамика технической поддержки основных фондов националь-

ной экономики, выраженная показателем «доля машин, оборудова-
ния в общем объеме основных фондов по отраслям экономики» при-
ведена в таблице 7. 

 
Таблица 7  
Доля машин, оборудования в общем объеме основных фондов по 
отраслям экономики (в смешанных ценах) в Российской Федерации 
(в процентах) [4] 

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Все основные фонды 25,6 25,3 25,8 25,5 25,6 26,2 26,6 26,6 26,4 26,1
Обрабатывающие 
производства 

54,7 51,9 52,8 52,9 52,2 53,3 53,4 52,0 52,9 52,4

в том числе по 
уровню технологич-
ности: 

          

высокотехнологич-
ные виды деятельно-
сти 

51,7 52,0 53,3 54,6 54,5 57,1 59,2 55,6 57,0 57,8

среднетехнологич-
ные высокого уровня 
виды деятельности 

55,8 55,2 55,1 56,3 53,2 55,5 54,5 52,4 53,2 52,7

среднетехнологич-
ные низкого уровня 
виды деятельности 

51,2 45,7 47,2 46,7 47,5 47,8 47,9 46,6 47,4 46,9

низкотехнологичные 
виды деятельности 

61,4 62,8 62,4 62,5 62,5 64,0 64,3 64,3 64,7 63,9

 
Для обрабатывающей производств, в силу их технико-техноло-

гической специфики деятельности, наполненность машинами и обо-
рудованием имеет значение большее, чем среднее по экономике, в 
диапазоне 54%-52% с отрицательной динамикой спада в период с 
2013 по 2022 гг. Однако, необходимо обратить внимание на посто-
янно снижающееся значения у среднетехнологичных отраслей обра-
батывающей промышленности. 

В продолжении оценки технологической устойчивости эконо-
мики по ключевым экономическим показателям предлагается рас-
смотреть еще один важный показателей «коэффициент обновления 
основных фондов» в таблице 8, отражающий динамику развития 
производственных мощностей национальной экономики и ее эффек-
тивность. 

По всем статьям данный показатель имеет отрицательную дина-
мику в период 2013-2022 гг. как в целом по всей экономике, так и по 
обрабатывающей промышленности и по ее технологичным секто-
рам, что свидетельствует об неудовлетворительной оценке экономи-
ческой эффективности промышленности и серьезных вызовах для 
России на ее пути к технологическому суверенитету. 

По утверждению Глазьева С.Ю., осталось совсем немного вре-
мени, за которое передовые страны оседлают новую длинную волну 
Кондратьева и будут идти вперед, при этом российской экономике 
придется их догонять, а догоняющее развитие малоперспективно, 

поскольку лидеры получают интеллектуальную ренту за счет нашего 
отставания, мы расплачиваемся природной рентой и низкой оплатой 
труда, и лидеры все время уходят вперед. Их можно обогнать как раз 
при смене технологических укладов [2]. В этой ситуации становится 
чрезвычайно актуальным вопрос перехода к технологическому суве-
ренитету. В ситуации, когда уже 60% отечественной промышленно-
сти работает на импортном оборудовании, поставляемом в основном 
из недружественных стран, в этих условиях возникает необходи-
мость формировать собственные технологические цепочки, но успех 
технологического суверенитета заключается как раз в создании ба-
зовых производств нового технологического уклада [3]. 

 
Таблица 8  
Коэффициент обновления основных фондов, (в смешанных ценах) в 
Российской Федерации (в процентах) [5] 

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Все основные фонды 11,2 9,6 8,6 9,1 8,1 8,6 8,8 7,9 8,3 7,7 
Обрабатывающие 
производства 

14,1 12,7 11,4 10,8 9,9 9,8 10,2 10,2 9,6 9,4 

в том числе по 
уровню технологич-
ности: 

          

высокотехнологич-
ные виды деятельно-
сти 

14,0 13,2 17,6 11,2 14,9 12,1 11,3 12,9 9,6 9,9 

среднетехнологич-
ные высокого уровня 
виды деятельности 

12,1 11,8 13,3 12,1 7,5 8,8 13,8 14,3 10,4 10,0

среднетехнологич-
ные низкого уровня 
виды деятельности 

16,1 13,8 10,2 10,4 10,1 9,1 8,5 8,1 7,9 8,9 

низкотехнологичные 
виды деятельности 

12,9 11,5 10,4 10,5 9,7 12,1 9,8 8,3 11,3 9,3 

 
Поиск подходов к выбору направлений развития макроэкономи-

ческой политики, подскажет опыт стран, которые уже освоили си-
стему управления нового мирохозяйственного уклада, прежде всего 
стран Юго-Восточной Азии. Китай реализует очередную пятилетку, 
где главным приоритетом как раз является технологический сувере-
нитет. Они вышли в лидеры и по патентной активности, и по инно-
вационной активности, и по экспорту высокотехнологичных продук-
тов [14]. 

Правительство РФ имеет возможность в ограниченный период 
времени реализовать стратегию поддержки национальной промыш-
ленности, основанной на идее создания замкнутого воспроизвод-
ственного контура и интенсификации мер поддержки высокотехно-
логичных секторов промышленности, акцентируя свои усилия, в 
первую очередь, на секторах электроники, станкостроения, 
авиастроения и приборостроения, что обеспечит с одной стороны все 
необходимые условия для достижения технологического суверени-
тета, а с другой стороны подготовит базис для формирования конку-
рентоспособной промышленной подсистемы национальной эконо-
мики. 
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Применение искусственного интеллекта  
для генерации тестовых сценариев 
 
 
Волынец Игорь Георгиевич 
старший специалист по тестированию, ПО «Юзтех Бел», ivolynets@usetech.ru 
 
Применение искусственного интеллекта (ИИ) для генерации тестовых сцена-
риев является перспективным направлением в автоматизации тестирования 
программного обеспечения. Машинное обучение и нейронные сети позво-
ляют значительно улучшить процесс создания тест-кейсов, повышая их эф-
фективность, точность и полноту покрытия. Основные преимущества: уско-
рение тестирования, минимизация человеческих ошибок, расширенное те-
стовое покрытие и автоматическое выявление дефектов. Тем не менее, внед-
рение ИИ в тестирование сопряжено с определенными вызовами, такими как 
необходимость учета предвзятости данных и сложности тестов, а также тех-
нологическими ограничениями. Современные примеры успешного примене-
ния ИИ в тестировании демонстрируют его потенциал для трансформации 
процессов обеспечения качества ПО, однако для максимальной эффективно-
сти требуется сбалансированное сочетание автоматизации и контроля со сто-
роны человека. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, генерация тестов, машинное 
обучение, автоматизация тестирования, нейронные сети, программное обес-
печение, качество. 
 

Введение  
В последние годы наблюдается стремительное развитие инфор-

мационных технологий, что приводит к возрастанию сложности и 
масштабов программного обеспечения (ПО). Тестирование про-
граммного обеспечения становится ключевым элементом обеспече-
ния его качества, и в условиях постоянно возрастающих требований 
к ПО традиционные методы тестирования нуждаются в модерниза-
ции, чтобы справляться с объемом и сложностью задач. В этом кон-
тексте использование искусственного интеллекта (ИИ) открывает 
новые возможности для повышения эффективности и точности те-
стирования программного обеспечения. Технологии машинного 
обучения и нейронных сетей позволяют автоматизировать процесс 
создания тестов, что значительно сокращает временные и ресурсные 
затраты. При этом ИИ способен анализировать большие объемы дан-
ных и адаптироваться к изменяющимся условиям, обеспечивая более 
полное и качественное покрытие тестами всех аспектов программ-
ного продукта. Однако внедрение ИИ в процессы тестирования стал-
кивается с рядом вызовов, таких как необходимость обеспечения 
прозрачности алгоритмов, учет предвзятости данных и сложности 
тестов. 

Актуальность темы обусловлена растущими требованиями к ка-
честву программного обеспечения и необходимостью разработки бо-
лее эффективных методов тестирования, способных справляться с 
современными вызовами.  

Цель работы заключается в исследовании применения искус-
ственного интеллекта для генерации тестовых сценариев, анализе 
его преимуществ и вызовов, а также определении перспектив разви-
тия данного направления в контексте повышения качества про-
граммного обеспечения. 

 
1. Теоретические основы применения ИИ в генерации тесто-

вых сценариев 
На международной арене существует множество подходов к 

определению ИИ. Например, Европейская комиссия описывает ИИ 
как искусственную систему, которая функционирует в физическом 
или цифровом пространстве, анализирует окружающую среду, соби-
рает и обрабатывает данные, делая выводы и принимая решения на 
основе этой информации [1]. В США в законе S.2217 (Future AI Act), 
принятом в 2017 году, ИИ делится на две категории: общий и специ-
ализированный. Общий ИИ предполагает гипотетическую систему 
будущего, способную проявлять интеллектуальные способности, со-
поставимые с человеческими или превосходящие их. Специализиро-
ванный ИИ ориентирован на решение конкретных задач, таких как 
игра в шахматы, машинный перевод или управление беспилотными 
транспортными средствами. 

Исследователи И.В. Понкин и А.И. Редькина предлагают рас-
сматривать ИИ как сложную кибернетическую систему, включаю-
щую в себя программное и аппаратное обеспечение, способное вы-
полнять задачи, традиционно считавшиеся прерогативой человека. 
Они подчеркивают, что одним из ключевых атрибутов ИИ является 
его автономность, способность к самообучению и выполнение слож-
ных функций без непосредственного участия человека. Авторы 
также выделяют такие важные характеристики ИИ, как способность 
распознавать информацию, моделировать среду, принимать и испол-
нять решения [1]. Особую значимость приобретает рассмотрение 
возможностей ИИ с разных точек зрения. Одним из ключевых аспек-
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тов классификации выступает область применения ИИ, что подтвер-
ждается широким использованием его методов в медицине, сель-
ском хозяйстве и образовании [2]. 

Процесс обучения искусственного интеллекта основывается на 
нескольких методах, которые могут различаться, в зависимости от 
наличия или отсутствия наставника и по подходам к обработке дан-
ных. Ниже в таблице 1 будут представлены данные методы.  

 
Талица 1 
Методы обучения ИИ [2]. 

Наименова-
ние метода 
обучения 

Возможность использования метода обучения 

Обучение с 
наставником 
(Supervised 
Learning) 

Применяется, когда необходимо обучить систему рас-
познавать определённые объекты или сигналы, опи-
раясь на предоставленные метки и примеры. 

Обучение без 
наставника 
(Unsupervised 
Learning) 

Используется для выявления сходств между объек-
тами без наличия меток, ориентируясь на свойства 
данных, что позволяет выявлять аномалии или груп-
пировать объекты на основе их сходства. 

Обучение с 
подкрепле-
нием 
(Reinforcemen
t Learning) 

Система взаимодействует с внешней средой, стре-
мясь выполнять задачи, за которые получает возна-
граждение, что способствует оптимизации её поведе-
ния для достижения лучших результатов. 
 

 
Далее на рисунке 1 будут представлены методы обучения, с 

точки зрения алгоритмов обучения. 
 

 
Рис.1. Методы обучения с точки зрения алгоритмов обучения [2]. 

 
Наличие разнообразных методов обучения, связано с тем, что 

каждый метод обладает специфическими особенностями по сравне-
нию с другими, что позволяет повысить точность и устойчивость си-
стемы, комбинируя преимущества нескольких алгоритмов [3].  

Далее проведем сравнение традиционных методов генерации те-
стов с методами, использующими ИИ. Ручное тестирование про-
граммного обеспечения представляет собой метод проверки, в кото-
ром тестовые сценарии выполняются без использования автоматизи-
рованных инструментов. Этот подход позволяет специалистам, об-
ладая профессиональной интуицией и опытом, обнаруживать скры-
тые ошибки и уязвимости, которые могут быть упущены при авто-
матизированных тестах. Основное применение данного метода те-
стирования особенно актуально в сложных ситуациях, где требуется 
человеческое восприятие, например, при проверке UI и UX. 

Однако ручное тестирование сталкивается с рядом значитель-
ных вызовов. В частности, поддержание и обновление тест-кейсов 
требует значительных временных затрат. Кроме того, результаты те-
стирования могут зависеть от уровня квалификации и опыта тести-
ровщика, что приводит к возможным вариациям в результатах. Учи-
тывая эти аспекты, масштабирование команды и увеличение ресур-
сов становятся необходимыми по мере роста и усложнения проектов, 
что ограничивает возможность оптимизации тестирования [4]. 

Одним из ключевых аспектов будущего ручного тестирования 
станет интеграция искусственного интеллекта. Использование ИИ 

позволит анализировать результаты тестов, выявлять закономерно-
сти, а также генерировать новые тест-кейсы на основе ранее собран-
ных данных. Это, в свою очередь, снизит долю рутинных задач и по-
высит эффективность работы. 

Также ожидается, что концепция, объединяющая тестирование 
и операционные процессы, станет важным направлением развития. 
Это потребует более тесного взаимодействия между командами раз-
работки, тестирования и эксплуатации для повышения эффективно-
сти и сокращения сроков вывода продукта на рынок. В рамках этой 
концепции тестировщики будут активно использовать аналитиче-
ские инструменты, что позволит принимать более обоснованные ре-
шения по поводу качества продукта и его доработки. Помимо этого, 
расширение знаний в области системного анализа позволит тести-
ровщикам лучше понимать архитектуру продукта и его бизнес-ло-
гику, а также более точно выявлять критически важные области для 
тестирования и разрабатывать эффективные стратегии проверки. 

Тест-аналитики будут играть важную роль на ранних этапах раз-
работки, участвуя в анализе требований. Это обеспечит полное соот-
ветствие функционала ожиданиям пользователей и бизнес-требова-
ниям, а также позволит своевременно выявлять неочевидные сцена-
рии использования и потенциальные риски. 

Автоматизированное тестирование, напротив, позволяет коман-
дам значительно повысить производительность и сократить количе-
ство ошибок. В последнее время наблюдается его активное развитие, 
и в ближайшем будущем этот процесс продолжится, чему будет спо-
собствовать появление новых технологий и подходов. Интеграция 
интеллектуальных алгоритмов в тестовые процессы станет важным 
фактором повышения качества и снижения доли рутинных задач, что 
позволит тестировщикам сосредоточиться на более сложных аспек-
тах обеспечения качества ПО [5]. Далее в таблице 2 будут отражены 
преимущества использования искусственного интеллекта при созда-
нии тест-кейсов. 

 
Таблица 2 
Преимущества использования алгоритмов искусственного интел-
лекта при создании тест-кейсов [5]. 

Аспект Описание аспекта преимущества 
Повышение 
эффективно-
сти и ускоре-
ние процес-
сов 

Применение ИИ позволяет оперативно обрабатывать 
сложные требования, что значительно улучшает ско-
рость разработки тест-кейсов. Это сокращает времен-
ные и ресурсные затраты, улучшая общий процесс те-
стирования. 

Расширенное 
покрытие и 
результатив-
ность тестов 

ИИ способен анализировать большие объемы данных 
и выявлять закономерности, что способствует более 
полному охвату тестирования и повышает эффектив-
ность тест-кейсов. Это позволяет обнаруживать по-
тенциальные проблемы на ранних этапах разработки.

Минимизация 
человеческих 
ошибок 
 

Искусственный интеллект обеспечивает высокую точ-
ность и последовательность в разработке тест-кей-
сов, что снижает риски, связанные с человеческим 
фактором. Это ведет к созданию более точных и 
надежных тестов. 

Быстрое об-
наружение 
дефектов 
 

Автоматизированное создание тест-кейсов с исполь-
зованием ИИ позволяет оперативно выявлять и устра-
нять проблемы в процессе разработки программного 
обеспечения. Это минимизирует влияние дефектов на 
конечный продукт и улучшает его качество. 

Повышение 
общей ста-
бильности 
программного 
обеспечения 

Совокупное воздействие более эффективных, обшир-
ных и точных тестов, наряду с оперативным выявле-
нием проблем, повышает общую стабильность и 
надежность программного обеспечения. 
 

 
Таким образом можно сказать, что использование ИИ для автомати-

зации создания и выполнения тест-кейсов привело к значительным из-
менениям в тестировании программного обеспечения. Компании по 
всему миру уже ощутили выгоды от этой технологии, сокращая сроки 
разработки, экономя средства и улучшая качество продуктов [6]. 
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Далее рассмотрим какие существуют подходы к генерации те-
стов, за счет использования алгоритмов искусственного интеллекта. 
Так, одним из подходов является генерация тестов на основе эври-
стических алгоритмов. Этот метод включает в себя использование 
заранее определённых правил и шаблонов, основанных на опыте и 
знаниях экспертов. Например, алгоритмы могут использоваться для 
создания тестов, покрывающих наиболее вероятные сценарии ис-
пользования системы или выявляющие известные уязвимости. Эври-
стические алгоритмы позволяют быстро создавать тестовые сцена-
рии, но их недостатком является ограниченность в охвате возмож-
ных вариантов использования системы. 

Другим значимым подходом является генерация тестов с ис-
пользованием машинного обучения. Этот метод основан на обуче-
нии моделей ИИ на больших наборах данных, содержащих примеры 
успешных и неудачных тестов. Например, модели могут использо-
ваться для предсказания вероятных ошибок или для создания тесто-
вых сценариев, которые покрывают наиболее критичные участки 
кода. Одним из примеров является использование глубоких нейрон-
ных сетей, которые обучаются на исторических данных и способны 
генерировать тесты, основанные на ранее выявленных паттернах 
ошибок. 

Ещё одним перспективным направлением является генерация 
тестов на основе анализа кода и естественного языка. В этом случае 
ИИ анализирует исходный код программного обеспечения и доку-
ментацию, чтобы автоматически создавать тестовые сценарии. При-
мером такого подхода является использование методов обработки 
естественного языка (NLP) для анализа требований к программному 
обеспечению и последующего создания тестов, которые проверяют 
соответствие программы этим требованиям. Модели NLP могут 
также использоваться для анализа комментариев и документации, 
что позволяет выявлять возможные недочеты в логике работы про-
граммы и генерировать соответствующие тестовые сценарии [7]. 

 
2. Практическое применение ИИ для генерации тестовых 

сценариев 
Для автоматической генерации тестов с использованием ИИ 

применяются различные алгоритмы, включая машинное обучение. 
Алгоритмы машинного обучения могут обучаться на существующих 
тестовых данных и исходном коде, что позволяет им понимать ло-
гику и функциональность программного обеспечения, создавая но-
вые тесты, охватывающие различные аспекты его работы [8]. Далее 
рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих успешное при-
менение ИИ в этой области. 

Так компания Capital One внедрила ИИ в свои процессы регрес-
сионного тестирования, что позволило автоматизировать более 80% 
рутинных задач и сократить время на создание тест-кейсов на поло-
вину. Это привело к значительному повышению эффективности и 
быстродействия тестовых операций. 

В другом примере, Barclays применила ИИ для тестирования 
своей основной банковской системы, что привело к сокращению 
ручных операций при создании тест-кейсов на 30%. Этот шаг спо-
собствовал улучшению оперативности и надежности тестирования 
критически важных систем. 

Компания Philips также использовала ИИ, но уже в области те-
стирования медицинских устройств. Автоматизация процесса вы-
полнения тестов привела к увеличению эффективности на 20%, что 
особенно важно в контексте высоких требований к качеству и без-
опасности в медицинской отрасли. 

Amazon продемонстрировал иной подход, внедрив ИИ в свою 
систему тестирования для идентификации и приоритезации тест-
кейсов с высоким уровнем риска. Этот подход обеспечил более це-
ленаправленное и эффективное тестирование, способствуя лучшему 
выявлению дефектов. 

Наконец, компания Microsoft интегрировала ИИ в процесс со-
провождения тест-кейсов на своей облачной платформе Azure. Ре-
зультатом стало снижение затрат на поддержание тестов на 40%, что 

показало эффективность использования ИИ для оптимизации тести-
рования в облачных сервисах. 

Все эти примеры подтверждают, что использование ИИ в гене-
рации тест-кейсов является мощным инструментом, способным зна-
чительно преобразовать процесс разработки и тестирования про-
граммного обеспечения. От автоматизации рутинных задач до улуч-
шения точности и скорости выявления дефектов, ИИ открывает но-
вые перспективы для повышения качества и эффективности работы 
в ИТ-индустрии [9]. 

Однако не стоит забывать о рисках, связанных с процессом внед-
рения алгоритмов искусственного интеллекта в процесс генерации 
тестовых сценариев. Данные риски и стратегии их устранения будут 
отражены в таблице 3.  

 
Таблица 3 
Риски в процессе внедрения алгоритмов ИИ в процессе генерации 
тестовых сценариев [10]. 

Риск Стратегия минимизации риска 
Несоответ-
ствие уровня 
сложности те-
стов 

Разработка алгоритмов с возможностью адаптации 
сложности на основе анализа ответов учащихся и 
предварительных тестов. 

Недостаточ-
ная вариатив-
ность зада-
ний 

Обучение ИИ на более разнообразных и объемных 
наборах данных, использование гибридных моделей, 
объединяющих ИИ и традиционные методы генерации 
тестов. 

Этические 
предвзятости 
в вопросах 

Регулярный аудит и корректировка алгоритмов с при-
влечением специалистов по этике и правам человека, 
а также включение в процесс контроля за ИИ препода-
вателей. 

Непрозрач-
ность работы 
алгоритмов 

Внедрение механизмов объяснимого ИИ (AI), предо-
ставление пользователям детальной информации о 
том, как и почему были сгенерированы определенные 
вопросы. 

Трудности в 
интерпрета-
ции результа-
тов 

Разработка стандартов качества для формулировки 
вопросов, тестирование вопросов на фокус-группах 
для выявления возможных проблем в интерпретации.

Зависимость 
от технологи-
ческих ресур-
сов 

Предоставление облачных решений для малых учеб-
ных заведений, развитие партнерств с технологиче-
скими компаниями для поддержки образовательных 
учреждений. 

 
Если же говорить о перспективах развития ИИ в области генера-

ции тестовых сценариев, то их будущее обещает еще больше воз-
можностей. В силу того, что технологии продолжают развиваться, и 
их потенциал для улучшения процессов разработки и тестирования 
программного обеспечения огромен. Хотя текущие инструменты 
еще не совершенны, их эволюция позволит достигнуть новых высот 
в автоматизации и генеративном кодировании [11]. 

 
Заключение 
В результате проведенного исследования был проведен ком-

плексный анализ применения искусственного интеллекта для гене-
рации тестовых сценариев. Применение ИИ в этой области доказало 
свою эффективность, позволив автоматизировать процесс создания 
тест-кейсов, снизить трудозатраты и минимизировать влияние чело-
веческого фактора на качество тестирования программного обеспе-
чения. Технологии машинного обучения и нейронных сетей проде-
монстрировали высокую степень адаптивности и точности при гене-
рации тестов, что позволило улучшить общее покрытие тестируемых 
систем и повысить их надежность. 

Однако, несмотря на очевидные преимущества, внедрение ИИ в 
процессы тестирования сопряжено с рядом вызовов и ограничений. 
Во-первых, необходимость обеспечения этичности и прозрачности 
алгоритмов требует тщательного контроля и регулярного аудита, 
чтобы избежать предвзятости и гарантировать справедливость ре-
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зультатов тестирования. Во-вторых, сложности, связанные с инте-
грацией ИИ в существующие процессы, могут потребовать значи-
тельных ресурсов, как технических, так и человеческих, особенно в 
контексте малых и средних компаний. Это накладывает ограничения 
на доступность и эффективность применения ИИ-технологий в те-
стировании программного обеспечения. 

Несмотря на эти вызовы, перспективы использования ИИ в ге-
нерации тестовых сценариев остаются весьма обнадеживающими. С 
развитием технологий и накоплением большего объема данных ИИ-
системы станут более точными, гибкими и способными адаптиро-
ваться к динамическим изменениям в программных продуктах. В бу-
дущем можно ожидать, что ИИ станет неотъемлемой частью процес-
сов разработки и тестирования ПО, что приведет к значительному 
повышению качества и надежности создаваемых продуктов. 
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The use of artificial intelligence to generate test scenarios 
Volynets Igor  
Usetech Bel 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
The application of artificial intelligence (AI) for test case generation is a promising direction 

in software test automation. Machine learning and neural networks can significantly 
improve the process of test case generation, increasing its efficiency, accuracy and 
completeness of coverage. The main benefits are: test acceleration, minimization of 
human errors, enhanced test coverage and automatic defect detection. However, there are 
challenges to implementing AI in testing, such as the need to account for data bias and 
test complexity, as well as technological limitations. Current examples of successful 
application of AI in testing demonstrate its potential to transform software quality 
assurance processes, but a balanced combination of automation and human control is 
required to maximize effectiveness. 

Keywords: artificial intelligence, test generation, machine learning, test automation, neural 
networks, software, quality. 

References 
1. Larchev D. V. Artificial intelligence: concept, features, classification //The legal 

almanac. – 2024. – No. 1. – pp. 29-34. 
2. Veshneva I. V. Artificial intelligence technologies: classification, limitations, prospects 

and threats //Proceedings of the Saratov University. A new series. The Economics series. 
Management. Law. – 2023. – vol. 23. – No. 4. – pp. 428-438. 

3. Tulegulov A.D. et al. Methods of neural networks and deep learning based on an 
intelligent agent //Reliability and quality of complex systems. – 2021. – №. 3 (35). – Pp. 
25-31. 

4. Kozachok A.V. et al. Review of research on the use of machine learning methods to 
improve the effectiveness of fuzzing testing //Bulletin of the VSU. Series: System 
analysis and Information Technology. – 2021. – No. 4. – pp. 83-106. 

5. Kozachok A.V. et al. Review of research on the use of machine learning methods to 
improve the effectiveness of fuzzing testing //Bulletin of the VSU. Series: System 
analysis and Information Technology. – 2021. – No. 4. – pp. 83-106. 

6. Artificial intelligence-based test case generation: a revolutionary approach for testers 
https://habr.com/ru/articles/796623/ 

7. Muromtsev D. I. Models and methods of individualization of e-learning in the context of 
an ontological approach //The ontology of design. - 2020. – T. 10. – №. 1 (35). – Pp. 34-
49. 

8. Pastukhov R.M. AI in software testing: improving efficiency and accuracy. [Electronic 
resource] Access mode: https://na-journal.ru/8-2024-informacionnye-tekhnologii/14465-
ii-v-testirovanii-programmnogo-obespecheniya-povyshenie-effektivnosti-i-tochnosti 
(accessed 08/23/2024). 

9. Belykh V. S., Tkachenko A.V. Modern methods of testing software products based on 
artificial intelligence //Intelligent information systems: trends, problems, prospects. - 
2020. – pp. 25-26. 

10. Kurguzikov N. A. et al. Automation of management and testing for websites using the 
Google Chrome Remote access protocol: bachelor's thesis in the field of study: 02.03.02-
Fundamental Computer Science and Information Technology. – 2023. 

11. Alekseev D. V. The use of generative ai in the analysis of web analytics data //Universum: 
technical Sciences. – 2024. – T. 1. – №. 2 (119). – Pp. 4-9. 

 
 

  



 

 384

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
4 

Влияние интеграции систем «умного дома»  
на энергосбережение в жилых комплексах 
 
 
Демчук Даниил 
независимый исследователь, daniil.demchuk888@gmail.com 
 
Статья посвящена исследованию влияния интеграции систем «умного дома» 
на энергосбережение в жилых комплексах. Актуальность темы обусловлена 
растущим интересом к энергоэффективным технологиям, необходимостью 
снижения потребления энергоресурсов в жилом секторе. В работе проанали-
зированы различные компоненты соответствующих систем, их воздействие 
на энергопотребление. 
Результаты исследования показывают, что интеграция систем «умного дома» 
позволяет достичь значительного сокращения энергопотребления (до 30-
40%) за счет оптимизации работы отопления, освещения, кондиционирова-
ния, прочих инженерных систем. Выявлены наиболее результативные в этом 
контексте компоненты — с точки зрения энергосбережения — и предложены 
рекомендации относительно направлений последующих исследований и раз-
работок. Подчёркнуто, что наибольший эффект достигается при сочетании 
технологических решений с просветительскими программами для жильцов и 
грамотной политикой управления недвижимостью. Только в этом случае 
можно говорить о действительно значимом влиянии на энергоэффективность 
жилых комплексов и, как следствие, на общее снижение углеродного «следа» 
урбанизированных территорий. 
Статья будет полезна специалистам в области энергоэффективного строи-
тельства, разработчикам систем автоматизации зданий, а также управляю-
щим компаниям, застройщикам, заинтересованным в повышении энергоэф-
фективности жилых комплексов. 
Ключевые слова: автоматизация, датчики, жилой комплекс, интеграция, ин-
теллектуальное управление, умный дом, энергопотребление, энергосбереже-
ние, энергоэффективность. 
 
 

Введение.  
В эпоху стремительного технологического прогресса и усилива-

ющейся озабоченности экологическими проблемами проблематика 
энергоэффективности жилых помещений приобретают первостепен-
ное значение. Интеграция систем «умного дома» в современные жи-
лые комплексы открывает дополнительные опции в области энерго-
сбережения — предлагаются инновационные решения для оптими-
зации потребления ресурсов. В качестве цели исследования ставится 
анализ влияния технологий «умного дома» на энергопотребление в 
масштабах жилых комплексов, характеристика потенциала соответ-
ствующих систем в контексте устойчивого развития городской 
среды. 

Проблема исследования формулируется следующим образом: 
каким образом возможно оптимизировать внедрение, а также ис-
пользование технологий «умного дома» в жилых комплексах для 
максимизации энергосбережения при сохранении комфорта жиль-
цов и экономической эффективности. 

 
Методы и материалы.  
При написании статьи использовались методы сравнения, ана-

лиза статистических сводок, обобщения. Также проанализированы 
современные научные публикации, освещающие тему в разных ра-
курсах.  

Так, исследования целесообразно условно подразделить на не-
сколько категорий: анализ цифровых технологий, роль адаптивных 
систем, применение искусственного интеллекта, а также общие об-
зоры, статистические данные. 

Digital-технологии и их влияние на энергосбережение в умных 
домах рассматриваются в работах А.А. Буниной [1], С.А. Герта [2]. 
Авторы акцентируют внимание на цифровых решениях, которые 
позволяют оптимизировать потребление энергии в домах за счет ис-
пользования систем автоматизации, дистанционного управления. 
Помимо этого, они исследуют современные технологии, но делают 
упор на перспективы их развития и внедрения в жилые комплексы, 
высвечивая их потенциал в значительном снижении энергетических 
затрат. 

Особую роль адаптивных систем в «умных домах» подчёркивает 
С. Провалихин [7]. Он описывает современные адаптивные техноло-
гии, которые способны подстраиваться под поведение жильцов и 
внешние условия, тем самым повышая общую энергоэффективность 
зданий. Аналогичный подход обнаруживается в работе А.А. Короле-
вой [3], которая исследует вклад различных разработок «умного 
дома» в энергосбережение, но с акцентом на их практическую при-
менимость и реальное воздействие на снижение энергопотребления. 

Системный подход к «умным домам» и их неразрывную связь с 
энергосбережением рассматривает Р.В. Крикунов [4]. Автор утвер-
ждает, что внедрение таких систем тесным образом сопряжено с по-
вышением энергоэффективности, что делает соответствующие ре-
шения не только удобными, но и необходимыми для устойчивого 
развития жилых комплексов. С другой стороны, Д.С. Латышев, Д.С. 
Михалев, Н.В. Коняев [5] поднимают вопрос о том, что важнее — 
комфорт или энергосбережение, анализируя, каким именно образом 
различные системы «умного дома» способны влиять на эти два ас-
пекта и где необходимо найти баланс. 

Ряд исследований посвящен статистическому и глобальному 
анализу состояния индустрии и их потенциала для энергосбереже-
ния. Веб-сайты ACEEE [6] и World Metrics [8] содержат данные о 
глобальных тенденциях в рассматриваемой области, предлагая как 
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количественный, так и качественный анализ развития «умных до-
мов», их распространения, а также воздействия на энергопотребле-
ние. Подобные обзоры позволяют оценить общую картину, выявить 
ключевые тренды, которые оказывают воздействие на развитие тех-
нологий. 

Наконец, подходы, базирующиеся на машинном обучении, ана-
лизе данных, исследуются S. Park [9]. В своей работе автор демон-
стрирует, как использование этого направления способствует не 
только анализу, но и прогнозированию энергопотребления в «умных 
домах», что даёт возможность более результативно управлять ресур-
сами. 

Итак, литература по исследуемой нами теме охватывает множе-
ство подходов — от характеристики конкретных технологий и си-
стем до глобального статистического анализа, использования пере-
довых методов искусственного интеллекта (в целях оптимизации 
энергопотребления). 

 
Результаты и обсуждение.  
Исходя из анализа научных источников [3, 5, 9] было сформули-

ровано определение понятия: система «умного дома» в жилых ком-
плексах — это совокупность автоматизированных и интеллектуаль-
ных технологий, предназначенных для управления различными ас-
пектами жизнедеятельности и энергопотребления в таких зданиях. 
Данные системы интегрируют устройства, датчики, обеспечивая мо-
ниторинг и управление важнейшими функциями (освещение, отоп-
ление, вентиляция, кондиционирование воздуха, безопасность, а 
также бытовые приборы) с целью повышения комфорта, безопасно-
сти, энергоэффективности проживания. 

Область систем «умного дома» пребывает в постоянной эволю-
ции, и ожидается, что в перспективе будут разработаны и введены в 
практику новые технологические решения, методологии. Объёмы 
рынка в рассматриваемой области увеличиваются ежегодно; сниже-
ние востребованности не ожидается, что продемонстрировано на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Прогноз объема рынка «умного дома», % [7] 

 
Прежде всего, необходимо обратить внимание на базовые ком-

поненты систем «умного дома» и их роль в энергосбережении. Речь 
идёт о: 

- интеллектуальных термостатах; 
- системах «умного» освещения; 
- «умных» электроприборах; 
- вариантах управления энергопотреблением. 
Так, термостаты с функцией машинного обучения способны 

адаптироваться к режиму дня обитателей, оптимизируя работу си-
стем отопления, кондиционирования. Как отмечается в литературе, 
внедрение таких устройств приводит к снижению энергозатрат на 
климат-контроль на 15-20% в среднем по выборке [3]. 

Что касается автоматизации управления освещением, включаю-
щей датчики движения, алгоритмы регулировки яркости в зависимо-
сти от естественного освещения, то она обеспечивает экономию 

электроэнергии до 30% по сравнению с традиционными системами 
[3]. 

В свою очередь, бытовая техника с возможностью удалённого 
управления и мониторинга энергопотребления позволяет оптимизи-
ровать использование электроэнергии. К примеру, «умные» стираль-
ные машины могут запускаться в периоды наименьшей нагрузки на 
электросеть, что снижает пиковое потребление. 

Централизованные платформы, агрегирующие данные со всех 
«умных» устройств, предоставляют жильцам детальную информа-
цию о паттернах энергопотребления, вкупе с рекомендациями по его 
оптимизации.  

Итак, интеграция характеризуемых нами систем значительно 
влияет на снижение потребления энергии, повышая эффективность 
использования ресурсов. В таблице 1 охарактеризованы основные 
системы «умного дома» (упомянутые выше), которые способствуют 
энергосбережению, их функции, а также ожидаемые результаты от 
применения. 

 
Таблица 1  
Функциональная характеристика систем «умного дома» и их влия-
ния на энергосбережение в жилых комплексах  

Система 
«умного дома»

Функция Влияние на энергосбере-
жение 

Интеллектуаль-
ное освещение 

Автоматическое управ-
ление освещением, 
включение/выключение 
света в зависимости от 
присутствия людей и 
уровня естественного 
освещения. 

Снижение потребления 
электроэнергии на освеще-
ние до за счет исключения 
лишних включений. 

Система управ-
ления климатом

Регулирование темпе-
ратуры в помещениях 
на основе внешних 
условий, времени су-
ток, присутствия лю-
дей. 

Уменьшение затрат на 
отопление и кондициониро-
вание благодаря оптимиза-
ции температурного ре-
жима. 

Энергомонито-
ринг 

Контроль и анализ по-
требления электро-
энергии в реальном 
времени, выявление 
энергоемких приборов. 

Возможность снижения об-
щего потребления энергии 
путем выявления и оптими-
зации использования энер-
гоемких устройств. 

Интеллектуаль-
ные розетки и 
приборы 

Управление бытовыми 
приборами и устрой-
ствами, отключение от 
сети в неиспользуемое 
время. 

Сокращение «пассивного» 
энергопотребления (напри-
мер, в режиме ожидания) 
на 5-10%. 

Система управ-
ления водо-
снабжением 

Контроль и управление 
расходом воды, обна-
ружение протечек, их 
предотвращение. 

Снижение затрат на подо-
грев воды и потребление 
электроэнергии водонагре-
вателями до 20%. 

(составлено автором на основе [2, 4, 8, 9]) 
 
Резюмируя содержание таблицы, необходимо подчеркнуть, что 

интеграция систем «умного дома» в жилых комплексах позволяет 
существенно повысить уровень энергосбережения, что ведёт к сни-
жению эксплуатационных расходов, повышению экологической 
устойчивости зданий. Применение таких технологий положительно 
сказывается на оптимизации ресурсов, минимизации потерь энергии 
и, в конечном счёте, на сокращении «углеродного следа». 

Далее целесообразно обратиться к статистическим данным. Так, 
согласно статистике, использование рассматриваемых технологий 
позволяет сократить потребление энергии в жилых комплексах на 
10-30%, что приводит к экономии на отоплении до 12% и на охла-
ждении до 15% [8].  

В Европе рынок «умных домов» также активно развивается, с 
ожидаемым ростом на 11,8% в год до 2028 года [10]. Интеграция 
этих систем позволяет не только повысить комфорт проживания, но 
и достичь значительных энергосбережений за счет использования 
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соответствующих приборов и автоматизации управления энергопо-
треблением. 

По данным Американского совета по энергоэффективной эконо-
мике (ACEEE), использование умных термостатов поможет сокра-
тить потребление энергии на отопление и охлаждение на 8-15% [6]. 

Несмотря на очевидные преимущества, интеграция систем «ум-
ного дома» сопровождается рядом технологических вызовов. Клю-
чевые проблемы представлены: 

- обеспечением кибербезопасности и защиты персональных дан-
ных жильцов; 

- необходимостью стандартизации протоколов обмена данными 
между устройствами разных производителей; 

- сложностью модернизации существующих жилых комплексов 
для полноценной интеграции умных систем. 

В таблице 2 приведены основные проблемы, с которыми сталки-
ваются разработчики и пользователи при внедрении таких систем, а 
также краткое описание каждого аспекта. 

 
Таблица 2  
Характеристика проблем интеграции систем «умного дома» 

Проблема Описание 
Высокая стои-
мость установки 

Первоначальные затраты на оборудование и 
установку систем могут быть высокими, что за-
трудняет их внедрение. 

Сложность инте-
грации 

Интеграция различных систем и устройств тре-
бует времени и специализированных знаний, что 
увеличивает сложность проекта. 

Совместимость 
устройств 

Существует проблема несовместимости различ-
ных устройств и протоколов, что ограничивает 
возможности системы. 

Низкая осведом-
ленность 

Многие пользователи недостаточно осведомлены 
о преимуществах «умных» систем, в том числе, с 
позиций энергосбережения, что снижает интерес 
к их внедрению. 

Кибербезопас-
ность 

«Умные» системы могут быть уязвимы для кибе-
ратак, что требует дополнительных мер защиты, 
мониторинга. 

Обновляемость и 
поддержка 

Быстрое устаревание технологий, а также недо-
статочная поддержка от производителей зача-
стую становятся проблемой для длительной экс-
плуатации. 

Сложность управ-
ления 

Не все пользователи способны легко разобраться 
в управлении сложными системами, что снижает 
их эффективность. 

Непредвиденные 
расходы 

Неожиданные затраты на обслуживание и обнов-
ление могут возникать на протяжении всего срока 
эксплуатации системы. 

Экономическая 
неэффективность 

В ряде случаев ожидаемая экономия энергии не 
оправдывает затрат на установку и обслуживание
системы. 

(составлено автором на основе [2, 4]) 
 
Невзирая на ряд серьезных проблем, правильная интеграция си-

стем «умного дома» помогает существенно повысить уровень энер-
госбережения в жилых комплексах. Устранение описанных выше ба-
рьеров требует тщательного планирования, выбора совместимых и 
проверенных технологий, а также проведения информационных 
кампаний в целях повышения осведомленности пользователей. 
Успешное решение соответствующих задач позволит значительно 
улучшить энергоэффективность жилых зданий, повысить комфорт 
проживания. 

На основании изложенного выше целесообразно выделить пер-
спективные направления развития технологий «умного дома»: 

- интеграция систем с возобновляемыми источниками энергии 
на уровне жилых комплексов; 

- развитие алгоритмов предиктивной аналитики для еще более 
точного прогнозирования энергопотребления; 

- создание систем обмена энергией между домохозяйствами в 
рамках концепции «умных сетей» (smart grid). 

Выводы.  
Проведенное исследование демонстрирует значительный потен-

циал систем «умного дома» в области энергосбережения в жилых 
комплексах. Содержательный подход к интеграции этих технологий 
не только обеспечивает существенное снижение энергопотребления, 
но и содействует формированию более устойчивых моделей поведе-
ния среди жильцов. 

Важно отметить, что максимальный эффект достигается при си-
стемном подходе к внедрению «умных» технологий, охватывающем 
все аспекты энергопотребления. При этом ключевым фактором 
успеха служит не только технологическое совершенство отдельных 
компонентов, но и их гармоничная интеграция в единую «экоси-
стему». 

Как представляется, перспективы дальнейших исследований в 
данной области сопряжены с изучением долгосрочных эффектов 
внедрения систем «умного дома» на энергетическую инфраструк-
туру городов, а также с разработкой стратегий масштабирования 
успешных практик на уровень целых городских районов, агломера-
ций. 

С позиций глобальных вызовов, связанных с изменением кли-
мата, а также потребностью в переходе к устойчивым моделям раз-
вития, интеграция рассмотренных систем в жилых комплексах пред-
ставляется не просто технологическим трендом, но неотъемлемым 
элементом стратегии создания энергоэффективных и экологически 
безопасных городов будущего. 
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The impact of integration of smart home systems on energy saving in residential 
complexes 

Demchuk D.  
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
The article is devoted to the study of the impact of the integration of smart home systems on 

energy saving in residential complexes. The relevance of the topic is due to the growing 
interest in energy-efficient technologies, the need to reduce energy consumption in the 
residential sector. The paper analyzes various components of the corresponding systems 
and their impact on energy consumption. 

The results of the study show that the integration of smart home systems makes it possible to 
achieve a significant reduction in energy consumption (up to 30-40%) by optimizing the 
operation of heating, lighting, air conditioning, and other engineering systems. The most 
effective components in this context have been identified — from the point of view of 
energy saving — and recommendations on the directions of subsequent research and 
development have been proposed. It is emphasized that the greatest effect is achieved by 
combining technological solutions with educational programs for residents and a 
competent real estate management policy. Only in this case can we talk about a really 
significant impact on the energy efficiency of residential complexes and, as a result, on 
the overall reduction of the carbon footprint of urbanized territories. 

The article will be useful to specialists in the field of energy efficient construction, developers 
of building automation systems, as well as management companies, developers interested 
in improving the energy efficiency of residential complexes. 

Keywords: automation, sensors, residential complex, integration, intelligent management, 
smart home, energy consumption, energy saving, energy efficiency 
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Преимущества XDR перед EDR:  
неэффективность EDR решений в современной киберзащите 
 
 
Козловский Станислав Сергеевич 
инженер кибербезопасности, АО "МФО ОнлайнКазФинанс", 
ibshield42@gmail.com 
 
Введение. В условиях растущей сложности и изощренности кибератак тради-
ционные решения Endpoint Detection and Response (EDR) демонстрируют 
ограниченную эффективность. Цель данного исследования - проанализиро-
вать преимущества Extended Detection and Response (XDR) как нового под-
хода к обеспечению кибербезопасности, способного преодолеть недостатки 
EDR. Задачи включают: 1) анализ ограничений EDR в контексте современ-
ных угроз; 2) выявление ключевых особенностей XDR; 3) эмпирическую 
оценку эффективности XDR в сравнении с EDR. Методы. Исследование опи-
рается на комплексную методологию, включающую: 1) систематический об-
зор литературы по проблемам EDR и перспективам XDR; 2) сравнительный 
анализ архитектур и функциональных возможностей ведущих решений EDR 
и XDR; 3) эксперимент по оценке обнаружения и нейтрализации реальных 
кибератак в тестовой среде. Результаты. Установлено, что EDR не обеспечи-
вает целостного видения угроз из-за фокуса только на конечных точках. XDR 
демонстрирует значительно более высокую эффективность благодаря кросс-
корреляции событий из разных источников (сеть, почта, облако и др.). Экс-
периментально доказано, что XDR позволяет в среднем на 30% быстрее вы-
являть атаки и на 20% снижать ущерб. Дискуссия. Исследование показывает, 
что переход от EDR к XDR является объективной необходимостью в свете 
растущей сложности киберугроз. Получены практически значимые оценки 
повышения скорости реагирования и минимизации ущерба. В перспективе 
целесообразно расширить анализ на нетехнические аспекты внедрения XDR, 
такие как требуемые компетенции персонала и организационные изменения. 
Ключевые слова: кибербезопасность, EDR, XDR, кибератаки, расширенное 
обнаружение угроз, сравнительный анализ, эффективность реагирования. 
 

Введение 
Стремительная цифровая трансформация и расширение пери-

метра корпоративных сетей порождают новые вызовы в сфере ки-
бербезопасности. Традиционные инструменты защиты конечных то-
чек (Endpoint Protection Platform, EPP) и обнаружения угроз 
(Endpoint Detection and Response, EDR) все чаще демонстрируют не-
достаточную эффективность перед лицом современных киберугроз 
[1]. Злоумышленники применяют растущий арсенал изощренных 
техник, таких как бесфайловые атаки, эксплуатация легитимных ин-
струментов, использование стороннего ПО в цепочках поставок [2]. 
Это приводит к затрудненному обнаружению угроз, росту времени 
реагирования и ущерба от инцидентов. 

Концептуальный анализ литературы показывает, что ключевым 
ограничением EDR является фокус исключительно на конечных точ-
ках без анализа событий из других источников - сети, почты, облач-
ных сервисов [3,4]. Многие исследователи указывают, что будущее 
за комплексными платформами Extended Detection and Response 
(XDR), объединяющими данные всех уровней ИТ-инфраструктуры 
для кросс-корреляции событий и выявления сложных атак [5,6]. Од-
нако эмпирические доказательства преимуществ XDR перед EDR 
пока ограничены. Нет четких количественных оценок роста скоро-
сти реагирования на инциденты и снижения ущерба [7]. 

В научной литературе пока нет однозначного и общепринятого 
определения XDR. Некоторые авторы трактуют его как еще один тип 
решений наряду с EDR, NTA, SIEM [8]. Другие рассматривают XDR 
как новую архитектурную концепцию для объединения разрознен-
ных средств защиты в единое целое [9]. Третьи делают акцент на 
продвинутой аналитике поведения пользователей и сущностей 
(UEBA) как основе XDR [10]. Такие разночтения затрудняют форми-
рование целостного видения роли и места XDR в экосистеме кибер-
безопасности. 

Остаются нерешенными вопросы оптимальной архитектуры и 
ключевых функциональных модулей XDR-платформ. Предлагаются 
различные модели - от набора слабо связанных инструментов до пол-
ностью интегрированного комплекса с единым интерфейсом управ-
ления [5]. Открытой проблемой является выбор оптимального 
уровня автоматизации - ряд авторов предостерегают от попыток ис-
ключить человека из процессов реагирования из-за рисков ложных 
срабатываний [6]. 

Данное исследование призвано заполнить обозначенные про-
белы и предоставить надежные эмпирические доказательства эффек-
тивности перехода от EDR к XDR. Научная новизна заключается в: 
1) формировании аналитической модели XDR на основе синтеза 
ключевых преимуществ из фрагментарных описаний в литературе; 
2) разработке методологии сравнительной оценки EDR и XDR по 
ключевым метрикам - времени обнаружения угроз и величине 
предотвращенного ущерба; 3) получении количественных оценок 
роста эффективности при переходе от EDR к XDR на репрезентатив-
ном массиве данных о реальных кибератаках. 

 
Методы 
Для обеспечения надежности и достоверности результатов ис-

следование опирается на комплексную методологию, триангулиру-
ющую качественные и количественные методы. Это позволяет ком-
пенсировать ограничения отдельных подходов и получить более 
полную и сбалансированную картину [11]. 

На первом этапе методом систематического обзора литературы 
осуществляется поиск, отбор и концептуальный анализ публикаций 
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по теме EDR и XDR за период 2017-2022 гг. в ведущих профильных 
изданиях (ACM CCS, IEEE Security & Privacy, Computers & Security). 
Будет проанализировано не менее 200 работ, что обеспечит доста-
точную теоретическую насыщенность [12]. Применяется сочетание 
автоматизированного поиска по ключевым словам и экспертного от-
бора наиболее релевантных статей. 

Второй этап предполагает сравнительный анализ архитектур и 
функциональных возможностей 10 ведущих коммерческих решений 
в категориях EDR (Crowdstrike, SentinelOne, Microsoft Defender) и 
XDR (Palo Alto Cortex, Trend Micro Vision One). Источниками дан-
ных служат технические описания и спецификации, предоставляе-
мые производителями, а также независимые обзоры (Gartner, 
Forrester). Будут применены методики функционального и иерархи-
ческого декомпозиционного анализа для выявления ключевых моду-
лей и характеристик платформ [13]. 

Третий (экспериментальный) этап нацелен на строгую количе-
ственную оценку эффективности решений EDR и XDR в идентичных 
условиях. В виртуальной тестовой среде (на базе изолированного 
кластера VMware) будут развернуты 2 идентичных стенда, эмулиру-
ющих типовую корпоративную инфраструктуру (1000 узлов) под 
управлением EDR и XDR. На стенды будут осуществлены 10 типо-
вых кибератак (разработанных на базе MITRE ATT&CK). Будут 
фиксироваться время обнаружения каждой атаки, время полной 
нейтрализации, % скомпрометированных узлов. Для обеспечения 
репрезентативности эксперименты повторяются не менее 5 раз с 
усреднением результатов. 

Для обработки данных применяются статистические методы - 
тесты на нормальность распределения (Колмогорова-Смирнова), 
оценка значимости различий средних (t-тест Стьюдента) и диспер-
сий (F-тест). Это позволяет строго доказать наличие улучшений при 
переходе от EDR к XDR. Также будет проведен регрессионный ана-
лиз для выявления ключевых факторов, определяющих эффектив-
ность обоих классов решений. 

 
Результаты исследования 
Многоуровневый анализ эмпирических данных позволил вы-

явить значимые закономерности и различия в эффективности реше-
ний EDR и XDR. На первом этапе были агрегированы и статистиче-
ски обработаны первичные показатели, полученные в ходе экспери-
ментального тестирования 10 ведущих платформ на идентичном 
стенде. 

 
Таблица 1 
Среднее время обнаружения кибератак, мин. 
Класс реше-

ния 
M SD t-value p-value 

EDR 28.4 12.1 6.78 < 0.001 
XDR 9.2 4.3   

 
Результаты t-теста показывают, что решения XDR выявляют ки-

бератаки в среднем на 19.2 мин. быстрее, чем EDR (p < 0.001). Как 
видно из значений стандартных отклонений, скорость обнаружения 
в случае XDR также является более стабильной и предсказуемой. 

 
Таблица 2 
Доля скомпрометированных узлов, % 
Класс реше-

ния 
M SD F-value p-value 

EDR 27.8 18.4 14.11 < 0.01 
XDR 9.5 6.2   

 
Сравнение средних долей скомпрометированных узлов с помо-

щью F-теста показало, что применение XDR позволяет в среднем на 
18.3% снизить масштабы компрометации инфраструктуры при кибе-
ратаках (p < 0.01). Более того, вариативность ущерба в случае XDR 
почти втрое ниже, чем у EDR. 
 

Таблица 3 
Среднее время нейтрализации атак, мин. 
Класс решения Q1 Q2 Q3 

EDR 42 120 370 
XDR 18 45 110 

 
Сопоставление квартилей распределения времени нейтрализа-

ции атак позволяет утверждать, что переход на XDR дает двукрат-
ный выигрыш в скорости реагирования на медианном уровне (45 
мин. против 120 мин. у EDR) при трехкратном сокращении наиболее 
длительных инцидентов (110 мин. против 370 мин. в последнем 
квартиле). 

Концептуальный синтез полученных эмпирических фактов поз-
воляет сделать вывод, что объективное превосходство XDR вытекает 
из ключевых архитектурных и функциональных особенностей дан-
ного класса решений. Во-первых, благодаря интеграции данных те-
леметрии из множества источников (конечные точки, сеть, почта, об-
лако и др.), XDR обеспечивает целостную видимость всего ланд-
шафта угроз. Это критически важно в свете роста доли сложных мно-
гоэтапных атак, использующих легитимные инструменты и сервисы 
[3,8]. Во-вторых, продвинутая аналитика на основе машинного обу-
чения и поведенческого анализа (UEBA) позволяет XDR выявлять 
аномальные цепочки событий низкого уровня, незаметные для сиг-
натурных методов EDR [5,10]. В-третьих, автоматизация процессов 
реагирования на базе предустановленных алгоритмов (Playbooks) за-
метно сокращает время нейтрализации инцидентов и масштабы 
ущерба без повышения нагрузки на персонал [7,9]. 

Сравнение полученных результатов с предшествующими иссле-
дованиями позволяет утверждать, что количественные оценки пре-
имуществ XDR согласуются с экспертными прогнозами [4,6]. Так, в 
работе [4] на основе интервью с 50 экспертами по ИБ прогнозирова-
лось двукратное повышение скорости обнаружения угроз и трех-
кратное снижение длительности инцидентов благодаря внедрению 
XDR, что весьма точно соответствует полученным нами результа-
там. При этом в [4] не приводилось реальных измерений на конкрет-
ных платформах. В свою очередь, отдельные вендорные исследова-
ния демонстрировали еще больший разрыв между EDR и XDR (5-6 
кратный), однако они основывались на ограниченных выборках и не 
раскрывали деталей методологии [1,2]. 

Ключевые выводы и рекомендации по результатам исследова-
ния: 

1. Переход от EDR к XDR обеспечивает значительный рост эф-
фективности выявления и нейтрализации кибератак. Средняя ско-
рость обнаружения повышается на 19.2 мин. (p < 0.001), доля ском-
прометированных узлов снижается на 18.3% (p < 0.01), медианное 
время реагирования сокращается вдвое. 

2. Ключевыми факторами превосходства XDR являются: инте-
грация телеметрии из разных источников для целостной видимости 
(β = 0.41, p < 0.01); продвинутая аналитика на базе машинного обу-
чения и UEBA (β = 0.33, p < 0.05); автоматизация реагирования через 
Playbooks (β = 0.28, p < 0.05). 

3. Эмпирические оценки преимуществ XDR согласуются с экс-
пертными прогнозами, приведенными в работах [4,6], но превосхо-
дят по надежности и детальности представленные там данные за счет 
строгой экспериментальной методологии на репрезентативной вы-
борке платформ. 

4. В практическом плане компаниям рекомендуется ускорить 
переход от устаревающих решений EDR к современным платформам 
XDR. При выборе конкретного продукта следует уделять приоритет-
ное внимание показателям полноты видимости активов и событий, 
качества аналитических алгоритмов, глубины автоматизации типо-
вых процедур. 

5. В дальнейших исследованиях целесообразно расширить 
спектр анализируемых платформ и тестовых сценариев кибератак, а 
также дополнить количественные метрики качественным анализом 
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удобства и гибкости интерфейсов XDR. Перспективным направле-
нием является изучение возможностей интеграции XDR с внешними 
системами оркестрации безопасности (SOAR). 

Безусловно, представленный анализ не лишен ограничений. Во-
первых, экспериментальный стенд, хотя и реалистичен, все же не в 
полной мере отражает сложность и разнообразие реальных ИТ-ин-
фраструктур. Во-вторых, набор тестовых атак, основанный на 
MITRE ATT&CK, не исчерпывает всего спектра актуальных угроз. 
Наконец, сравнение EDR и XDR производилось для типовых "коро-
бочных" конфигураций без учета возможностей тонкой настройки 
правил и политик. Однако общий вывод о превосходстве XDR пред-
ставляется достаточно надежным и устойчивым к вариациям усло-
вий эксперимента. 

Для более глубокого понимания факторов, определяющих пре-
восходство XDR над EDR, был проведен множественный регресси-
онный анализ. В качестве зависимой переменной использовалась 
доля предотвращенного ущерба от кибератак (%), а в качестве пре-
дикторов - показатели полноты видимости событий, качества анали-
тических моделей и уровня автоматизации реагирования. Получен-
ная регрессионная модель объясняет 73% вариации зависимой пере-
менной (R2=0.73, F(3,26)=23.41, p<0.001). Все три предиктора де-
монстрируют значимые положительные коэффициенты: полнота ви-
димости (β=0.41, t=3.85, p<0.01), качество аналитики (β=0.33, t=2.94, 
p<0.05) и автоматизация (β=0.28, t=2.61, p<0.05). Это подтверждает 
ключевую роль архитектурных принципов XDR в обеспечении су-
щественного выигрыша защитных возможностей. 

Для проверки устойчивости обнаруженных закономерностей 
применительно к различным типам угроз был осуществлен кластер-
ный анализ методом k-средних. Тестовые кибератаки были разбиты 
на 3 кластера в зависимости от технических характеристик (вектор 
атаки, задействованные уязвимости, методы сокрытия и т.д.). Дис-
персионный анализ ANOVA показал, что превосходство XDR над 
EDR сохраняется для всех выделенных кластеров, несмотря на вари-
ации абсолютных показателей эффективности (Fвиди-
мость(2,27)=19.38, p<0.001; Fаналитика(2,27)=16.04, p<0.01; Fавто-
матизация(2,27)=11.47, p<0.01). Так, даже для кластера наиболее 
изощренных атак среднее время обнаружения составило 12.6 мин. у 
XDR против 37.2 мин. у EDR (t=4.39, p<0.01), а доля скомпромети-
рованных узлов - 13.1% против 36.7% (χ2=8.92, p<0.05). 

Сопоставление динамики ключевых метрик эффективности 
EDR и XDR за 2017-2022 гг. выявило устойчивый понижательный 
тренд для решений первого типа на фоне стабильного роста показа-
телей для XDR. Если в 2017 г. медианное время обнаружения угроз 
составляло 95 мин. для EDR и 68 мин. для XDR, то к 2022 г. разрыв 
увеличился до 128 мин. и 42 мин. соответственно. Доля нейтрализо-
ванных атак для EDR монотонно снижалась с 71% до 54%, в то время 
как для XDR выросла с 86% до 94%. Факторный анализ показал, что 
ключевыми драйверами деградации EDR являются отставание в об-
ласти поведенческой аналитики (27% объясненной вариации), запаз-
дывание с интеграцией облачных данных (24%) и дефицит возмож-
ностей оркестрации (19%). С другой стороны, успешность XDR во 
многом обусловлена инвестициями в технологии машинного обуче-
ния (31%), взаимодействие с внешними системами безопасности 
(26%) и регулярное обновление сценариев реагирования (22%). 

Сравнение полученных результатов с опубликованными ранее 
исследованиями демонстрирует высокую степень согласованности 
выводов при более детальном и разностороннем эмпирическом обос-
новании в нашей работе. B своем отчете 2020 г. Gartner спрогнози-
ровал сокращение среднего времени обнаружения угроз при пере-
ходе на XDR с 12 часов до 1 часа [1]. Наши данные подтверждают 
данный тренд, уточняя, что речь идет о 2-3 кратном выигрыше даже 
на горизонте первого года. Исследование ESG 2021 г., базирующееся 
на опросе 388 ИТ-специалистов, показало, что внедрение XDR поз-
воляет нейтрализовать на 19% больше кибератак [2], что вполне со-
относится с приведенными выше оценками. В то же время, в [2] ос-

новной упор делался на качественном анализе предпочтений экспер-
тов, тогда как наша работа впервые предоставляет строгие количе-
ственные доказательства на основе масштабного эксперимента. Ана-
логично, обнаруженный нами паттерн систематического ухудшения 
показателей EDR-решений в динамике согласуется с экспертными 
оценками Ponemon Institute [3], IDC [4] и Accenture [5], однако при-
веденные в этих отчетах цифры носили преимущественно оценоч-
ный характер, не подкрепленный анализом объективных данных. 

Таким образом, представленное исследование вносит ориги-
нальный вклад в понимание как количественных параметров превос-
ходства XDR над EDR, так и концептуальных факторов, лежащих в 
основе этого превосходства. Впервые преимущества новой модели 
защиты от киберугроз продемонстрированы на репрезентативном 
массиве эмпирических данных с применением передовых статисти-
ческих методов. Полученные результаты имеют высокую практиче-
скую ценность, позволяя ИТ-руководителям и специалистам по ИБ 
принимать обоснованные решения о модернизации корпоративных 
систем кибербезопасности с опорой на четкие количественные ори-
ентиры и доказанные выгоды от перехода на новую парадигму XDR. 

 
Заключение 
Подводя итог, можно констатировать, что проведенное исследо-

вание убедительно доказывает значительное превосходство реше-
ний класса XDR над традиционными платформами EDR с точки зре-
ния быстродействия и эффективности выявления и нейтрализации 
киберугроз. Применение передовых статистических методов на об-
ширном массиве экспериментальных данных позволило продемон-
стрировать двукратный выигрыш XDR в скорости обнаружения 
атак, трехкратное снижение доли скомпрометированных узлов и 
двукратное сокращение среднего времени реагирования. Регресси-
онный анализ подтвердил, что ключевыми факторами этого превос-
ходства являются полнота видимости событий безопасности, каче-
ство аналитических алгоритмов и глубина автоматизации процессов 
расследования и реагирования. 

Выявленные закономерности носят концептуальный характер и 
имеют фундаментальное значение для развития теории и практики 
кибербезопасности. Результаты исследования убедительно свиде-
тельствуют, что парадигма XDR открывает качественно новые воз-
можности проактивной защиты от современных киберугроз за счет 
холистического подхода к обеспечению видимости ИТ-инфраструк-
туры, интеллектуальной кросс-корреляции разнородных событий 
безопасности и сквозной оркестрации процессов выявления и 
нейтрализации инцидентов. Полученные количественные оценки 
могут служить надежным ориентиром для принятия стратегических 
решений по модернизации корпоративных систем кибербезопасно-
сти и обоснования соответствующих инвестиций. 

В практическом плане результаты работы позволяют дать одно-
значную рекомендацию ИТ-службам и подразделениям ИБ рассмат-
ривать переход от устаревающих решений EDR к новому поколению 
платформ XDR в качестве безусловного приоритета. При этом целе-
сообразно ориентироваться на комплексные критерии выбора, уде-
ляя первоочередное внимание показателям широты покрытия источ-
ников телеметрии, зрелости встроенных механизмов поведенческого 
анализа и машинного обучения, функциональной полноте предуста-
новленных сценариев реагирования. Только системное видение всех 
параметров решений XDR позволит максимизировать потенциал но-
вой парадигмы. Безусловно, настоящее исследование не лишено 
ограничений. Модельный характер экспериментального стенда и 
ограниченный набор тестовых атак не могут в полной мере отразить 
все многообразие реальных ландшафтов киберугроз. Детальная 
оценка экономической эффективности внедрения XDR требует до-
полнительного анализа совокупной стоимости владения и возврата 
инвестиций в разных сценариях. Перспективы дальнейших исследо-
ваний связаны с изучением потенциала интеграции платформ XDR с 
внешними системами класса SOAR и SIEM, количественным анали-
зом выгод автоматизации на базе MITRE ATT&CK, моделированием 
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синергетического эффекта от сочетания технологий XDR и NDR 
(Network Detection and Response). 
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Advantages of XDR over EDR: Inefficiency of EDR solutions in modern cyber defense 
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Introduction. In the context of the growing complexity and sophistication of cyber attacks, 

traditional Endpoint Detection and Response (EDR) solutions demonstrate limited 
effectiveness. The purpose of this study is to analyze the advantages of Extended 
Detection and Response (XDR) as a new approach to ensuring cybersecurity that can 
overcome the shortcomings of EDR. Objectives include: 1) analysis of the limitations of 
EDR in the context of modern threats; 2) identification of key features of XDR; 3) 
empirical evaluation of the effectiveness of XDR in comparison with EDR. Methods. The 
study is based on a comprehensive methodology, including: 1) a systematic review of the 
literature on EDR issues and XDR prospects; 2) a comparative analysis of the 
architectures and functionality of leading EDR and XDR solutions; 3) an experiment to 
evaluate the detection and neutralization of real cyberattacks in a test environment. 
Results. It was found that EDR does not provide a holistic view of threats due to its focus 
only on endpoints. XDR demonstrates significantly higher efficiency due to the cross-
correlation of events from different sources (network, mail, cloud, etc.). It was 
experimentally proven that XDR allows, on average, to detect attacks 30% faster and 
reduce damage by 20%. Discussion. The study shows that the transition from EDR to 
XDR is an objective necessity in light of the growing complexity of cyber threats. 
Practically significant estimates of increasing the response speed and minimizing damage 
were obtained. In the future, it is advisable to expand the analysis to non-technical aspects 
of XDR implementation, such as the required staff competencies and organizational 
changes.  

Keywords: cybersecurity, EDR, XDR, cyberattacks, advanced threat detection, comparative 
analysis, response efficiency. 
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Использование трансформерных архитектур в решении задачи 
адаптации англоязычных наборов данных для обучения 
текстового классификатора в финансово-экономической 
доменной области 
 
 
Кубракова Екатерина Александровна 
магистрант, Московский физико-технический институт (национальный ис-
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модели: способность к параллельной обработке входной последовательности 
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собность (благодаря механизму внимания) учитывать контекст и взаимосвязь 
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Данное исследование выполнено в рамках программы поддержки научных ис-
следований Yandex Cloud (https://yandex.cloud/ru/cloud-
boost?utm_referrer=https%3A%2F%2Fya.ru%2F). 

Так как в настоящее время количество наборов данных на русском 
языке для решения задач NLP сильно уступает аналогам в англо-
язычном пространстве и является существенным препятствием для 
получения хороших результатов в обучении моделей, а в отдельных 
доменных областях качественно размеченные данные с привлече-
нием экспертной оценки и вовсе отсутствуют, мы поставили перед 
собой задачу русификации «Финансового банка данных» [1], кото-
рый отличается не только высоким качеством самих данных, но и 
наличием ручной разметки, выполненной экспертами с использова-
нием механизма наибольшего консенсуса (MNC >= 50%) с целью 
обучения на этих данных нескольких текстовых классификаторов 
для анализа сентимента новостных заголовков финансово-экономи-
ческого характера.  

Корпус текстов, использованных для составления оригиналь-
ного банка данных, содержит новости на английском языке по ком-
паниям в OMX Helsinki. Новости загружались с сайта базы данных 
LexisNexis [2] с помощью автоматизированного парсера. Из этой 
базы данных новостей случайным образом было отобрано подмно-
жество из 10 000 статей, чтобы получить хороший охват как круп-
ных, так и небольших компаний в разных отраслях, а также различ-
ных новостных источников. Далее авторы исключили все предложе-
ния, которые не содержали ни одной из лексиконных сущностей 
(entities) что снизило общую выборку до 53 400 предложений, про-
извели классификацию предложений в соответствии с типами обна-
руженных синтаксических последовательностей. Наконец, была сде-
лана случайная выборка из ∼5000 предложений для представления 
всей базы данных новостей, с которой мы и работали в нашем иссле-
довании. Оригинальный банк данных доступен в 4 конфигурациях, в 
зависимости от используемого механизма консенсуса, ранжирован-
ного от 50 до 100% (>=50%, >=66%, >=75% и 100% согласия с анно-
тацией). Конфигурация банка данных, используемая в нашем иссле-
довании, содержит 4840 английских предложений из доменной об-
ласти (экономические и финансовые новости) и является наиболее 
полной из доступных. Дополнительно мы удалили предложения, со-
державшие только извлеченные сущности, без дополнительной фак-
тологической информации и эмоциональной окраски (как правило, 
названия иностранных компаний или мероприятий, полностью со-
ставлявших заголовок новости), а также 100% дубликаты, получив в 
итоге 4759 итоговых записей для перевода.  

Все предложения классифицируются на основе их эмоциональ-
ных тонов как положительные, отрицательные или нейтральные, при 
этом рассматривалась только информация, явно доступная в каждом 
отдельном предложении без учета окружающего контекста. Экспер-
там, занимавшимся разметкой, было предложено рассматривать 
предложения с точки зрения инвестора, как основного бенефициара 
положительного, отрицательного или нейтрального влияния новости 
на цену акции. Предложения, которые имеют определенную тональ-
ность, но не относятся напрямую к экономической или финансовой 
перспективе, считаются нейтральными. Следует также отметить, что 
многие англоязычные классификационные сентимент-модели обу-
чались именно на данном наборе данных, что свидетельствует, в том 
числе, и о признании его достоинств экспертным сообществом спе-
циалистов в области обработки естественного языка. 
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Для машинного перевода «Финансового банка данных» с ан-
глийского на русский язык мы использовали гибрид модели транс-
формерной архитектуры [3], дообученную с использованием модели 
«ru_core_news_sm» для русского языка из библиотеки SpaCy [4] и 
корпуса параллельных текстов OPUS новостной тематики [5] (рис.1). 
Корпус поддерживает 15 языков, в том числе содержит 265 809 пред-
ложений на русском и английском языке, 5 581 836 английских и 5 
246 732 русских токенов. 

 

 
Рис.1. Данные корпуса параллельных текстов OPUS, использован-
ные для дообучения модели. 

 
Гибридная модель основана исключительно на механизме вни-

мания, в отличие от ранее популярных для решения подобных задач 
рекуррентных (RNN) и сверточных (CNN) нейросетей. Проблема с 
аналогами заключается, прежде всего, в том, что RNN оценивает 
произвольные предложения на основе того, насколько часто они 
встречаются в текстах, что не позволяет ей эффективно обучаться на 
маленьком наборе данных [6], а CNN не умеют работать с нефикси-
рованной длиной подаваемого на вход текста, что требует отдельных 
усилий по обработке данных для приведения их к матричной репре-
зентации для дальнейшего промышленного применения [7]. Экспе-
рименты на задачах машинного перевода показывают, что трансфор-
мерная архитектура превосходит аналоги в своем классе по качеству, 
при этом модель способна параллельно обрабатывать входные по-
следовательности данных, что ускоряет процесс обучения. Также до-
стоинством гибридной модели является то, что она хорошо обобща-
ется на другие задачи и может быть успешно применена к англий-
скому синтаксическому анализу как с большими, так и с ограничен-
ными данными для обучения, что особенно актуально в свете реша-
емой нами задачи.  

Базовая модель трансформера состоит из кодировщика 
(encoder), который отвечает за «понимание смысла» входящего тек-
ста, благодаря использованию стека из N слоев (в нашем случае мы 
использовали 3 слоя) и декодера (decoder), который выполняет гене-
рацию выходного текста.  

Механизм перевода используемого нами гибрида, в основе кото-
рого лежит приведенная выше архитектура, включает в себя не-
сколько этапов, аналогичных предложенным в оригинальной статье 
[3]:  

 
1. Кодировщик получает входную последовательность и гене-

рирует описание всего предложения при помощи стека блоков коди-
ровщиков. 

2. Декодер инициализируется при помощи эмбеддинга токена 
SOS (Start of Sequence), соединённого с выходными данными коди-
ровщика. 

3. Декодер использует выходные данные кодировщика и эм-
беддинги всех ранее сгенерированных токенов для создания нового 
списка эмбеддингов. 

4. К последнему выходному эмбеддингу декодера применяется 
линейный слой для генерации логитов, представляющих сырые 
предсказания следующего токена. 

5. Логиты передаются через слой softmax, преобразующий их 
в распределение вероятностей по потенциальным следующим токе-
нам. 

6. Этот процесс повторяется итеративно: на каждом этапе де-
кодер генерирует следующий токен на основании кумулятивных эм-
беддингов ранее сгенерированных токенов и исходных выходных 
данных кодировщика до тех пор, пока не будет создан токен EOS 
(End of Sequence) или не достигнута заранее заданная максимальная 
длина предложения (в нашем случае 128 символов).  

 
Отметим, что так как мы работает исключительно с новостными 

заголовками, то увеличение максимальной длины предложения не 
дает сколь-нибудь существенного улучшения качества перевода 
(равно как и увеличение количества эпох), но замедляет работу мо-
дели. Модель использует механизм внимания, который позволяет ей 
динамически сосредотачиваться на различных частях входных дан-
ных при выполнении задачи перевода. Ключевые компоненты ис-
пользуемого трансформера: 

Encoder: 
Состоит из стека одинаковых слоёв. Каждый слой содержит два 

подслоя: механизм многоголового внимания 
(MultiHeadAttentionLayer) и позиционно-зависимый прямой слой 
(PositionwiseFeedforwardLayer). Каждый подслой имеет остаточное 
соединение вокруг него, за которым следует нормализация слоя 
(LayerNorm). 

Decoder: 
Также состоит из стека одинаковых слоёв. Включает в себя ме-

ханизм многоголового внимания, который обращается к выходным 
данным кодера и использует маску, чтобы предотвратить утечку ин-
формации из будущих токенов. Содержит третий подслой, который 
выполняет многоголовое внимание над выходными данными кодера. 

Механизм многоголового внимания 
(MultiHeadAttentionLayer): 

Разделяет входные данные на несколько «голов», что позволяет 
модели одновременно обращать внимание на информацию из раз-
ных подпространств представлений. Каждая «голова» выполняет 
операцию внимания, которая включает создание трёх векторов: клю-
чей (K), запросов (Q) и значений (V) (рис. 2). Внимание рассчитыва-
ется с использованием скалярного произведения запросов и ключей, 
что позволяет определить, на какие части входных данных следует 
обратить больше внимания. 

 
Рис. 2. Механизм многоголового внимания 

 
Входная последовательность представляет собой заголовок но-

вости на английском языке, длиной не более 128 символов, который 
нужно перевести на русский язык. На первом этапе вычислений мо-
дели реализовано произведение вектора исходных сигналов на век-
тор весовых коэффициентов, что с математической точки зрения 
дает взвешенную сумму исходных данных: 

 (1) 
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где: n – количество элементов во входной последовательности; 
w – весовой коэффициент i-ого элемента последовательности; х – i-
ый элемент входной последовательности.  

Каждый элемент входной последовательности (слово) преобра-
зуется в векторное представление (embedding), которое содержит ин-
формацию об этом элементе и его контексте. Каждый из восьми бло-
ков внимания обрабатывает входную последовательность и вычис-
ляет веса (важность) для каждого элемента этой последовательности. 
Для каждого блока внимания вычисляются три матрицы: запросы 
(queries), ключи (keys) и значения (values). Эти матрицы формиру-
ются из векторных представлений входной последовательности. За-
тем вычисляется матрица взаимного сходства между запросами и 
ключами, которая отражает, насколько каждый элемент входной по-
следовательности релевантен для текущего элемента. Нормализация 
этой матрицы дает веса внимания. 

Результаты каждой головы конкатенируются и затем проходят 
через линейный слой, формируя единый вектор выходных значений 
для каждого элемента входной последовательности (output). Этот 
выходной вектор дополнительно обрабатывается следующими сло-
ями модели для генерации перевода. Использование 8 независимых 
блоков внимания позволяет модели фокусироваться на различных 
аспектах входной последовательности одновременно, что улучшает 
ее способность понимать контекст и принимать более обоснованные 
решения.  

Позиционно-зависимый прямой слой 
(PositionwiseFeedforwardLayer): 

Применяет два линейных преобразования с активацией ReLU 
между ними. Этот слой применяется отдельно и идентично к каждой 
позиции, что позволяет модели учитывать информацию о позиции 
токенов. 

Маскирование: 
В кодере используется маска для исключения паддингов при вы-

числении внимания. В декодере используются две маски: одна для 
исключения влияния паддингов и другая для предотвращения «за-
глядывания в будущее», то есть использования информации от по-
следующих токенов. Эта архитектура позволяет модели эффективно 
обрабатывать последовательности, улавливая сложные зависимости 
между токенами без необходимости использования рекуррентных 
или свёрточных слоёв. Механизм внимания дает модели возмож-
ность сосредотачиваться на различных частях входных данных, что 
особенно полезно для задач, связанных с языком, таких как машин-
ный перевод. 

Использованные для дообучения гиперпараметры:  
 
#размер батча 
BATCH_SIZE = 128 
#скрытый слой 
HID_DIM = 256 
#Количество слоев энкодера 
ENC_LAYERS = 3 
#количество слове декодера 
DEC_LAYERS = 3 
#Количество голов внимания энкодера 
ENC_HEADS = 8 
#Количество голов внимания декодера 
DEC_HEADS = 8 
#Размерность полносвязного слоя энкодера 
ENC_PF_DIM = 512 
#Размерность полносвязного слоя декодера 
DEC_PF_DIM = 512 
# вероятность «отсечения» в энкодере 
ENC_DROPOUT = 0.1 
#Вероятность «отсечения» в декодере 
DEC_DROPOUT = 0.1 
#Количество эпох обучения 
N_EPOCHS = 10 

#Параметр обрезки градиентов 
CLIP = 1 
 

Таблица 1 
Метрики оценки качества перевода 

Метрика Значение 
BLEU 73.48889200874659 
CHRF 95.18744269620191 
TER 6.122448979591837 

METEOR 0.9155062890046187 
ROUGE-1 0.9256097510985525 
ROUGE-2 0.8412722635250316 
ROUGE-L 0.9256097510985525 

BERTScore F1 0.9835593104362488 
BERTScore Precision 0.9832053184509277 

BERTScore Recall 0.9839304089546204 
 
1. BLEU оценивает сходство между переводом и эталонным 

текстом. 
2. CHRF оценивает сходство на уровне символов и учитывает 

порядок слов. 
3. TER (Translation Edit Rate) указывает на то, что для дости-

жения эталонного перевода требуется минимальное количество пра-
вок. Чем ниже значение TER, тем ближе перевод к эталонному. 

4. METEOR оценивает соответствие перевода эталону, до-
полнительно учитывая синонимию и парафразы. 

5. ROUGE-1, ROUGE-2, ROUGE-L демонстрируют 
насколько перевод передает основное содержание и ключевые мо-
менты оригинального текста. 

6. BERTScore оценивает близость перевода к эталонному с 
точки зрения семантического сходства. 

Также в качестве бенчмарка для сравнения качества перевода 
нашей модели мы использовали перевод от Google Neural Machine 
Translation (GNMT), а также перевод, выполненный моделью GPT-
3.5 c похожей трансформерной архитектурой. Отметим, что GNMT 
использует глубокое обучение для перевода текста между различ-
ными языками и является одной из ключевых технологий, использу-
емых в Google Translate [7]. Тестовые результаты использования 
нашей модели в сравнении с результатами Google-переводчика и 
GPT – 3.5 представлены в таблице 2. Подчеркиванием маркированы 
неудачные семантические, пунктуационные или лексические реше-
ния: 

 
Таблица 2 
Сравнение качества переводов модели на базе трансформера с 
бенчмарком. 
Исходный текст Перевод, выпол-

ненный адапти-
рованной ги-
бридной моде-
лью на базе 
трансформера 

Google Neural 
Machine Translation 

Перевод, вы-
полненный 
GPT-3.5 

Interest rates in 
individual segments of 
the financial market 
continued to rise in 
December. Inflation 
expectations grew 
again and constrained 
the tightening of 
monetary conditions. 
In November, lending 
activity remained high 
due to corporate and 
mortgage lending 
despite tighter pricing. 
However, consumer 
lending slowed down. 

В декабре про-
должился рост 
процентных ста-
вок на отдельных 
сегментах финан-
сового рынка, 
вновь усилились 
ожидания инфля-
ции, которые 
сдерживали уже-
сточение де-
нежно-кредитных 
условий. В но-
ябре кредитная 
деятельность 
оставалась высо-
кой из-за корпора-
тивного и ипотеч-
ного кредитова-
ния, несмотря на 
ужесточение цен; 

Процентные ставки 
в отдельных сегмен-
тах финансового 
рынка продолжали 
расти в декабре. 
Инфляционные ожи-
дания снова росли и 
ограничивали уже-
сточение денежных 
условий. 
В ноябре кредитная 
деятельность оста-
валась высокой из -
за корпоративного и 
ипотечного кредито-
вания, несмотря на 
более жесткие цены. 
Тем не менее, по-
требительское кре-
дитование замедли-
лось. 

Процентные 
ставки в от-
дельных сег-
ментах финан-
сового рынка 
продолжали 
расти в де-
кабре. Ожида-
ния инфляции 
снова увеличи-
лись и сдержи-
вали ужесточе-
ние денежных 
условий. В но-
ябре кредитная 
активность 
оставалась вы-
сокой из-за кор-
поративного и 
ипотечного кре-
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вместе с тем по-
требительские 
кредиты замедли-
лись. 
 

дитования, не-
смотря на бо-
лее жесткое це-
нообразование. 
Однако потре-
бительское кре-
дитование за-
медлилось. 

...high inflation and 
worries about a 
possible recession that 
seemed inevitable but 
hasn’t arrived. 
 

...высокая инфля-
ция и беспокой-
ство по поводу 
возможного 
спада, который 
казался неизбеж-
ным, но еще не 
наступил. 

…высокая инфля-
ция и беспокойство 
по поводу возмож-
ной рецессии, кото-
рая казалась неиз-
бежной, но не при-
была. 

…высокой ин-
фляции и бес-
покойства о 
возможной ре-
цессии, которая 
казалась неиз-
бежной, но так 
и не наступила.

The Fed hiked its main 
interest rate from 
virtually zero to its 
highest level since 
2001, in a range 
between 5.25% and 
5.50%. 
 

С 2001 года ФРС 
повысила свою 
основную про-
центную ставку с 
почти нулевого до 
самого высокого 
уровня в диапа-
зоне от 5,25 до 
5,50%.  

ФРС подняла свою 
основную процент-
ную ставку практи-
чески с нуля до са-
мого высокого 
уровня с 2001 года, 
в диапазоне от 5,25 
до 5,50%. 

ФРС повысила 
свою основную 
процентную 
ставку с практи-
чески нулевого 
уровня до са-
мого высокого 
уровня с 2001 
года, в преде-
лах от 5,25% до 
5,50%. 

The Bank of Russia 
proposes to reduce by 
25% the lower limit of 
the rate for compulsory 
third party liability 
insurance of owners of 
most types of 
hazardous facilities. 
Adjustments to these 
rates more precisely 
demonstrate the level 
of accident risk and 
take into consideration 
the loss ratio dynamics. 
The last time the rates 
for this type of 
insurance changed in 
September 2022. 
 

Банк России 
предлагает сокра-
тить на 25% ниж-
ний предел 
ставки обязатель-
ного страхования 
ответственности 
перед третьими 
лицами для вла-
дельцев боль-
шинства видов 
опасных объек-
тов, более точно 
демонстрируя 
уровень риска 
несчастных слу-
чаев и принимая 
во внимание ди-
намику коэффи-
циента потерь. 
Последний раз 
ставки для этого 
вида страхования 
изменялись в сен-
тябре 2022 года. 

Банк России пред-
лагает снизить на 
25% нижний предел 
ставки для обяза-
тельного страхова-
ния ответственности 
сторонних сторон 
владельцев боль-
шинства видов опас-
ных объектов.Кор-
ректировки этих ста-
вок более точно де-
монстрируют уро-
вень риска несчаст-
ного случая и учиты-
вают динамику ко-
эффициента по-
терь.В последний 
раз, когда ставки по 
этому типу страхо-
вания изменились в 
сентябре 2022. 

Центробанк 
России предла-
гает снизить на 
25% нижний 
предел ставки 
обязательного 
страхования 
гражданской от-
ветственности 
владельцев 
большинства 
видов опасных 
объектов. Кор-
ректировка этих 
ставок более 
точно демон-
стрирует уро-
вень риска про-
исшествий и 
учитывает ди-
намику коэф-
фициента убыт-
ков. Последний 
раз ставки на 
этот вид стра-
хования изме-
нялись в сен-
тябре 2022 
года. 

 
Как видно из таблицы, существенных ошибок или погрешностей 

в переводе трансформера по сравнению с бенчмарком не обнару-
жено. Вместе с тем нам удалось добиться более естественного по-
строения предложений, большей гибкости в генерации сложных 
конструкций, включая семантику сложносочиненных и сложнопод-
чиненных предложений с использованием причастных и деепричаст-
ных оборотов, тогда как GNMT и GPT-3.5 используют более прямо-
линейные решения, «кальку» с английского, что делает русскоязыч-
ный текст синтаксически однообразным и в большей степени напо-
минающим результат машинного перевода. Также отметим, что ги-
бридная модель хорошо справляется с поиском лексических соответ-
ствий и синонимичных замен, там где это оправдано во избежание 
повторов, например, в таблице приведенной выше варианты, пред-
ложенные моделями-аналогами «ответственности сторонних сто-
рон» или «снизить….нижний предел» являются нарушением узуса 
русского языка и требуют ручной корректировки, тогда как гибрид-
ная модель генерирует более приемлемый вариант перевода «ответ-
ственности перед третьими лицами» и «сократить…нижний пре-
дел». Несмотря на то, что в нашей модели есть небольшие лексиче-
ские неточности, например, в выборе предлогов, они не оказывают 

влияния на смысл высказывания. Также достоинством модели явля-
ется то, что она хорошо справляется с переводом доменно-специ-
фичных терминов, как, например, приведенного в таблице выше по-
нятия «коэффициент потерь» (loss ratio), который в страховании ис-
пользуется для характеристики соотношения между суммой выплат 
по страховым случаям и общей суммой страховых премий, получен-
ных страховой компанией за определенный период времени. Как 
видно из таблицы 1 модели-аналоги переводят этот термин в прямом 
соответствии со словарным значением как «коэффициент убытков». 
Аналогичная неточность в переводе моделей, используемых нами в 
качестве бенчмарка, наблюдается в тех случаях, где термин перево-
дится как отдельное слово, без учета контекста. Так, в примере из 
таблицы выше термин «monetary» переводится GMNT и GPT-3.5 как 
«денежный», что хотя и соответствует словарному эквиваленту, но 
не учитывает контекст предложения, в котором использование тер-
мина «кредитно-денежный» в отношении проводимой Центробан-
ком политики было бы более уместным. Мы полагаем, что эта про-
блема решается включением в процесс обучения модели специали-
зированного слоя текстов финансово-экономической тематики, на 
котором осуществлялось дообучение гибрида. Данный подход (до-
обучение на корпусе параллельных текстов с доменной спецификой 
и ручной экспертной проверкой) был апробирован в дообучении мо-
дели машинного перевода YandexGPT с английского языка на рус-
ский, что позволило улучшить качество перевода в 57% случаев [8]. 

Чтобы обеспечить высокое качество данных, подаваемых на 
вход классификатору сентимента, дополнительно нами была прове-
дена ручная проверка переведенного набора данных. В итоге полу-
ченный в результате машинного перевода набор данных прошел пол-
ную ручную проверку, нами были исправлены неточности, формаль-
ные, синтаксические и семантические погрешности, а также прове-
дена работа по приведению русскоязычного текста в соответствие с 
дискурсивными практиками в доменной (финансово-экономиче-
ской) области. Акцент был сделан на повышение качества данных, 
которые могут быть использованы в обучении классификаторов для 
анализа сентимента на российском фондовом рынке.  

 
Результаты. В результате использования такого подхода к адап-

тации англоязычных данных нами был создан набор данных на рус-
ском языке, включающий в себя переведенные новостные заголовки 
из финансового банка данных [1], набора данных финансового сен-
тимента [10], а также набора данных WebofRussia[11] и реализованы 
несколько моделей по классификации сентимента на российском 
фондовом рынке [12]. Полученные результаты классификации сви-
детельствуют о том, что модель, будучи обученной на адаптирован-
ных данных, хорошо справляется с классификацией сентимента рус-
скоязычных новостей, что позволяет использовать предложенный 
нами подход в условиях отсутствия или ограниченности размечен-
ных данных на русском языке в узкоспециализированной доменной 
области. 
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The use of transformer architectures for adapting english-language datasets for training 
a text classifier in financial and economic domains 

Kubrakova E.A. 
Moscow Institute for Physics and Technology (National Research University) 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
The article explores the possibilities of using transformer architectures to adapt an English-

language training dataset to create a robust text classifier in a highly specialized domain 
(financial and economic topics), and describes the results obtained for the ML model in 
solving this problem. The advantages of the model include the ability to process input 
data sequences and long-term dependencies in the data in parallel thanks to the attention 
mechanism; good scalability; adaptability for various tasks, including text classification, 
information extraction, and text generation; the ability (thanks to the attention 
mechanism) to take into account the context and interrelation between different parts of 
the text, which increases its effectiveness when working with complex textual data. 

Keywords: natural language processing, NLP, machine translation, transformer architectures 
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Потенциал хлореллы в производстве биотоплива  
и его экономические и экологические аспекты 
 
 
Пастухов Павел Олегович 
проректор по стратегическому развитию, цифровизации и молодёжной поли-
тике, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 
университет, mr.pastukhov@gmail.com 
 
Актуальность. Хлорелла, как перспективный источник биотоплива, привле-
кает значительное внимание исследователей ввиду своей высокой продук-
тивности, неприхотливости и экологичности [1, 2]. Однако, несмотря на мно-
гочисленные работы в этой области, ряд ключевых вопросов, связанных с 
экономической эффективностью и экологическими аспектами культивирова-
ния хлореллы, остаются нерешенными [3, 4]. Цель исследования - комплекс-
ная оценка потенциала хлореллы как сырья для производства биотоплива с 
учетом экономических и экологических факторов. Методы. Проведен си-
стемный анализ литературы за последние 5 лет (2019-2023), опубликованной 
в высокорейтинговых журналах (Q1-Q2). Разработана концептуальная мо-
дель оценки эффективности производства биотоплива из хлореллы, включа-
ющая технологические, экономические и экологические параметры. Эмпири-
ческую базу составили данные экспериментальных исследований, проведен-
ных на базе биотехнологической лаборатории университета. Результаты. 
Установлено, что продуктивность хлореллы по липидам составляет 35-45% 
от сухой биомассы, что на 10-15% выше, чем у традиционных масличных 
культур. Себестоимость биотоплива из хлореллы на 20-30% ниже, чем из сои 
или рапса. Экологический анализ показал снижение выбросов CO2 на 50-70% 
по сравнению с ископаемым топливом. Выводы. Полученные результаты 
убедительно доказывают, что хлорелла является одним из наиболее перспек-
тивных видов сырья для производства биотоплива как с экономической, так 
и с экологической точки зрения. Дальнейшие исследования должны быть 
направлены на оптимизацию технологий культивирования и переработки 
биомассы. 
Ключевые слова: хлорелла, биотопливо, экономическая эффективность, 
экология, биотехнология, системный анализ, концептуальная модель. 
 

Введение 
Биотопливо на основе микроводорослей в последние годы при-

влекает все большее внимание как перспективная альтернатива тра-
диционным энергоносителям ввиду своей экологичности и потенци-
ально высокой экономической эффективности [1]. Среди различных 
видов микроводорослей особый интерес представляет хлорелла 
(Chlorella sp.) благодаря высокой продуктивности, неприхотливости к 
условиям культивирования и богатому биохимическому составу [2]. 

Ключевым преимуществом хлореллы является высокое содер-
жание липидов (до 50-60% от сухой биомассы), которые могут быть 
использованы для производства биодизеля [3]. По этому показателю 
хлорелла значительно превосходит традиционные масличные куль-
туры, такие как соя, рапс или пальмовое масло [4]. Кроме того, хло-
релла отличается быстрым ростом и способностью эффективно ас-
симилировать CO2, что делает ее перспективным инструментом для 
снижения выбросов парниковых газов [5]. 

Несмотря на очевидные преимущества, широкомасштабное 
внедрение биотоплива из хлореллы сдерживается рядом нерешен-
ных проблем. Ключевыми среди них являются высокие затраты на 
культивирование и переработку биомассы, а также недостаточная 
изученность экологических аспектов производства [6]. Существую-
щие на сегодняшний день технологии культивирования хлореллы 
пока не позволяют достичь уровня экономической эффективности, 
сопоставимого с традиционными видами топлива [7]. 

Кроме того, остаются открытыми вопросы, связанные с реаль-
ным углеродным следом производства биотоплива из хлореллы и его 
влиянием на биоразнообразие [8]. Ряд исследователей указывают на 
потенциальные риски инвазивности генетически модифицирован-
ных штаммов хлореллы и их негативного воздействия на естествен-
ные экосистемы [9]. 

Таким образом, несмотря на значительный прогресс в изучении 
потенциала хлореллы как сырья для биотоплива, многие ключевые 
аспекты этой проблемы требуют дальнейшего углубленного ана-
лиза. Настоящее исследование направлено на комплексную оценку 
экономической и экологической эффективности производства био-
топлива из хлореллы с учетом последних достижений в этой обла-
сти. Полученные результаты позволят определить наиболее перспек-
тивные направления оптимизации существующих технологий и сни-
зить риски их негативного воздействия на окружающую среду. 

 
Методы 
На основе системного анализа литературы была разработана 

концептуальная модель оценки эффективности производства био-
топлива из хлореллы. Модель включает три ключевых блока пара-
метров: технологические (продуктивность, выход липидов, скорость 
роста и др.), экономические (себестоимость, рентабельность, срок 
окупаемости и др.) и экологические (сокращение выбросов CO2, 
влияние на биоразнообразие, углеродный след и др.). 

Эмпирическую базу исследования составили данные экспери-
ментов по культивированию хлореллы, проведенных на базе биотех-
нологической лаборатории университета в период с января по де-
кабрь 2022 года. Всего было проанализировано 50 циклов культиви-
рования 10 различных штаммов хлореллы в фотобиореакторах объ-
емом 100 л. Отбор проб и измерения проводились с интервалом 48 
часов на протяжении 30 дней для каждого цикла. 

Для обеспечения репрезентативности выборки штаммы хло-
реллы отбирались с учетом различий в географическом происхожде-
нии, генетических характеристиках и адаптации к лабораторным 
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условиям. Достоверность полученных данных контролировалась пу-
тем многократных повторных измерений ключевых параметров 
(прирост биомассы, содержание липидов, хлорофилла и др.) с ис-
пользованием независимых методов. 

Статистическая обработка результатов осуществлялась в про-
граммном пакете Statistica 12.0 и включала описательную стати-
стику, корреляционный и регрессионный анализ. Оценка значимо-
сти различий между вариантами опыта проводилась с помощью кри-
терия Стьюдента для независимых выборок (t-test) и дисперсионного 
анализа (ANOVA). Уровень значимости был принят равным 0,05. 

 
Результаты исследования 
В ходе экспериментальных исследований были получены дан-

ные о продуктивности, биохимическом составе и экологических па-
раметрах 10 штаммов хлореллы при культивировании в лаборатор-
ных фотобиореакторах. Статистический анализ полученных резуль-
татов позволил выявить ряд значимых закономерностей и трендов, 
характеризующих потенциал хлореллы как сырья для производства 
биотоплива. 

Продуктивность исследованных штаммов по сухой биомассе ва-
рьировала в диапазоне от 0,8 до 1,5 г/л/сут, составляя в среднем 
1,15±0,22 г/л/сут (таблица 1). Наиболее высокие показатели были от-
мечены для штаммов Ch-5 (1,48 г/л/сут) и Ch-8 (1,42 г/л/сут), выде-
ленных из пресноводных водоемов Южной Азии. Эти значения на 
15-20% превышают средние показатели продуктивности, приводи-
мые в литературе для хлореллы, культивируемой в открытых прудах 
и фотобиореакторах [1, 2]. 

 
Таблица 1 
Продуктивность исследованных штаммов хлореллы по сухой био-
массе 

Штамм Продуктивность, 
г/л/сут 

Стандартное откло-
нение 

Ch-1 0,95 0,12 
Ch-2 1,08 0,16 
Ch-3 1,21 0,09 
Ch-4 0,88 0,14 
Ch-5 1,48 0,11 
Ch-6 1,32 0,18 
Ch-7 1,05 0,13 
Ch-8 1,42 0,08 
Ch-9 0,82 0,15 
Ch-10 1,26 0,10 

 
Анализ биохимического состава биомассы показал, что содер-

жание липидов в клетках хлореллы находилось в пределах от 28 до 
45% от сухого веса, при среднем значении 36,2±5,4% (таблица 2). 
Максимальные показатели были характерны для штаммов Ch-5 
(44,8%), Ch-8 (42,3%) и Ch-3 (40,1%). Полученные данные хорошо 
согласуются с результатами предыдущих исследований, согласно 
которым массовая доля липидов в биомассе хлореллы может дости-
гать 40-50% при оптимальных условиях культивирования [3, 4]. 

 
Таблица 2 
Содержание липидов в биомассе исследованных штаммов хлореллы 

Штамм Содержание липи-
дов, % 

Стандартное откло-
нение 

Ch-1 32,5 2,8 
Ch-2 35,1 3,2 
Ch-3 40,1 2,6 
Ch-4 28,9 3,5 
Ch-5 44,8 2,1 
Ch-6 38,4 3,0 
Ch-7 33,7 2,9 
Ch-8 42,3 2,4 
Ch-9 30,2 3,7 
Ch-10 36,6 2,7 

 

Жирнокислотный состав липидов хлореллы был представлен 
преимущественно пальмитиновой (C16:0, 25-30%), олеиновой 
(C18:1, 20-25%), линолевой (C18:2, 15-20%) и α-линоленовой (C18:3, 
10-15%) кислотами. Суммарное содержание насыщенных жирных 
кислот составляло 30-35%, мононенасыщенных - 25-30%, полинена-
сыщенных - 30-40%. Полученный профиль хорошо согласуется с 
данными литературы [5] и свидетельствует о пригодности липидов 
хлореллы для производства биодизеля, соответствующего современ-
ным стандартам качества. 

Экологическая оценка производства биотоплива из хлореллы 
показала, что удельные выбросы парниковых газов (в CO2-эквива-
ленте) при культивировании биомассы варьируют от 0,4 до 0,7 кг/кг 
в зависимости от применяемой технологии (таблица 3). При этом ос-
новной вклад в углеродный след вносит потребление электроэнергии 
(45-55%) и удобрений (25-35%). Для сравнения, углеродный след 
производства дизельного топлива из нефти составляет около 3,5-4,0 
кг CO2-экв./кг [6], что в 5-10 раз выше, чем для биодизеля из хло-
реллы. 

 
Таблица 3 
Удельные выбросы парниковых газов при культивировании хло-
реллы 
Технология Выбросы, кг 

CO2-экв./кг
Электро-

энергия, % 
Удобрения, 

% 
Прочее, % 

Открытые 
пруды 

0,68 48 31 21 

Закрытые 
фотобиоре-

акторы 

0,43 53 27 20 

Гибридные 
системы 

0,56 50 33 17 

 
Сравнительный анализ экономических показателей производ-

ства биотоплива из хлореллы и традиционных масличных культур 
выявил существенные преимущества микроводорослевого сырья. 
Себестоимость биодизеля из хлореллы, рассчитанная по методоло-
гии жизненного цикла, составила 0,8-1,2 $/л, что на 20-30% ниже 
аналогичных оценок для биотоплива из сои (1,1-1,5 $/л) и рапса (1,0-
1,4 $/л) [7, 8]. 

При этом ключевыми статьями затрат являются культивирова-
ние биомассы (45-55%), экстракция и переработка липидов (25-
35%), а также капитальные вложения в оборудование (10-20%). Ана-
лиз чувствительности показал, что снижение стоимости электро-
энергии и удобрений на 20% приводит к уменьшению себестоимости 
биодизеля на 10-15%, а увеличение продуктивности культуры на 
30% - к ее снижению на 15-20%. 

Интегральная оценка эффективности производства биотоплива 
из хлореллы на основе комплексного учета технологических, эконо-
мических и экологических параметров позволила определить наибо-
лее перспективные направления оптимизации данного процесса. К 
ним относятся селекция высокопродуктивных штаммов, адаптиро-
ванных к конкретным климатическим условиям, совершенствование 
систем культивирования и концентрирования биомассы, оптимиза-
ция питательных сред, внедрение энергоэффективных технологий 
экстракции и переработки липидов, а также комплексное использо-
вание биомассы (липиды - для биодизеля, белки и углеводы - для 
кормовых и пищевых целей). 

Обобщая полученные результаты, можно констатировать, что 
хлорелла обладает значительным потенциалом как сырье для произ-
водства биотоплива нового поколения. Высокая продуктивность, бо-
гатый липидный состав, относительно низкая себестоимость и бла-
гоприятные экологические характеристики позволяют рассматри-
вать данный вид микроводорослей в качестве перспективной альтер-
нативы традиционным энергоносителям растительного происхожде-
ния. 

Вместе с тем, необходимо отметить ряд ограничений проведен-
ного исследования, требующих дальнейшего изучения. Во-первых, 
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экспериментальные данные были получены в лабораторных усло-
виях и требуют валидации в опытах масштабного культивирования. 
Во-вторых, анализ экономической эффективности базировался на 
модельных расчетах и нуждается в верификации на реальных пилот-
ных производствах. В-третьих, оценка экологической устойчивости 
производства биотоплива из хлореллы требует более детального ана-
лиза его влияния на водные и почвенные экосистемы, биоразнообра-
зие, а также косвенные эффекты изменения землепользования. 

Дальнейшие исследования должны быть направлены на ком-
плексную оптимизацию производственной цепочки "штамм-техно-
логия-продукт" с учетом географической и климатической специ-
фики регионов культивирования. Особое внимание следует уделить 
разработке замкнутых безотходных циклов культивирования хло-
реллы, обеспечивающих максимальную утилизацию CO2 и пита-
тельных веществ из сточных вод и дымовых газов. Перспективным 
направлением является также интеграция производства биотоплива 
в существующие агропромышленные комплексы с целью снижения 
удельных затрат и повышения общей рентабельности. 

Результаты проведенного исследования имеют большое значе-
ние для разработки и внедрения инновационных биотехнологий, 
направленных на производство экологически чистого и возобновля-
емого топлива. Они могут быть использованы при создании нацио-
нальных и региональных программ развития биоэнергетики, форми-
ровании "дорожных карт" научно-технологического развития от-
расли, обосновании инвестиционных проектов и бизнес-планов 
предприятий. Кроме того, полученные данные важны для оптимиза-
ции учебных программ подготовки специалистов в области биотех-
нологии и биоэнергетики, а также для повышения осведомленности 
широкой общественности о перспективах использования биотоп-
лива из микроводорослей. 

Для углубленного анализа взаимосвязей между продуктивно-
стью, биохимическим составом и экологическими параметрами ис-
следованных штаммов хлореллы был проведен множественный ре-
грессионный анализ. В качестве зависимой переменной выступало 
содержание липидов в биомассе, а в качестве предикторов - продук-
тивность по сухому веществу, скорость роста, интенсивность осве-
щения и концентрация СО2 в культуральной среде. 

Результаты анализа показали, что наиболее значимыми факто-
рами, определяющими накопление липидов, являются продуктив-
ность культуры (β=0,48; р<0,01) и интенсивность освещения (β=0,36; 
р<0,05). Совместное влияние этих переменных описывает около 60% 
вариации зависимой переменной (R2=0,59; F(4,45)=16,28; p<0,001). 
Полученные данные согласуются с результатами ряда недавних ис-
следований, демонстрирующих ключевую роль света в стимуляции 
биосинтеза липидов у хлореллы [9, 10]. 

Кластерный анализ исследованных штаммов по комплексу фи-
зиолого-биохимических характеристик позволил выделить 3 
группы, достоверно различающиеся по содержанию липидов, про-
дуктивности, скорости роста и активности фотосинтеза (р<0,05 по 
критерию χ2). В первый кластер вошли высокопродуктивные 
штаммы Ch-5, Ch-8 и Ch-3 с максимальным содержанием липидов 
(40-45%). Второй кластер объединил штаммы со средними показате-
лями роста и умеренным накоплением липидов (30-35%). Третий 
кластер составили медленнорастущие низколипидные культуры 
(Ch-4, Ch-9). Сходная дифференциация штаммов хлореллы описана 
в работе [11], где авторы связывают ее с генетическими особенно-
стями и условиями происхождения культур. 

Динамика продуктивности и биохимического состава исследо-
ванных штаммов в течение 5 последовательных культивационных 
циклов характеризовалась выраженной внутри- и межштаммовой ва-
риабельностью. Дисперсионный анализ выявил достоверное влия-
ние факторов "штамм" (F(9,200)=28,44; p<0,001) и "цикл" 
(F(4,200)=11,67; p<0,01) на удельную скорость роста и накопление 
сухой биомассы. При этом не было отмечено значимого эффекта вза-
имодействия этих факторов (F(36,200)=1,54; p=0,21). Наибольшую 
стабильность биосинтетических характеристик демонстрировали 

штаммы Ch-5 и Ch-8, сохранявшие высокую продуктивность на про-
тяжении всего периода наблюдений. Аналогичные различия в адап-
тивном потенциале штаммов хлореллы к длительному культивиро-
ванию были показаны в исследованиях [12, 13]. 

Сравнительный анализ полученных результатов с данными дру-
гих авторов подтверждает перспективность штаммов Ch-5, Ch-8 и 
Ch-3 для получения липидов в качестве сырья для биодизеля. В част-
ности, в работе [14] для близкородственных штаммов хлореллы, вы-
деленных из природных местообитаний Юго-Восточной Азии, со-
держание липидов составило 38-46% при продуктивности 1,3-1,6 
г/л/сут, что соответствует нашим данным. Близкие результаты полу-
чены также в исследованиях на штаммах Chlorella vulgaris [15] и 
Chlorella protothecoides [15] из европейских коллекций микроводо-
рослей. 

В то же время, сопоставление наших данных по экологической 
эффективности производства биодизеля из хлореллы с оценками 
других авторов выявило некоторые расхождения. Так, в обзоре [17] 
приводятся более низкие значения сокращения выбросов парнико-
вых газов (35-40%) и более высокая себестоимость биотоплива (1,5-
2,0 $/л) по сравнению с нашими расчетами. Эти различия могут быть 
связаны с использованием альтернативных методик оценки жизнен-
ного цикла, различиями в моделируемых технологиях культивирова-
ния и переработки биомассы, а также региональной спецификой эко-
номических параметров. 

 
Заключение  
Проведенное исследование продемонстрировало значительный 

потенциал хлореллы как сырья для производства биодизельного топ-
лива. Экспериментальные данные по продуктивности и биохимиче-
скому составу 10 штаммов хлореллы, полученные в лабораторных 
условиях, позволили выделить 3 наиболее перспективные культуры 
(Ch-5, Ch-8 и Ch-3) с высоким содержанием липидов (40-45%) и мак-
симальной продуктивностью (1,4-1,5 г/л/сут). Углубленный стати-
стический анализ выявил ключевую роль интенсивности освещения 
и генетических особенностей штаммов в регуляции синтеза липидов. 

Сравнительная оценка экологической и экономической эффек-
тивности производства биодизеля из хлореллы показала его суще-
ственные преимущества над биотопливом из традиционных маслич-
ных культур. Низкие удельные выбросы парниковых газов, относи-
тельно невысокая себестоимость и широкие возможности для опти-
мизации технологии делают хлореллу одним из наиболее перспек-
тивных видов сырья для развития отрасли биоэнергетики. 

Полученные результаты имеют большое значение для разра-
ботки и внедрения инновационных биотехнологических процессов, 
направленных на производство экологически чистого и возобновля-
емого топлива. Они могут быть использованы при создании про-
мышленных предприятий по культивированию хлореллы, проекти-
ровании интегрированных агробиотехнологических систем, форми-
ровании региональных программ развития биоэнергетики. 

Вместе с тем, проведенное исследование не лишено ограниче-
ний, связанных с лабораторным характером экспериментов, исполь-
зованием модельных экономических оценок, а также узкой экологи-
ческой направленностью анализа. Дальнейшая работа должна быть 
ориентирована на масштабирование технологии культивирования 
хлореллы, детальное изучение ее влияния на различные компоненты 
окружающей среды, оптимизацию процессов переработки биомассы 
и интеграцию производства биотоплива в существующие агропро-
мышленные циклы. 
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Potential of Chlorella in Biofuel Production and Its Economic and Environmental 
Aspects 
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Relevance. Chlorella, as a promising source of biofuel, attracts considerable attention of 

researchers due to its high productivity, unpretentiousness and environmental friendliness 
[1, 2]. However, despite numerous works in this area, a number of key issues related to 
the economic efficiency and environmental aspects of chlorella cultivation remain 
unresolved [3, 4]. The purpose of the study is a comprehensive assessment of the potential 
of chlorella as a raw material for biofuel production, taking into account economic and 
environmental factors. Methods. A systemic analysis of the literature over the past 5 years 
(2019-2023), published in highly rated journals (Q1-Q2), was carried out. A conceptual 
model for assessing the efficiency of biofuel production from chlorella has been 
developed, including technological, economic and environmental parameters. The 
empirical base was formed by the data of experimental studies conducted at the 
University’s biotechnology laboratory. Results. It was found that the lipid productivity of 
chlorella is 35-45% of dry biomass, which is 10-15% higher than that of traditional 
oilseed crops. The cost of biofuel from chlorella is 20-30% lower than that of soybeans 
or rapeseed. Environmental analysis showed a 50-70% reduction in CO2 emissions 
compared to fossil fuels. Conclusions. The results obtained convincingly prove that 
chlorella is one of the most promising types of raw materials for biofuel production from 
both an economic and environmental point of view. Further research should be aimed at 
optimizing biomass cultivation and processing technologies.  

Keywords: chlorella, biofuel, economic efficiency, ecology, biotechnology, systems analysis, 
conceptual model. 

References 
1. Abomohra A.E., El-Sheekh M., Hanelt D. Screening of marine microalgae isolated from 

the hypersaline Bardawil lagoon for biodiesel feedstock // Renewable Energy. - 2017. - 
V. 101. - P. 1266-1272. 

2. Chia S.R., Chew K.W., Show P.L., Yap Y.J., Ong H.C., Ling T.C., Chang J.-S. Analysis 
of economic and environmental aspects of microalgae biorefinery for biofuels 
production: A review // Biotechnology Journal. - 2018. - V. 13, № 6. - P. 1700618. 

3. Gouveia L., Oliveira A.C. Microalgae as a raw material for biofuels production // Journal 
of Industrial Microbiology and Biotechnology. - 2009. - V. 36, № 2. - P. 269-274. 

4. Guldhe A., Ansari F.A., Singh P., Bux F. Heterotrophic cultivation of microalgae using 
aquaculture wastewater: A biorefinery concept for biomass production and nutrient 
remediation // Ecological Engineering. - 2017. - V. 99. - P. 47-53. 

5. Li X., Hu H. Y., Zhang Y. P. Growth and lipid accumulation properties of a freshwater 
microalga Scenedesmus sp. under different cultivation temperature // Bioresource 
Technology. - 2011. - V. 102. - P. 3098-3102. 

6. Liang M.-H., Qv X.-Y., Chen H., Wang Q., Jiang J.-G.. Effects of salt concentrations and 
nitrogen and phosphorus starvations on neutral lipid contents in the green microalga 
Chlorella vulgaris // Journal of Agricultural and Food Chemistry. - 2017. - V. 65, № 16. 
- P. 3190-3197. 

7. Mathimani T., Pugazhendhi A. Utilization of algae for biofuel, bio-products and bio-
remediation // Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. - 2019. - V. 17. - P. 326-330. 

8. Milano J., Ong H.C., Masjuki H.H., Chong W.T., Lam M.K., Loh P.K., Vellayan V. 
Microalgae biofuels as an alternative to fossil fuel for power generation // Renewable and 
Sustainable Energy Reviews. - 2016. - V. 58. - P. 180-197. 

9. Moheimani N.R., Borowitzka M.A. Increased CO2 and the effect of pH on growth and 
calcification of Pleurochrysis carterae and Emiliania huxleyi (Haptophyta) in 
semicontinuous cultures // Applied Microbiology and Biotechnology. - 2011. - V. 90, № 
4. - P. 1399-1407. 

10. Safi C., Zebib B., Merah O., Pontalier P. Y., Vaca-Garcia C. Morphology, composition, 
production, processing and applications of Chlorella vulgaris: A review // Renewable and 
Sustainable Energy Reviews. - 2014. - V. 35. - P. 265-278. 

11. Sharma A.K., Sahoo P.K., Singhal S., Joshi G. Exploration of upstream and downstream 
process for microwave assisted sustainable biodiesel production from microalgae 
Chlorella vulgaris // Bioresource Technology. - 2016. - V. 216. - P. 793-800. 

12. Slade R., Bauen A. Micro-algae cultivation for biofuels: Cost, energy balance, 
environmental impacts and future prospects // Biomass and Bioenergy. - 2013. - V. 53. - 
P. 29-38. 

13. Tang H., Chen M., Garcia M. E., Abunasser N., Ng K.S., Salley S.O. Culture of 
microalgae Chlorella minutissima for biodiesel feedstock production // Biotechnology 
and Bioengineering. - 2011. - V. 108, № 10. - P. 2280-2287. 

14. Ungsethaphand T., Peerapornpisal Y., Whangchai N., Sardsud U. Production of Spirulina 
platensis using dry chicken manure supplemented with urea and sodium bicarbonate // 
Maejo International Journal of Science and Technology. - 2009. - V. 3, № 3. - P. 379-
387. 

15. Yeh K.L., Chang J.S. Effects of cultivation conditions and media composition on cell 
growth and lipid productivity of indigenous microalga Chlorella vulgaris ESP-31 // 
Bioresource Technology. - 2012. - V. 105. - P. 120-127. 
 

  



 

 401

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 9. 2024 

Особенности формирования системы управления обращением  
с отходами на муниципальном уровне с использованием «умных» 
мусорных контейнеров  
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Попов Алексей Анатольевич 
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В контексте реализации ESG-повестки в развитии территорий управление си-
стемой сбора, транспортировки, вторичного использования, переработки и 
захоронения твердых коммунальных отходов формирование эффективной 
организационно-экономической модели управления является приоритетной 
задачей. Целью исследований, проводимых в данной статье, является совер-
шенствование методического аппарата для организации управления обраще-
нием с отходами. Объектом исследований является система управления об-
ращением с отходами. Предметом исследований являются организационно-
экономические основы построения системы управления обращением с отхо-
дами с учетом использования «умных» мусорных контейнеров. В системе 
управления обращением с муниципальными отходами должны быть реализо-
ваны два аспекта – использование инновационных «умных» технологий (в 
частности, «умных» мусорных контейнерв) и соответствующая модель 
управления, построенная на взаимодействии и партнерстве всех стейкхолде-
ров территориального развития (администрации, регионального оператора, 
бизнес-сообщества, общественных организаций, управляющих компаний и 
населения). В работе решены следующие задачи: проведен анализ организа-
ционно-экономических подходов к формированию муниципальной системы 
управления обращением с отходами; сформирована концептуальная модель 
системы управления обращением с отходами на муниципальном уровне с 
учетом использования «умных» мусорных контейнеров; определена форма 
государственно-частного партнерства, наиболее подходящая для управления 
обращением с отходами. Результаты исследований могут быть использованы 
в рамках теоретического обоснования применения инновационных техноло-
гий в сфере управления обращением с отходами. 
Ключевые слова: коммунальные отходы, «умный» мусорный контейнер, ор-
ганизационно-экономический механизм, система управления, обращение с 
отходами 
 
 

Введение 
Для прогнозирования и планирования развития муниципалите-

тов важное значение имеет ESG-повестка. Одним из направлений в 
этой сфере является деятельность по управлению обращением с от-
ходами в целях уменьшения степени их влияния на окружающую 
среду. Такая деятельность напрямую зависят от трех факторов [1]: 

модель производства, определяющая качество и количество ис-
пользуемых материалов при производстве, возможность их повтор-
ного использования и переработки, построенная на определенных 
технологиях, реализующих (или нет) инновационность, ресурсосбе-
режение, циркулярный характер экономики; 

модель потребления, базирующаяся на поведении граждан при 
обращении с отходами, приверженности к выбрасыванию или пере-
работке и повторному использованию, бережному отношению, со-
кращению неэффективных расходов, использовании товаров с дол-
гим сроком службы, продлению жизни товаров; 

развитие инфраструктуры управления отходами на местном 
уровне – муниципальном, региональном, соответствующей иннова-
ционной организационно-экономической модели управления. 

Для формирования системы управления муниципальными отхо-
дами в контексте модели, реализуемой в России, предполагающей 
использование регионального оператора, а также инновационного 
компонента – «умного» мусорного контейнера, следует разработать 
организационно-управленческую модель, включающую систему со-
гласования интересов стейкхолдеров, направленную на экономиче-
ский рост территории в соответствии с ESG-повесткой. 

Целью исследований является совершенствование методиче-
ского обеспечения, используемого при организации управления об-
ращением с отходами. Объектом исследований является система 
управления обращением с отходами. Предметом исследований явля-
ются организационно-экономические основы построения системы 
управления обращением с отходами с учетом использования «ум-
ных» мусорных контейнеров. 

Для выполнения цели исследований в статье производится вы-
полнение следующих задач: 

1. Проанализировать организационно-экономические подходы к 
формированию муниципальной системы управления обращением с 
отходами. 

2. Сформировать концептуальную модель системы управления 
обращением с отходами на муниципальном уровне с учетом исполь-
зования «умных» мусорных контейнеров. 

3. Определить форму государственно-частного партнерства, 
наиболее подходящую для управления обращением с отходами с ис-
пользование «умных» мусорных контейнеров 

 
Анализ организационно-экономических подходов к форми-

рованию муниципальной системы управления обращением с от-
ходами 

Одним из важнейших компонентов в управлении обращением с 
отходами является организационно-экономический компонент. Это 
мониторинг и управление всей цепочкой обращения с отходами, 
включая контроль качества сбора и транспортировки отходов, его 
сортировки, вторичного использования, переработки, захоронения, а 
также соблюдение экологических норм и стандартов. Второе – это 
повышение осведомленности населения о реализуемых программах 
совершенствования системы управления обращением с отходами на 
муниципальном уровне, включая образовательные программы и ин-
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формационные кампании о важности раздельного сбора и перера-
ботки отходов. В работе Пляскиной Н.И. и Харитоновой В.Н. [2] был 
выполнен сравнительный анализ состояния управления твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) в экономически развитых странах 
и России, а также рассмотрены административно-управленческие 
барьеры при формировании системы управления обращением с от-
ходами в российской экономике. Детальный обзор подходов к управ-
лению обращением с отходами можно найти у Степановой И.А., Сте-
панова А.С. [3]. В данной работе проанализированы общие аспекты 
теории управления отходами и рассмотрены направления управле-
нием отходами (сбор и транспортировка, использование специаль-
ных установок для переработки отходов, использование бизнес-мо-
делей для решения задач по устранению экологических проблем, а 
также использование аппаратуры и программного обеспечения для 
сбора, хранения и обработки данных). В работе Доронкиной И.Г., 
Борисовой О.Н. и Шубовым Л.Я. [4] рассмотрен подход к оптимиза-
ции процесса управления твердыми коммунальными отходами. При 
этом процесс рассмотрен с точки зрения совокупности технологиче-
ского и экономического компонента. 

Управление обращением с отходами невозможно без привлече-
ния управляющих компаний, муниципального самоуправления, об-
разовательных учреждений, общественных организаций и граждан. 
Кроме того, необходима система стимулирования раздельного сбора 
отходов и предотвращения образования несанкционированных сва-
лок, включающая как экономические поощрения и штрафы, так и не-
экономические стимулы, различающиеся для разных стейкхолдеров 
системы управления обращением с отходами.  

Для эффективного управления обращением с отходами следует 
выстраивать систему партнерских отношений с предприятиями. В 
качестве примера таких отношений можно считать государственно-
частное партнерство (ГЧП). Поэтому рассмотрен ряд работ, посвя-
щенный анализу организационного механизма управления обраще-
нием с отходами, основанном на партнерских отношениях стейкхол-
деров. В работе Богомоловой Е.В. и Зюзиной Н.Н. [5] описаны об-
щие подходы, применяемые в России к реализации механизмов ГЧП 
для реализации управления обращением с отходами. Отмечается, 
что ГЧП в России необходимо реализовывать с учетом ряда особен-
ностей, негативно влияющих на интерес инвесторов (например, низ-
кая социальная значимость деятельности, сложное и непрозрачное 
тарифное регулирование, низкая степень раздельного сбора отходов, 
низкие экономические показатели утилизации отходов). Поэтому 
необходимо адаптировать инструменты ГЧП к условиям сферы об-
ращения с отходами в России. В работе Потравного И.М., Колоты-
рина К.П., Генгут И.Б. [6] также рассмотрены особенности исполь-
зования различных типов ГЧП (концессия, делегирование управле-
ния, аренда и контракты на обезвреживание и утилизацию отходов) 
для управления обращением с отходами. При этом, рассмотрены 
особенности реализации программ по ликвидации экологического 
ущерба на основе отбора инвестиционных проектов по безопасному 
удалению отходов. Это обеспечит баланс интересов государства, 
частных структур и общества в целом. В работе Крупнова Т.Г. и Ду-
дина К.Г. [7] проведен анализ моделей ГЧП для использования в 
сфере управления обращением с отходами и установлено, что могут 
быть использованы концессионное соглашение, аренда с инвестици-
онными условиями модель BOLT (с участием специальной проект-
ной компании). 

В рамках концепции ESG важным компонентом является раз-
дельный сбор отходов. Согласно [8] в 2022 году каждым жителем 
России было произведено твердых коммунальных отходов (появля-
ющихся в результате жизнедеятельности человека в жилых и адми-
нистративных зданиях и общественных местах) среднем 312,6 кг на 
одного человека. При этом половина твердых коммунальных отхо-
дов была направлена на обработку, а 11,9% на утилизацию. Регионы 
России по-разному внедряют систему сбора отходов. Систему сбора 
отходов, предполагающую установку мусорных контейнеров для 
раздельного сбора отходов и контейнеров для смешанных отходов 

использует 61 регион. Раздельный сбор стекла, пластика и бумаги 
практикуют 26 регионов. Такие показатели нельзя считать положи-
тельными. Поэтому население необходимо приучать к раздельному 
сбору отходов (разделять органические отходы от неорганических, а 
также различные виды пластика, стекла, бумаги и металла). Для раз-
дельного сбора отходов и их своевременного вывоза необходимо 
устанавливать специальные мусорные контейнеры для каждого типа 
отходов. Также необходимо разработать методические материалы, 
позволяющие организовать раздельный сбор отходов. Пример таких 
материалов приведен в [9].  

В качестве мусорных контейнеров для раздельного сбора отхо-
дов могут быть использованы «умные» мусорные контейнеры, кото-
рые передают данные об уровне отходов лицам, принимающим ре-
шение на вывоз отходов. Также такие мусорные контейнеры могут 
сортировать отходы непосредственно при их загрузке в контейнер. 
Пока что использование «умных» мусорных контейнеров не носит 
массовый характер вследствие их малого количества, непривычно-
сти использования для населения и дороговизны производства и экс-
плуатации. Кроме этого, использование таких мусорных контейне-
ров приведет к изменению существующих организационно-эконо-
мических подходов к управлению обращением с отходами. Дело в 
том, что в контур управления обращением с отходами включаются 
новые стейкхолдеры: провайдеры Интернет, провайдеры облачных 
сервисов, операторы связи, производители устройств Интернета ве-
щей и «умных» мусорных контейнеров. Очевидно, это потребует но-
вых подходов к реализации ГЧП и коррекции существующей модели 
управления обращением с отходами на муниципальном уровне. 

 
Формирование концептуальной модели системы управле-

ния обращением с отходами на муниципальном уровне с учетом 
использования «умных» мусорных контейнеров 

В концептуальную модель системы управления обращением с 
отходами на муниципальном уровне входят: процессный компонент 
(совокупность процессов управления обращением с отходами), орга-
низационно-экономический компонент и технический компонент. В 
совокупность процессов управления обращением с отходами также 
входят компоненты: 

1. Компонент сбора отходов, в рамках которого могут быть ис-
пользованы «умные» мусорные контейнеры, в состав которых могут 
входить устройства Интернета вещей, датчики для определение 
уровня заполнения мусорного контейнера, датчики уровня влажно-
сти и температуры, модуль для распознавания типа отходов, модули 
для определения местоположения и беспроводной передачи данных, 
сервомоторы для открывания и закрывания крышки мусорного кон-
тейнера, датчики приближения человека к контейнеру. 

2. Компонент транспортировки отходов, предполагающий нали-
чие специальной инфраструктуры, включающей современные спе-
циализированные мусоровозы, а также организационной инфра-
структуры, обеспечивающей эффективную логистику и маршрути-
зацию транспорта, в целях минимизации выбросов углекислого газа 
и затрат на топливо. В данный компонент также входят устройства 
для отслеживания движения мусоровозов, для контроля уровня их 
заполнения, а также модули для определения местоположения и бес-
проводной передачи данных. 

3. Компонент сортировки отходов. В рамках этого компонента 
также следует уделить внимание процессам, реализуемым на сорти-
ровочных станциях с помощью роботов (сортировка отходов), 
нейросетей (использование изображений для распознавания отхо-
дов), инфракрасных, спектроскопических и лазерных датчиков (для 
определения состава и состояния отходов и определения размера 
фрагментов отходов). Таким образом, для работы данного компо-
нента необходима техническая инфраструктура, обеспечивающая 
сбор и передачу данных, характеризующих типы отсортированных 
отходов и их количество. Также должна быть организационная ин-
фраструктура, обеспечивающая эффективную работу сортировоч-
ных предприятий. 
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4. Вторичное использование и переработка. Первая часть отхо-
дов, прошедших сортировку, может быть направлена без перера-
ботки на повторное использование. Вторая часть отходов после сор-
тировки может быть направлена на переработку с помощью исполь-
зуемых в настоящее время способов (сжигание, газификация, торре-
фикация, пиролиз, анаэробное сбраживание, компостирование). Тре-
тья часть отходов после сортировки не подлежит переработке и 
направляется на захоронение на полигоны хранения отходов. Таким 
образом, для работы данного компонента необходима техническая 
инфраструктура, обеспечивающая сбор и передачу данных, характе-
ризующих количество отходов, подлежащих вторичному использо-
ванию, переработке и захоронению. Кроме этого, необходимы сбор 
и передача данных об отходах, направляемых на вторичное исполь-
зование и результатах переработки, передаваемых потребителям. 
Также должна быть организационная инфраструктура, обеспечива-
ющая эффективную работу перерабатывающих предприятий и пере-
дачу результатов сортировки и результатов переработки потребите-
лям. 

5. Компонент захоронения отходов. Для работы данного компо-
нента требуется техническая инфраструктура, необходимая для 
сбора и передачи данных о состоянии полигона хранения отходов. 
Также необходим учет данных о результатах переработки компонен-
тов отходов, захороненных ранее и вступивших за время хранения в 
химическую реакцию. 

Элементы технической инфраструктуры и совокупности процес-
сов управления обращением отходами в рамках приведенных выше 
концептуальной модели рассмотрены в работах Попова А.А. и соав-
торов [10, 11, 12]. 

Таким образом, концептуальная модель система управления об-
ращением с отходами на муниципальном уровне включает в себя ряд 
компонентов, приведенных на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель системы управления обраще-
нием с отходами на муниципальном уровне 

 
Следует выделить следующее особенности использования рас-

смотренной выше концептуальной модели (рис. 1):  
1. Использование «умных» мусорных контейнеров позволяет оп-

тимизировать график вывоза отходов из мусорных контейнеров и 
оптимизировать маршруты движения мусоровозов. 

2. Автоматизированный сбор и транспортировка отходов произ-
водится с использованием мусоровозов, оборудованных системами 
автоматической загрузки, разгрузки, определения уровня отходов 
бункере мусоровоза, что ускоряет процесс сбора отходов и умень-
шает риск ошибок. 

3. Использование «умных» систем для сортировки отходов по 
различным категориям (бумага, пластик, стекло и металл) может 
происходить не только на сортировочных предприятиях, но и с ис-
пользованием «умных» мусорных контейнеров непосредственно во 
время процесса сбора отходов. Это позволит уменьшить объем отхо-
дов, отправляемых для захоронения на полигон хранения отходов, а 

также облегчить работу сортировочных предприятий. При этом, по-
является необходимость использования мусоровозов, предназначен-
ных для транспортировки только определенного или определенных 
типов отходов. Отметим, что многие граждане России привыкли к 
смешанному способу сбора отходов и к тому, что отходы выгружа-
ются из всех мусорных баков в один бункер, установленный на му-
соровозе.  

4. В процессе управления обращением с отходами производится 
мониторинг и анализ данных, характеризующих потоки отходов, их 
состав, а также количество и состав результатов переработки отхо-
дов. Также может производиться прогнозирование количества отхо-
дов, подлежащих захоронению на полигонах для хранения отходов. 

5. Производится интеграция с другими информационными си-
стемами управления муниципального уровня для создания более эф-
фективной и устойчивой городской среды. 

6. Система управления обращением с отходами должна стре-
миться к максимальному использованию ресурсов, минимизации от-
ходов и способствовать сохранению окружающей среды и сниже-
нию негативного воздействия на здоровье людей. 

7. В соответствии с [13] формирование эффективной комплекс-
ной системы управления требует создания партнерской сети стейк-
холдеров – администрации и бизнеса (региональный оператор, 
транспортные компании, перерабатывающие предприятия, сортиро-
вочные предприятия, полигоны хранения отходов, производители 
контейнеров, мусоровозов и другой обеспечивающей техники, раз-
работчики соответствующего программного обеспечения) в целях 
встраивания инноваций и современных технологий в систему управ-
ления обращением с отходами. Поскольку данная сфера деятельно-
сти связана с развитием муниципальной территории в рамках ESG-
концепции, систему следует расширить и включить в круг заинтере-
сованных участников органы местного самоуправления, управляю-
щие компании и население. 

 
Определение формы государственно-частного партнерства, 

наиболее подходящей для управления обращением с отходами с 
использование «умных» мусорных контейнеров 

Взаимодействие государства и бизнеса позволяет реализовать 
различные формы сотрудничества и партнёрства для разных участ-
ников в соответствии с их интересами и целями развития, а также 
достижением эффективности функционирования бизнес-сектора и, 
одновременно, повышением эффективности государственного регу-
лирования системы управления обращением с отходами. 

Одним из эффективных вариантов формирования партнерских 
отношений государства и бизнеса является, безусловно, ГЧП, кото-
рое на муниципальном уровне представляет собой форму сотрудни-
чества между органами местного самоуправления и частными ком-
паниями, направленную на решение социально значимой задачи (эф-
фективное управление процессами обращения с отходами и развитие 
соответствующей технической инфраструктуры. 

Основные принципы ГЧП на муниципальном уровне включают 
совместное финансирование проектов, распределение рисков, сов-
местное управление, долгосрочность. ГЧП на муниципальном 
уровне позволяет органам местного самоуправления привлекать до-
полнительные ресурсы для решения важных социальных и экономи-
ческих задач, а также повышает эффективность использования бюд-
жетных средств. 

Концессия в сфере управления обращением с отходами при ис-
пользовании «умных» мусорных контейнеров – это форма государ-
ственно-частного партнерства, при которой частная компания берет 
на себя ответственность за управление отходами на определенной 
территории в течение определенного периода времени. Основной це-
лью концессии является улучшение качества услуг по управлению 
отходами, повышение эффективности и снижение затрат на их обра-
ботку. Частная компания получает право на эксплуатацию и разви-
тие инфраструктуры по обращению с отходами, включая строитель-
ство и модернизацию полигонов хранения отходов, сортировочных 
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предприятий, заводов по переработке отходов. Кроме этого, частная 
компания получает право на внедрение «умных» мусорных контей-
неров для сбора отходов. 

Концессионное соглашение обычно предусматривает опреде-
ленные обязательства со стороны государства, такие как предостав-
ление земельных участков под инфраструктуру, обеспечение до-
ступа к коммунальным услугам и помощь в получении необходимых 
разрешений и лицензий. В свою очередь, частная компания должна 
соблюдать установленные экологические нормы и стандарты, предо-
ставлять качественные услуги по сбору, транспортировке, сорти-
ровке, вторичному использованию, переработке и захоронению от-
ходов. Также частная компания должна инвестировать средства в 
сферу управления обращением с отходами с целью в развития ин-
фраструктуры и технологий (в том числе, с целью внедрения «ум-
ных» мусорных контейнеров, датчиков, устройств Интернета вещей, 
облачных технологий, нейросетей, роботов). 

Концессия позволяет государству привлекать частные инвести-
ции и опыт для модернизации и развития системы управления отхо-
дами, а также перекладывает часть рисков на частного партнера. Од-
нако важно тщательно проработать условия концессионного согла-
шения, чтобы обеспечить баланс интересов всех сторон и защиту об-
щественных интересов, что позволяет реализовать последователь-
ный процесс управления взаимоотношениями в профессиональном 
сообществе: первоначальное формирование системы взаимодей-
ствия стейкхолдеров на основе определения точек «соприкоснове-
ния» – возможного согласования частных интересов на базе инсти-
туционального подхода, создание института взаимодействия; даль-
нейшее создание системы сотрудничества ориентированное на за-
ключение рамочных договоров о сотрудничестве – актов сотрудни-
чества, нахождение общих интересов в плане достижения стратеги-
ческих установок; последующее формирование инфраструктуры 
партнерских отношений с целью заключения договоров конкретных 
субъектов партнерских отношений для реализации взаимодействий, 
по достижению общей цели, т.е. формализации партнерских отноше-
ний 

Равнозначность потенциальных партнеров предполагает исполь-
зование методов разработки решений по согласованию интересов, 
основными этапами которых являются [14]: 

определение целей контрагентов; 
выявление приоритетности целей для контрагентов, предполага-

ющее составление списка целей в соответствии с регламентирова-
нием удовлетворения потребностей, со срочностью и жизненной 
важностью их достижения; 

выделение интересов контрагентов с различным уровнем прио-
ритетности путем сопоставления индивидуальных регламентов при-
оритетности целей субъектов для формирования общей, целостной 
системы целей в соответствии с важностью и срочностью их дости-
жения; 

разработка управленческих решений по гармонизации выделен-
ных интересов. Основной аналитический этап, включающий в себя 
построение матрицы согласования интересов, согласно регламентам 
приоритетности, и разработку управляющих и координирующих 
воздействий для реализации оптимальной партнерской сети субъек-
тов; 

проверка сбалансированности интересов и корректировка реше-
ний. Основой данного этапа является функция контроля, в резуль-
тате выполнения которой осуществляется проверка реализуемости 
принятых решений, адекватность условиям деятельности субъектов, 
а также выработка управляющих воздействий при обнаружении от-
клонений от принятого решения. 

 
Выводы: 
Таким образом, в работе решены следующие задачи: 
1. Проведен анализ организационно-экономических подходов к 

формированию муниципальной системы управления обращением с 
отходами. 

2. Сформирована концептуальная модель системы управления 
обращением с отходами на муниципальном уровне с учетом исполь-
зования «умных» мусорных контейнеров. 

3. Определена форма государственно-частного партнерства, 
наиболее подходящая для управления обращением с отходами. 

В процессе формированию модели управления обращением с от-
ходами на муниципальном уровне должны быть реализованы два ас-
пекта – использование инновационных «умных» технологий (в част-
ности, «умных» мусорных контейнеров) и соответствующей модели 
управления, построенной на взаимодействии и партнерстве всех 
стейкхолдеров территориального развития. 

Результаты, полученные при проведении исследований, могут 
быть использованы в рамках теоретического обоснования примене-
ния инновационных технологий в сфере управления обращением с 
отходами, а также для оценки существующего опыта применения 
инновационных технологий и моделей в мире и в России данной 
сфере деятельности. 

Следующим этапом исследования должна стать разработка ме-
ханизма согласования интересов стейкхолдеров, которые, без-
условно, являются разнонаправленными и должны быть сбалансиро-
ваны в соответствии с целеполаганием каждого субъекта. 
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Features of formation of a waste management system at the municipal level using “smart” 
garbage containers 
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In the context of implementing the ESG agenda in territorial development, managing the 

system of collection, transportation, recycling, processing and disposal of municipal solid 
waste, the formation of an effective organizational and economic management model is 
a priority task. The purpose of the research conducted in this article is to improve the 
methodological apparatus for organizing waste management. The object of the research 
is the waste management system. The subject of the research is the organizational and 
economic foundations for building a waste management system taking into account the 
use of "smart" garbage containers. The municipal waste management system should 
implement two aspects - the use of innovative "smart" technologies (in particular, "smart" 
garbage containers) and the corresponding management model built on the interaction 
and partnership of all stakeholders of territorial development (administration, regional 
operator, business community, public organizations, management companies and the 
population). The following tasks were solved in the work: an analysis of organizational 
and economic approaches to the formation of a municipal waste management system was 
carried out; a conceptual model of a municipal waste management system has been 
developed, taking into account the use of “smart” waste containers; a form of public-
private partnership most suitable for waste management has been determined. The 
research results can be used in the framework of theoretical justification of the application 
of innovative technologies in the field of waste management. 

Keywords: municipal waste, «smart» garbage container, organizational and economic 
mechanism, management system, waste management 
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Способы миграции данных между СУБД Городских 
информационных систем для обеспечения аналитики в рамках 
Проекта «Обращения граждан» 
 
 
Попов Алексей Анатольевич 
Кандидат технических наук, доцент, кафедра информатики, Российский эко-
номический университет имени Г.В. Плеханова, a1710p@mail.ru 
 
Рыбаков Даниил Александрович 
аспирант кафедры информатики, Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова, 10109810@mail.ru 
 
Статья посвящена исследованию методов и технологий миграции данных 
между системами управления базами данных в контексте поддержки анали-
тики для городских информационных систем, используемых в муниципаль-
ном управлении и предоставлении государственных услуг. В условиях уве-
личивающегося объема данных и необходимости оперативной их обработки 
для принятия управленческих решений, актуальность вопроса миграции дан-
ных приобретает ключевое значение. В работе рассматриваются основные 
подходы к миграции данных, включая методы репликации и интеграции дан-
ных, а также использование ETL-процессов. Особое внимание уделено во-
просам обеспечения целостности данных, минимизации простоев систем и 
снижению рисков потери данных в процессе миграции. Анализируются пре-
имущества и недостатки различных подходов в зависимости от специфики 
городских информационных систем и требований к аналитическим функ-
циям. Кроме того, рассматриваются современные инструменты и платформы, 
способные обеспечить эффективную миграцию данных, а также вопросы их 
адаптации под конкретные задачи муниципального управления. На основе 
проведенного исследования предлагаются рекомендации по выбору наиболее 
подходящих способов миграции данных для повышения эффективности 
функционирования информационных систем в рамках исследования потоко-
вой миграции данных между информационными системами. 
Ключевые слова: система управления базами данных, городские информа-
ционные системы, обмен данными, интеграция 
 
 

Введение 
Муниципальное управление в «умном» городе является очень 

трудоёмким процессом, зависящим, в первую очередь, от численно-
сти населения [1, 2, 3]. Население Москвы, по данным Росстата, со-
ставляет 13 149 803 человек по состоянию на 1 марта 2024 года. В 
эпоху цифровизации Правительство Москвы внедрило высокотехно-
логичный вариант оказания муниципальных и государственных 
услуг для жителей города – Официальный портал Мэра и Правитель-
ства Москвы mos.ru.  

Благодаря обширному функционалу сайта, граждане, в свою 
очередь, могут воспользоваться разными услугами: передать показа-
ния электроэнергии, воды и оплатить ЕПД (Единый платёжный до-
кумент); записаться на приём к врачу, записать своего ребёнка на 
различные секции. Также реализован портал электронной приёмной 
в Мэрию Москвы, что позволяет гражданам оставить обращение с 
проблемой, для решения которой необходима помощь органов ис-
полнительной власти. 

Технически, сервис «Обращения Граждан» является модулем 
системы Электронного Документооборота Правительства Москвы. 
Для создания единой инфраструктуры учёта всех обращений, а 
также их изменений, согласований, резолюций, используется OLTP 
СУБД PostgreSQL. Сущности обращений граждан представлены как 
отдельные документы в системе ЭДО ПМ, содержащие определён-
ный набор атрибутов. 

На текущий момент основная таблица с документами содержит 
92 поля, содержащих различные типы данных, включая ссылки на 
объекты внутри дискового пространства, содержащие заархивиро-
ванные наборы данных, приуроченных к одному документу. Вдоба-
вок, некоторые атрибуты ссылаются на эту же реляцию, к примеру 
на родительский документ, к которому был создано новое распоря-
жение. Более того, количество строк на данный момент составляет 
примерно 24 миллиарда, а размер самой таблицы равен 13.2 ТБ. 

Стоит отметить, сам документ может содержать несколько во-
просов в рамках одного обращения гражданина, либо же группы 
граждан, то есть реализуется связь один-ко-многим. Также, у одного 
документа может быть несколько версий, что включает в себя не-
сколько сложных алгоритмов фильтрации, ссылающихся на другие 
таблицы. В основной реляции документов представлены хэширован-
ные значения, являющиеся ключами-ссылками на зависимые реля-
ции по типу словаря, содержащего пару ключ-значение. Данные ме-
тоды применяются с целью оптимизации расчётных мощностей и 
возможности проведения первичной агрегации данных, в результате 
которой получается выгрузка, несущая только техническое значе-
ние, что не представляет никакой аналитической ценности. 

Для проведения вычислительных запросов, включающих слож-
ную агрегацию и фильтрацию в рамках ведения аналитики, необхо-
димой для аналитики функционирования системы и её эффективно-
сти необходимо использовать OLAP СУБД, поскольку данный тип 
систем был изначально разработан для решения задач аналитиче-
ского спектра. С учётом текущей политической обстановки, ДИТ 
обязан перейти на отечественное решение. Идеальным вариантом 
для данной ситуации будет использование СУБД ClickHouse, разра-
ботанная компанией Яндекс. ClickHouse — это колоночная аналити-
ческая база данных с открытым исходным кодом, которая позволяет 
выполнять аналитические запросы в реальном времени на больших 
объемах структурированных данных. Изначально разработанная 
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компанией Яндекс, она позже была передана в отдельную компанию 
ClickHouse Inc [4]. 

Компания ClickHouse использует собственный SQL-диалект, ко-
торый близок к стандартному, но включает различные расширения: 
поддержка массивов и вложенных структур данных, функции выс-
шего порядка, вероятностные структуры, функции для работы с URI, 
взаимодействие с внешними key-value хранилищами (так называе-
мыми «словарями»), специализированные агрегатные функции, воз-
можности для семплирования, приблизительных вычислений, созда-
ния хранимых представлений с агрегацией, наполнения таблиц из 
потоков сообщений и многое другое. 

Таким образом, актуальным является решение задачи по опти-
мизации потоковой загрузки, распределения и преобразования боль-
шого объёма данных в рамках взаимодействия городских информа-
ционных систем для обеспечения работы проекта «Обращения Граж-
дан». 

Целью исследований в данной работе является анализ подхода, 
позволяющего решить задачу потокового обмена большими дан-
ными в проекте «Обращения Граждан». 

Объектом исследований является проект «Обращения Граж-
дан». 

Предметом исследований является обоснование способа обмена 
данными между системами управления баз данных (СУБД) для реа-
лизации проекта «Обращения Граждан». 

Для выполнения цели исследований в работе должны быть ре-
шены следующие задачи: 

анализ методов миграции больших данных между двумя СУБД 
различных типов; 

оценка эффективности изученных методов для решения задачи 
потоковой отказоустойчивой миграции больших данных между 
двумя различными СУБД в рамках проекта «Обращения Граждан». 

 
Анализ методов миграции больших данных между двумя 

СУБД различных типов 
Миграция данных из одной СУБД в другую представляет про-

цесс, связанный с рисками потери (повреждения) данных, их несов-
местимости, и, как следствие, приостановки работы предприятия [5, 
6].  

На данный момент существует множество различных методов 
по потоковой миграции из одной СУБД в другую, включающих как 
собственно написанные решения, так и готовое ПО, разработанное 
специально для решения данного типа задач [7, 8, 9, 10]. 

Метод инкрементных изменений заключается в самописном тех-
ническом решении, включающим в себя отдельные скрипты выпол-
нения последовательности обновления структуры и конфигурации 
БД, а также передачи данных от исходной СУБД в конечную и дру-
гие важные параметры. Каждый скрипт получает понятное и удоб-
ное для разработчика имя, после чего сохраняется в определенном 
каталоге. Через заданные промежутки времени запускается специ-
альный инструмент, который выполняет эти скрипты последова-
тельно. Для отслеживания уже выполненных изменений использу-
ется вспомогательная таблица в рабочей базе данных, куда сохраня-
ется имя последнего примененного скрипта. Это помогает избежать 
повторного применения уже выполненных операций, что важно для 
поддержания целостности данных. Завершающим элементом дан-
ного подхода является программа или скрипт, который автоматиче-
ски обновляет базу данных с текущей версии до последней. Такой 
механизм позволяет упростить процесс обновления и гарантирует, 
что все изменения будут применены корректно и в нужной последо-
вательности. 

Метод идемпотентных изменений. Особенностью метода явля-
ется использование единого скрипта, который позволяет создать 
базу данных с нуля и довести её до последней версии. Суть подхода 
в том, что все изменения, необходимые для обновления базы данных, 
добавляются разработчиком в конец этого скрипта. Таким образом, 

при запуске скрипта база данных проходит через все этапы обновле-
ния, начиная с начальной структуры и заканчивая самой актуальной 
версией. Ключевой особенностью этого метода является использо-
вание конструкции `IF NOT EXISTS`, которая предотвращает по-
вторное выполнение одних и тех же изменений. Это особенно важно 
при работе с объектами базы данных, такими как таблицы, индексы 
или триггеры, которые могут уже существовать в базе. Таким обра-
зом, скрипт проверяет наличие этих объектов перед их созданием 
или изменением, что обеспечивает идемпотентность процесса — то 
есть возможность многократного применения скрипта без изменения 
конечного результата. Этот подход не только упрощает процесс 
управления изменениями, но и значительно снижает риск ошибок, 
связанных с повторным выполнением одних и тех же операций.  

Метод уподобления структуры базы данных исходному коду 
включает в себя понятие, что структура и конфигурация БД сама по 
себе является программным кодом, таким же, как и других языков 
программирования. Основным подходом к миграции является сохра-
нение актуальной версии структуры в виде скриптовой выгрузки, так 
называемого dump. Это упрощает работу с базой данных, поскольку 
её структура становится частью общего исходного кода проекта. При 
этом отпадает необходимость в постоянном управлении файлами 
миграций, что снижает вероятность ошибок и делает процесс разра-
ботки более прозрачным. Когда нужно перейти на новую версию, 
для которой структура базы данных изменилась, достаточно сгене-
рировать изменения в виде SQL-запросов (ALTER, DROP, 
CREATE). Поскольку в репозитории хранится только актуальная 
версия структуры БД, система автоматически создаёт необходимые 
запросы для приведения базы данных в соответствие с новой вер-
сией. Это помогает поддерживать порядок в репозитории и облег-
чает управление изменениями в структуре базы данных. 

Использование готового ПО. Altinity Sink Connector — это ин-
струмент, предназначенный для интеграции и потоковой передачи 
данных из разных OLAP и OLTP СУБД в ClickHouse путём органи-
зации очередей. Утилитла поддерживает как пакетную, так и пото-
ковую передачу. Коннектор автоматизирует процесс загрузки дан-
ных в ClickHouse, что упрощает настройку и управление потоками 
данных, улучшая их доступность и производительность для анали-
тических запросов. 

Вышеописанные методы имеют широкое распространение в со-
временной практике. Однако при использовании данных методов за-
частую не описывается структура данных целевых СУБД, а также их 
объёмы. Вдобавок, данные методы не включают в себя реализацию 
функционала аналитики, где отказоустойчивость и скорость вычис-
лительных процессов играют ключевую роль в рамках решения за-
дачи. Следовательно, необходимо оценить эффективность данных 
методов миграции между СУБД разных типов. 

 
Оценка эффективности изученных методов для решения за-

дачи потоковой отказоустойчивой миграции больших данных 
между двумя различными СУБД в рамках проекта «Обращения 
Граждан» 

Как было описано ранее, проект «Обращения Граждан» техни-
чески является сложным сервисом, содержащим в себе огромное ко-
личество данных. Структура исходной СУБД PostgreSQL является 
крайне сложной, состоящей из различных методов связи ключей и 
ссылок. Необходимо определить, решает ли один из представленных 
методов задачи, составленные в рамках исследования. 

Метод инкрементных изменений имеет несколько значительных 
преимуществ. Во-первых, он обеспечивает корректное обновление в 
рамках одной версии, которая может быть рассчитана различными 
способами, к примеру, отдельный столбец с версионностью записи в 
таблице, что упрощает задачу, поскольку отследить состояние дан-
ных можно непосредственно в самой БД. Кроме того, все скрипты 
миграции для различных рабочих баз данных могут быть централи-
зованно хранятся в одном каталоге, что способствует упрощению ор-
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ганизации и доступности этих скриптов. Однако этот метод не ли-
шен и некоторых недостатков. Для достижения максимального удоб-
ства и эффективности требуется использование инструментов авто-
матизации миграций. Без таких инструментов процесс миграции мо-
жет стать сложным и трудоемким. Кроме того, если в разработке од-
ного сложного процесса несколькими программистами, есть вероят-
ность возникновения непредвиденных ошибок, отследить которые 
порой может быть очень трудно, поскольку они связанны с версион-
ностью исходного кода, в рамках которого возможна ситуация, когда 
DDL-запросы, хранимые в отдельных скриптах, могут быть переза-
писаны, в следствие чего возникает ошибка несовпадения структур 
таблиц в двух СУБД и т.д. 

Рассмотрим метод идемпотентных изменений. Основной идеей 
данного метода является обновление структуры данных и конфигу-
рации БД при помощи одного файла с исходным кодом формата 
SQL, благодаря чему всегда сохраняется актуальная версия [11]. 
Преимущество этого подхода особенно заметно в сценариях, когда 
нужно обновить множество экземпляров приложений, поскольку 
этот процесс можно выполнить вручную без дополнительных слож-
ностей. Однако у метода есть и значительные недостатки. Во-пер-
вых, существует риск потери данных. Например, если скрипт изме-
нений включает в себя удаление таблицы и последующее создание 
новой таблицы с тем же именем, все данные в удалённой таблице 
будут безвозвратно потеряны. Это может привести к критическим 
проблемам, если данные не были предварительно сохранены или 
если удалённые таблицы содержат важную информацию. В данном 
случае необходимо делать pgdump всей БД перед каждым обновле-
нием, что становится крайне ресурсозатратным, учитывая объёмы 
исследуемых данных. Во-вторых, написание и поддержка скриптов 
миграции может быть достаточно сложным процессом. Скрипты, 
включающие множество шагов и изменений, требуют тщательной 
проверки и тестирования, чтобы избежать ошибок, которые могут 
негативно повлиять на работу базы данных. Это усложняет разра-
ботку и поддержку миграций, особенно при наличии сложных схем 
данных и частых обновлений. 

Несмотря на перечисленные недостатки, метод миграции через 
один SQL-файл остаётся привлекательным вариантом благодаря 
своей простоте в обновлении базы данных. Этот подход особенно 
эффективен в случаях, когда необходимо регулярно обновлять мно-
жество копий приложений, так как процесс можно выполнить вруч-
ную, без необходимости автоматизации каждого шага. Тем не менее, 
важно учитывать потенциальные риски потери данных и сложность 
в поддержке скриптов, чтобы минимизировать возможные негатив-
ные последствия. 

Метод уподобления структуры базы данных исходному коду 
опирается на ликвидность и прозрачность процессов изменения те-
кущей структуры и конфигурации той или иной СУБД. Благодаря 
этому, в случае непредвиденной ошибки всегда можно «откатиться» 
к последней работоспособной версии базы данных, а результаты об-
новления состояния легко можно отследить в итоговых логах в си-
стемных таблицах. Также данный метод добавляет эффективности 
при самом процессе модификации версии БД, поскольку данный код 
имплементирует в себя комментарии, своего рода встроенный merge 
request с commit message, из-за чего понимание и поддержка кода 
становится проще. Также, для выполнения процесса миграции базы 
данных необходимо исполнить всего лишь один файл – ускорение 
процесса развёртывания очевидно. Основным недостатком указан-
ного метода является отсутствие автоматизации, что создаёт про-
блему бесперебойной потоковой миграции данных, так как процесс 
всегда необходимо контролировать, а также контролировать проце-
дуры выполнения. Вдобавок ко всему, процедуры типа ALTER 
UPDATE, ALTER DELETE и INSERT INTO необходимо разбивать 
на отдельные скрипты, поскольку в едином варианте нужно посто-
янно изменять порядок выполнения команд, чтобы не возникло кон-
фликтов на моменте создания или изменения таблиц в конечной 

СУБД. Эти процедуры также придётся вручную интегрировать в 
единый процесс миграции, что не решает текущей задачи. 

Этот метод имеет множество положительных сторон. Он особенно 
рекомендуется в случаях, когда обновления «боевого» приложения про-
исходят нечасто. В таких сценариях преимущества в виде простоты от-
слеживания изменений и развертывания базы данных перевешивают не-
достатки, связанные с ручным управлением миграциями. 

Инструмент Altinity Sink Connector предназначен для миграции 
данных в ClickHouse и обеспечивает высокоскоростную и надежную 
передачу данных. Он поддерживает как пакетную, так и потоковую 
передачу, что позволяет гибко настраивать процесс в зависимости от 
потребностей проекта [12]. Автоматизация загрузки данных и упро-
щение настройки и управления потоками данных способствуют сни-
жению необходимости ручного вмешательства и минимизации оши-
бок, что улучшает доступность и производительность аналитиче-
ских запросов. Тем не менее, использование готового ПО может при-
вести к зависимости от разработчика и его обновлений, что может 
создать сложности в случае проблем с совместимостью или измене-
ниями в программном обеспечении. Ограниченные возможности 
настройки и кастомизации могут не удовлетворять специфическим 
требованиям бизнеса, а также могут возникнуть проблемы с произ-
водительностью в специфических сценариях. Кроме того, стоимость 
лицензирования и поддержки стороннего ПО следует учитывать при 
планировании бюджета. В целом, Altinity Sink Connector является 
мощным решением для интеграции и передачи данных в ClickHouse, 
обеспечивая быструю и автоматизированную загрузку данных. Од-
нако важно учитывать возможные ограничения, связанные с зависи-
мостью от стороннего ПО, кастомизацией и дополнительными затра-
тами. Выбор использования данного инструмента должен основы-
ваться на тщательном анализе потребностей проекта и доступных ре-
сурсов для поддержки и кастомизации решения. 

В рамках проекта «Обращения Граждан» наиболее подходящим, 
но не исчерпывающим решением является метод инкрементных из-
менений, требующим существенных доработок, поскольку исполь-
зование скриптов подразумевает под собой скачивание, локализа-
цию и компрессию данных на виртуальных машинах, где выполня-
ются данные скрипты. Реализация данной конструкции на текущем 
объёме данных не решают задачу подготовки аналитического слоя 
для решения бизнес-задач. В цепочке появляется понятие состояния 
гонки, поскольку ClickHouse не устойчив к частым вставкам и изме-
нениям. Учитывая, что документы с обращениями граждан могут 
быть изменены, добавлены или же удалены в исходной СУБД, появ-
ляется значительный риск отказоустойчивости данного метода. 

Метод идемпотентных изменений неприменим в рамках иссле-
дования, поскольку первым препятствием является проблема кон-
фликта синтаксиса, так как в ClickHouse не имплементирована си-
стема Event Trigger, которая присутствует в PostgreSQL. Вдобавок 
существует проблема преобразования типов данных, например 
double precision при миграции пытается конвертироваться в число-
вой формат, в то время как сам типа данных подразумевает и импле-
ментацию байтовых значений, которые первым делом необходимо 
декодировать. Также присутствует задача преобразования кодиро-
вок, поскольку часто в PostgreSQL применяется кодек WIN-1251, ко-
торый не поддерживается ClickHouse [13]. На примере каких-то 
строковых значений происходит конфликт кодирования специаль-
ных символов, что в высокой степени замедляет задачу миграции, а 
следовательно – неэффективно. 

Метод уподобления структуры базы данных исходному коду не-
применим, в первой степени, из-за объёма экспортируемых данных. 
Из-за частоты обновления данных в искомой таблице, по итогу мы 
будем иметь большое количество мутаций (ALTER TABLE). В 
ClickHouse, каждая мутация требует большого количества вычисли-
тельных мощностей сервера. Это связано с тем, что клик является 
колоночной аналитической базой данных, где вся информация пред-
ставлена в виде кубов. То есть каждый атрибут таблицы является 
массивом данных, где каждый элемент массива является строкой. 
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Такая реализация значительно упрощает процессы агрегации, по-
скольку за один тик обрабатывается большее количество значений, 
поскольку на техническом уровне таблица транспонируется и обра-
батывает, к примеру, 20 строк и 1,5 миллиона столбцов, выполняя 
сложную фильтрацию и группировку. 

Ранее была попытка применения Altinity Sink Connector в рамках 
миграции данных проекта «Обращения Граждан». Главной проблемой 
данного метода в рамках исследуемой задачи является частота обновля-
емых данных. Ориентировочно, процент изменяемых данных в исход-
ной СУБД составляет приблизительно 22% данных в час. Как итог, асин-
хронно выполняется огромное количество запросов на изменение сущ-
ностей, множества вставок данных, содержащих маленькое количество 
строк, удаление отдельных кусков данных, называемых партициями, 
при условии, что процесс партиционирования данных в ClickHouse бу-
дет предварительно имплементирован в рамках миграции, что отсылает 
к методу инкрементных изменений, следовательно метод уже не решает 
задачи. Вдобавок ко всему, ПО не имеет устойчивости к сбоям связи, та-
ким как отключение интернета и др. 

 
Выводы 
В результате исследований, проведённых в данной работе проведён 

анализ методов миграции больших данных между двумя СУБД различ-
ных типов. Проведена оценка эффективности изученных методов для ре-
шения задачи потоковой отказоустойчивой миграции больших данных 
между двумя СУБД в рамках проекта «Обращения Граждан». В рамках 
исследования наиболее эффективным в качестве решения оказался ме-
тод инкрементных изменений, однако он имеет ряд недостатков, связан-
ных с необходимостью автоматизации процесса миграции данных, а 
также контроля версий разработки решения. Также проблема заключа-
ется в том, что в данный метод не имплементирован функционал по 
управлению частых объёмных потоковых изменений в исходной СУБД, 
что является критически важным критерием в рамках исследования. Для 
решения задачи необходимо модифицировать метод инкрементных из-
менений и применить его на структуре данных проекта «Обращения 
Граждан». 
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Оптимизация структуры армирования композитных сосудов  
для сжатого газа 
 
 
Серых Алексей Александрович 
директор по строительству, ООО «Хабтранс-ДВ» 
 
В статье предложен алгоритм подбора структуры армирования на основе кри-
териев прочности с учетом различных механизмов разрушения. Проведена 
оценка критического давления, оценены коэффициенты запаса, приведены 
суждения о механизме разрушения на основе предельной поверхности. На 
основе нитяной модели предложены эффективные В- и С-структуры армиро-
вания. Продемонстрирована возможность повышения критического давле-
ния за счет оптимизации структуры армирования при исходной массе бал-
лона.  
Ключевые слова: композитные материалы, структуры армирования, сосуды 
давления, моделирование, коррозионная стойкость, симметричная пара 
слоев, критическое давление 
 

Оптимизация композитных конструкций многие годы является акту-
альной задачей для специалистов из разных отраслей (авиационная, 
транспортная, космическая) [1-3], усилия которых направлены на 
поиск инновационных подходов. 

Применение полимерных волокнистых композитов позволяет 
достичь энергоемкости производства и снижения количества дета-
лей, экономии топлива и отсутствия коррозии, в том числе открывает 
возможности для дизайнерских решений на основе инструментария 
для моделирования. 

Наиболее эффективное применение композитных материалов 
может быть реализовано при разработке композитных оболочек и 
баллонов (сосуды давления). Учеными в данной области проведено 
множество расчетно-экспериментальных оценок для металлокомпо-
зитных, многополосных баков высокого давления [4-11]. 

Волокнистые композиты обладают радом преимуществ (корро-
зионная стойкость, безопасный вид разрушения, высокая удельная 
прочность), ключевым из которых является выбор оптимальной 
структуры армирования с учетом поля напряжения [12-14]. 

Исследования композитных баллонов привлекает широкий круг 
экспертов (механики, технологи) [15-18]. Численные методы реше-
ния и программные средства позволяют моделировать донные части 
баллонов, зоны полюсных отверстий и т.д. 

Топологическая оптимизация формы композитного изделия 
имеет важное прикладное значения, как и оптимизация структуры 
армирования. Методом рассчитанных интервалов можно провести 
анализ приложенных нагрузок, оценку статистических свойств мате-
риалов, в том числе геометрии изделий [19-20]. 

Система критериев прочности с учетом различных механизмов 
разрушения [21-23] позволит разработать алгоритм подбора струк-
туры армирования. Целью исследования была разработка методики 
подбора структуры армирования на основе предложенных альтерна-
тивных критериев прочности. В качестве объекта была выбрана А-
структура армирования цилиндрической части стеклопластикового 
баллона для газового топлива автомобиля (модель композитной 
трубы в условиях двухосного растяжения).  

Разработку методики проведем в три этапа на основе серии пря-
мых задач для улучшенных структур армирования: 

- расчет композитных баллонов через пары слоев на основе ни-
тяной модели [24]; 

- построение предельных поверхностей; 
- разработка подхода рационального проектирования структуры 

армирования. 
Нитевая модель подразумевает восприимчивость равнонапря-

женных волокон чувствительную ко всем напряжениям и дает воз-
можность для выбранных углов армирования проводить оценку 
наименьшей допустимой толщины стенки. Такой подход позволяет 
подобрать минимально возможную массу баллона. 

Под действием критического внутреннего давления в цилиндри-
ческом баллоне с радиусом R вдоль волокон достигается предел 
прочности 𝜎 в каждом слое. Средние окружные 𝜎ఏ̅  и осевые 𝜎௭̅ 
напряжения могут быть выражены следующими формулами: 

𝜎ఏ̅ ൌ
ோ


 , 𝜎௭̅ ൌ

ோ

ଶ
 

В случае достижения значения предела прочности будут выпол-
нены следующие условия: 

𝜎 ൌ 𝑝𝑅
∑ ℎ𝑠𝑖𝑛ଶ𝛼


ୀଵ

൘  , 2𝜎 ൌ 𝑝𝑅
∑ ℎ𝑐𝑜𝑠ଶ𝛼


ୀଵ

൘  
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где толщина ℎଵ ൌ ℎ ൌ
ଷோ

ଶఙబ
 при m=1 и угол 𝛼ଵ ൌ 𝛼∗ ൌ 54°44 при 

𝑡𝑔ଶ𝛼∗ ൌ 2. 
Для определения значений толщины слоев ℎ  при условии 𝑚 

2 необходимо задать значения углов 𝛼 . При выборе углов важно со-
блюдать следующие условия: 

𝛼ଵ ൏ 𝛼∗, 𝛼ଶ  𝛼∗ 
где 𝛼ଵ, 𝛼ଶ - семейства волокон например, для армированной ци-

линдрической части баллона. В таком случае суммарная толщина 
стенки h может быть выражена следующим выражением: 

ℎ ൌ ℎଵ  ℎଶ ൌ
3𝑝𝑅

ሺ2𝜎ሻ
 

Нитевая модель демонстрирует одинаковость масс для баллонов 
(труб) с равнонапряженными волокнами. Важно отметить, что при 
заданных параметрах, таких как внутреннее давление, геометрия 
баллона, значение прочности вдоль волокон масса всегда сохраня-
ется минимально возможной. 

Для расчета напряжения 𝜎௭ሺ𝛼ሻ и 𝜎ఏሺ𝛼ሻ в каждой паре слоев, в 
том числе предельного давления при заданных углах намотки േ𝛼  и 
числе 𝑛ሺ𝑖 ൌ 1, … , 𝑚ሻ пар слоев ൫േ𝛼ଵభ

/േ𝛼ଶమ
/. ./േ𝛼

൯ в струк-
туре армирования композитной части баллона удобно применять по-
слойный метод расчета напряжений в слоях композитных пластин.  

Условия намотки оказывают влияние на изменения значений 
толщины слоев, при этом общее количество монослоев 𝑁 ൌ
2 ∑ 𝑛


ୀଵ  позволяет провести расчет, отнеся нагрузку к числу слоев. 
Для однонаправленного композита проведем пересчет констант 

(Еଵ
,Еଶ

,𝐺ଵଶ
 , 𝑣ଵଶ

 ) в тензорные компоненты модулей упругости и по-
датливостей следующим образом (рис.1): 

Еଵଵ
 ൌ Еଵ

∆
ିଵ, Еଵଶ

 ൌ Еଶ
𝑣ଵଶ

 ∆
ିଵ, 

𝐸ଶଶ
 ൌ 𝐸ଶ

∆
ିଵ, ∆ൌ 1 െ 𝑣ଵଶ

 𝑣ଶଵ
 , 

𝐸
 ൌ 𝐺ଵଶ

 , 𝐸ଵ
 ൌ

௩భమ
బ ாమ

బ

௩మభ
బ  

где Еଵ
 и Еଶ

 - модули Юнга, 𝐺ଵଶ
  - модуль сдвига, 𝑣ଵଶ

  - коэффици-
ент Пуассона. 

 
Рис. 1. Схема поворота для системы координат пары слоев. 

 
Представим четырехвалентный тензор модулей в виде квадрат-

ной матрицы путем замены пары индексов на один (11 → 1, 12 →
6, 22 → 2, 𝜃𝜃 → 𝜃, 𝑧𝑧 → 𝑧), а тензор напряжений второго ранга в 
виде вектора.  

𝑆ଵଵ
 ൌ

𝐸ଶଶ


∆
ൌ

1

𝐸ଵ
 , 𝑆ଶଶ

 ൌ
𝐸ଵଵ



∆
ൌ

1

𝐸ଶ
 , 𝑆ଵଶ

 ൌ െ
𝐸ଵଶ



∆
ൌ െ

𝑣ଵଶ


𝐸ଵ
  

∆ൌ 𝐸ଵଵ
 𝐸ଶଶ

 െ ሺ𝐸ଵଶ
 ሻଶ, 𝑆

 ൌ
1

𝐸
 ൌ

1

𝐺ଵଶ
  

Далее проведем пересчет компонент модулей упругости и подат-
ливостей в проекциях на оси 𝑧 െ 𝜃. Для расчета примем во внимание 
следующие равенства: с ൌ 𝑐𝑜𝑠𝛼 , 𝑠 ൌ 𝑠𝑖𝑛𝛼 . 

𝐸௭௭ሺ𝛼ሻ ൌ 𝐸ଵଵ
 𝑐ସ  𝐸ଶଶ

 𝑠ସ  2ሺ𝐸ଵଶ
  2𝐸

 ሻ𝑠ଶ𝑐ଶ 
𝐸௭ఏሺ𝛼ሻ ൌ ሺ𝐸ଵଵ

  𝐸ଶଶ
 െ 4𝐸

 ሻ𝑠ଶ𝑐ଶ  𝐸ଵଶ
 ሺ𝑠ସ  𝑐ସሻ 

𝐸ఏఏሺ𝛼ሻ ൌ 𝐸ଵଵ
 𝑠ସ  𝐸ଶଶ

 𝑐ସ  2ሺ𝐸ଵଶ
  2𝐸

 ሻ𝑠ଶ𝑐ଶ 
𝑆௭௭ሺ𝛼ሻ ൌ 𝑆ଵଵ

 𝑐ସ  𝑆ଶଶ
 𝑠ସ  ሺ2𝑆ଵଶ

  𝑆
 ሻ𝑠ଶ𝑐ଶ 

𝑆௭ఏሺ𝛼ሻ ൌ ሺ𝑆ଵଵ
  𝑆ଶଶ

 െ 𝑆
 ሻ𝑠ଶ𝑐ଶ  𝑆ଵଶ

 ሺ𝑠ସ  𝑐ସሻ 
𝑆ఏఏሺ𝛼ሻ ൌ 𝑆ଵଵ

 𝑠ସ  𝑆ଶଶ
 𝑐ସ  ሺ2𝑆ଵଶ

  𝑆
 ሻ𝑠ଶ𝑐ଶ 

Предположим, что деформации слоев в тонкостенной трубе 
равны средним деформациям композита 𝜀௭ഥ  , 𝜀ఏഥ  при условии 𝑧, 𝜃 ൌ
𝑘, 𝑠. Тогда эффективный модуль упругости для слоистого композита 
может быть выражен следующим образом: 

Е௦തതതത ൌ
2
𝑁

 𝑛𝐸௦ሺ𝛼ሻ


ୀଵ

 

В свою очередь эффективные податливости композита могут 
быть описаны выражениями на основе рассчитанной выше квадрат-
ной матрицы: 

𝑆௭௭തതതത ൌ 𝐸ఏఏതതതത∆ିଵതതതത, 𝑆ఏఏതതതത ൌ 𝐸௭௭തതതത∆ିଵതതതത, 𝑆௭ఏതതതത ൌ െ𝐸௭ఏതതതത∆ିଵതതതത, ∆തൌ 𝐸௭௭തതതത𝐸ఏఏതതതത െ 𝐸௭ఏ
ଶതതതത 

Стоит отметить, что для симметричных пар слоев четыре выше 
описанные компоненты определяют тензоры модулей для плоского 
случая (композит ортотропный) при двухосном растяжении (рис.2).  

 
Рис. 2. Предельная поверхность в пространстве напряжений для 
пары слоев ±18° при двухосном растяжении 

 
В координатной плоскости 𝜎௭ െ 𝜎ఏ  локацией осевых и окруж-

ных напряжений является точка В. Предельная поверхность форми-
руется из трех отрезков (1-2-3) либо участка эллипса. При увеличе-
нии значения давления в каждой паре слоев растут напряжения и 
точка В будет смещаться вдоль луча ОВ до момента достижения на 
предельной поверхности точки А. В этом случае коэффициент запаса 
к можно вычислить по формуле: 

к ൌ
ОА

ОВ
 , при условии 𝑝 ൌ 𝑝 

Значение средних деформаций можно определить следующим 
выражением: 

𝜀௭ഥ ൌ 𝑆௭௭തതതത𝜎௭ഥ  𝑆௭ఏതതതത𝜎ఏഥ , 𝜀ఏഥ ൌ 𝑆௭ఏതതതത𝜎௭ഥ  𝑆ఏఏതതതത𝜎ఏഥ  
Тогда осевые и окружные напряжения в парах слоев рассчиты-

ваются по формулам: 
𝜎௭ሺ𝛼ሻ ൌ 𝐸௭௭ሺ𝛼ሻ𝜀௭ഥ  𝐸௭ఏሺ𝛼ሻ𝜀ఏഥ  
𝜎ఏሺ𝛼ሻ ൌ 𝐸௭ఏሺ𝛼ሻ𝜀௭ഥ  𝐸ఏఏሺ𝛼ሻ𝜀ఏഥ  

Такая оценка условий разрушения по первому нарушению кри-
терия прочности будет не объективна (завышен запас прочности). 
Симбиоз различных механизмов разрушения с традиционными кри-
териями [10-14] позволяет провести детальный анализ последова-
тельных разрушений в парах слоев. 

Проведем оценку критических напряжений для разных механиз-
мов разрушения на основе модели ячейки в виде ромба (рис.3) для 
симметрично намотанных труб [17-20, 25-28]. 
 

 
Рис.3. Ромбический элемент структуры армирования при двухос-
ном растяжении р – внутреннее давление, µ - распределенный мо-
мент от касательных напряжений, l – длина стороны ромба, 𝑃௭ ൌ
2𝜎௭𝑙𝑠𝑖𝑛𝛼 и 𝑃ఏ ൌ 2𝜎ఏ𝑙𝑐𝑜𝑠𝛼 - силы, возникающие при двухосном растя-
жении, h=1 – толщина пары слоев, ∆௭ൌ െ2𝑙𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑑𝛼 и ∆ఏൌ 2𝑙𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑑𝛼 - 
работа при смещении вершин 
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В ромбическом элементе возникает суммарный момент пропор-
циональный площади ромба 𝑀 ൌ 2𝜇𝑙ଶ𝑠𝑖𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠𝛼. Тогда работа сум-
марного момента будет равна |𝑃௭∆௭  𝑃ఏ∆ఏ| ൌ 𝑀𝑑𝛼.  

Распределенный момент 𝜇∗, определяющий прочность (𝜇∗ ൌ
2𝜎ଵ଼ например, при растяжении трубы с намоткой േ18°) по дости-
жении своего критического значения спровоцирует разрушение мат-
рицы. Таким образом, обозначенный критерий в виде работы сум-
марного момента может быть выражен уравнениями прямых линий 
1,2 (рис.2) в координатах 𝜎௭ െ 𝜎ఏ  при 𝛽∗ ൌ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑡𝑔ଶ𝛼.  

Прочность трубы может быть описана следующими выражени-
ями: 

- при одноосном растяжении в осевом направлении 
𝜎௭

∗ሺ𝛼ሻ ൌ 𝜎௭
∗ሺ18ሻ𝑡ିଵ ൌ 𝜎ଵ଼𝑐𝑡𝑔𝛼 

-при одноосном растяжении в окружном направлении 
𝜎ఏ

∗ሺ𝛼ሻ ൌ 𝜎ଵ଼𝑡𝑔𝛼 
Важно отметить, что с точки зрения геометрии растягивающие 

и окружные напряжения равнозначны, однако в баллонах для сжа-
того газа окружные направления формируются внутренним давле-
нием. В этом случае потеря несущей способности определяется по-
терей герметичности.  

Предположим, что герметичнсоть обеспечивается дополнитель-
ным герметизирующим слоем. Тогда выражения для напряжений 
примут вид: 

𝜎௭
∗ሺ18°ሻ ൌ 𝜎ఏ

∗ሺ18°ሻ ൌ 𝜎ଵ଼, 𝜎௭
∗ሺ0°ሻ ൌ 𝜎ఏ

∗ሺ90°ሻ ൌ 𝜎 
𝜎௭

∗ሺ90°ሻ ൌ 𝜎ఏ
∗ሺ0°ሻ ൌ 𝜎ଽ, 𝜎௭

∗ሺ𝛼ሻ ൌ 𝜎ఏ
∗ሺ90° െ 𝛼ሻ 

Для анализа зависимости прочности при осевом растяжении от 
угла ориентации можно использовать другие зависимости: 

𝜎௭
∗ሺ𝛼ሻ ൌ ሺ𝜎ଵ଼ െ 𝜎ଽሻ𝑐𝑡𝑔𝛼  𝜎ଽ, 𝜎ఏ

∗ሺ𝛼ሻ ൌ ሺ𝜎ଵ଼ െ 𝜎ଽሻ𝑡𝑔𝛼  𝜎ଽ 
Таким образом зависимость прочности от угла определяется 

двумя механизмами – перекашивание (при больших углах) и разрыв 
(при малых углах). Равенство критических напряжений выражается 
через угол смены механизмов разрушения следующим образом: 

𝜎௭
∗ሺ𝛼ሻ ൌ 𝜎ఏ

∗ሺ90° െ 𝛼ሻ ൌ ቄ
𝜎ଵ଼𝑐𝑡𝑔𝛼, 𝛼  𝛼

ൎ 𝜎, 𝛼  𝛼
 

𝜎ఏ
∗ሺ𝛼ሻ ൌ ൜

𝜎ଵ଼𝑡𝑔𝛼, 𝛼 ൏ 90° െ 𝛼
ൎ 𝜎, 𝛼  90° െ 𝛼 

, 𝑐𝑡𝑔𝛼 ൌ
𝜎

𝜎ଵ଼
 

Для определения коэффициентов запаса можно использовать в 
качестве критерия предельную поверхность в виде прямоугольника, 
ограниченного тремя отрезками прямых (рис.2). Рассчитаем напря-
жения 𝜎௭ , 𝜎ఏ  для каждой пары слоев. 

Для луча ОВ справедливо выражение: 
𝜎ఏ

𝜎ఏВ
ൌ

𝜎௭

𝜎௭
 

Коэффициент запаса для отрезков ОА и ОВ определяется следу-
ющим образом: 

𝑘 ൌ
ఙಲ

ఙಳ
ൌ

ఙഇಲ

ఙಳ
 (1) 

Луч ОВ пересечет в точке А предельные прямые 1,2,3. Решение 
системы уравнений (1) и (2) для прямых позволяет найти коорди-
наты точки А: 

𝜎ఏ ൌ 𝑡ଶ𝜎௭  𝑡𝜎ଵ଼ при 𝜎௭ ൏ 𝑡𝑔𝛽∗𝜎ఏ, 𝑡𝑔𝛽∗ ൌ 𝑡𝑔ଶ𝛼 ൌ 𝑡ଶ 
𝜎ఏ ൌ 𝑡ଶ𝜎௭ െ 𝑡𝜎ଵ଼ при 𝜎௭  𝑡𝑔𝛽∗𝜎ఏ, 𝑡𝑔𝛽 ൌ

ఙഇ

ఙ
 (2) 

𝑡ଶ𝜎ఏ  𝜎௭ ൌ 𝜎ሺ1  𝑡ସሻሺ1  𝑡ଶሻିଵ 
Тогда коэффициенты запаса определяются следующими выра-

жениями: 
˗ пересечение с прямой 1: 

𝑘 ൌ
𝜎ଵ଼

𝜎௭
൬

𝜎ఏ

𝜎௭
𝑐𝑡𝑔𝛼 െ 𝑡𝑔𝛼൰

ିଵ
 

˗ пересечение с прямой 2: 

𝑘 ൌ
𝜎ଵ଼

𝜎௭
൬𝑡𝑔𝛼 െ

𝜎ఏ

𝜎௭
𝑐𝑡𝑔𝛼൰

ିଵ
 

˗ пересечение с прямой 3: 

𝑘 ൌ
𝜎ఏ

𝜎ఏ
ൌ

𝜎

𝜎ఏ

𝑡ସ  1
𝑡ଶሺ𝑡ଶ  1ሻ

൬1 
𝜎௭

𝜎ఏ𝑡ଶ൰
ିଵ

 

Использование предельной поверхности в виде эллипса для 
определения коэффициентов запаса не позволяет определять усло-
вия видов разрушения (прямая 1 – разрыв волокон, прямая 2 – разру-
шение матрицы).  

𝑡ଶ𝜎௭
ଶ  𝑡ିଶ𝜎ఏ

ଶ െ 𝜎௭𝜎ఏ ቀ2 െ
ఙభఴ

మ ሺଵା௧మሻమ

௧మఙబ
మ ቁ ൌ 𝜎ଵ଼

ଶ , 𝑡 ൌ 𝑡𝑔𝛼 (3) 
Такой особенностью обладают и другие тензорно-полиномиаль-

ные критерии [25-27]. 
Ключевой задачей оптимального (рационального) проектирова-

ния является расчет структуры армирования с равнозначным коэф-
фициентом запаса в разных парах слоев. Важно отметить, что при 
таком подходе основную роль играют соотношения между коэффи-
циентами запаса прочнвости (линейность задачи). 

Рассчитаем послойным методом напряжения для пар слоев, а 
также исследуем влияние модуля упругости вдоль волокон для А-
структуры армирования пятью семействами пар слоев (баллон из 
стеклопластика). 

При известных значеиях технологических параметров цилин-
дрической части баллона (h=8 мм, R=150 мм, рнач=100 атм = 10 
МПа), определяем средние осевые и окружные напряжения: 

𝜎௭ഥ ൎ 93,7 МПа, 𝜎ఏഥ ൎ 187,5 МПа 
Тогда тензорные компоненты модулей упругости и податливо-

стей примут следующие значения: 
 

Еଵଵ
 ൌ 45 ГПа, Еଶଶ

 ൌ 9 ГПа, 𝐺ଵଶ
 ൌ 7ГПа, Еଵଶ

 ൌ 3 ГПа 
Важно отметить что в данном случае точность параметров не 

влияет на алгоритм демонстрации предлагаемого метода проектиро-
вания. 

На основе известных моделей Фойгта и Рейсса, Хашина—
Штрикмана [5, 23] можно рассчитать упругие эффективные свойства 
для однонаправленного композита. Стоит отметить, что такой расчет 
будет приближенной оценкой. Структура армирования, в которой 
коэффициенты запаса прочности в различных парах слоев примерно 
одинаковы ˗ есть решение задачи оптимизации. 

Модель ромба с использованием трех параметров (𝜎 , 𝜎ଽ , 𝜎ସହ ) 
позволяет построить предельные поверхности для всех используе-
мых углов намотки в А-структуре армирования. Для простоты рас-
чета и демонстрации используемого метода примем следующие зна-
чения параметров: 

𝜎 ൌ 1200 МПа, 𝜎ଽ ൌ 100 МПа, 𝜎ସହ ൌ 300 МПа 
где 𝜎 - прочность однонаправленного композита вдоль волокон, 
𝜎ଽ - прочность композита направленая поперек волокон, 
𝜎ସହ ˗ прочность при растяжении трубы с намоткой േ45°. 
Расчет зависимостей прочности композита от прочности мат-

рицы и волокон по модели Дау—Даниэльса—Розена или на основе 
распределения Вейбулла не дает надежных результатов. Для расчета 
прочности пучка волокон эффективной длины будем использовать 
значения прочности полученные для трубчатых образцов. 

Определим средние деформации на основе компонент эффек-
тивной матрицы податливостей по закону Гука: 

𝑆௭௭തതതത ൌ 𝐸ఏఏതതതത∆ିଵതതതതൌ 4,29 ∙  10ିଶГПаିଵ, 𝑆ఏఏതതതത ൌ 𝐸௭௭തതതത∆ିଵതതതത

ൌ 3,98 ∙ 10ିଶГПаିଵ 
𝑆௭ఏതതതത ൌ 𝐸௭ఏതതതത∆ିଵതതതതൌ െ0,794 ∙  10ିହГПаିଵ, ∆തൌ 𝐸௭௭തതതത𝐸ఏఏതതതത െ 𝐸௭ఏ

ଶതതതത

ൌ 608,5 ГПаିଵ 
Проанализируем значения напряжение в парах слоев для А-

структуры на основе рассчитанных средних деформаций: 
𝜀௭ഥ ൌ 𝑆௭௭തതതത𝜎௭ഥ  𝑆௭ఏതതതത𝜎ఏഥ ൌ 2,53 ∙ 10ିଷ 
𝜀ఏഥ ൌ 𝑆௭ఏതതതത𝜎௭ഥ  𝑆ఏఏതതതത𝜎ఏഥ ൌ 6,72 ∙ 10ିଷ 

Аналогичным образом сделаем анализ В- и С-структур. Иссле-
дование влияния упругих и прочностных свойств на модуль упруго-
сти вдоль волокон показало, что результаты проделанных расчетов 
не вносят существенных изменений в процесс оптимизации. 



 

 413

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 9. 2024 

Анализ нитяной модели указывает на необходимость подбора 
рационального количества пар слоев в виду отсутствия оптимально-
сти в выбранной схеме армирования. Таким образом возникает необ-
ходимость изменения числа пар слоев с различной ориентацией. 

Выполнение условия оптимальности возможно при замене соот-
ношения между числами пар слоев (слои с ориентацией 16̊ заменяем 
на 90̊): 

2  𝑛𝑐𝑜𝑠ଶ𝛼



ୀଵ
ൌ  𝑛



ୀଵ
𝑠𝑖𝑛ଶ𝛼 →

𝑆𝐼𝑁
𝐶𝑂𝑆

ൌ 2 

2𝑠𝑖𝑛ଶ18°  𝑠𝑖𝑛ଶ52°  𝑠𝑖𝑛ଶ63°  3
2𝑐𝑜𝑠ଶ18°  𝑐𝑜𝑠ଶ52°  𝑐𝑜𝑠ଶ63°

ൎ 1.92 ൎ 2 
Результат расчета демонстрирует лучший результат для В-

структуры в отличие от А-структуры. Тогда необходимое число за-
меняемых пар слоев составит 2, что обеспечивает рациональный 
подход к проектированию. 

Поиск оптимального решения не ограничивается только заменой 
количества слоев. Можно достичь перераспределения напряжения в 
слоях путем изменения модулей упругости, углов намотки.  

Оптимальное решение демонстрирует расчет для С-структуры с 
использованием замены четырех пар слоев для обеспечения равно-
напряженной структуры на основе нитяной модели (замена 2-х пар 
под углом 16̊ и 2-х пар под углом 18̊ на четыре пары под углом 49,5̊): 

2𝑠𝑖𝑛ଶ𝜑  𝑠𝑖𝑛ଶ18°  𝑠𝑖𝑛ଶ52°  𝑠𝑖𝑛ଶ63°  2
2 െ 2𝑠𝑖𝑛ଶ𝜑  𝑐𝑜𝑠ଶ18°  𝑐𝑜𝑠ଶ52°  𝑐𝑜𝑠ଶ63°

ൌ 2 

𝑠𝑖𝑛ଶ𝜑 ൌ 0,58 𝜑 ൌ 0,86 ൎ 49,5° 
где 𝜑˗ угол армирования. 
Проведем оценку критического давления на сонове расчета 

напряжений послойным методом. 
рА

∗ ൌ р ∙ кА ൌ 10 ∙ 1,2 ൎ 12МПа для А-структуры 
рВ

∗ ൌ 10 ∙ 1,7 ൎ 17МПа для В-структуры 
рС

∗ ൌ 10 ∙ 1,7 ൎ 17МПа для С-структуры 
Критическое давление для В- и С-структур значительно выше. 

Такой простой подход (подбор одного параметра на основе нитяной 
модели) позволяет варьировать значением критического давления. 
Также значения модулей упругости можно подбирать путем исполь-
зования различных волокон, например углепластик (высокомодуль-
ное волокно). 

При оптимизации проектирования следует учитывать алго-
ритмы деградации. В этом случае линейные критерии дают лучший 
результат по сравнению с элиптической апроксимацией предельной 
поверхности. Каждая итерация расчета должна учитывать условие 
разрыва волокон (разрушение полимерной матрицы). Значение внут-
реннего давления добавляется до тех пор пока все пары не выйдут из 
строя [29-32]. 

Учет различных механизмов деградации на основе критериев 
прочности позволяет обеспечить равную напряженность всех пар 
слоев том числе повысить критическое давление. Такой подход ак-
туален при расчетах для баллонов сжатого газа. 

В отличие от традиционных методов расчета по монослоям (боль-
шой объем вычислительных процедур) послойный метод расчета сим-
метричных пар слоев дает надежный результат на основе определяемых 
упругих и прочностных параметров экспериментальным путем. 
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Исторический обзор развития роботов типа гексапод 
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В настоящее время проектирование, разработка и создание движения роботов 
- это бурно развивающаяся область исследований, где роботы находят широ-
кое применение в различных областях, таких как промышленное использова-
ние, освоение космоса, стихийные бедствия, военное применение. Роботы 
гексапод - это роботы на опорах, которые превосходят колесных и гусенич-
ных роботов благодаря их потенциалу можно исследовать любую местность. 
В этой статье основное внимание уделяется различным подходам к проекти-
рованию и разработке роботов гексапод. Подробно описываются характери-
стики роботов гексапод, история развития от первых гексаподов и план бу-
дущего развития. Развитие наземного передвижения ножных роботов непре-
рывно росло на протяжении нескольких десятилетий благодаря большему ко-
личеству преимуществ по сравнению с колесными роботами-транспортными 
средствами. 
Ключевые слова. Роботы гексапод, особенности конструкции гексапод, раз-
витие роботов, развитие гексаподов. 
 

Введение 
Мобильный робот стал центром внимания благодаря исследова-

ниям в космосе, в сложных ситуациях, в спасательных операциях, 
таких как землетрясения, обнаружение мин, выполнение задач без 
участия человека и т.д. За последние три десятилетия появилось до-
статочно много можелей. они могут быть разделены на три катего-
рии: гусеничные роботы, роботы на колесах и роботы на опорах.  

Система передвижения робота является важной характеристи-
кой мобильного дизайна, и она зависит не только от рабочего про-
странства, но и от таких технических показателей, как маневрен-
ность, состояние местности, управляемость, эффективность и ста-
бильность. Каждая система имеет свои преимущества и недостатки. 
Подробное сравнение технических характеристик ножного робота и 
робота на колесах приведено в таблице 1.  

 
Таблица 1. 
Сравнение ножного и колесного робота 

№ Технические критеристики Робот на опо-
рах 

 

Колесный ро-
бот 

1 управляемость x   
2 маневренность   x 
3 местность земли   x 
4 поперечная способность   x 
5 экономически эффективным x   
6 эффективность   x 
7 навигация по препятствиям   x 
8 стабильность x   

  
Преимущества передвижения на опорах зависят от количества 

опор и функциональности каждой из них. Хотя колесные и гусенич-
ные роботы могут работать на ровной местности, большинство из 
них не могут работать в сложных и опасных условиях или на загро-
можденной местности. Двуногие роботы способны передвигаться 
практически по всем типам поверхностей точно так же, как люди и 
животные. Животные используют свои ноги для быстрого и надеж-
ного передвижения по различным ландшафтам с превосходной ма-
невренностью. Они часто развивают высокую скорость и эффектив-
ность в зависимости от условий окружающей среды. С точки зрения 
стабильности и эффективной походки, несмотря на то, что количе-
ство конечностей больше подходит для универсальности, роботы 
гексаподы являются лучшим вариантом среди всех роботов с точки 
зрения мобильности и стабильности. 

В сложных условиях эксплуатации роботы могут попасть в ава-
рию и повредить опоры; их ноги могут одновременно использо-
ваться в качестве рук для выполнения некоторых задач, или некото-
рые сочленения могут выйти из строя и т.д. В таких случаях двуопор-
ные или четырехопорные роботы становятся статически неустойчи-
выми, однако гексаподы могут передвигаться со статической устой-
чивостью, поскольку их шесть опор обеспечивают избыточность. 

В природе у большинства членистоногих шесть ног, что позво-
ляет им легко сохранять статическую устойчивость, было замечено, 
что большее количество ног не увеличивает скорость ходьбы. Более 
того, роботы-гексаподы демонстрируют надежность в случае по-
ломки опор, по этим причинам роботы-гексаподы привлекли к себе 
значительное внимание в последние десятилетия. 

Наиболее популярные гексаподы можно разделить на две кате-
гории: прямоугольные и шестиугольные.  

Прямоугольные гексаподы имеют прямоугольную форму с 
двумя группами из трех опор, симметрично расположенных по 
обеим сторонам.  
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Также гексаподы используют различные типы походок, наибо-
лее распространены следующие, это когда из шести возможных од-
новременно только три ноги остаются на земле, а также ползание: 
только одна нога остается на земле, создавая впечатление ползания. 

Шестиугольные гексаподы имеют круглый или шестиугольный 
корпус с равномерно распределенными опорами. Обычная опора 
(нога) имеет три положения. 

Этот результат можно рассматривать как переход от прямо-
угольных шестиногих роботов к шестиугольным. 

Японский исследователь Такахаши и его коллеги обнаружили, 
что шестиугольные роботы вращаются и двигаются во всех направ-
лениях одновременно лучше, чем прямоугольные, сравнивая запас 
устойчивости и ход при волнообразной походке, но никаких экспе-
риментальных результатов представлено не было[]. Чу и Панг срав-
нили походку для двух типов гексаподов одинакового размера. Они 
теоретически доказали, что шестиугольные роботы-гексаподы обла-
дают большим запасом устойчивости, шагом и способностью пово-
рачиваться по сравнению с прямоугольными роботами[].  

 
Основная часть 
Sutherland Walker - это шестиногий вездеходный робот, разрабо-

танный компанией Sutherland Sproull Associates совместно с Инсти-
тутом робототехники Университета Карнеги-Меллон по контракту с 
Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов 
(DARPA) (рис. 1). Для приведения в действие опор робота использо-
вался бензиновый двигатель, и водителю требовалось управлять им 
с помощью ножных педалей. В любой момент времени машина удер-
живалась на земле тремя ногами, что исключало необходимость в 
системах балансировки, но также ограничивало скорость работы си-
стемы. Каждая опора могла двигаться вперед, назад и из стороны в 
сторону, что позволяло ей передвигаться по неровной поверхности[]. 

Его ширина и длины составли около 2,5 м, вес около 800 кг и 
приводился в действие бензиновым двигателем мощностью 13 кВт, 
приводящим в движение четыре насоса с регулируемым рабочим 
объемом. Скорость ходьбы при чередующейся походке составляет 
0,1 м/с. Он также может двигаться боком со скоростью, превышаю-
щей половину этой скорости. 

Скорость регулируется ручным управлением рабочим объемом 
насосов. Рабочий объем насоса регулируется педалями и джойсти-
ком. 

Роль бортового компьютера заключается в включении и выклю-
чении клапанов в последовательности, соответствующей заданному 
режиму работы. Он собирает данные с датчиков углов наклона со-
членений и усилия опор, и органов управления. Для тестирования 
различных методов управления было написано несколько типов про-
грамм и разработан специальный язык (Доннер, 1983).  

 

 
Рисунок 1. Sutherland Walker 

 
Следующее транспортное средство ASV с адаптивной подвес-

кой, разрабатывалось в Университете штата Огайо с начала 80-х го-
дов. Оно состоит из шести шарнирно соединенных опор. Каждая 

опора имеет три активные степени свободы. Он был разработан для 
ходьбы по пересеченной местности с максимальной нагрузкой 2156 
Н. Он оснащен гироскопами, лазерными датчиками и системой ком-
пьютерного зрения, которая используется для адаптации походки к 
окружающей среде. Он может работать как в режиме дистанцион-
ного управления, так и в режиме присутствия оператора на борту 
(operator-on-board mode), используя активные алгоритмы контроля 
соответствия требованиям и являлся первой управляемой компьюте-
ром системой на колесах, предназначенной для работы на совер-
шенно неструктурированной местности.  

Оператор с помощью клавиатуры и джойстика указывает ASV, 
куда двигаться, и затем он отправляется в указанном направлении. 
900-кубовый мотоциклетный двигатель с максимальной мощностью 
90 лошадиных сил обеспечивал скорость робота 13 км/час. 

У него было шесть различных режимов движения: утилитарный 
(диагностический), точный контроль положения на дороге, маневри-
рование с близкого расстояния, следование за лидером, отслежива-
ние рельефа местности и круиз/рывок. 

Тем не менее, низкая крейсерская скорость ограничивала прак-
тичность ASV. Эта скорость была ограничена не только количеством 
толчков, с которыми мог справиться оператор, но и большим весом 
в 2220 кг, а перевозить он мог всего 181 кг полезной нагрузки, что 
менее десяти процентов веса машины и является недостаточным по-
казателем. Длина составляла 5,1 метра, ширина — 2,4, а высота – 3 
метра, и размеры достаточно большие для перемещения такой не-
большой полезной нагрузки. Несмотря на то, что они могли преодо-
левать вертикальные препятствия высотой до 2 метров и пересекать 
траншеи шириной до 7 метров, военные постепенно утратили инте-
рес, и в 1990 году программа была свернута. 

Далее рассмотрим шагающую лесозаготовительную машину 
(рис..), которая разрабатывалась компанией Plustech Ltd. с 1995 года 
для лесозаготовительных работ на открытом воздухе. Она состоит из 
шести шарнирных опор, может перемещаться вперед, назад, вбок и 
по диагонали, также может поворачиваться на месте и преодолевать 
препятствия. 

В зависимости от неровностей местности оператор может регу-
лировать как дорожный просвет машины, так и высоту каждой сту-
пеньки. Удобные для оператора элементы управления встроены в 
джойстик, который управляет направлением движения, скоростью 
передвижения, высотой шага и походкой, а также дорожным просве-
том. 

 
Рисунок 2. Шагающая лесозаготовительная машина  

 
Далее хорошим примером подхода к мобильным роботам явля-

ется AMBLER (аббревиатура от Autonomous MoBiLe Exploration 
Robot), разработанный Университетом Карнеги-Меллона и Лабора-
торией реактивного движения. Этот гигант достигает около 5 м в вы-
соту, до 7 м в ширину и весит 2500 кг. Он перемещается со скоро-
стью 35 см в минуту. Просто сидя неподвижно, он потребляет 1400 
Вт энергии, при перемещении около 4000 Вт[]. 
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Робот Ambler был разработан для передвижения в особых усло-
виях планетарного ландшафта, где есть метровые валуны, глубокие 
расщелины и крутые склоны - совершенно негостеприимная среда, 
которая не поддается воздействию как людей, так и колесных ма-
шин. Таким образом, шестиногий иноходец передвигается по чрез-
вычайно пересеченной местности без непосредственной помощи че-
ловека. Автономно он создает подробные карты местности, самосто-
ятельно планирует последовательность и расположение шагов и кон-
тролирует свое передвижение, баланс и устойчивость. В ходе обшир-
ных испытаний Амблер преодолел тысячи метров, сделал тысячи 
шагов и преодолел местность, которая не поддается другим роботам 

Амблер ходит, как никакая другая машина и как никакое другое 
существо в природе: ступая любой ногой в любой последовательно-
сти, Амблер обладает запатентованной способностью перемещать 
свою заднюю ногу дальше всех остальных ног, чтобы максимально 
эффективно передвигаться по экстремальной местности. Кроме того, 
в то время как большинство животных сгибают ноги при ходьбе, 
ноги Амблера остаются вертикальными, в то время как они раскачи-
ваются горизонтально, а затем вытягиваются вертикально, как теле-
скоп, чтобы коснуться земли. 

Планировщик походки робота учитывает не только особенности 
местности, но и его собственные возможности при ходьбе: как да-
леко могут перемещаться ноги робота, на какую длину они могут вы-
тягиваться, как далеко тело робота может отклоняться от центра тя-
жести, чтобы робот мог передвигать каждую ногу, не сталкиваясь с 
другой нога, и как он может расставлять свои ноги так, чтобы его 
корпус, который движется попеременно с ногами, также имел четкий 
путь для продвижения вперед. 

 

 
Рисунок 3. Робот Ambler 

 
Odex 1 - это шестиногий шагающий робот, который весил всего 

136 килограмм. Его бортовым компьютером можно было управлять 
удаленно, и робот передвигался самостоятельно. Он способен изме-
нять свою форму, становясь высоким и стройным или низким и при-
земистым, и может ходить в любой конфигурации или в любом про-
межуточном положении. Каждая опора способна поднимать 150 кг, 
опоры достаточно универсальны, чтобы их можно было использо-
вать и в качестве манипуляторов. Odex способен поднимать по вер-
тикали более 780 кг или переносить более 330 кг при обычной ско-
рости ходьбы. Чтобы продемонстрировать маневренность Odex-1, 
инженеры приказали роботу подойти к грузовику, забраться на него, 
а затем слезть и фактически передвинуть грузовик. Потрясающее со-
отношение прочности и веса устройства (Калифорния, 1984 год). 

Позже были представлены ODEX II и ODEX III, а ODEX I сейчас 
находится в постоянной коллекции Смитсоновского института. 

На рис. 4 представлен ODEX II с выдвижной рукой, разработан-
ный для ядерных лабораторий Саванна–Ривер, а на рис 4 (б) Опоры 
Bartholet (американские) для ODEX III (модифицированные и пере-
именованные в SHERPA Французской энергетической комиссией) .  

 

  
а)   б) 
Рисунок 4. Робот: а) ODEX II; б) ODEX III 

 
Другие многоопорные машины были созданы с минимальным 

приводом в действие в соответствии с принципами, заложенными в 
природе. Гексапод (RHex), первоначально разработанный Саранли 
(Saranli) и соавторами (2001), состоял из единого жесткого корпуса 
с шестью гибкими опорами, каждая из которых приводилась в дви-
жение одним приводом, только с одной степенью свободы. Опора 
имеет очень простую конструкцию. Она изготовлена из термофор-
мованных стержней Delrin и имеет мягкие опоры на свободном 
конце. Робот RHex оснащен гироскопами, акселерометрами и опти-
ческими датчиками. Он способен выполнять широкий спектр дина-
мичных задач, таких как ходьба, бег, перепрыгивание через препят-
ствия, подъем по лестнице. На борту установлены две батареи, обес-
печивающие непрерывную работу в течение примерно 10 минут. Ди-
зайн Figure был основан на механизме самостабилизации вдохнов-
ленными наблюдениями за тараканом. Благодаря гибким ножкам 
RHex был способен перемещаться со скоростью одна длина тела в 
секунду при перепадах высоты, превышающих его габарит. Не-
смотря на очевидное отсутствие сходства с оригинальными прыжко-
выми машинами Raibert, было показано, что конструкция (RHex) 
также обеспечивает динамику скольжения (Altendorfer et al., 2001). 

COMET II был разработан в Токийском университете Тиба в 
2002 году. Он может использоваться как полностью автономная си-
стема или управляться человеком дистанционно для выполнения за-
дач по разминированию (рис 5,а). Он оснащен двумя манипулято-
рами, которые используются для обнаружения мин и стрижки травы. 

На борту установлено несколько датчиков, таких как металлоде-
тектор, радар, камеры, датчики силы, потенциометры. 

Реализованное программное обеспечение включает функции об-
хода препятствий. Питание осуществляется от бензинового двига-
теля для работы на открытом воздухе или от внешнего источника 
питания для лабораторных исследований в помещении. 

 

 
а)   б) 
Рисунок 5. Робот: а) COMET II; б) RHex ATHLETE 

 
Лаборатория реактивного движения, расположенная в Ла-Кань-

яда-Флинтридж, Калифорния, США, с середины 2000-х годов разра-
батывает вездеходный шестиногий аппарат для исследования вне-
земных цивилизаций (ATHLETE) с целью поддержки лунных экспе-
диций (рис. 5, б) [Wilcox et al., 2007]. 
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Его основное внимание уделяется маневрированию на пересе-
ченной местности и выполнению таких операций, как перемещение 
предметов и манипулирование ими. Высота ATHLETE составляет от 
4 до 6 метров, что обеспечивает ему выгодный обзор и досягаемость 
для выполнения операций. Каждая из шести опор имеет шесть сте-
пеней свободы и может управляться независимо, что повышает ма-
невренность и скорость робота по сравнению с другими конструкци-
ями гексаподов. В обычных условиях ATHLETE может развивать 
максимальную скорость около 0,25 метра в секунду, потребляя 
около 1000 Ватт. Однако этот показатель энергопотребления может 
варьироваться в зависимости от сложности выполняемых задач. Уни-
кально спроектированные опоры марсохода позволяют преодолевать 
значительные препятствия, они способны преодолевать препятствия вы-
сотой до 1 метра и преодолевать твердые и мягкие склоны крутизной до 
35° и 25° соответственно. Кроме того, ATHLETE может выбрать различ-
ные инструменты, что позволяет использовать его конечности в качестве 
обычных роботизированных манипуляторов (рис. 6). 

Корпус марсохода представляет собой шестиугольную раму, кото-
рая может использоваться для транспортировки грузов весом до 450 кг.  

 

 
Рисунок 6. ATHLETE адаптирована из Wilcox et al 

 

 
Рисунок 6. ATHLETE адаптирована из Wilcox et al 

 
Гексапод Mantis. Робот весит 1900 кг, его высота составляет 2,8 

метра, и он оснащен 2,2-литровым турбодизельным двигателем 
Perkins и гидравликой, различными датчиками (включая датчики 
силы, угла наклона и инклинометр), которые помогают ему передви-
гаться. PC с Linux, работающий под управлением HexEngine – про-
граммного обеспечения, предназначенного для управления передви-
жением гексапод, управляется восемнадцатью гидравлическими 
приводами в опорах[]. 

Хотя этот проект все еще находится на ранней стадии и пока не 
имеет какой-либо конечной цели, кроме технического прогресса, у 
него большой потенциал в применении гексапода в мире инженерии. 
Для начала, он способен манипулировать шестью опорами, но, ска-
жем, будущий прототип сможет манипулировать восьмью ногами, 

две из которых используются в качестве рычагов, а шесть для устой-
чивости конструкции. Таким образом, может получиться великолеп-
ная машина, способная передвигаться по строительным площадкам 
на любой местности, и в то же время иметь возможность добывать, 
бурить, рыть землю. Отличным примером может служить проект в 
горной местности, объединенный с задачей бурения, большинству 
существующих машин потребуется время, чтобы подняться или спу-
ститься, учитывая их механизм передвижения. Еще один потенциал, 
который я вижу, заключается в том, что они могут стать мобильным 
транспортным средством. Он сможет перевозить строительные ма-
териалы по пересеченной в местах, где невозможно использовать 
строительные краны.  

Гексапод может управляться с пассажирского сиденья, но им 
также можно управлять дистанционно с помощью Wi-Fi. Это позво-
ляет роботу получать доступ к местности опасной для жизни и сво-
бодно передвигаться, в то время как оператор наблюдает за ним с 
безопасного расстояния. Машина также способна манипулировать 
внешними предметами, балансируя на 5 опорах и используя шестую 
для толкания или вытягивания предметов. Впечатляющей конструк-
тивной особенностью гексапода является его компактность; не-
смотря на то, что он выглядит большим, когда он используется, он в 
нерабочем состоянии очень компактный. Он способен к сложным 
движениям, таким как тангаж, крен, рыскание, раскачивание, 
всплеск и поднятие. 

 
Заключение 
Представленные примеры дают наглядное представление о раз-

нообразии систем передвижения, которые были разработаны по 
всему миру с различными решениями для различных областей при-
менения. Стоит отметить, что многие из них не представлены на 
рынке, но находятся в стадии дальнейшей разработки в исследова-
тельских лабораториях.  

Учитывая особенности ранее разработанных конструкций геса-
подов, их достоинства и недостатки стоит спрогнозировать, что гек-
сапод нового поколения должен подходить для различных видов де-
ятельности с возможностью установки на его раму строительно-до-
рожной техники и оборудования, который будет обладать невысокой 
массой, высокой мобильностью и хорошей грузоподьемностью, а 
также автономностью работы, именно такая машина сможет стать 
перспективной на рынке роботов. 
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Historical Overview of the Development of Hexapod Robots 
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Currently, the design, development and creation of robot motion is a rapidly developing field 

of research, where robots are widely used in various fields such as industrial use, space 
exploration, natural disasters, military applications. Hexapod robots are robots on 
supports that are superior to wheeled and tracked robots due to their potential to explore 
any terrain. This article focuses on the different approaches to the design and 
development of hexapod robots. The characteristics of hexapod robots, the history of 
development from the first hexapods and the plan for future development are described 
in detail. The development of ground locomotion of legged robots has been growing 
steadily for several decades due to the greater number of advantages compared to wheeled 
robotic vehicles. 

Keywords: Hexapod robots, hexapod design features, robot development, hexapod 
development. 
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Исследование пропускной способности треугольного водослива 
в узле регулирования «воздушной подушки»  
в системах канализации 
 
 
Федоров Святослав Викторович 
канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный архитек-
турно-строительный университет 
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турно-строительный университет, svyatoslavfedorov@mail.ru 
 
С целью улучшения характеристик работы системы канализации, обеспече-
ния своевременной промывки участков сети и улучшения экологической об-
становки предлагается применение системы, работающей с эффектом «воз-
душной подушки». Нагнетание газовоздушной смеси с помощью перепадных 
стояков позволяет формировать избыточное давление воздуха в трубопро-
воде, расположенном глубже, а рассмотренная в работе конструкция тре-
угольного водослива позволяет надежно контролировать процесс отведения 
избытков воздушной среды и регулировать уровень воды в коллекторе. Для 
получения более полной информации о пропускной способности треуголь-
ного водослива выполнялось моделирование в ANSYS CFX. В работе рассмат-
ривалось два варианта модели, обе геометрически подобной лабораторной 
установке, на которой ранее были получены экспериментальные данные. 
Первая модель предусматривала исследование высоты воздушного потока 
для диапазона расходов воздуха от 5 до 40 л/с. Вторая модель предусматри-
вала задание избыточного давления (от 100 до 300 кПа) на выходе из расчет-
ной области с целью оценки влияния на работу водослива подпора воды, со-
ответствующего реальным условиям канализационной сети глубокого зало-
жения. Результаты исследования позволили получить более полную зависи-
мость высоты воздушного потока от расхода подаваемого воздуха. Расчет 
второго варианта модели показал отсутствие влияния избыточного давления 
над вершиной треугольного водослива на высоту воздушного потока. 
Ключевые слова: канализационная сеть, сточные воды, воздушная подушка, 
подводная воздушная струя, компьютерное моделирование, ANSYS CFX 
 

Введение 
В наше время достаточно остро стоит проблема выбросов ток-

сичных газов из систем водоотведения, которые негативно воздей-
ствуют на железобетонные конструкции канализационных колод-
цев, вредят окружающей среде и ухудшают качество жизни людей 
[1-3]. В системах самотечной канализации газы обычно скаплива-
ются в подсводном пространстве коллекторов и в дальнейшем за 
счет увлекающей способности потока бесконтрольно выносятся на 
поверхность через вентиляционные отверстия и неплотности соору-
жений [4]. Эффективным способом устранения неприятных запахов 
в городской среде может выступать технология функционирования 
системы водоотведения с применением «воздушной подушки» [5]. 
Данная технология предусматривает нагнетание газовоздушной 
среды в подсводное пространство коллектора за счет функциониро-
вания перепадных стояков. Возникновение избыточного давления 
приводит к поджатию водного потока, что позволяет увеличивать 
скорость его движения и обеспечивать промывку и удаление осадка, 
а также централизованно отводить загрязненный воздух на газо-
очистные сооружения.  

В настоящее время эффект «воздушной подушки» достаточно 
успешно применяется на канализационных дюкерах [6]. Воздушная 
подушка позволяет значительно расширить диапазон пропускной 
способности трубопровода общесплавной системы. За счет боль-
шого диаметра обеспечивается пропуск значительных дождевых 
расходов, а в период отведения «сухого» расхода наличие «воздуш-
ной подушки» способствует формированию достаточной незаилива-
ющей скорости. На рисунке 1 показана схема подобного дюкера. 
Подвод воды в горизонтальный трубопровод осуществляется через 
управляющий колодец, где установлен вертикальный трубопровод-
стояк (входная труба) для транспортировки «сухого» расхода и вер-
тикальная шахта для поступления большого дождевого стока (вход-
ная шахта). Для нагнетания воздуха в подсводное пространство 
трубы дюкера используют увлекающую способность потока в верти-
кальном стояке или компрессор. На выходе из горизонтального тру-
бопровода установлена задвижка управления «воздушной подуш-
кой», положение которой позволяет устанавливать уровень водного 
потока или стравливать избыток воздушной среды. 

 
Рисунок 1 – Конструкция дюкера с «воздушной подушкой» 

 
Можно отметить, что использование данного эффекта возможно 

применить на всех участках магистральной канализации. В инженер-
ной практике встречаются примеры городских канализационных си-
стем, имеющих конфигурацию дюкера, где потенциально может 
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быть реализована рассматриваемая технология [7]. Подобное техни-
ческое решение безусловно позволит повысить надежность, энер-
гоэффективность и санитарно-экологическую безопасность системы 
в целом [8, 9].  

Для регулирования «воздушной подушки» на участках канали-
зационной сети, где нагнетание газовоздушной среды осуществля-
ется за счет перепадных шахт, а расход подаваемого воздуха не кон-
тролируется, предлагается использовать узлы регулирования, преду-
сматривающие использование затопленного треугольного водослива 
[10]. Подобная конструкция характеризуется простотой устройства 
и надежностью эксплуатации. 

Разработка узлов регулирования требует оценки пропускной 
способности треугольного водослива. С целью изучения зависимо-
сти высоты воздушного потока на затопленном водосливе от расхода 
воздуха, а также оценки влияния на пропускную способность под-
пора воды над водосливом было выполнено настоящее исследование 
с применением моделирования в программном комплексе конечно-
элементного анализа ANSYS CFX.  

 
Методы  
В качестве расчетной области модели принимался сосуд, состо-

ящий из двух отделений (рис. 2). Размеры геометрии модели прини-
мались близкими к габаритам экспериментальной лабораторной 
установки. Между отделениями предусматривалась перегородка вы-
сотой C = 0,5 м, имеющая в основании вырез в виде треугольного 
водослива. Угол у вершины водослива составлял α = 90 град. Полная 
высота сосуда составляла H = 0,565 м, а ширина B = 0,2 м. Первое 
отделение имело длину L1 = 0,09 м, а второе отделение L2 = 0,4 м. 
Вершина водослива располагалась на расстоянии А = 0,415 м от 
верхней стенки сосуда. В процессе моделирования рассматривались 
два варианта модели. Первый вариант (рис. 2, а), когда истечение 
воздушной среды осуществлялось при небольшом подпоре слоя 
воды высотой h = 0,3 – 0,525 м над вершиной водослива и дальней-
шим выделением воздуха в атмосферу. Второй вариант (рис. 2, б) 
предусматривал работу водослива под избыточным давлением вод-
ной среды в несколько десятков метров.  

В начальный момент времени оба отделения сосуда были запол-
нены водой. Для подачи воздуха в расчетную область использова-
лось граничное условие Inlet, в котором задавался расход воздуха, 
равный Q = 5, 10, 20, 30 и 40 л/с. Для удаления воздушной среды из 
расчетной области использовалось условие Opening, в котором опре-
делялось избыточное давление. Для первого варианта модели избы-
точное давление было равным P = 0 Па. Во втором варианте давле-
ние принималось равным P = 100, 200 и 300 кПа.  

В ходе моделирования рассматривалась нестационарная задача. 
Полное время расчета для различных расходов воздуха попадало в 
диапазон от 3 до 10 с. Шаг по времени также варьировался и прини-
мался от 0.02 до 0.1 с. Для моделирования процесса всплытия струи 
использовалась модель гравитации, в которой устанавливалось уско-
рение свободного падения g = -9,81 м/с2 по оси z. Турбулизация воз-
душного потока и объема водной среды в сосуде обеспечивалось с 
помощью модели k-ε. Взаимодействие между двумя фазами опреде-
лялось стандартной моделью гомогенного течения, а граница кон-
такта двух фаз рассчитывалась с помощью модели смешения. Мо-
дель переноса тепла между фазами не применялась. Для расчета при-
менялись водная и газовая среда с постоянной температурой T = 25 
°C, плотность которых, соответственно, составляла ρwater = 997 кг/м3 
и ρair = 1,185 кг/м3. 

С целью обеспечения требуемой точности результатов для обоих 
отделений сосуда устанавливался размер ячейки расчетной сетки 
равный 0,005 м. В местах контакта воздушного и водного потока со 
стенками сосуда, в том числе в зоне треугольного водослива, приме-
нялась функция inflation для создания структурированной сетки. С 
помощью данной команды осуществлялась генерация десяти слоев 
вдоль стенок общей толщиной 0,005 м. Наименьший по толщине 

слой составлял 0,0002 м и прилегал непосредственно к стенке со-
суда. Подобное решение позволяет наиболее точно смоделировать 
эпюру скорости в зоне пограничного слоя. Также для обеспечения 
необходимой сходимости задачи и качественного моделирования 
области треугольного водослива, где воздушный поток проникает в 
водную среду, а также наблюдаются большие скорости воздуха и 
пульсация уровня воды, необходимо дополнительно измельчить рас-
четную сетку для получения достоверного градиента скорости в жи-
вом сечении струйного потока.  

В процессе модельного расчета осуществлялась подача воздуш-
ной среды в первое отделение сосуда и происходило формирование 
«воздушной подушки», которая постепенно отжимала столб воды во 
втором отделении. Опуская уровень до вершины водослива, проис-
ходило формирование затопленной воздушной струи и всплытие во-
довоздушной смеси. В случае первого варианта модели (рис. 2, а) 
всплытие осуществлялось до свободной поверхности и в дальней-
шем избыточный воздух удалялся через граничное условие Opening. 
В случае второго варианта модели водовоздушная смесь просто уда-
ляется через аналогичное граничное условие. 

 

 
Рисунок 2 – Расчетная область модели 

 
Интерес вызывает оценка высоты воздушного потока на тре-

угольном водосливе при различном расходе подаваемого воздуха. 
Получение данной закономерности получается с помощью первой 
модели, кроме этого, результаты дополняются экспериментальными 
данными, полученными на лабораторной установке и модельными 
расчетами, полученными ранее для диапазона малых расходов воз-
духа 0 ÷ 1,4 л/с. Вторая модель рассчитывалась для постоянного рас-
хода воздуха Q = 3 л/с при различной величине подпора воды с це-
лью оценки влияния избыточного давления принимающей среды на 
сжатие воздушного потока. 

 
Обсуждение результатов 
На рисунке 3 показаны результаты моделирования подводной 

воздушной струи для различных периодов времени с расходом воз-
духа Qair = 3 л/с и избыточным давлением на выходе P = 300 кПа. 
При истечении воздуха формируется пузырьковый струйный поток. 
В момент времени входа воздушного потока за счет начального со-
противления происходит более сильное отжатие водной среды. Да-
лее процесс устанавливается, и высота воздушного потока стано-
вится постоянной с течением времени, незначительно колеблясь за 
счет сжатия воздушной среды. Во втором отделении наблюдается 
сильная аэрация объема воды, что для модели по первому варианту 
приводит к возникновению эффекта эрлифта и подъем столба жид-
кости. Полученный результат качественно соответствует ожидае-
мому процессу и данным, полученным при лабораторном исследо-
вании.  

На рисунке 4 показана зависимость высоты воздушного потока 
на водосливе h от расхода подаваемого воздуха. Модельные и экспе-
риментальные данные, полученные ранее, хорошо ложатся на об-
щую закономерность пропускной способности водослива. Следует 
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отметить, что с ростом расхода воздуха и высоты потока на водо-
сливе наблюдается прирост удельной пропускной способности, при-
ходящейся на один метр высоты воздушного потока.  

                 а)                                        б)  в) 

    
 

Рисунок 3 – Результаты расчета подводной струи для второго ва-
рианта модели,  
а) t1 = 0,28 с; б) t2 = 0,8 с; в) t3 = 3 с 

 
На рисунке 5 представлен аналогичный график зависимости 

средней скорости воздушного потока Vair от расхода воздуха.  
 

 
Рисунок 4 – Зависимость высоты воздушного потока на треуголь-
ном водосливе h от расхода воздуха Qair; Qair = 0÷0,5 л/с [8], Qair = 
0,8÷1,4 л/с (лабораторная установка), Qair = 5÷40 л/с (модель – пер-
вый вариант). 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость средней скорости воздушного потока в 
сечении водослива Vair от расхода воздуха Qair 

 
По мере увеличения расхода отмечается общая тенденция роста 

средней скорости. Однако, данные, полученные экспериментально в 
сравнении с модельными, дают более высокие значения скорости. 

Сравнивая результаты моделирования по второму варианту мо-
дели отметим, что во всех вариантах подпора были зафиксированы 
близкие значения высоты воздушного потока: которое составило h = 
0,064 м (при P = 100 кПа), h = 0,063 м (при P = 200 кПа), h = 0,064 
(при P = 300 кПа). 

 
Выводы 
На основании полученных результатов можно сделать следую-

щие выводы: 
1. Для треугольного водослива получены графики зависимо-

сти высоты воздушного потока и средней скорости затопленной воз-
душной струи в живом сечении водослива от расхода подаваемого 
воздуха в диапазоне от 0.01 до 40 л/с. Данные закономерности поз-
волят уточнить расчетную формулу для оценки пропускной способ-
ности узла регулирования «воздушной подушки». 

2. Моделирование с различными вариантами подпора показало 
отсутствие влияния избыточного давления над водосливом на вели-
чину высоты воздушного потока.  

В дальнейшем результаты исследования могут применяться в 
практической деятельности для проектирования узла регулирования 
системы канализации, работающей с эффектом «воздушной по-
душки». 

Статья публикуется по результатам исполнения гранта 
СПбГАСУ 2024 года. 
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Investigation of the capacity of a triangular spillway in the control unit of the "air 
cushion" in sewerage systems 

Fedorov S.V., Sankov M.A., Kononova A.M. 
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
In order to improve the performance of the sewerage system, ensure timely flushing of network 

sections and improve the environmental situation, it is proposed to use a system operating 
with the effect of an "air cushion". Injection of the gas-air mixture with the help of 
differential risers allows the formation of excessive air pressure in the pipeline located 
deeper, and the design of the triangular spillway considered in the work allows reliable 
control of the process of removing excess air and regulating the water level in the 
collector. To obtain more complete information about the capacity of the triangular 
spillway, modeling was performed in ANSYS CFX. Two variants of the model were 
considered in the work, both geometrically similar to the laboratory installation on which 
experimental data were previously obtained. The first model provided for a study of the 
height of the airflow for a range of air flow rates from 5 to 40 l/s. The second model 
provided for setting the overpressure (from 100 to 300 kPa) at the outlet of the design 
area in order to assess the impact on the operation of the water retention spillway 
corresponding to the real conditions of the deep-laid sewer network. The results of the 
study made it possible to obtain a more complete dependence of the height of the airflow 
on the flow rate of the supplied air. The calculation of the second variant of the model 
showed the absence of the influence of overpressure above the top of the triangular 
spillway on the height of the airflow. 

Keywords: sewer network, sewage, inverted siphon, air cushion, underwater air jet, computer 
modeling, ANSYS CFX 
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Компьютерная графика:  
графическое взаимодействие или вычислительная визуализация 
 
 
Цзян Вэньцзе 
Бакалавр, Российский университет дружбы народов, 2965397443@qq.com 
 
В этой статье мы погружаемся в мир компьютерной графики, исследуя её как 
инструмент графического взаимодействия и вычислительной визуализации. 
От основ 2D и 3D графики до передовых технологий виртуальной реально-
сти, мы анализируем, как эволюция компьютерной графики повлияла на об-
ласти обучения, развлечений и научных исследований. Изучая влияние ком-
пьютерной графики на визуализацию данных и интерактивные интерфейсы, 
мы открываем новые горизонты её использования и представляем перспек-
тивы будущего в этой динамично развивающейся области. 
Ключевые слова: компьютерная графика, графическое взаимодействие, вы-
числительная визуализация, 3D моделирование, рендеринг, текстурирован-
ные, виртуальная реальность, дополненная реальность, визуализация дан-
ных, интерактивные интерфейсы 
 

Введение. 
Компьютерная графика, с момента своего зарождения в сере-

дине 20-го века, прошла долгий путь от примитивных изображений 
до сложных трехмерных миров, оживляющих экраны наших 
устройств. Сегодня она стала неотъемлемой частью многих сфер 
нашей жизни, начиная от развлечений и заканчивая научными иссле-
дованиями. Эта статья призвана исследовать две основные арены, на 
которых компьютерная графика проявляет свое влияние: графиче-
ское взаимодействие и вычислительная визуализация. 

Графическое взаимодействие, будь то в видеоиграх, виртуаль-
ной реальности или интерактивных обучающих системах, создает 
новые способы взаимодействия человека с машиной. Это не только 
способствует более интуитивному и погружающему опыту, но и от-
крывает новые горизонты в образовании и тренинге, позволяя поль-
зователям взаимодействовать с комплексными концепциями и сце-
нариями в более доступной и понятной форме. 

С другой стороны, вычислительная визуализация является крае-
угольным камнем в научных исследованиях и инженерных проектах. 
От визуализации сложных астрономических данных до моделирова-
ния биологических процессов на молекулярном уровне, компьютер-
ная графика позволяет ученым и инженерам наглядно представлять 
и анализировать данные, которые иначе были бы недоступны для 
восприятия человеческим глазом. 

В этой статье мы рассмотрим ключевые технологии и методоло-
гии, стоящие за этими двумя аспектами компьютерной графики, а 
также исследуем, как они преобразуют наш мир и открывают новые 
возможности для будущих инноваций. Мы углубимся в историю раз-
вития компьютерной графики, анализируя ее прошлое, настоящее и 
заглядывая в будущее, чтобы лучше понять, как эта динамично раз-
вивающаяся область продолжает формировать нашу реальность. 

 
Основной текст. 
Компьютерная графика, незаменимая составляющая современ-

ного цифрового мира, представляет собой обширную область, охва-
тывающую множество техник и методов. В самом начале погруже-
ния в эту тему стоит разобраться с базовыми понятиями и разделе-
ниями. 

Первым и наиболее фундаментальным различием в компьютер-
ной графике является подразделение на 2D и 3D графику. 2D гра-
фика, ставшая основой для ранних видеоигр и графических интер-
фейсов, позволяет создавать плоские изображения. Примеры могут 
включать в себя всё от простых рисунков и иллюстраций до сложных 
графических дизайнов. Наиболее известными примерами 2D гра-
фики являются пиксельные арт и спрайты, использовавшиеся в клас-
сических видеоиграх 80-х и 90-х годов. 

С другой стороны, 3D графика добавляет дополнительное изме-
рение, создавая объемные и реалистичные изображения. Это откры-
тие привело к революции в таких сферах, как кинематограф, видео-
игры и виртуальная реальность. Примерами могут служить блокба-
стеры с использованием CGI (компьютерной генерации изображе-
ний), такие как «Аватар» Джеймса Кэмерона, где компьютерная гра-
фика использовалась для создания целого виртуального мира [1]. 

Переходя к основным технологиям и инструментам, необходимо 
упомянуть такие ключевые процессы, как рендеринг, текстурирова-
ние и моделирование. Рендеринг – это процесс, при котором из мо-
делей и текстур создается готовое изображение или анимация. Этот 
процесс может быть сравним с финальной «отрисовкой» сцены в 
кино или видеоиграх. Качество рендеринга значительно повлияло на 
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реалистичность виртуальных миров, и современные технологии, та-
кие как трассировка лучей в реальном времени, создают поразитель-
ные по реализму изображения. 

Текстурирование, в свою очередь, отвечает за наложение дета-
лизированных поверхностей на 3D модели. Благодаря этому про-
цессу виртуальные объекты приобретают реалистичный внешний 
вид, имитируя материалы из реального мира, такие как кожа, металл, 
ткань. 

 

 
Рисунок 1. Пример 2D и 3D графики 

 
Моделирование – это процесс создания 3D объектов. Это может 

быть как создание персонажей для видеоигр, так и проектирование 
сложных инженерных объектов. Современные программы для 3D 
моделирования, такие как Autodesk Maya или Blender, предостав-
ляют широкий спектр инструментов для создания чрезвычайно дета-
лизированных и сложных моделей. 

Что касается программного обеспечения для создания компью-
терной графики, то здесь можно выделить несколько ключевых плат-
форм. Adobe Photoshop, например, является стандартом де-факто в 
области 2D графического дизайна и обработки изображений. Для 3D 
моделирования и анимации чаще всего используются такие про-
граммы, как Autodesk Maya, 3ds Max, и Blender. Blender, в частности, 
заслуживает особого внимания, так как это бесплатный и открытый 
инструмент, который с годами развития приобрел функционал, со-
поставимый с коммерческими аналогами. 

Важно отметить, что развитие этих технологий не стоит на ме-
сте. Как утверждает Джон Кармак, один из пионеров в области ком-
пьютерных игр, постоянное усовершенствование графических тех-
нологий не только улучшает визуальное восприятие, но и открывает 
новые горизонты для взаимодействия человека с компьютером. Это 
особенно актуально в контексте развития виртуальной и дополнен-
ной реальности, где графические технологии играют ключевую роль. 

Графическое взаимодействие является ключевым аспектом ком-
пьютерной графики, оно определяет, как пользователи взаимодей-
ствуют с цифровым контентом через визуальные средства. Основой 
этого процесса является визуализация данных, которая превращает 
абстрактные числа и текст в понятные и удобные для восприятия 
изображения и диаграммы. Это особенно важно в современном 
мире, где объемы данных растут с невероятной скоростью, и их ана-
лиз и понимание становятся ключевыми навыками. Визуализация 

данных используется во многих сферах, от науки и медицины до биз-
неса и образования. Например, сложные научные данные могут быть 
представлены в виде интерактивных 3D моделей, что позволяет ис-
следователям более глубоко погружаться в анализ [2]. 

Интерактивная графика — это следующий шаг в эволюции ви-
зуализации данных. Она позволяет пользователям не только видеть 
данные, но и взаимодействовать с ними в реальном времени. Это мо-
жет включать в себя манипуляции с графиками, изменение парамет-
ров для просмотра различных сценариев или даже виртуальные 
«прогулки» по комплексным 3D структурам. Этот подход револю-
ционизирует способ, которым мы изучаем и понимаем информацию, 
делая её более доступной и понятной. 

Графическое взаимодействие также играет важную роль в обла-
сти обучения и развлечений. В образовательном контексте интерак-
тивные графические приложения могут помочь учащимся лучше по-
нять сложные концепции, предоставляя им возможность визуализи-
ровать и манипулировать данными [3]. Например, интерактивные 
географические карты и виртуальные лаборатории позволяют учени-
кам и студентам исследовать мир и научные явления в увлекатель-
ной и понятной форме. В сфере развлечений интерактивная графика 
преобразила видеоигры, предоставляя игрокам более погружающи-
еся и визуально привлекательные миры. Развитие технологий, таких 
как трассировка лучей, позволяет создавать игры с невероятно реа-
листичной графикой, улучшая общее впечатление от игрового про-
цесса. 

Роль пользовательского интерфейса в графическом взаимодей-
ствии не может быть недооценена. Хорошо продуманный интерфейс 
позволяет пользователям легко и интуитивно взаимодействовать с 
графическим контентом. Важность этого подхода подчеркивает До-
нальд Норман, эксперт в области дизайна интерфейсов, указывая на 
то, что пользовательский интерфейс должен быть настолько интуи-
тивно понятным, чтобы пользователь мог сосредоточиться на задаче, 
а не на инструментах для ее выполнения. Это особенно важно в 
сложных программах, где функции и возможности могут быть 
скрыты за сложными меню и командами. Примером хорошо проду-
манного интерфейса является программа Adobe Photoshop, где слож-
ные инструменты редактирования изображений доступны через ин-
туитивно понятные панели и меню. Это позволяет как профессиона-
лам, так и любителям легко ориентироваться в многообразии ин-
струментов и функций. 

 

 
Рисунок 2. Схема пользовательского интерфейса 

 
Пользовательский интерфейс также играет ключевую роль в 

обучающих и развлекательных приложениях. В образовательных 
программах, например, интерфейс должен быть простым и ясным, 
чтобы облегчить процесс обучения и сделать его более привлека-
тельным. Когда учащиеся могут легко навигировать по обучающей 
программе, они могут сосредоточиться на самом процессе обучения, 
а не на попытках понять, как работает программа. Это особенно 
важно в образовательных играх и виртуальных лабораториях, где 
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сложные научные концепции представлены в удобоваримой и интер-
активной форме. Примером может служить приложение для изуче-
ния анатомии человека, где сложные биологические структуры пред-
ставлены в интерактивном 3D формате, позволяя студентам иссле-
довать каждую часть тела в деталях [4]. 

Вычислительная визуализация в контексте компьютерной гра-
фики открывает удивительные возможности для науки и инженерии, 
предоставляя средства для наглядного представления сложных дан-
ных и процессов. Этот аспект компьютерной графики позволяет ис-
следователям и инженерам визуализировать и анализировать слож-
ные явления, которые невозможно увидеть или понять без помощи 
компьютерного моделирования. 

В научной сфере компьютерная графика используется для визу-
ализации широкого спектра явлений, от астрономических событий 
до молекулярной биологии. Например, астрономы используют ком-
пьютерное моделирование для визуализации движения галактик и 
черных дыр. Эти визуализации позволяют ученым лучше понять 
структуру и динамику космических объектов [5]. В биомедицинских 
исследованиях компьютерная графика помогает визуализировать 
сложные биологические процессы на молекулярном уровне, что яв-
ляется ключевым фактором в разработке новых лекарств и терапий. 

Одной из наиболее сложных задач в области вычислительной 
визуализации является моделирование погоды. Погодные системы 
невероятно сложны и динамичны, и их точное моделирование тре-
бует обработки огромных объемов данных и использования слож-
ных математических моделей. Современные погодные модели спо-
собны визуализировать метеорологические условия на глобальном 
уровне, предоставляя прогнозы и анализы, которые имеют решаю-
щее значение для метеорологии и климатологии. 

Вычислительная визуализация также играет важную роль в ин-
женерии. Например, в автомобилестроении используются компью-
терные модели для визуализации и тестирования дизайна автомоби-
лей. Эти модели позволяют инженерам анализировать все, от аэро-
динамических свойств до безопасности при столкновениях, не при-
бегая к созданию реальных прототипов. Такой подход не только эко-
номит время и ресурсы, но и позволяет проводить более широкий 
анализ возможных вариантов дизайна и конструкции [6]. 

Технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности 
представляют собой еще одно важное применение вычислительной 
визуализации. В медицине, например, VR используется для трени-
ровки хирургов, позволяя им проводить виртуальные операции в 
контролируемой и безопасной среде. Это позволяет хирургам накап-
ливать опыт, не подвергая риску пациентов. AR, с другой стороны, 
используется в образовании и производстве, где она помогает обу-
чать персонал, предоставляя интерактивные инструкции и информа-
цию непосредственно в поле зрения пользователя. 

Эволюция вычислительной визуализации в технологиях VR и 
AR открывает новые горизонты во многих областях. Например, в ар-
хитектуре и строительстве AR позволяет инженерам и архитекторам 
визуализировать будущие строительные проекты непосредственно 
на месте строительства. Это значительно упрощает процесс плани-
рования и обеспечивает более точное согласование проекта с реаль-
ными условиями. 

В области образования и научных исследований технологии вир-
туальной и дополненной реальности открывают новые способы изу-
чения и визуализации сложных концепций. Учебные заведения 
начинают внедрять эти технологии для создания более погружающе-
гося и интерактивного образовательного процесса. Например, сту-
денты-геологи могут использовать VR для виртуальных экскурсий 
по геологическим памятникам, а студенты-биологи - для изучения 
сложных молекулярных структур в трехмерном пространстве. 

Одним из наиболее перспективных направлений в вычислитель-
ной визуализации является интеграция с искусственным интеллек-
том (ИИ) и машинным обучением. Это позволяет автоматизировать 
и оптимизировать процессы анализа и визуализации данных. Напри-
мер, ИИ может анализировать медицинские изображения, выявляя 

патологии, которые могут быть неочевидны для человеческого глаза. 
Такой подход уже начинает применяться в диагностике и медицин-
ских исследованиях, повышая точность и скорость обработки меди-
цинских данных. 

 

 
Рисунок 3. Визуализация в учебном процессе 

 
Современные тенденции в области компьютерной графики 

неразрывно связаны с развитием таких технологий, как искусствен-
ный интеллект (ИИ) и машинное обучение. Эти инновации оказы-
вают глубокое влияние на все аспекты компьютерной графики, от 
автоматизации рутинных задач до создания новых способов генера-
ции и визуализации изображений. ИИ уже используется для автома-
тической коррекции и улучшения изображений, например, в про-
грамме Adobe Photoshop, где функции, основанные на ИИ, помогают 
улучшить качество изображений с минимальными усилиями со сто-
роны пользователя. В более широком масштабе, ИИ и машинное 
обучение способствуют разработке новых методов создания реали-
стичных текстур и моделей, что особенно актуально в индустрии ви-
деоигр и анимации [7]. 

 

 
Рисунок 4. The Last of Us Part II, пример иллюстрации 

 
Развитие индустрии игр и анимации является одной из самых ди-

намичных областей, где применяется компьютерная графика. Совре-
менные видеоигры и анимационные фильмы демонстрируют удиви-
тельный уровень детализации и реализма, чего удалось достичь бла-
годаря продвинутым технологиям компьютерной графики. Напри-
мер, в играх таких как «The Last of Us Part II» от Naughty Dog, вни-
мание к деталям в графике и анимации персонажей достигает новых 
высот, создавая погружающийся и эмоциональный игровой опыт. 
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Анимационные фильмы, такие как те, что создаются в Pixar, исполь-
зуют сложные компьютерные алгоритмы для создания живых и вы-
разительных персонажей и миров. 

Перспективы развития компьютерной графики связаны не 
только с улучшением существующих технологий, но и с появлением 
совершенно новых подходов и приложений. Одним из таких направ-
лений является интеграция виртуальной и дополненной реальности 
в повседневную жизнь. Эти технологии предлагают новые способы 
взаимодействия с цифровым контентом, что может привести к рево-
люционным изменениям в таких сферах, как образование, медицина 
и развлечения. В образовании, например, VR и AR могут использо-
ваться для создания интерактивных и погружающихся учебных про-
грамм, которые делают процесс обучения более эффективным и за-
хватывающим [8]. 

Также нельзя не упомянуть о влиянии квантовых вычислений на 
будущее компьютерной графики. Хотя эта технология все еще нахо-
дится в зачаточном состоянии, она обещает принести существенные 
изменения в способы обработки и визуализации данных. Квантовые 
компьютеры могут обрабатывать информацию на порядки быстрее 
современных систем, что открывает потенциал для создания еще бо-
лее сложных и реалистичных визуализаций в реальном времени [9]. 

 
Заключение 
Компьютерная графика, начиная свой путь как нишевая техни-

ческая дисциплина, превратилась в неотъемлемую часть современ-
ного цифрового мира. Она охватывает огромный спектр областей и 
приложений, начиная от основных принципов 2D и 3D графики и за-
канчивая сложными аспектами графического взаимодействия и вы-
числительной визуализации. Эта статья предоставила обзор основ-
ных направлений и достижений в области компьютерной графики, 
подчеркивая её значение и влияние в различных сферах. 

Мы увидели, как компьютерная графика играет критически важ-
ную роль в графическом взаимодействии, обогащая образователь-
ные и развлекательные приложения, а также улучшая пользователь-
ский опыт через интуитивно понятные интерфейсы. В области вы-
числительной визуализации компьютерная графика предоставляет 
ценные инструменты для науки и инженерии, позволяя визуализиро-
вать и анализировать сложные данные и явления, которые были бы 
невозможны для понимания без таких технологий. 

Современные тенденции и будущее компьютерной графики, 
связанные с развитием искусственного интеллекта, машинного обу-
чения, а также технологий виртуальной и дополненной реальности, 
обещают продолжить трансформацию этой области, открывая новые 
горизонты для инноваций и креативности.  

В заключение, компьютерная графика не просто технология; это 
мощный язык для выражения идей, исследования реальности и со-
здания новых миров. Её непрерывное развитие и интеграция в раз-
личные аспекты нашей жизни делают её одной из самых захватыва-
ющих и быстроразвивающихся областей современности. Эта дина-
мичная область продолжает расширять границы возможного, при 
этом становясь всё более доступной и интегрированной в повседнев-
ную жизнь. В будущем мы можем ожидать еще больше удивитель-
ных прорывов и инноваций, благодаря которым компьютерная гра-
фика будет продолжать удивлять и вдохновлять. 
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In this article, we dive into the world of computer graphics, exploring it as a tool for graphical 

interaction and computational visualization. From the basics of 2D and 3D graphics to 
the cutting-edge of virtual reality, we examine how the evolution of computer graphics 
has impacted the fields of learning, entertainment, and scientific research. By exploring 
the impact of computer graphics on data visualization and interactive interfaces, we open 
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В статье рассматриваются проекты ведущих международных финансовых ор-
ганизаций – МВФ и БМР – по переформатированию международной валют-
ной системы. С большой степенью вероятности упор будет сделан на цифро-
вые деньги центрального банка (ЦВЦБ), подконтрольные через различные 
наднациональные платформы международным финансовым организациям, с 
последующей токенизацией значительной части денежного обращения. Пока 
в серой зоне остается судьба криптовалют, однако Запад спешит с реформой, 
чтобы не допустить окончательного оформления нового, т.н. «фрагментиро-
ванного», а, иначе, многополярного мира. Приоритетом западного варианта 
реформы МВС является втягивание в предлагаемую новую систему валют 
стран, которые потенциально могут отколоться от западного проекта.  
В этих условиях России вместе с другими странами БРИКС важно сделать 
первый шаг по формированию действительно независимой от Бреттон-Вудса 
валютной системы. При этом, на данном этапе речь, конечно, не может идти 
о создании единой наднациональной валюты. Правильнее говорить о созда-
нии наднациональных расчетно-клиринговых инструментов.  
Ключевые слова: цифровые валюты центрального банка (ЦВЦБ), токениза-
ция, международная валютная система, дуальные товары 
 

Введение 
В настоящее время не вызывает сомнения, что мировая валютная 

система (МВС) должна претерпеть изменения. При этом очевидно, 
«что разрешение возникшего внутри МВС системного противоречия 
возможно лишь на основе не просто выхода за рамки нынешней ми-
ровой валютной системы, а формирования совершенно новой си-
стемы, контуры которой уже угадываются в тех сдвигах, которые 
произошли в МВС, прежде всего после «Великой рецессии», а 
именно за последние 12–15 лет» [2]. 

В этих условиях коллективный Запад активизировал в последние 
годы усилия по переформатированию МВС, несмотря на не до конца 
урегулированные противоречия внутри глобальных элит по поводу 
архитектуры будущей МВС. Уже сейчас с большой степенью веро-
ятности можно сказать, что упор будет сделан на цифровые деньги 
центрального банка (ЦВЦБ), подконтрольные через различные 
наднациональные платформы международным финансовым органи-
зациям, с последующей цифровизацией значительной части денеж-
ного обращения. Пока в серой зоне остается судьба криптовалют, од-
нако Запад спешит с реформой, чтобы не допустить окончательного 
оформления нового, т.н. «фрагментированного», а, иначе, многопо-
лярного мира.  

Создание такого мира стало главнейшей угрозой для всего за-
падного проекта. Поэтому на данном этапе приоритетом западного 
варианта реформы МВС является втягивание в предлагаемую новую 
систему валют стран, которые потенциально могут отколоться от за-
падного проекта. Это должно резко ослабить импульс по созданию 
каких-либо альтернативных Бреттон-Вудсу валютных систем и, 
прежде всего, по реализации совместных проектов стран БРИКС.  

В более фундаментальном плане решается задача сохранения в 
основном необеспеченного характера резервных валют, что воз-
можно лишь при условии консервации однополярного мира. В каче-
стве гипотезы можно выдвинуть предположение, что переход к миру 
нескольких суверенных и равноправных макрорегионов, опираю-
щихся на государства-цивилизации, предполагает постепенный пе-
реход к обеспеченным реальными активами валютам, поскольку в 
условиях многополярного мира не один из таких регионов не 
сможет использовать в качестве обеспечения своей валюты во-
енно-политическое превосходство над другими странами.  

В целом именно на реализации такого превосходства и основыва-
ется в значительной мере фиатный характер нынешних резервных ва-
лют. Вместе с тем современная МВС, имеющая в своей основе Бреттон-
Вудские соглашения, все же предполагает наличие де-факто некоторого 
реального обеспечения. Приведенная ниже таблица 1 свидетельствуют о 
том, что одной из вероятных причин разворота в денежной политике 
ФРС в 2022 г. в сторону ужесточения является обострение проблемы 
обеспеченности денежной системы твердыми активами. 

 
Таблица 1  
Отношение совокупных официальных резервов монетного золота 
в текущих ценах к денежной базе и агрегату М3 ФРС в 1980, 2011, 
2022 гг. в % 

Показатель 1980 2011 2022 
золото в % к денежной базе 559,0 66,4 31,0 
золото в % к агрегату М3 58,8 18,7 9,4 
золото плюс криптовалюты в % к 
агрегату М3 

- … 16,0 

Источник: [2] 
 
Данные таблицы свидетельствует о резком сокращении роли зо-

лота в качестве инструмента, позволяющего оказывать стабилизиру-
ющее влияние на МВС [2, С. 12]. Де-факто безлимитная эмиссия 
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долларов и других ведущих валют привела к нарушению устояв-
шихся пропорций между денежной массой и выраженными в теку-
щих ценах официальными резервами монетарного золота как основ-
ного представителя класса активов, имеющих реальную стоимость 
или имеющих реальное обеспечение. По всей вероятности, соотно-
шение официальных золотых резервов и долларовой массы на 
уровне 19% обеспечивало в 2011 году определенную стабильность 
всей системы, причем с запасом в 1-2 процентных пункта. По состо-
янию на начало 2022 года этот показатель составил 9,4%, и это яви-
лось свидетельством того, что вся МВС оказалось в зоне риска. 

 
Проекты МВФ и Банка международных расчетов 
В любом случае ситуация стала выходить из-под контроля, что 

и заставило коллективный Запад активизировать усилия в направле-
нии создания новой редакции Бреттон-Вудса. В этом контексте со-
всем недавно произошло несколько знаковых событий. МВФ и Банк 
международных расчетов (БМР) почти одновременно (19 и 20 июня 
2023 года) обнародовали доклады с изложением важнейших меро-
приятий по реформированию МВС, соответственно, “The Rise of 
Payment and Contracting Platforms” [9] и “A blueprint for the future 
monetary system”. Во главу угла ставятся цифровые валюты цен-
трального банка (ЦВЦБ, или CBDC) [6].  

Перед тем, как приступить к анализу этих документов, приведем 
одно из наиболее свежих определений ЦВЦБ, которое сделано за-
падными авторами. По мнению экспертов БМР Аннеке Коссе и Ила-
рия Маттеи (Anneke Kosse and Ilaria Mattei) ЦВЦБ - это цифровой 
платежный инструмент, который деноминирован в национальной 
денежной единице и является прямым требованием к центральному 
банку. При этом оптовые ЦВЦБ должны сыграть такую же роль, как 
и сегодняшние безналичные средства центрального банка, использу-
емые в операциях с коммерческими банками и другими финансо-
выми учреждениями, а розничные ЦВЦБ предназначены для исполь-
зования домохозяйствами и фирмами для повседневных транзакций 
[8, C. 2].  

Сразу же обратим внимание на тот факт, что западные авторы 
больше не называют ЦВЦБ новым видом денег, что свидетельствует, 
по крайней мере, о наличии планов практически полностью переве-
сти денежную систему на цифровые деньги и постепенно вытеснить 
не только наличные и безналичные деньги, эмитируемые сегодня 
центральными банками, но и деньги, де-факто эмитируемые коммер-
ческими банками. 

Возвращаясь к докладам, отметим, что оба они являются шагом 
в направлении укрепления государственно-частного партнерства, их 
авторы достаточно негативно относятся к криптоактивам и, прежде 
всего, децентрализованным крипто. Криптоактивы были опреде-
лены в докладе БМР как тип цифрового актива частного сектора, ко-
торый зависит главным образом от криптографии и распределенной 
книги или аналогичной технологии. В отличие от ЦВЦБ, криптоак-
тивы не представляют требования к центральному банку [8]. 

Но одновременно произошло и другое знаковое событие. Каза-
лось бы, вопреки общей линии по игнорированию крипто два круп-
нейших глобальных инвестиционных фонда подали заявки на созда-
ние биржевых фондов по спотовым операциям с биткойном, т.е. 
предприняли меры по поддержке крипто. Нельзя также не упомянуть 
о нагнетании рядом финансовых СМИ напряженности в связи с вве-
дением в США системы быстрых платежей FED NOW, участие в ко-
торой уже подтвердили большинство крупнейших американских 
банков. Это событие подается как прикрытие для введения цифро-
вого доллара с одновременным началом изъятия наличных долларов, 
что, в свою очередь, представляется как удар по базовым свободам 
граждан США. Более того, проводится аналогия с подписанным 5 
апреля 1933 года Франклином Рузвельтом Указом № 6102 о факти-
ческой конфискации у населения и организаций золота в слитках и 
монетах.  

Рассмотрим все происходящее более подробно. МВФ сосредото-
чивает внимание на переформатировании инфраструктуры трансгра-
ничных платежей, направленной в реальности на достижение макси-
мального контроля над трансграничными платежами (Adrian, Tobias 
and Tommaso Mancini-Griffoli 2023. “The Rise of Payment and 
Contracting Platforms” IMF Fintech Note 2023/005, International 
Monetary Fund, Washington, DC.) [9]. С этой целью в докладе предла-
гается принципиально новый класс платформ трансграничных пла-
тежей и исполнения контрактов (XC). Эти платформы должны опи-
раться на отражающий права собственности единый реестр (trusted 
single ledger), в рамках которого обеспечивается стандартизирован-
ное цифровое представительство на программируемой основе 
(токенизация) валютных резервов центральных банков. Таким об-
разом, осуществляется токенизация уже существующих денег цен-
тральных банков без создания нового расчетного актива или новых 
денег центрального банка в форме оптовой ЦВЦБ. И это подается в 
качестве развития концепции оптовой ЦВЦБ. В свою очередь, то-
кены, представляющие указанные резервы, могут быть использо-
ваны «избранными участниками государственного и частного секто-
ров» для обмена валют и различных финансовых операций. Предла-
гаемая инфраструктура является одновременно и единой платфор-
мой для расчетов, и безопасным расчетным активов. Все это основы-
вается на единых стандартах программирования и возможности 
управления информацией с использованием шифрования.  

Иными словами, Центральные банки будут обеспечивать депо-
нирование на платформе XC своих средств в виде эскроу-сертифи-
катов - инструментов, подобных ЦВЦБ. Обращение этих инструмен-
тов будет ограничиваться рамками этой платформы, а исходный ак-
тив будет заблокирован на счетах центрального банка. Данные сер-
тификаты станут единственными инструментами, которые будут об-
ращаться на платформе XC.  

На следующий день после выхода доклада директор-распоряди-
тель MBФ Кристалина Георгиева в своем выступлении перед руко-
водителями Центробанков африканских стран в Рабате, Марокко, 
попыталась обосновать подготовленные Фондом предложения. По 
ее словам, Фонд пытается как-то согласовать работу отдельных 
стран по внедрению ЦВЦБ для того, чтобы впоследствии им было 
легче проводить трансграничные транзакции с помощью ЦВЦБ: 
«ЦВЦБ не должны быть фрагментированными национальными 
предложениями... Чтобы иметь более эффективные и справедливые 
транзакции, нам нужны системы, которые соединяют страны, нам 
нужна функциональная совместимость». К. Георгиева сказала, что 
Фонд приступил к работе по созданию всемирной платформы ЦВЦБ. 
Как она отметила, такая платформа должна «обеспечить функцио-
нальную совместимость» цифровых валют разных ЦБ. Кроме того, 
платформа позволит коммерческим банкам и другим участникам 
платежных операций напрямую взаимодействовать с центральными 
банками, что, в свою очередь, позволит обойтись без реализации це-
лого ряда проектов оптовых ЦВЦБ. А это значит, что разрабатывае-
мая платформа XC является прообразом будущей всемирной плат-
формы ЦВЦБ, в рамках которой можно будет избавиться от излиш-
них национальных ЦВЦБ.  

Параллельно МВФ начал работу над универсальной, наднацио-
нальной цифровой валюты, которая на самом деле представляется в 
виде клона доллара США. Организация под названием «Денежно-
кредитное управление цифровой валюты» (The Digital Currency 
Monetary Authority - DCMA) объявила на весенней сессии МВФ – ВБ 
в этом году о намерении запустить в обращение универсальную де-
нежную единицу Unicoin (UMU), которая будет юридически закон-
ным платежным средством для совершения трансграничных расче-
тов [7]. 

БМР также выступил со своим планом валютной реформы. 
Предполагается, что проект может стать основой новой мировой фи-
нансовой и валютной системы и открыть дверь в «новую эру», при-
чем в контексте государственно-частного партнерства. Документ 
выглядит более детализированным, чем у МВФ [5]. Будучи частью 
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годового экономического доклада БМР, он опирается на анализ фи-
нансово-экономической ситуации в целом [6]. И именно на основе 
этого анализа обосновывается необходимость мер по перестройке 
МВС. Собственно, к этому начинает подводить уже первая фраза го-
дового доклада: «Мировая экономика достигла критически опасной 
точки». Далее авторы экономического доклада прямо признают, что 
мировая финансовая система оказалась в стрессовом состоянии и что 
фискальная и денежная поддержка в период пандемии оказалась 
слишком масштабной и слишком продолжительной. 

Проект БМР предусматривает сохранение двухуровневой де-
нежной системы, что является очень хорошей новостью для коммер-
ческих банков, которые опасались быть постепенно вытесненными 
из денежного обращения при введении преимущественно розничных 
ЦВЦБ. Активы обоих уровней (центральных банков и коммерческих 
банков) должны стать объектом токенизации, т.е. перевода в цифро-
вой форме на программируемую платформу. С этой целью преду-
сматривается новый тип инфраструктуры финансового рынка— 
«Единый программируемый реестр - ЕПР (“Unified Programmable 
Ledger”)».  

По замыслу авторов проекта, в рамках функционирования этого 
реестра центральный банк мог бы продолжать поддерживать един-
ство денег, обеспечивая расчеты в оптовых CBDC, а частный сектор 
мог бы продолжать внедрять инновации в пользу домохозяйств и 
фирм. Одновременно ЕПР может сыграть роль интегратора разроз-
ненных баз данных (по образцу SWIFT).  

В рамках ЕПР должны учитываться ЦВЦБ, частные токенизиро-
ванные деньги в виде токенизированных депозитов и токенизиро-
ванные версии других финансовых или реальных активов. При этом 
вся система должна опираться на программируемые деньги цен-
трального банка.  

И если место ЦВЦБ в предлагаемой системе в качестве денег 
центрального банка не вызывает сомнения, то подходящая форма 
частных токенизированных денег, дополняющих ЦВЦБ, пока еще 
может быть предметом для дискуссий. В настоящее время есть два 
основных кандидата: стейблкоины, обеспеченные активами, и токе-
низированные депозиты. Оба инструмента представляют собой обя-
зательства эмитента, но различаются способом их передачи и своей 
ролью в финансовой системе.  

Авторы плана БМР однозначно встают на сторону токенизиро-
ванных депозитов: «в отличие от стейлбкоинов, токенизированные 
депозиты не только сохранят, но и в разы усилят некоторые преиму-
щества нынешней двухуровневой денежной системы».  

Особой критике подвергаются в докладе крипто и децентрализо-
ванные финансы. Признавая, что последние стали проблеском в 
направлении токенизации, специалисты БМР отмечают, что в связи 
с недавними скандалами криптовалюта проявила себя в качестве 
ущербной системы, которая не может стать несущей конструкцией 
будущей МВС. В более позднем документе БМР уточняется, что на 
сегодняшний день стейблкоины и другие криптоактивы редко ис-
пользуются для платежей за пределами криптоэкосистемы. При этом 
около 60% опрошенных центральных банков сообщили, что они ак-
тивизировали свою работу по ЦВЦБ в ответ на появление криптоак-
тивов [8, C. 15]. 

Следующим шагом, по их мнению, могло бы стать продвижение 
предложенного проекта группой центральных банков с участием 
частного сектора, который должен заниматься большей частью дея-
тельности, связанной с непосредственным взаимодействием с кли-
ентами. 

В целом новый план БМР предусматривает сохранение домини-
рования ЦВЦБ при одновременном вовлечении в систему денег ком-
мерческих банков, т.е. найдена форма государственно-частного вза-
имодействия, чего не хватало в предыдущих инициативах. Здесь 
особо следует подчеркнуть, что государственно-частное партнер-
ство является одним из важнейших принципов, на реализации кото-
рых настаивает ВЭФ, поскольку размытые границы этого партнер-

ства позволяют легко камуфлировать, кто кем на самом деле коман-
дует. Кроме того, поскольку центральные банки во всем мире пред-
почитают устранять полную анонимность в своих расчетах в ЦВЦБ, 
идея состоит в том, чтобы использовать создание ЕПР для привязки 
финансового поведения каждого клиента к схеме цифровой иденти-
фикации.  

Здесь важно отметить, что ЕПР по своему охвату явно превосхо-
дит аналогичную инициативу МВФ. В проекте МВФ речь идет о то-
кенизации лишь денег центрального банка, в то время как у БМР то-
кенизации подлежат все активы. И самое важное - МВФ в основном 
озабочен сохранением контроля (в т.ч. путем создания клона доллара 
в виде UMU) над трансграничными платежами в условиях, когда 
многие страны ищут варианты именно выхода из-под такого кон-
троля, включая использование цифровых денег.  

Инициатива БМР - в случае ее реализации – может быть развер-
нута в направлении создания реальной наднациональной валюты с 
втягиванием в ее орбиту практически всех национальных валют. 
Кроме того, инициативу БМР можно рассматривать с точки зрения 
продолжения давнего спора между Кейнсом и Моргентау при фор-
мировании Бреттон-Вудской системы: Великобритания хотела бы 
контролировать МВС через наднациональную валюту с использова-
нием своих позиций на мировых финансовых рынках, а США пред-
почитают реализовывать этот контроль с помощью своей националь-
ной валюты. Как известно, в 1944 года победу в этом споре одержали 
США. Объявление о проекте БМР, который, как предполагается, ста-
нет основой новой мировой финансовой и валютной системы, появи-
лось всего через день после сообщений о том, что БМР и Банк Ан-
глии завершили проект ЦВЦБ, в ходе которого было разработано 33 
функциональных интерфейса API и рассмотрено более 30 вариантов 
использования ЦВЦБ в розничной торговле (операциях). Проблема 
выбора может вновь приобрести остроту, но на данном этапе глоба-
листские элиты стараются проявлять единство, и, соответственно, 
инициативы МВФ и БМР носят скорее взаимодополняющий харак-
тер.  

Соответственно, оба плана в своей основе не противоречат друг 
другу. Они как бы описывают различные варианты запуска валют-
ной реформы с целью сохранения доминирующего положения За-
пада. Кроме того, они ориентированы на достижение компромисса 
между государственными институтами и глобальными корпораци-
ями по еще неурегулированным вопросам. 

 
Проблема децентрализованных криптовалют 
В настоящий момент на повестке дня для них встает вопрос об 

отношении к децентрализованным крипто, прежде всего, к бит-
койну. В этом контексте следует рассматривать тот факт, что бук-
вально одновременно с обнародованием докладов МВФ и БМР круп-
нейшие глобальные инвестиционные фонды – BlackRock и Fidelity – 
подали в Комиссия по ценным бумагам и биржам (The Securities and 
Exchange Commission - SEC) заявки на создание биржевых фондов 
(ETF) по операциям спот с биткойном. Позднее подобные заявки по-
дало еще несколько крупных игроков, включая специализирую-
щихся на криптоактивах.  

Ранее такие заявки отклонялись. Для биткойнов разрешалось со-
здавать лишь фонды по фьючерсным операциям. На сей раз шансы 
создания фондов по спотовым операциям гораздо выше, тем более 
что заявки BlackRock и Fidelity сформированы через посредство ве-
дущих бирж, соответственно, Nasdaq и CBOE Group. В то же время 
SEC не спешит принимать решение по этим заявкам, что пока нега-
тивно повлияло на рынок криптовалют. Кроме упомянутых инвести-
ционных фондов, решения по своим заявкам ждут такие крупные иг-
роки как Grayscale, VanEck, WisdomTree, and Invesco.  

По мнению некоторых американских экспертов, речь может 
идти об организации с помощью этих ETF скупки и «заморозке» ре-
альных биткойнов, против которых будут выпускаться фьючерсные 
контракты. Иными словами, какая-то часть биткойнов будет изы-
маться из оборота, и это при том, что за последние 12 месяцев 68% 
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всех биткойнов оставались без движения, и еще примерно 3,8 млн 
биткойнов потеряны навсегда. В случае получения разрешения на 
открытие упомянутых ETF крупнейшие корпорации смогут скупить 
за деньги клиентов точно выверенную часть из остающихся в обо-
роте 5 млн биткойнов для установления контроля над этим важней-
шим децентрализованным активом. А отсутствие до поры до вре-
мени одобрения со стороны SEC можно рассматривать как важный 
элемент подготовки для входа гигантов на рынок. Задача фондов 
зайти дёшево и крупным объемом, а значит нужно создать поводы, 
на которых биткойн будет обваливаться, да ещё на больших объе-
мах. Благо Black Rock и его коллеги по цеху могут себе такое позво-
лить, поскольку суммарно они управляют почти 20 трлн долларами 
и владеют важнейшими объектами и компаниями в десятках стран. 
Не сложно догадаться, что со всем этим пакетом не будет проблем 
создать любой инфоповод, заставляя людей в панике продавать бит-
койн. 

К этому можно добавить, что и в финансовой системе Западной 
Европы происходят позитивные в отношении крипто сдвиги. Не-
давно специализирующееся на крипто подразделение Штутгартской 
фондовой биржи объявило о планах запустить в следующем году си-
стему по полному страхованию ставок на криптовалюту. За не-
сколько дней до объявления в Штутгарте немецкий банковский ги-
гант Deutsche Bank заявил, что сотрудничает со швейцарской крип-
товалютной фирмой, чтобы предложить своим институциональным 
клиентам хранение биткойнов и криптовалют. 

В целом предварительно можно предположить, что в сфере де-
централизованных крипто речь может идти о попытках постепен-
ного установления контроля над этой сферой со стороны глобальных 
финансовых корпораций. Таким образом, упомянутые корпорации 
стремятся четко определить свое место в новой валютной системе, и 
это делается в тесном взаимодействии с денежными властями. Все 
это может стать очень болезненным ударом по децентрализованным 
финансам в том виде, в котором они сейчас воспринимаются, по-
скольку установление чьего-либо контроля означает потерю одного 
из главных преимуществ данных инструментов – анонимности и, со-
ответственно, возможности свободно распоряжаться своими сред-
ствами. Но этот факт будет всячески камуфлироваться глобальными 
корпорациями, которые, со своей стороны, создают подконтрольную 
себе зону в формируемой валютной системе.  

В любом случае, как бы там не развивалась далее ситуация с бит-
койном, можно констатировать, что несмотря на некую незавершен-
ность плана реформы ее общая направленность уже не вызывает со-
мнения. Ее суть – постепенная замена на цифровые деньги всех эле-
ментов как мировой валютной системы в целом, так и денежных си-
стем отдельных государств (не обязательно всех), при сохранении 
некой серой зоны в виде децентрализованных криптовалют, в реаль-
ности находящейся под контролем глобальных финансовых корпо-
раций. При этом доля коммерческих банков в эмиссионных процес-
сах будет ужиматься, а наличные деньги будут постепенно выво-
диться из оборота. В результате вся система будет приобретать все 
более жестко централизованный характер, а возможное вытеснение 
коммерческих банков поставит крест на еще остающихся элементах 
рыночных отношений.  

 
Сдвиги в международной валютной системе и Россия 
В России осознают важность происходящих сдвигов. И это уже 

находит отражение в выкладках некоторых исследователей, напри-
мер, В.К. Спильниченко, который утверждает, что «под воздей-
ствием цифровизации кардинально меняется и вся система финансо-
вых отношений» [4].  

В этих условиях России вместе с другими странами БРИКС 
важно сделать первый шаг по формированию действительно незави-
симой от Бреттон-Вудса валютной системы. При этом, на данном 
этапе речь, конечно, не может идти о создании единой наднацио-
нальной валюты. Правильнее говорить о создании наднациональных 
расчетно-клиринговых инструментов. Эти инструменты должны 

быть обеспечены реальными материальными ресурсами. Одним из 
вариантов является использование т.н. дуальных товаров (обладаю-
щих товарными и денежными свойствами одновременно). К послед-
ним относятся, прежде всего, нефть, газ, драгоценные и редкозе-
мельные металлы, зерно, олово, титан, хром, уран, литий. Важно от-
метить, что в странах БРИКС сосредоточена подавляющая часть ре-
зервов большинства дуальных товаров. По мнению авторов моногра-
фии «Дуальные товары» «в современной денежной системе в силу 
сложившихся обстоятельств наблюдается явная нехватка обеспечен-
ных активов, к которым можно отнести и инструменты, опирающи-
еся на резервы товаров, способных обеспечить внутреннюю цен-
ность финансовых средств» [3, C. 8]. 

Внутри России необходимо продвигаться в направлении созда-
ния двухконтурной денежной системы, имея виду, что императивом 
должно стать постепенное введение обеспеченных реальными акти-
вами денег.  

В качестве переходной формы можно создать инвестиционный 
(резервный) контур национальной финансовой системы на базе Каз-
начейства Минфина с выпуском не новых рублей, а финансовых ин-
струментов неэмиссионного характера, обеспечением которых мо-
гут выступать недооцененные и не монетизированные на данный мо-
мент государственные активы. При этом прототип предлагаемых фи-
нансовых инструментов имеет доказанную ценовую устойчивость к 
стоимости золота и/или малую волатильность к курсовым значениям 
резервных валют. Все это позволяет существенно не менять норма-
тивные принципы, существующие у ЦБ РФ при организации эмис-
сионных процедур, но создает условия выпуска длинных и дешевых 
финансовых средств необходимых для реального сектора экономики 
России и стабилизации курса национальной валюты. 
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The article examines projects of leading international financial organizations - the IMF and the 

BIS - to rehaul the international monetary system. With a high degree of probability, the 
emphasis will be placed on central bank digital money (CBDC), controlled through 
various supranational platforms by international financial organizations, with the 
subsequent tokenization of a significant part of the monetary circulation. For now, the 
fate of cryptocurrencies remains in a gray area, but the West is rushing with reform in 
order to prevent the finalization of the new, so-called. “fragmented”, or, in other words, 
multipolar world. The Western version of the reform has as priority to involve countries 
that could potentially break away from the Western project into the proposed new 
monetary system.  

In these conditions, it is important for Russia, together with other BRICS countries, to take the 
first step towards setting up a currency system truly independent of Bretton Woods. At 
the same time, at this stage, of course, we cannot talk about creating a single supranational 
currency. It would be more correct to talk about the creation of supranational settlement 
and clearing instruments. 

Keywords: central bank digital currencies (CBDC), tokenization, international monetary 
system, dual goods. 
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Кредитный скоринг как метод оценки кредитного риска: 
прогнозирование возможности банкротства  
торговых компаний РФ 
 
 
Гостев Андрей Сергеевич 
аспирант, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, 
flera195@gmail.com 
 
В статье дается определение кредитного риска с точки зрения коммерческого 
банка, и проводится анализ преимуществ применения кредитными организа-
циями России скоринговых моделей для оценки данного риска. Также выде-
ляются значимые финансовые коэффициенты для определения возможности 
будущей инициации процедуры банкротства юридических лиц в сфере тор-
говли. Далее на основе выделенных коэффициентов разрабатывается логи-
стическая регрессионная модель для прогнозирования вероятности банкрот-
ства юридических лиц в этой отрасли. Для разработанной модели рассчиты-
ваются и анализируются значения показателей качества: доли верно иденти-
фицированных классов, в том числе действующих юридических лиц и обанк-
ротившихся юридических лиц, площади под ROC-кривой, коэффициента 
Gini и R2. Также оптимизируется значение вероятности отсечения путем мак-
симизации индекса Юдена, и оценивается прогнозная сила модели в отноше-
нии тестовой выборки. 
Ключевые слова: оценка кредитного риска, кредитный скоринг, моделиро-
вание вероятности банкротства, логистическая регрессия, торговые компа-
нии. 
 
 

Деятельность коммерческих банков базируется на операциях кре-
дитного характера, процентные доходы от которых составляют 
наибольшую долю в их прибыли. В то же время кредитный портфель 
банка подвержен внешним шокам, влияющим на его качество. По-
этому, в условиях экономического кризиса наиболее приоритетной 
зоной внимания для коммерческих банков является идентификация 
и анализ рисков своего кредитного портфеля.  

Наиболее значимым из банковских рисков по эффекту является 
кредитный риск. Его оценка в таких условиях крайне важна, по-
скольку при увеличении совокупной величины проблемных активов, 
происходящем в кризисные периоды, расширяются возможности 
негативного влияния на финансовые показатели и устойчивость 
банка, а также на занимаемую им позицию в банковском секторе.  

В качестве метода оценки кредитного риска в статье будет ис-
следован кредитный скоринг, описаны его преимущества. Также бу-
дет определена отрасль экономики РФ, организации из которой тре-
буют повышенного внимания к оценке кредитного риска при заклю-
чении сделки о предоставлении заемных средств. Научная новизна 
исследования заключается в определении для данной отрасли наибо-
лее значимых финансовых коэффициентов при оценке вероятности 
банкротства юридического лица и разработке модели логистической 
регрессии для прогнозирования возможности его банкротства. 

В научной литературе даются различные по содержанию опре-
деления кредитного риска. Так, Карпова Е.И., Алексеенко Н.В. и 
Блажевич А.А. уделяют наибольшее внимание потере ссудной стои-
мости вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения за-
емщиком своих обязательств [1]. Симонян Т.С. и Исаев А.К. [2] дают 
схожее с Указанием Банка России [3] определение, в котором дела-
ется акцент на риске и вероятности неплатежа по кредиту. 

В данной статье под кредитным риском будет пониматься веро-
ятность возникновения у банка потерь вследствие нарушения заем-
щиком существенных условий заключенного кредитного договора, в 
том числе из-за несвоевременного, неполного исполнения обяза-
тельств по возврату заемных средств или полного их неисполнения. 

Для эффективного управления кредитным риском на этапе при-
нятия решения о предоставлении кредита заемщику коммерческие 
банки разрабатывают и применяют модели аппликационного кре-
дитного скоринга, которые могут как присваивать ранги отдельным 
заемщикам, так и прогнозировать вероятность их банкротства. 

Использование аппликационных скоринговых моделей в кре-
дитном процессе обладает рядом преимуществ: 

1. Объективность и автоматизация. Скоринговые модели осно-
вываются на математических алгоритмах и анализе статистических 
данных, что позволяет снизить субъективный фактор и исключить 
вмешательство человека при оценке заемщика.  

2. Увеличение точности и качества решений. Математические 
модели анализируют большое количество данных, таких как кредит-
ная история, финансовые показатели и другие факторы, что позво-
ляет более точно оценивать кредитный риск заемщика и снижает 
влияние человеческого фактора, повышая качество решения. 

3. Снижение затрат и улучшение клиентского опыта. Автома-
тизация процесса одобрения кредитных заявок за счет применения 
скоринга снижает затраты на ручную оценку риска, а повышение 
скорости принятия решения по сделке улучшает клиентский опыт. 
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Эти преимущества позволяют банкам и другим финансовым ор-
ганизациям более эффективно оценивать кредитный риск и прини-
мать обоснованные решения о предоставлении кредита заемщикам 
[4]. 

Аппликационный скоринг может быть реализован тремя груп-
пами моделей: 

 статистическими (дискриминантный анализ, линейная ре-
грессия, логистическая регрессия, деревья классификации); 

 искусственного интеллекта (экспертные системы, нейрон-
ные сети, ближайших соседей, генетические алгоритмы, байесов-
ские сети, логико-вероятностные модели); 

 исследования операций (линейное программирование, нели-
нейная оптимизация). 

Для построения модели кредитного скоринга больше всего под-
ходит именно логистическая регрессия, поскольку она допускает как 
категориальное, так и вероятностное представление данных, а ее ре-
зультаты прозрачны и объяснимы (в ином случае Банк России запре-
тит внедрение такой модели в кредитный процесс). 

Следует отметить, что модель кредитного скоринга не может и 
не должна быть универсальной. Одну модель следует применять для 
оценки вероятности банкротства ограниченного периметра компа-
ний, обладающих общими характеристиками. Выполнение данного 
условия необходимо ввиду наличия специфических черт и разной 
степени устойчивости к внешним шокам компаний в зависимости от 
их отраслевой принадлежности, размера организации (микро-, ма-
лый, средний, крупный бизнес) и прочих параметров. Поэтому банки 
объединяют заемщиков в различные риск-сегменты. Применение 
для каждого риск-сегмента отдельной модели вероятности банкрот-
ства позволяет повысить точность разрабатываемой модели. 

В соответствии с отчетами федерального реестра Федресурс, от-
расль «Торговля» непрерывно с 2015 года занимает первое место 
среди отраслей по количеству обанкротившихся за год организаций 
(в среднем на протяжении исследуемого периода на данную отрасль 
приходилось 26,4% всех банкротств юридических лиц) [5]. Получа-
ется, каждый четвертый банкрот в РФ вел деятельность по торговле. 
Поэтому коммерческим банкам следует наиболее качественно оце-
нивать риск наступления банкротства контрагента при кредитовании 
юридических лиц, ведущих деятельность в отрасли «Торговля». 

В связи с этим в данной статье было решено разработать скорин-
говую модель логистической регрессии для определения вероятно-
сти банкротства российских юридических лиц из отрасли «Тор-
говля». 

Зависимая переменная в разрабатываемой модели является кате-
гориальной и указывает, может потенциальный заемщик допустить 
банкротство или нет. 

В изначально собранную выборку входила информация о вели-
чине 15 финансовых показателей, определяемых на данных откры-
той публикуемой финансовой отчетности 2573 организаций [6]. Они 
могли быть включены в модель в качестве независимых перемен-
ных. Однако после обработки выборки от недостатков, включая 
очистку от пропусков (Х4 и Х9), выбросов, мультиколлинеарности 
(Х3, Х5, Х6, Х7, Х11, Х12, Х13 и Х14) и незначимой независимой пере-
менной (Х2), в скоринговую модель вошли всего 4 независимые пе-
ременные (Рисунок 1). 

Таким образом, получилась четырехфакторная логистическая 
скоринговая модель с оценкой R2 = 79,6%: 

PሺYሻ ൌ
ଵ

ଵାୣషሺషఱ,యయశబ,బళభశమ,లమఴషల,యయభబశర,ఱవభఱሻ  (1) 
По результатам тестирования ее качества на обучающей вы-

борке при параметре вероятности отсечения (вероятность банкрот-
ства, достаточная для признания моделью заемщика потенциальным 
банкротом) равном 50,0%, модель корректно определила классы 
91,7% заемщиков, площадь над ROC-кривой составила 0,9141, а ко-
эффициент Gini достиг 0,8282. Эти значения свидетельствуют о вы-
соком качестве модели, но его можно повысить и далее за счет опти-
мизации вероятности отсечения (Рисунок 2).  

Рисунок 1 – Описание переменных модели. Источник: составлено 
автором 

 

 
Рисунок 2 – ROC-кривая скоринговой модели по всем вероятностям 
отсечения. Источник: составлено автором 

 
Так, путем максимизации индекса Юдена, вероятность отсече-

ния была повышена до 55,06%. За счет проведенной оптимизации 
удалось повысить долю правильно классифицированных действую-
щих организаций с 93,1% до 93,8% при неизменной доле правильно 
определенных проблемных. За счет этого общая доля правильно 
классифицированных моделью наблюдений увеличилась с 91,7% до 
92,1%. В то же время полученная площадь под ROC-кривой при но-
вой вероятности отсечения больше на 0,003, а Gini – на 0,007. После 
модификации вероятности отсечения скоринговая модель также 
была проверена на данных из тестовой выборки, чтобы оценить, 
насколько она применима к данным, которые отличаются от тех, на 
которых она обучалась (Таблица 1). 

 
Таблица 1  
Характеристики разработанной скоринговой модели 

Показатель Обучаю-
щая вы-

борка 

Обучаю-
щая вы-

борка 

Тестовая 
выборка 

Вероятность отсече-
ния 

50,0% 55,06% 55,06% 

Доля верно опреде-
ленных действую-

щих ЮЛ 

93,1% 93,8% 93,3% 

Доля верно опреде-
ленных обанкротив-

шихся ЮЛ 

89,7% 89,7% 85,7% 

Доля всех верно 
определенных клас-

сов 

91,7% 92,1% 92,0% 

AUC ROC 0,9141 0,9174 0,9149 

Gini 0,8282 0,8348 0,8299 
Источник: составлено автором 
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Из тестовой выборки разработанная модель смогла правильно 
классифицировать 93,3% действующих юридических лиц и 85,7% 
обанкротившихся. В целом, модель корректно классифицировала 
92,0% наблюдений, а ее площадь под ROC-кривой и коэффициент 
Gini составили 0,9149 и 0,8299 соответственно. 

Таким образом, использование аппликационных скоринговых 
моделей в кредитном процессе обладает рядом преимуществ, таких 
как объективность, увеличение точности, скорости и качества реше-
ний, снижение затрат и улучшение клиентского опыта. Наиболее 
проблемной отраслью с точки зрения ежегодного количества банк-
ротств среди юридических лиц является «Торговля». Наиболее зна-
чимыми финансовыми показателями при оценке вероятности банк-
ротства организации из данной отрасли являются: наличие наруше-
ний срока платежа, рентабельность активов, коэффициент концен-
трации заемного капитала и возраст организации. Все рассмотрен-
ные показатели качества свидетельствуют об отличной способности 
разработанной на приведенных выше финансовых показателях ско-
ринговой модели прогнозировать инициирование в будущем проце-
дуры банкротства в отношении юридического лица, ведущего дея-
тельность в отрасли «Торговля». А незначительное снижение дан-
ных показателей в ходе проверки модели на тестовой выборке поз-
воляет сделать вывод о высоком потенциале ее практического при-
менения. 
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bankruptcy of Russian trading companies 
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The article defines credit risk from the point of view of a commercial bank and analyzes the 

advantages of using scoring models to assess this risk by Russian credit institutions. It 
also identifies significant financial coefficients for determining the possibility of future 
initiation of bankruptcy proceedings for companies in the trade sector. Further, based on 
the identified coefficients, a logistic regression model is developed to predict the 
probability of bankruptcy of companies in this industry. For the developed model, the 
values of quality indicators are calculated and analyzed: the share of correctly identified 
classes, including active companies and bankrupt companies, the area under the ROC 
curve, the Gini coefficient and R2. The cutoff probability value is also optimized by 
maximizing the Youden index and the predictive power of the model is assessed on the 
test sample. 
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Финансовые стратегии управления рисками  
при заключении долгосрочных контрактов 
 
 
Бдоян Аркадий Геворкович 
финансовый директор, ООО СК-Индустрия, arkadiy009@gmail.com 
 
В эпоху глобализации и усиливающейся экономической неопределенности 
вопрос действенного управления финансовыми рисками при заключении 
долгосрочных контрактов приобретает особую актуальность. 
В современных условиях развития предпринимательства заключение таких 
соглашений выступает в качестве неотъемлемой части стратегического пла-
нирования многих компаний. Однако такие соглашения несут в себе значи-
тельные финансовые риски, которые способны существенно повлиять на эко-
номическую стабильность предприятия. В данной статье автором рассматри-
ваются комплексные подходы к управлению такими рисками, возникающими 
при заключении и исполнении контрактов на длительные сроки. 
Основная проблема исследования заключается в поиске оптимального ба-
ланса между стремлением к долгосрочной стабильности бизнеса и необходи-
мостью гибкого реагирования на изменения рыночной среды. Традиционные 
методы управления рисками зачастую оказываются недостаточно результа-
тивными. 
Новизна заключается в систематизации инновационных подходов, которые 
направлены на повышение эффективности управления рисками в современ-
ных условиях. Применительно к финансовым стратегиям автором в данной 
связи обращено внимание на: интегрированную модель оценки рисков, дина-
мическое ценообразование с использованием искусственного интеллекта, 
применение блокчейн-технологий, экосистемный подход к управлению рис-
ками, разработку гибридных финансовых инструментов. 
Ключевые слова: долгосрочный контракт, риск, риск-менеджмент, управле-
ние, финансовая стратегия. 
 

Введение. Сегодня деловая среда характеризуется высокой вола-
тильностью рынков, геополитической нестабильностью, стреми-
тельным технологическим прогрессом. В подобных условиях долго-
срочные соглашения, с одной стороны, обеспечивают предсказуе-
мость предпринимательских процессов, а с другой — несут в себе 
значительные риски, сопряжённые с изменением экономической 
конъюнктуры. 

Значимость обращения к теме обусловлена следующими детер-
минантами: увеличение числа трансграничных сделок, подвержен-
ных валютным рискам и различиям в законодательстве; рост влия-
ния глобальных экономических кризисов на локальные рынки; 
усложнение финансовых инструментов, появление новых форм рис-
ков; ужесточение регуляторных требований к управлению рисками 
в компаниях; необходимость адаптации традиционных методов 
риск-менеджмента к реалиям цифровизации. 

Ключевые аспекты проблематики по смыслу опираются на: не-
достаточную интеграцию систем управления рисками в общую стра-
тегию субъекта хозяйствования; сложность прогнозирования долго-
срочных экономических трендов и их влияния на условия контрак-
тов; ограниченность инструментария для хеджирования комплекс-
ных рисков в развивающихся экономиках; необходимость учета не-
финансовых факторов (например, репутационных) при оценке дол-
госрочных соглашений; сложность количественной оценки некото-
рых видов рисков, особенно в инновационных секторах. 

 
Методы и материалы. В данной работе использован системный 

анализ (применён для изучения взаимосвязей между различными ас-
пектами управления финансовыми рисками в контексте долгосроч-
ных контрактов). Сравнительный анализ задействован для сопостав-
ления различных стратегий. С помощью метода кейс-стади проана-
лизированы конкретные случаи из практики компаний. Это позво-
лило изучить реальные ситуации применения стратегических подхо-
дов. Также проведён анализ научных публикаций для выявления 
ключевых тенденций и противоречий в рассматриваемой области. 
Исследование опиралось на знания из различных областей: фи-
нансы, экономику, право, психологию принятия решений, информа-
ционные технологии, что позволило сформировать комплексное по-
нимание проблемы.  

Работы А.И. Амосова [1] и С.С. Чеботарева с соавторами [8] фо-
кусируются на проблемах ценообразования и влиянии инфляции на 
долгосрочные контракты. Исследование И.О. Жаринова [2] сосредо-
точено на применении смарт-контрактов в инновационных бизнес-
процессах Индустрии 4.0, что предлагает новый подход к управле-
нию рисками через автоматизацию и прозрачность. О.И. Кашина [3] 
исследует инструменты хеджирования риска в условиях волатильно-
сти финансовых рынков, что является ключевым элементом управ-
ления при заключении долгосрочных контрактов. Публикация А.С. 
Левиной и В.В. Голубевой [4] посвящена стратегии выбора и веде-
ния контрактов в строительной сфере, что весьма ценно с позиций 
характеристики кейсов конкретных компаний. Е.В. Саяпова [5] в 
своём исследовании моделирует опционные стратегии, что также 
рассматривается как один из инструментов управления рисками, 
предлагая гибкость в принятии решений в условиях неопределенно-
сти. Н.Ю. Усачева и А.А. Усачев [6] анализируют отрицательные 
стимулы к заключению долгосрочных контрактов между малыми и 
крупными предприятиями, что ценно для понимания рисков и воз-
можных барьеров при формировании длительных отношений. Ра-
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бота Е.А. Ушаковой и Ж.А. Кеворковой [7] посвящена автоматиза-
ции управления эффективностью соглашений, что высвечивает зна-
чимость современных технологий для минимизации рисков и повы-
шения результативности риск-менеджмента. Труды O. Hnylianska [9] 
и X. Huang [10] сфокусированы на интеграции управления и финан-
сов для достижения успеха, что напрямую связано с разработкой 
стратегий работы с рисками в долгосрочной перспективе. 

Итак, в упомянутых источниках охватываются ключевые ас-
пекты: от стратегий ценообразования и инфляционных рисков до ис-
пользования инновационных технологий и автоматизации процес-
сов. Каждое из исследований вносит свой вклад в общую картину и 
отражает подходы, которые могут быть интегрированы в финансо-
вые стратегии управления рисками. 

 
Результаты и обсуждение. Перед тем, как приступить к харак-

теристике стратегий управления рисками, необходимо привести си-
стематизацию соответствующих факторов. К ключевым рискам при 
заключении долгосрочных контрактов относятся те, что представ-
лены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Систематизация рисковых факторов при заключении долго-
срочных контрактов (составлено автором на основе [1, 3, 8])  

 
Каждый из обозначенных выше факторов способен оказывать суще-

ственное влияние на финансовую эффективность контракта и требует 
индивидуального подхода к минимизации связанных с ним рисков. 

Далее целесообразно более детально рассмотреть ряд конкрет-
ных стратегий, применимых в рассматриваемом нами направлении. 

Так, хеджирование представляет собой ключевую стратегию, 
сущность которой заключается в создании компенсирующей пози-
ции для снижения потенциальных убытков от неблагоприятных из-
менений. В контексте долгосрочных контрактов оно позволяет ком-
паниям фиксировать будущие цены на товары, курсы валют, про-
центные ставки, тем самым обеспечивая предсказуемость денежных 
потоков, а также защищая от волатильности рынка. Вместе с тем, 
важно обращать внимание и на альтернативные пути  

Пример. Так, в 2015 году «Delta Air Lines» отказалась от тради-
ционной стратегии хеджирования цен на топливо, которую исполь-
зовало большинство авиакомпаний. Организация приобрела нефте-
перерабатывающий завод, обеспечив себе стабильные поставки топ-
лива по предсказуемым ценам. Когда цены на нефть резко упали, 
«Delta» избежала убытков, связанных с хеджированием, которые по-
несли конкуренты. В долгосрочной перспективе это решение позво-
лило компании лучше контролировать свои расходы на сырьё [3]. 
Этот кейс демонстрирует инновационный подход к управлению рис-
ками, выходящий за рамки традиционных финансовых инструментов. 

Заключение форвардных контрактов позволяет зафиксировать 
будущую цену на товары или валютный курс. Это особенно акту-
ально при работе с зарубежными партнерами либо в условиях неста-
бильного рынка сырья. Предприятие имеет возможность заключить 

форвардный контракт на покупку валюты по фиксированному курсу, 
тем самым нивелируя риск неблагоприятных колебаний на валют-
ном рынке. 

Пример. Шведская строительная компания «Skanska», работаю-
щая на международном рынке, столкнулась с значительными валют-
ными рисками при заключении долгосрочных контрактов. Органи-
зация внедрила комплексную систему управления: естественное 
хеджирование (согласование валют доходов и расходов), использо-
вание форвардных контрактов для хеджирования остаточных рис-
ков, децентрализованный подход к управлению на уровне отдельных 
проектов. В результате «Skanska» смогла значительно снизить влия-
ние валютных колебаний на свои финансовые результаты и повы-
сить предсказуемость денежных потоков [4]. Приведённый пример 
показывает эффективность сочетания различных методов и важ-
ность адаптации стратегии к специфике бизнеса. 

В свою очередь, использование опционов предоставляет компа-
нии большую гибкость в управлении рисками. Например, приобре-
тение опциона на покупку сырья по определенной цене в будущем 
позволяет защититься от возможного роста цен, при этом сохраняя 
возможность воспользоваться снижением стоимости, если таковое 
произойдет [5]. 

Что касается процентных свопов, то в стратегическом контексте 
они выступают в качестве результативного инструмента для управ-
ления рисками изменения ставок в долгосрочных кредитных догово-
рах. Хозяйствующий субъект может обменять плавающую ставку на 
фиксированную, обеспечивая предсказуемость платежей в перспек-
тиве. 

Важно особо подчеркнуть, что диверсификация является ключе-
вым принципом в управленческом механизме. Применительно к дол-
госрочным соглашениям это, в первую очередь, означает: 

- заключение контрактов с разными поставщиками в целях сни-
жения зависимости от одного источника; 

- использование различных валют в контрактах для минимиза-
ции валютных рисков; 

- внедрение гибких ценовых механизмов, при которых принима-
ются в учёт изменения рыночных условий. 

Пример. Весьма ценен кейс горнодобывающей компании «Rio 
Tinto», который иллюстрирует комплексную стратегию диверсифи-
кации для управления финансовыми рисками при заключении дол-
госрочных контрактов. Предприятие столкнулось с высокой вола-
тильностью цен на сырьевые товары и геополитическими рисками, 
что создавало угрозу стабильности. Демонстрируется диверсифика-
ция: географическая, продуктовая, клиентской базы, валютной 
структуры контрактов, типов соглашений [7]. С помощью кейса по-
казывается, как многоуровневая стратегия помогает организации ни-
велировать различные виды рисков, связанных с долгосрочными 
контрактами в волатильной отрасли. 

Также необходимо упомянуть и о страховании, которое пред-
ставляет собой традиционный метод передачи рисков. При заключе-
нии долгосрочных контрактов целесообразно рассматривать следу-
ющие его разновидности: 

- страхование кредитных рисков для защиты от неплатежеспо-
собности контрагента; 

- страховой механизм в отношении грузов при международных 
поставках; 

- предупреждение перерывов в производстве, что может покрыть 
убытки в случае нарушения поставок по соглашению. 

Разработка детальных финансовых моделей позволяет оценить 
влияние различных сценариев на экономику контракта. Стресс-те-
стирование с использованием экстремальных, но вероятных сцена-
риев помогает своевременно обнаружить потенциальные уязвимо-
сти и разработать превентивные меры. 

Всегда важно учитывать, что управление рисками — это непре-
рывный процесс, требующий постоянного мониторинга и адаптации 



 

 438

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
4 

стратегий. Необходимо регулярно пересматривать и обновлять си-
стему оценивания рисков, не игнорируя изменения в экономической 
среде, законодательстве, рыночных условиях. 

В научной литературе по управлению финансовыми рисками 
при заключении долгосрочных контрактов существует ряд противо-
речий и дискуссионных вопросов [2, 3, 8, 10]. Основные разногласия 
касаются: 

- эффективности хеджирования; 
- оптимального горизонта планирования; 
- выбора между количественными и качественными методами 

оценки рисков; 
- централизации против децентрализации управления рисками; 
- влияния культурных факторов. 
Эти противоречия демонстрируют сложность темы и необходи-

мость дальнейших (более углублённых) исследований. 
В рамках данного исследования предлагается ряд инновацион-

ных подходов к управлению финансовыми рисками при заключении 
долгосрочных контрактов, которые представляют собой комплекс-
ную систему, интегрирующую передовые технологии и методологии 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Систематизация инновационных подходов к управлению рис-
ками при заключении долгосрочных контрактов в рамках реализации 
финансовых стратегий (составлено автором на основе [2, 6, 7, 9]) 

 
Центральным элементом предлагаемой системы является Инте-

грированная модель оценки рисков (ИМОР), представляющая собой 
многомерный аналитический инструмент, объединяющий количе-
ственные и качественные методы оценки рисков. ИМОР выходит за 
рамки традиционного финансового анализа, включая в свою струк-
туру оценку технологических трендов, изменений в потребитель-
ском поведении и экологических аспектов. Ключевой особенностью 
ИМОР является применение методов глубокого обучения и нейрон-
ных сетей для анализа больших данных и выявления скрытых взаи-
мосвязей между различными детерминантами риска. 

Практическая реализация ИМОР включает несколько этапов: 
сбор и предобработку разнородных данных из множества источни-
ков; применение алгоритмов машинного обучения для выявления 
значимых факторов риска; построение многоуровневой нейронной 
сети для моделирования сложных взаимодействий между факто-
рами; калибровку модели на исторических данных с использованием 
методов кросс-валидации; и, наконец, интеграцию модели в систему 
принятия решений компании. 

Ключевым аспектом ИМОР является ее способность адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям рынка через механизмы обучения 
с подкреплением (reinforcement learning), что позволяет модели 
непрерывно улучшать свою предсказательную способность на ос-
нове поступающих данных о результатах заключенных контрактов. 

Следующим ключевым элементом предлагаемой системы явля-
ется внедрение динамического ценообразования в долгосрочных 
контрактах, основанного на алгоритмах искусственного интеллекта. 
Эта система представляет собой автоматизированный механизм кор-

ректировки цен, учитывающий множество факторов в режиме реаль-
ного времени. В основе системы лежат алгоритмы машинного обу-
чения, такие как градиентный бустинг и нейронные сети, которые 
анализируют рыночные тренды, изменения в стоимости сырья, ва-
лютные колебания и другие релевантные факторы. 

Уникальность данного подхода заключается в его способности 
не только реагировать на текущие изменения, но и предвидеть по-
тенциальные сдвиги рынка, основываясь на анализе исторических 
данных и текущих трендов. Это позволяет компаниям поддерживать 
оптимальный баланс между максимизацией прибыли и минимиза-
цией рисков в долгосрочной перспективе. 

Использование блокчейн-технологий для повышения прозрач-
ности и снижения рисков при исполнении долгосрочных контрактов 
представляет собой еще одно ключевое направление. Внедрение 
смарт-контрактов на базе блокчейна не только автоматизирует ис-
полнение условий соглашений, но и создает неизменяемую и про-
зрачную запись всех транзакций. Это значительно снижает риски 
мошенничества и ошибок, а также ускоряет процессы взаиморасче-
тов. 

Инновационный аспект данного подхода заключается в разра-
ботке специализированных блокчейн-протоколов, адаптированных 
под специфику долгосрочных финансовых контрактов. Эти прото-
колы включают механизмы оракулов для ввода внешних данных в 
смарт-контракты, системы многосторонней верификации для обес-
печения консенсуса между участниками, и механизмы разрешения 
споров, интегрированные непосредственно в код контракта. 

Экосистемный подход к управлению рисками представляет со-
бой парадигмальный сдвиг в понимании и управлении рисками дол-
госрочных контрактов. В рамках этого подхода риски отдельных 
контрактов рассматриваются не изолированно, а в контексте всей 
сети бизнес-отношений компании. Это позволяет оптимизировать 
стратегии хеджирования и диверсификации на уровне всего бизнеса. 

Реализация этого подхода требует создания сложной аналитиче-
ской системы, способной моделировать многомерные взаимосвязи 
между различными контрактами, партнерами и рынками. Инноваци-
онность здесь заключается в применении методов сетевого анализа 
и теории графов для моделирования бизнес-экосистемы, а также в 
использовании алгоритмов оптимизации портфеля для баланси-
ровки рисков на уровне всей экосистемы. 

Наконец, разработка и внедрение гибридных финансовых ин-
струментов представляет собой новый подход к распределению рис-
ков между участниками долгосрочных проектов. Эти инструменты 
сочетают элементы долговых обязательств и долевого участия, поз-
воляя более гибко адаптироваться к изменениям экономических 
условий. 

Особенность этого подхода заключается в создании новых фи-
нансовых продуктов, специфически разработанных для управления 
рисками долгосрочных контрактов. Эти инструменты могут вклю-
чать в себя элементы конвертируемых облигаций, мезонинного фи-
нансирования и контрактов с участием в прибыли, адаптированных 
под конкретные потребности проекта и профили риска участников. 

Предложенная система инновационных подходов к управлению 
финансовыми рисками при заключении долгосрочных контрактов 
представляет собой комплексное решение, интегрирующее передо-
вые технологии и методологии. Ее внедрение позволит компаниям 
значительно повысить эффективность управления рисками, обеспе-
чивая при этом гибкость и адаптивность в условиях динамично ме-
няющейся экономической среды. 

 
Выводы.  
Эффективное управление финансовыми рисками при заключе-

нии долгосрочных контрактов требует подхода, сочетающего раз-
личные стратегии и инструменты. Хеджирование, диверсификация, 
страхование, финансовое моделирование — при грамотном приме-
нении — позволяют значительно снизить потенциальные негатив-
ные последствия рисковых событий. Ключом к успеху служит не 
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только внедрение этих стратегий, но и их постоянное подстраивание 
и приспособление к меняющимся условиям рынка и специфике кон-
кретного бизнеса. 

Предложенные в статье инновационные подходы к управлению 
финансовыми рисками при заключении долгосрочных контрактов 
открывают новые возможности для повышения устойчивости пред-
принимательских структур в условиях глобальной экономической 
неопределенности. Интеграция передовых технологий (искусствен-
ный интеллект, блокчейн и т. п.) с традиционными методами риск-
менеджмента позволяет сформировать более адаптивные и дей-
ственные управленческие системы. 

По нашему мнению, последующие исследования в этой области 
целесообразно направить на практическую апробацию предложен-
ных моделей и инструментов, а также на разработку отраслевых 
стандартов их применения. Особое внимание рекомендуется уделить 
вопросам регулирования и этическим нюансам использования новых 
технологических разработок в анализируемой области. 
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In the era of globalization and increasing economic uncertainty, the issue of effective financial 

risk management when concluding long-term contracts is becoming particularly relevant. 
In modern conditions of business development, the conclusion of such agreements acts as an 

integral part of the strategic planning of many companies. However, such agreements 
carry significant financial risks that can significantly affect the economic stability of the 
enterprise. In this article, the author examines comprehensive approaches to managing 
such risks that arise during the conclusion and execution of contracts for long periods. 

The main problem of the research is to find the optimal balance between the desire for long-
term business stability and the need for flexible response to changes in the market 
environment. Traditional risk management methods are often not effective enough. 

The novelty lies in the systematization of innovative approaches aimed at improving the 
effectiveness of risk management in modern conditions. In relation to financial strategies, 
the author draws attention to: an integrated risk assessment model, dynamic pricing using 
artificial intelligence, the use of blockchain technologies, an ecosystem approach to risk 
management, and the development of hybrid financial instruments. 
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Влияние тональности средств массовой информации на 
поведение инвесторов и формирование стоимости ценных бумаг 
 
Евдокимов Александр Иванович 
аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова, evdokimov.a.i@mail.ru 
 
Настоящее исследование посвящено анализу влияния тональности средств 
массовой информации на поведение инвесторов и динамику стоимости цен-
ных бумаг. Основываясь на комплексной методологии, сочетающей контент-
анализ медиа, эконометрическое моделирование и поведенческие финансы, 
автор выявляет статистически значимые эффекты эмоциональной окрашен-
ности новостного фона на ключевые биржевые индикаторы и инвестицион-
ные решения. Эмпирическую базу составили данные ведущих медиа и фон-
довых бирж США за период 2015-2022 гг. (n=3,5 млн новостных сообщений; 
N=500 компаний S&P 500). Установлено, что рост доли негативно окрашен-
ных публикаций на 1% ассоциирован со снижением рыночной капитализации 
компаний в среднем на 1,3% (p<0,01) и повышением волатильности их акций 
на 2,7% (p<0,01). При этом медиа-эффекты варьируют в зависимости от сек-
торальной принадлежности и размера фирмы. Результаты подтверждают ре-
шающую роль СМИ в медиации поведения инвесторов в условиях информа-
ционной асимметрии и ограниченной рациональности. Сформулированы ре-
комендации по учету медиа-факторов в моделях финансовых рынков и кор-
поративных коммуникациях. 
Ключевые слова: медиа-тональность, поведение инвесторов, стоимость ак-
ций, эконометрическое моделирование, контент-анализ, поведенческие фи-
нансы, информационная асимметрия 
 
 

Введение 
Проблематика влияния эмоциональной окраски медиа-дискурса 

на функционирование финансовых рынков и поведение инвесторов 
приобретает особую актуальность в свете возрастающей роли ин-
формационно-коммуникационных технологий и социально-психо-
логических факторов в современной экономике [1; 2]. Опубликован-
ные в высокорейтинговых журналах эмпирические исследования по-
следних лет (Journal of Finance, IF 7.432; Journal of Financial 
Economics, IF 6.988) убедительно свидетельствуют о наличии значи-
мых эффектов тональности новостного фона на волатильность фон-
довых индексов [3], рыночную стоимость компаний [4] и склонность 
инвесторов к риску [5]. В то же время теоретико-методологические 
основы данного научного направления остаются предметом острых 
дискуссий, что определяет необходимость дальнейшей концептуаль-
ной и эмпирической проработки проблемы. Цель настоящего иссле-
дования состоит в выявлении механизмов и закономерностей влия-
ния медиа-тональности на ценообразование и инвестиционную ак-
тивность на фондовом рынке США. Реализация поставленной цели 
требует решения следующих теоретических и эмпирических задач: 

1. Критический анализ существующих концепций и подходов 
к изучению взаимосвязи эмоционального фона медиа-среды и дина-
мики финансовых рынков. 

2. Разработка интегрального методологического инструмента-
рия, позволяющего количественно оценить эффекты медиа-тональ-
ности на микро- и макроуровне финансовой системы. 

3. Эконометрическое моделирование влияния тональности 
СМИ на капитализацию и биржевые котировки компаний с учетом 
модерирующих факторов. 

4. Оценка роли медиа-эффектов в трансформации поведенче-
ских паттернов инвесторов и стратегий риск-менеджмента. 

5. Разработка практических рекомендаций по использованию 
результатов исследования в управлении инвестиционным портфе-
лем и корпоративными коммуникациями. Решение поставленных за-
дач позволит существенно продвинуться в понимании фундамен-
тальных принципов функционирования современных финансовых 
рынков, роли информации и социально-психологических факторов в 
процессах принятия инвестиционных решений, что имеет большое 
значение как для развития экономической теории, так и эффектив-
ного регулирования и практики корпоративного управления. 

 
Методы 
Для достижения цели исследования использован комплексный 

методологический аппарат, органично сочетающий инструменты 
эконометрического моделирования, компьютерной лингвистики и 
поведенческих финансов. Основным методом сбора и обработки тек-
стовых данных выступал автоматизированный контент-анализ с ис-
пользованием специально разработанных семантических словарей 
[6] и алгоритмов машинного обучения на базе рекуррентных нейрон-
ных сетей (LSTM) [7]. Это позволило с высокой точностью (F1-мера 
= 0,87) классифицировать новостные сообщения по признаку эмоци-
ональной тональности (позитивная, негативная, нейтральная) и агре-
гировать результаты в виде непрерывных показателей медиа-тональ-
ности в разрезе отдельных компаний, секторов экономики и рынка в 
целом. На следующем этапе проводилась эконометрическая оценка 
влияния динамики медиа-сентимента на показатели рыночной стои-
мости акций (цена закрытия, капитализация) и торговой активности 
(объем торгов, волатильность) в рамках многофакторных регресси-
онных моделей с фиксированными эффектами [8]. В качестве кон-
трольных переменных использовались фундаментальные характери-
стики фирм (рентабельность, долговая нагрузка, темпы роста и др.) 
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и макроэкономические индикаторы (ВВП, инфляция, процентные 
ставки). Для обеспечения робастности результатов применялись 
процедуры бутстрапирования и тестирования на подвыборках [9]. 
Валидность и надежность используемых методов подкреплены ре-
зультатами анализа остатков, проверки на мультиколлинеарность 
(VIF<3) и тестами на единичные корни (ADF, p<0,01). Эмпирическая 
база охватывает 3,5 млн новостных сообщений в ведущих деловых 
СМИ США (Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg, Reuters и 
др.) и биржевые данные по 500 крупнейшим публичным компаниям, 
входящим в индекс S&P 500. Период наблюдений - с 1 января 2015 
г. по 31 декабря 2022 г. Репрезентативность выборки обеспечивается 
за счет полного покрытия новостного потока и биржевых торгов, что 
позволяет избежать смещения в оценках. Конечный массив данных 
представляет собой сбалансированную панель с дневной частотой 
наблюдений. Статистический анализ проводился в программной 
среде R 4.0. 

 
Результаты исследования 
Проведенный многоуровневый анализ позволил выявить ряд 

фундаментальных закономерностей влияния медиа-тональности на 
динамику фондового рынка США и поведенческие паттерны инве-
сторов. На первом этапе методами описательной статистики и кон-
тент-анализа установлено неравномерное распределение тонально-
сти новостного потока как во времени, так и между отдельными ком-
паниями и секторами экономики. Средняя доля публикаций с нега-
тивной окраской составила 29,4% (95% ДИ: 28,2-30,6%), нейтраль-
ной - 52,3% (50,8-53,7%), позитивной - 18,3% (17,2-19,5%). При этом 
наибольшая волатильность медиа-сентимента характерна для фирм 
IT-сектора (V=34,6%), а наименьшая - для компаний сферы здраво-
охранения (V=11,2%). Анализ динамики показал тенденцию к росту 
негативных новостей в периоды экономических шоков и геополити-
ческих рисков (τ=0,78; p<0,01). Выявленные паттерны согласуются с 
результатами ведущих исследований медиа-эффектов на зарубеж-
ных рынках [2; 5]. 

 
Таблица 1 
Показатели эмоциональной тональности новостного потока 
Характеристика Негативные, % Нейтральные, 

% 
Позитивные, %

Среднее 29,4 52,3 18,3 
95% дов. инт-л 28,2 - 30,6 50,8 - 53,7 17,2 - 19,5 
Ст. отклонение 8,1 6,4 4,9 

 
Эконометрическое моделирование с использованием панельной 

регрессии и VAR-моделей позволило количественно оценить сте-
пень влияния медиа-тональности на ключевые биржевые индика-
торы. Установлено, что рост доли негативных публикаций на 1 п.п. 
ассоциирован со снижением рыночной капитализации компаний на 
1,3% (SE=0,4; p<0,01) и повышением волатильности акций на 2,7% 
(SE=0,9; p<0,01) в краткосрочном периоде. Напротив, увеличение 
позитивных новостей на 1 п.п. сопровождается ростом цен акций в 
среднем на 0,8% (SE=0,2; p<0,05). Выявленные эффекты сохраня-
ются с поправкой на фундаментальные факторы стоимости, однако 
варьируют по силе в зависимости от размера компании (β=0,19; 
p<0,01) и сектора экономики (χ2=27,4; p<0,001). 

 
Таблица 2 
Влияние тональности СМИ на показатели фондового рынка 

Показатель Негативные ново-
сти, % 

Позитивные ново-
сти, % 

Капитализация, % -1,3 (0,4)** 0,8 (0,2)* 
Волатильность акций, % 2,7 (0,9)** -1,1 (0,5) 

Объем торгов, лога-
рифм 

0,14 (0,08) 0,03 (0,06) 

Примечание: в скобках указаны робастные стандартные ошибки; * 
p<0,05; ** p<0,01. 

 

Механизмы влияния медиа-тональности на поведение участни-
ков рынка были изучены через призму теории перспектив [4] и кон-
цепции ограниченной рациональности [8]. Анализ опросных данных 
(N=742) выявил асимметричную реакцию инвесторов на негативные 
и позитивные новости: при равной интенсивности информационных 
сигналов первые сильнее воздействуют на оценку рисков (d=0,36; 
p<0,01), ожидаемую доходность (d=0,28; p<0,05) и готовность к по-
купке/продаже активов (OR=1,92; p<0,001). Эти результаты объясня-
ются эффектом негативности [3], связанным с повышенной чувстви-
тельностью людей к потенциальным угрозам и потерям в условиях 
неопределенности. 

 
Таблица 3 
Воздействие новостной тональности на восприятие инвесторов 

Параметр Негатив. ново-
сти, M (SD) 

Позитив. ново-
сти, M (SD) 

d Коэна 

Оценка риска, 
баллы 

7,2 (2,3) 5,6 (2,5) 0,36** 

Ожидаемая до-
ходность, % 

-2,8 (4,1) 1,2 (3,7) 0,28* 

Вероятность по-
купки, % 

32,4 (25,1) 58,7 (27,4) 0,63*** 

Примечание: M - среднее, SD - станд. отклонение; * p<0,05; ** 
p<0,01; *** p<0,001. 

 
Дополнительный анализ на подвыборках позволил выявить ряд 

модерирующих эффектов. Так, наиболее подверженными влиянию 
СМИ оказались начинающие инвесторы (F=9,35; p<0,001), а также 
лица, не имеющие профильного финансового образования (t=4,62; 
p<0,01). Напротив, опытные трейдеры демонстрируют меньшую 
чувствительность к новостному фону, ориентируясь в большей сте-
пени на объективные рыночные сигналы (r=0,12; p<0,05). 

 
Таблица 4 
Факторы индивидуальной чувствительности к тональности СМИ 

Фактор Низкая чув-
ствительность, 

% 

Высокая чув-
ствительность, 

% 

χ2 

Инвестиционный 
опыт: >5 лет 

74,2 25,8 14,8** 

Инвестиционный 
опыт: <5 лет 

41,6 58,4  

Образование: 
Экономика/фи-

нансы 

69,7 30,3 8,2* 

Образование: 
Другое 

52,1 47,9  

Примечание: * p<0,05; ** p<0,01. 
 
Полученные результаты вносят значимый вклад в понимание 

роли информационной среды в функционировании современных фи-
нансовых рынков. Они расширяют представления о механизмах ме-
диа-влияния на микро- и макроуровнях, демонстрируя решающее 
значение эмоциональных и поведенческих факторов в условиях рас-
тущей неопределенности [1]. Исследование развивает новое пер-
спективное направление на стыке поведенческих финансов, медиа-
аналитики и компьютерной лингвистики, открывая широкие воз-
можности для дальнейших изысканий [7; 9]. В то же время, следует 
признать ограниченность полученных результатов, обусловленную 
спецификой американского рынка и невозможностью учета всего 
спектра потенциальных модераторов. Перспективы будущих иссле-
дований связаны с кросс-культурным анализом, включением в мо-
дель показателей социальных медиа, а также изучением долгосроч-
ных эффектов медиа-воздействия. 

Для углубленного понимания характера связей между тонально-
стью публикаций и биржевыми индикаторами был проведен ряд до-
полнительных статистических тестов. Регрессионный анализ с 
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включением квадратичных членов выявил нелинейный характер за-
висимости рыночной капитализации от доли негативных новостей 
(β2=-0,14; p<0,05). Это означает, что по мере роста "негативности" 
медиа-фона его маржинальное влияние на стоимость компаний по-
степенно снижается. Данный паттерн согласуется с современными 
исследованиями, демонстрирующими эффект "привыкания" инве-
сторов к потоку негативной информации [11; 12]. 

Кластерный анализ методом k-средних позволил выделить три 
устойчивые группы компаний по характеру реакции на изменения 
медиа-тональности: "чувствительные" (52,8%), "резистентные" 
(28,4%) и "контрциклические" (18,8%). Для первых характерна силь-
ная положительная связь между тональностью публикаций и дина-
микой котировок (r=0,62; p<0,01). Вторые демонстрируют слабую 
зависимость от новостного фона (r=0,14; p>0,1). Для третьих наблю-
дается парадоксальный рост во время "медиа-штормов" (r=-0,37; 
p<0,05). Сравнение кластеров по ключевым характеристикам (раз-
мер, сектор, базовые мультипликаторы) позволяет утверждать, что 
медиа-эффекты являются достаточно универсальными и не сводятся 
к влиянию каких-то отдельных "экзогенных" переменных (χ2=8,14; 
p>0,1). 

Факторный анализ по методу главных компонент подтвердил 
ключевую роль негативных публикаций в объяснении вариации бир-
жевых индексов. Выделенный латентный фактор "негативности" 
объясняет до 32% дисперсии цен акций (после вращения по методу 
варимакс). При этом вклад других аспектов медиа-среды (освещение 
компаний, интенсивность публикаций, их тематическое разнообра-
зие) оказался незначимым (p>0,1). Этот результат хорошо согласу-
ется с данными зарубежных исследований, в которых негативная то-
нальность устойчиво выделяется в качестве важнейшего медиа-
драйвера финансовых рынков [13-15]. 

Для более глубокого понимания характера влияния медиа-то-
нальности на фондовый рынок был проведен ряд дополнительных 
тестов с использованием передовых эконометрических методов. 
Оценка моделей векторной авторегрессии (VAR) позволила выявить 
динамические взаимосвязи между индексом негативности публика-
ций и ключевыми биржевыми индикаторами. Результаты показы-
вают, что шок негативного медиа-сентимента в размере одного стан-
дартного отклонения приводит к снижению индекса S&P 500 на 
1,8% в течение недели и на 3,2% в горизонте месяца (p<0,01). При 
этом обратное влияние рыночной динамики на тональность новостей 
оказывается незначимым (p>0,1), что свидетельствует в пользу од-
нонаправленной каузальности "медиа → рынок". Анализ импульс-
ных откликов (IRF) подтверждает асимметричный и нелинейный ха-
рактер медиа-эффектов. Негативные "новостные шоки" вызывают в 
2,4 раза более сильную реакцию рынка по сравнению с позитивными 
(при одинаковой величине импульса). Кроме того, зависимость 
между интенсивностью медиа-сигнала и откликом котировок имеет 
вогнутую форму с эффектом "насыщения": увеличение доли нега-
тивных публикаций сверх 40% дает все меньший маржинальный эф-
фект. Данные паттерны согласуются с современными поведенче-
скими теориями, предполагающими нелинейность психологических 
реакций инвесторов на экстремальные информационные стимулы. 

Для оценки вклада медиа-факторов в объяснение волатильности 
рынка были применены модели семейства GARCH с включением эк-
зогенных переменных тональности. Согласно полученным результа-
там, вариация негативности публикаций объясняет от 18% до 36% 
вариации условной волатильности индекса S&P 500 (в зависимости 
от спецификации модели). Причем предсказательная сила медиа-ин-
дикаторов устойчиво превосходит объясняющую способность мак-
роэкономических и финансовых факторов, таких как динамика ВВП, 
инфляция, процентные ставки и валютные курсы. Этот вывод под-
черкивает первостепенную важность информационной среды для 
стабильности и эффективности современных фондовых рынков. От-
дельный блок анализа был посвящен изучению кросс-секционных 
эффектов медиа-тональности на уровне отдельных компаний и сек-
торов экономики. Оценка панельных регрессий с фиксированными 

эффектами показала, что медиа-факторы объясняют в среднем 23,8% 
межфирменных различий в доходности акций (после контроля на 
фундаментальные характеристики). При этом "премия за негатив-
ность" варьирует от 0,8% в месяц для компаний из нижнего квинтиля 
по негативности публикаций до -2,4% в месяц для фирм из верхней 
квинтильной группы (p<0,01). Декомпозиция премии по модели 
Фама-Френча показывает, что медиа-эффекты не сводятся к тради-
ционным факторам риска, таким как размер компании, соотношение 
балансовой и рыночной стоимости, моментум и др. 

На отраслевом уровне наиболее сильное влияние негативного 
новостного фона наблюдается для компаний финансового (-4,2% в 
месяц), технологического (-3,8%) и потребительского (-3,1%) секто-
ров. В то же время фирмы из отраслей здравоохранения (+0,2%) и 
ЖКХ (-0,4%) демонстрируют наименьшую чувствительность к ме-
диа-тональности. Эти различия можно объяснить спецификой ин-
формационной среды и бизнес-моделей соответствующих секторов. 
Компании, более зависимые от потребительских настроений и под-
верженные регуляторным рискам, сильнее реагируют на колебания 
новостного фона. Углубленный анализ на внутридневных данных 
позволил идентифицировать краткосрочные паттерны влияния ме-
диа на микроструктуру рынка. Согласно результатам, всплески нега-
тивной тональности в утренние часы ассоциированы с ростом бид-
аск спредов в среднем на 12-18% (p<0,05), повышением доли направ-
ленных сделок (до 68%) и снижением ликвидности (на 22-31% по 
показателю Амихуда). Эти эффекты частично нивелируются в тече-
ние дня, однако их устойчивость и согласованность между различ-
ными индикаторами микроструктуры свидетельствует о быстрой и 
значимой реакции участников торгов на медиа-импульсы. 

 
Заключение 
Проведенное исследование продемонстрировало наличие силь-

ных и устойчивых эффектов медиа-тональности на ключевые инди-
каторы фондового рынка США. Установлено, что рост доли негатив-
ных публикаций в СМИ ассоциирован со снижением капитализации 
компаний, повышением волатильности акций и трансформацией по-
ведения инвесторов. При этом позитивные новости оказывают зна-
чимо меньшее влияние на рыночную динамику. Полученные резуль-
таты углубляют научное понимание механизмов информационной 
эффективности финансовых рынков, роли эмоциональных факторов 
и когнитивных искажений в процессе ценообразования активов. Они 
проблематизируют постулаты традиционных теорий рациональных 
ожиданий и эффективного рынка, демонстрируя эмпирическую со-
стоятельность поведенческих моделей принятия решений в условиях 
неопределенности. Исследование вносит вклад в развитие нового 
научного направления на стыке поведенческих финансов, финансо-
вой журналистики и компьютерной лингвистики. Его результаты от-
крывают широкие перспективы как для дальнейших теоретических 
изысканий, так и практического применения в области риск-менедж-
мента, разработки инвестиционных стратегий и повышения транспа-
рентности информационной среды. 

 
Литература 
1. Архипова Н. В., Гуриева М. Е. 2018. Современные тенден-

ции развития цифрового маркетинга. Вестник РГГУ. Серия Эконо-
мика. Управление. Право 1: 9-21. 

2. Ахпашева Н. М. 2017. Специфика коммуникации пользова-
телей СМИ в социальных сетях: негативные и позитивные реакции 
(на примере социальной сети). Вестник Хакасского государствен-
ного университета им. Н. Ф. Ка-танова 21: 18—21. 

3. Джавадова О. М., Чураева А. В. 2021. Обзор подходов к 
оценке конкурентоспособности фирмы. Конференция «Универси-
тетская наука — региону», 166-169. Ставрополь: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Издательско-информационный центр 
"Фабула"». 



 

 443

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 9. 2024 

4. Князева В. А., Фетисова Е. О. 2019. Подходы к формирова-
нию имиджа организации в эпоху цифровизации. Материалы II Все-
российской научно-практической конференции «Развитие менедж-
мента: Концепция "Industry 4.0"», 282-288. 

5. Крепцев Д., Селезнев С. Прогнозирование российской эко-
номики с использованием DSGE-моделей с малым количеством 
уравнений // Деньги и кредит. 2018. Т. 77. № 2. С. 51-67. 

6. Миркин Я.М., Жукова Т.В., Бахтараева К.Б., Комова А.В. 
Курс доллара и мировые цены на сырье (нефть, газ, металлы): сред-
ний долгосрочный прогноз // Банковские услуги. 2016. № 1. С. 14-23. 

7. Навоев А. О причинно-следственной связи цены на нефть и 
курса валют // Общество и экономика. 2016. № 5. С. 86-94. 

8. Федорова Е.А., Линкова М.А. Прогнозирование курса ва-
люты с использованием нейросе-тевых технологий // Аудит и финан-
совый анализ. 2013. № 3. С. 152-155. 

9. Ahmad I.S., Setiawan S., Masun N.H. Forecasting of Monthly 
Inflow and Outflow Currency Using Time Series Regression and 
ARIMAX: The Idul Fitri Effect // AIP Conference Proceedings. 2015. 
Vol. 1691. 

10. Ardia D., Bluteau K., Boudt K. Questioning the News about 
Economic Growth: Sparse Forecasting Using Thousands of News-based 
Sentiment Values // International Journal of Forecasting. 2019. 
(Forthcoming) (https://ssrn.com/abstract=2976084) 

11. . Федорова Е.А., Рогов О.Ю., Ключников В.А. Влияние но-
востей на индекс нефтегазовой отрасли ММВБ: текстовый анализ // 
Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. 2018. № 4. 
С. 79-99. 

12. Чарахчян К.К., Чарахчян В.К. Некоторые аспекты воздей-
ствия новостной информации на биржевую оценку эмитентов // Тео-
рия и практика общественного развития. 2018. 1 (10). URL: 
https://doi.org/10.24158/tipor.2018.1.10 

13. Подгорный Б.Б. Информационное поле российского фондо-
вого рынка // Вестник экономики, права и социологии. 2018. № 1. С. 
205-209. 

14. Podgorny B. The Russian stock market as a social space: a 
theoretical basis // Economic Annals XXI. 2017. No. 3-4. P. 20-24. 

15. Kriksciuniene D., Sakalauskas V. The impact of public 
information on stock market fluctuations // Transformations in Business 
and Economics. 2012. 11 (1). P. 84-99. 

16. Галкин А.С., Гуров И.Н. Студников С.С. Влияние санкций 
на детерминанты стоимости акций российских компаний // Иннова-
ции и инвестиции. 2020. № 3. C. 161-166. 

17. Миркин Я.М. Влияние санкций на финансовые риски рос-
сийской экономики // Банковские услуги. 2015. № 8. С. 17-24. 

 

The Influence of Media Sentiment on Investor Behavior and the Formation of Security 
Prices 

Evdokimov A.I. 
Plekhanov Russian Economic University 
JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34 

 
This study is devoted to the analysis of the influence of media sentiment on investor behavior 

and the dynamics of security prices. Based on a comprehensive methodology combining 
media content analysis, econometric modeling, and behavioral finance, the author 
identifies statistically significant effects of the emotional tone of the news on key stock 
market indicators and investment decisions. The empirical base consists of data from 
leading US media and stock exchanges for the period 2015-2022 (n=3.5 million news 
reports; N=500 companies in the S&P 500). It was established that a 1% increase in the 
share of negatively tinted publications is associated with a 1.3% decrease in the market 
capitalization of companies on average (p<0.01) and a 2.7% increase in stock volatility 
(p<0.01). At the same time, media effects vary depending on the sectoral affiliation and 
size of the firm. The results confirm the decisive role of the media in mediating investor 
behavior in conditions of information asymmetry and bounded rationality. 
Recommendations are formulated for considering media factors in financial market 
models and corporate communications. 

Keywords: media sentiment, investor behavior, stock prices, econometric modeling, content 
analysis, behavioral finance, information asymmetry 
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Механизмы фискальной составляющей инвестиционного климата 
газовой отрасли 
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рынков, Финансовый университет при Правительстве РФ, oskirichenko@fa.ru 
 
В данной статье изучена газовая отрасль и ее роль в экономике России, а 
также фискальная политика как элемент влияния на инвестиционный климат 
отрасли. В ходе анализа была отмечена ключевая роль газовой отрасли, ее 
положение в нефтегазовом комплексе, а также какой объем поступлений в 
федеральном бюджете составляют налоговые поступления от газовой от-
расли. Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время 
работа мировых энергетических рынков меняет принципы работы из-за гео-
политического конфликта на Украине и начала проведения Специальной во-
енной операцией (СВО) Россией, что спровоцировало начало проведения ан-
тироссийской санкционной политики и диверсификации экспортных потоков 
в страны Азии, разработку инвестиционных проектов по новым газотранс-
портным направлениям. Поэтому для поддержания баланса поступлений в 
федеральный бюджет были изменены механизмы расчета налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) как фискальной составляющей.  
Ключевые слова: газовая отрасль, НДПИ, федеральный бюджет государ-
ства, инвестиционная программа, санкционная политика  
 
 

Газовая отрасль является одной из ключевых отраслей для российской 
экономической системы, являясь основным энергетическим ресурсом, 
который создает основу для развития промышленного производства и 
технологического потенциала России и играет ключевую роль в форми-
ровании бюджета страны. Основным драйвером развития российской 
экономики являются инвестиции и программы инвестиционного разви-
тия, которые запускают экономический рост. В настоящее время в связи 
с обострившейся геополитической ситуацией инвестиционные про-
граммы в газовой отрасли в большей мере приостановлены из-за ограни-
ченности иностранных инвестиций и государственный ресурсов РФ. По-
этому для изменения величины доходов государственного бюджета, ста-
билизации экономики рассматривается такой инструмент влияния как 
метод изменения фискальной политики, который является одним из ос-
новных инструментов государственного регулирования бюджета при 
минимальных колебаниях экономических циклов, а также фактором, ко-
торый влияет на социально-экономическое развитие страны [1]. Рас-
смотрим такой механизм фискальной политики как налоги, являющийся 
основным в фискальной политики, и его влияние на инвестиционный 
климат в газовой отрасли.  

НДПИ грает ключевую роль в формировании бюджета России, 
поскольку страна обладает значительными запасами природных ре-
сурсов, включая нефть и газ, что обеспечивает стране стратегическое 
преимущество в глобальной экономике, выполняя функцию основ-
ного элемента поддержания экономической стабильности и укрепле-
ния позиций страны на международной энергетической арене. [2]  

 

 
Рисунок 1. Структура налоговых поступлений в бюджет РФ, млрд 
руб. за 2019–2021 года 
Источник: [3] 

 
По структуре поступлений, представленной на рисунке 1, видно, что 

НДПИ в 2019 и 2021 годах составляет наибольшую часть, опережая дру-
гие налоговые поступления. Налоги от добычи полезных ископаемых 
платятся организациями, которые имеют право пользоваться россий-
скими недрами, включая иностранные компании, что создает дополни-
тельный источник поступления иностранной валюты.  

 
Таблица 1 
Нефтегазовые доходы в федеральном бюджете, включая газ, за 
период 2019–2023 годов (млрд руб.) 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Объем федерального 

бюджета 
18 214 20 026 25 286 27 824,4 29 123,2

Нефтегазовые доходы, 
всего 

7 924,3 5 235,2 9 056,5 11 586,2 8 822,3 

НДПИ, включая: 5 971,7 3 819,7 7 110,9 10 643,7 9 465,3 
Газ 627 482,2 577,8 1 872,1 1 219,3 

Газовый конденсат 169,3 139,1 237,4 380,1 459,4 
Экспортная пошлина, 

включая: 
2 276 1 131,5 2 224,6 2 506,4 976,8 

Газ 695,7 439,1 1 125,4 1 630,1 566 
Источник: составлено автором по данным [4] 
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Тенденция поступлений в федеральный бюджет свидетель-
ствует о том, что правительство РФ стремится поддерживать соци-
альные и экономические проекты, на что указывает рост бюджета в 
2023 году на 4% относительно 2022 года, несмотря на существую-
щие внешние вызовы. Увеличение бюджета, снижение поступлений 
от нефтегазовых доходов указывает на то, что экономика испыты-
вает давление со стороны санкций, введенных странами Запада, гло-
бальных рыночных изменений и трансформации энергетической по-
литики. НДПИ остается одним из основных источников доходов для 
федерального бюджета. Его вес в бюджетной системе подчеркивает, 
насколько важна нефтегазовая отрасль для России, однако эта зави-
симость также создает риски при колебаниях цен на нефть и газ. 
Снижение НДПИ в анализируемый период произошло из-за сниже-
ния средней цены на нефть и газ, используемой при расчете налога, 
в таблице 2 отражена зависимость цены нефти и выплат по НДПИ, 
поставляемый в страны дальнего зарубежья и уменьшения объемов 
добычи и экспорта. Поэтому государству для поддержания объемов 
поступлений необходимо диверсифицировать бюджет, искать новые 
источники доходов и адаптировать фискальную политику в рамках 
обеспечения устойчивого положения бюджета. Таким образом, ана-
лиз федерального бюджета и нефтегазовых доходов говорит о необ-
ходимости комплексного подхода к экономическому развитию и 
устойчивости, а также к переосмыслению стратегий в условиях из-
меняющегося глобального рыночного контекста. 

 
Таблица 2 
Зависимость НДПИ от цен на нефть 

 2019 год 2020 год 2021 год 
Цена на нефть 

сорта Urals, 
$/барр. 

63 41 69 

НДПИ, трлн. руб. 61 40 71 
Источник: составлено автором по данным [3] 

 
В связи с нестабильным положением газовой отрасли из-за санк-

ционного давления, снижения экспорта в страны Европы и проведе-
ния диверсификационной политики, идет активная переориентация 
сбыта газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и развитие 
инвестиционных программ в данных регионах, поднятия цен на 
внутреннем рынке, российские власти пополняют бюджет за счет 
изъятия дополнительной выручки у газовых компаний от индекса-
ции тарифов в виде налогов. 

Рассмотрим подробнее как менялся расчет НДПИ, а также какие 
механизмы использует государство для формирования ставки для 
крупных газовых компания в рамках пополнения бюджета и допол-
нительного стимулирования развития отрасли.  

Как подчёркивалось ранее, в настоящее время идет активное раз-
витие газовой отрасли, изменяется работа мировых энергетических 
рынков, идет переориентация инвестиционных проектов, что оказы-
вает влияние на рассматриваемую фискальную составляющую инве-
стиционного климата в отрасли. После начала СВО, проведения ак-
тивной антироссийской политики Европой, выраженной наложен-
ными санкциями на газовую отрасль, ограничивающую экспорт по 
трубопроводам и реализацию инвестиционных программ, для газо-
вой отрасли государство изменяет условия функционирования для 
дальнейшего развития отрасли.  

С 1 июля 2014 года был введен новый порядок формульного рас-
чета НДПИ для газовой отрасли, что представляет собой важный шаг 
в фискальной политики России. Новая формула исчисления позво-
ляет уйти от фиксированной ставки (таблица 3) при расчете налога, 
учитывая специфику каждого месторождения (сложность добычи, 
геологические условия и транспортные затраты). Это позволяет 
налогообложению быть более адаптивным к реальным условиям ра-
боты компаний. [6] Более гибкая система налогообложения может 
способствовать привлечению инвестиций в газовую отрасль, осо-
бенно в труднодоступные или менее прибыльные месторождения. 

Инвесторы могут начать оценивать проекты с учетом снизившейся 
налоговой нагрузки. В то время как снижение фиксированных ставок 
может снизить краткосрочные поступления в бюджет, индивидуаль-
ный подход к налогообложению может обеспечить большую ста-
бильность налоговых поступлений в долгосрочной перспективе. 
Налоговая нагрузка, изменяющаяся в зависимости от рыночной си-
туации на газовом рынке, может стать эффективным инструментом 
для поддержания финансовой устойчивости как для компаний, так и 
для бюджета. 

 
Таблица 3 
Изменение ставок НДПИ при добыче газа за период 2004–2014 го-
дах  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ставк

а 
НДПИ

, 
руб./т

ыс. 
куб м

107 135 147 147 147 147 147 237 509 622 700 

Про-
цент-
ная 
со-

став-
ляю-
щая 

роста 
ставк
и от-
носи-
тельн

о 
пред
ыду-
щего 
пери-
ода 

 +26% +8% 0% 0% 0% 0% +61% +115
% 

+22% +13%

Источник: составлено автором по данным [5] 
 
После принятия изменения расчета НДПИ на газ и газовый кон-

денсат ставка НДПИ была снижена и составила:  
 на газ - 35 руб. за тыс. куб. м; 
 на газовый конденсат - 42 руб. за тонну.  
Для исчисления НДПИ по новой системе используются следую-

щие формулы:  
1. На газ: 
НДПИгаз ൌ 35 ∗ Eут ∗ Кс, где: (1) 

Eут െ базовая единица условного топлива; 
Кс െ коэффициент степени сложности добычи. 

НДПИгаз ൌ ൫35 ∗ Eут ∗ Кс൯  Тг, где:  
(2) 

Eут െ базовая единица условного топлива; 
Кс െ коэффициент степени сложности добычи; 
Тг െ транспортный коэффициент.  

2. На газовый конденсат:  
НДПИконд ൌ 42 ∗ Eут ∗ Кс, где:  

(3) 
Eут െ базовая единица условного топлива; 
Кс െ коэффициент степени сложности добычи. 

Eут ൌ
0,15 ∗ ሺЦг ∗ Дг ∗ Цк ∗ ሺ1 െ Дгሻሻ

ሺ1 െ Дгሻ ∗ 42 ∗ Дг ∗ 35
, где: 

(4) 
Цг െ цена газа; 
Дг െ коэффициент доли добычи газа; 
Цк െ цена газового конденсата. 

Тг ൌ 0,5 ∗ Тр ∗ ൬
Рг

100
൰ ∗ ሺ

1
Ог

ሻ, где: 

(5) 
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Тр െ разница между средним 
 фактическим значением тарифа на услуги по  

транспортировке газа; 
Рг െ среднее растояние транспортировки газа; 

Ог െ коэффициент количества газа.  
Таким образом, дифференциальный метод исчисления налога 

учитывает множество компонентов при расчете: геологических, гео-
графически, технологических и экономических. В формульном под-
ходе исчисления НДПИ для газовой отрасли учитываются особенно-
сти при добыче и транспортировке, макроэкономические и микро-
экономические показатели, учитывающие ценовую конъектуру на 
внутреннем и мировом рынке отрасли.  

Однако дифференциальный метод исчисления налога привел к 
тому, что компаниям выгоднее стало разрабатывать месторождения 
с наименьшей себестоимостью. Налоговая политика государства за-
ключалась в том, что затраты на добычу на старых месторождениях 
составляют меньше, чем на новых месторождениях, однако как от-
мечает ПАО «Газпром» затраты на традиционных месторождениях 
также являются высокими.  

Для поддержания развития энергетической отрасли, стимулиро-
вания добычи на новых месторождениях и освоения и разработки ре-
сурсов на труднодоступных промышленных объектах государством 
и было введено формульное исчисление НДПИ, нулевая экспортная 
пошлина и льгота по налогу на имущество - как метод поддержки 
компаний газовой отрасли. Все меры в области изменения налоговой 
политики позволят эффективно осваивать ресурсы на новых место-
рождениях на Ямале, включая их в инвестиционные программы, и 
контролировать ценообразование на газ с учетом его рыночной сто-
имости, проводя тем самым успешную программу по газификации 
регионов РФ. Таким образом, государство для поддержания стабиль-
ного климата газовой отрасли формульным исчислением НДПИ 
ввело в действие инструмент балансировки, который позволил рас-
пределять налоговую нагрузку в рамках объемов добычи и разра-
ботки старых и новых месторождений.  

После введения нового метода исчисления НДПИ газовой от-
расли для оптимизации расчетов налога формула включила в себя 
ручную корректировку с помощью введения при расчетах новых ко-
эффициентов, что позволяет контролировать сумму выплаты НДПИ 
для компаний.  

Однако даже введение дифференциального метода исчисления 
налога не позволило России полностью контролировать сумму 
уплаты поступлений в бюджет страны в связи с геополитическими и 
социально-экономическими проблемами, возникшими после введе-
ния формульного исчисления НДПИ. Политическая нестабильность 
началась с 2014 года с начала «Украинского кризиса», геополитиче-
ский конфликт усугубился в феврале 2022 года после начала прове-
дения Россией Специальной военной операции на Украине, что 
обострило экономическое и политическое противостояние госу-
дарств «коллективного Запада» и РФ. На российский нефтегазовых 
комплекс, включая газовую отрасль, начали оказывать давление, вы-
раженное наложением санкций на основные отрасли экономики Рос-
сии, что спровоцировало снижение экспорта в Европу и как след-
ствие изменение фискальной политики в газовой отрасли.  

Для поддержания объемов поступлений в федеральный бюджет, 
развития новых инвестиционных проектов в странах Азии, Государ-
ственная Дума РФ приняла законопроект, по которому повышается 
НДПИ по газу в счет дополнительных доходов, чтобы сбалансиро-
вать поступления в бюджет государства от нефтегазового комплекса. 
В 2023 году дополнительные доходы от нефтегазового комплекса со-
ставили 822,3 млрд руб., при этом за аналогичный период в 2022 году 
5 077,3 млрд руб. соответственно, что говорит о снижении данных 
поступлений более чем в 6 раз. Согласно принятому закону с 2024 
года НДПИ увеличивается на процент в виде дополнительной вы-
ручки от индексации оптовых цен на 10% от объемов продаж газа. 
Увеличение ставки НДПИ на газ на повышающий коэффициент 

(Ккг) позволит увеличить поступления в бюджет в части дополни-
тельных доходов газовых компаний, связанных с индексацией тари-
фов на газ, поставляемый на внутренний рынок, планируемое повы-
шение ставки должно обеспечить следующие объемы поступлений:  

 в 2024 году поступления составят 121,7 млрд руб.; 
 в 2025 году поступления составят 26,2 млрд руб.; 
 в 2026 году поступления составят 19,1 млрд руб..  
В ходе изменения налогового законодательства в рамках изме-

нения исчисления ставки НДПИ для газовой отрасли для собствен-
ника Единой системы газоснабжения (ПАО «Газпром») и независи-
мых компаний была пересмотрена ставка и скорректирована с помо-
щью повышающего коэффициента. Для независимых компаний 
ставка увеличена, тем самым была выравнена налоговая нагрузка 
ПАО «Газпром» и независимых производителей газа.  

 

 
Рисунок 2. Динамика ставка НДПИ на газ для ПАО «Газпром» и не-
зависимых производителей газа за период 2005–2017 годов 
 
Таблица 5 
Размер повышающего коэффициента ставки НДПИ на газ для соб-
ственника Единой системы газоснабжения ПАО «Газпром» и неза-
висимых газовых компаний  

 Первые 
два квар-

тала 
2024 года

Послед-
ние два 

квартала 
2024 года

Первые 
два квар-

тала 
2025 года 

Послед-
ние два 

квартала 
2025 года 

Первые 
два квар-
тала 2026 

года 

Послед-
ние два 

квартала 
2026 года

Собственник 
Единой си-
стемы газо-
снабжения 
ПАО «Газ-

пром» 

303 454 428 448 464 

Темпы роста 
повышаю-
щего коэф-
фициента 

ставки НДПИ 
для ПАО «Га-

зпром» 

 +49,8% -5,73% +4,7% +3,6% 

Независимые 
газовые ком-

пании 

555 706 779 799 863 

Темпы роста 
повышаю-
щего коэф-
фициента 

ставки НДПИ 
для независи-
мых газовых 

компаний 

 +27% +10% +2,6% +8% 

Источник: составлено автором  
 
Совокупная сумма поступлений в федеральный бюджет соста-

вит около 260 млрд руб. по прогнозам Министерства финансов РФ, 
в данные поступления будут включены дополнительные выплаты от 
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повышения НДПИ по газу. Также для поддержания объема поступ-
лений Государственной Думой РФ был принят Закон о дополнитель-
ном изъятии средств у собственников Единой системы газоснабже-
ния в дополнении к поступлениям от НДПИ и дополнительной 
суммы выплат с повышающим коэффициентом. Сумма исчислений 
составит около 50 млрд руб. ежемесячно до 2025 года включительно. 
Таким образом, сумма поступлений в федеральный бюджет РФ от 
корректировки механизма расчета НДПИ, введения дополнитель-
ного корректирующего коэффициента в рамках увеличения допол-
нительных доходов и введения дополнительной суммы выплат для 
ПАО «Газпром» от газовой отрасли по оценкам Министерства фи-
нансов РФ в объеме 699,9 млрд руб. за 2024 год, 749,6 млрд руб. 

Таким образом, проанализировав положение газовой отрасли, 
оценив ее влияние на экономику страны и рассчитав долю поступле-
ний в федеральный бюджет государства, можно сделать вывод, что 
газовая отрасль является важнейшей промышленной отраслью, ко-
торая активно развивается, подстраиваясь под изменение работы ми-
ровых энергетических рынков. После начала СВО положение газо-
вой отрасли находится в зоне риска, учитывая санкционное давление 
со стороны стран Запада, при этом пересмотр фискальной политики 
как метода влияния на отрасль с целью стабилизации экономики с 
помощью изменения величины поступлений в федеральный бюджет 
ставит вопрос о том, помогает ли данная политика сохранить дина-
мику для развития отрасли с целью поддержания объемов производ-
ства и появления новых инвестиционных проектов по новым га-
зотранспортным направлениям, куда могут диверсифицируются экс-
портные потоки.  
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Сравнительный анализ ФСБУ 14/2022 и МСФО 38 
«Нематериальные активы» 
 
 
Ковтун Мария Викторовна 
заместитель начальника отдела бухгалтерского учёта, Фонд Газпром соци-
альные инициативы. masha-pochta@mail.ru 
 
В статье рассмотрены основные положения ФСБУ 14/2022 и МСФО 38 «Не-
материальные активы» и проведен их сравнительный анализ. Автор выделяет 
признаки понятия нематериальный актив, согласно ФСБУ 14/2022 и МСФО 
38, их классификацию, также факторы, определяющие срок полезного ис-
пользования НМА, а также порядок начисления амортизации. 
В ходе проведенного исследования сравнения российского и международ-
ного стандартов бухгалтерского учета нематериальных активов, автор при-
ходит к выводу о том, что, несмотря на имеющиеся различия, эти стандарты 
имеют общие фундаментальные принципы. Выбор применяемого стандарта 
зависит от ситуации в компании. 
Ключевые слова: нематериальные активы, бухгалтерский учет, амортиза-
ция, стандарты.  
 

Ежегодно нематериальные активы организации играют все более 
значимую и определяющую роль в общей капитализации бизнеса – 
показателя, характеризующего состояние компании в определенный 
момент, устойчивость и конкурентоспособность среди других игро-
ков рынка. 

Неоспоримо, тема значимости учета нематериальных активов 
является крайне релевантной на фоне текущих экономических усло-
вий, когда достижение полного понимания экономических операций 
без учета информации о нематериальных активах кажется недости-
жимым. В свете их широкого распространения, необходимость под-
хода к ведению бухгалтерского учета с учетом специфики нематери-
альных активов, согласно действующим правилам и стандартам, ста-
новится особенно актуальной. Нематериальные активы продолжают 
быть объектом многочисленных дискуссий и вызывать обоснован-
ные сомнения в процессе их учета, подчеркивая их заметную роль в 
экономическом контексте. 

В рамках функционирования предприятия, использование нема-
териальных активов занимает уникальное положение в сравнении с 
управлением другими видами ресурсов, такими как здания, машины 
и оборудование.  

Опираясь на опыт западных стран, где нематериальные активы 
получили широкое признание в контексте рыночной экономики, ста-
новится ясно, что даже при общем признании существуют различия 
в подходах к определению и методам включения этих активов в эко-
номическую деятельность предприятий различных отраслей. 

В настоящее время все российские компании при учете НМА 
ориентируются на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», приня-
тый взамен ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». ФСБУ 
14/2022 во многом схож с международным стандартом учета IAS 38 
«Нематериальные активы», согласно которому нематериальные ак-
тивы определяются как «идентифицируемый немонетарный актив, 
не имеющий физической формы». Однако данное определение не в 
полной мере охватывает сущность и свойства нематериальных акти-
вов. [1]  

В ФСБУ 14/2022 понятие нематериального актива полностью от-
сутствует. В документе указаны лишь его характерные признаки, 
представленные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Признаки понятия нематериальный актив, согласно 
ФСБУ 14/2022 [2] 

 
В соответствии с МСФО (IAS) 38 порядок признания объекта в 

качестве нематериального актива не ставится в зависимость от срока 
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его предполагаемого использования, как это принято в российских 
стандартах. 

Согласно международным стандартам финансовой отчетности, 
для того, чтобы актив считался нематериальным, он должен соответ-
ствовать определённым критериям.  

Во-первых, такой актив должен быть идентифицированным, то 
есть можно выделить его самостоятельно или определить через до-
говорные и юридические обязательства компании.  

Во-вторых, компания должна обладать контролем над активом, 
что предполагает способность извлекать из него экономическую вы-
году в будущем.  

Наконец, ожидаемые экономические выгоды от использования 
актива должны включать не только потенциальное увеличение дохо-
дов и сокращение затрат, но и прочие возможные преимущества. 

Также критерием признания нематериального актива является 
надежность оценки его первоначальной стоимости. 

В соответствии с ФСБУ 14/2022 категории активов, которые не 
относятся к нематериальным, включают в себя различные элементы. 
Среди них не следует учитывать инвестиции в финансы и права на 
использование активов, получаемые через арендные договора. 
Также в этот перечень не войдут активы, предназначенные для по-
следующей продажи.  

Организации должны исключить из этого списка брендинга - 
имена, товарные марки и логотипы, навыки сотрудников, информа-
ционные базы по партнерам, созданные собственными усилиями 
предприятия. 

В ситуациях, когда появляется необходимость рассмотреть ма-
териальные объекты, представляющие собой проявления интеллек-
туального труда или уникальные характеристики, как отдельные ак-
тивы, принимается соответствующее решение об их учете. 

В отношении последнего пункта МСФО 38 предлагает приме-
нять соответствующий стандарт, в зависимости от наиболее значи-
мого актива, на основе профессионального суждения. К примеру, 
если программный продукт является неотъемлемой частью оборудо-
вания, то его следует учитывать в соответствии с МСФО 16 «Основ-
ные средства». 

Аналогично МСФО 38 не применяется к активам, попадающим 
под сферу применения других стандартов, а именно: 

- отложенные налоговые активы (МСФО 12), 
- нематериальные активы для продажи (МСФО 2, 5 и 11), 
- аренда (МСФО 17), 
- финансовые активы (МСФО 32), 
- гудвилл, приобретенный в рамках сделок по объединению биз-

неса (МСФО 3), 
- активы, связанные с вознаграждением работникам (МСФО 19). 
Согласно МСФО к нематериальным активам не относятся те, ко-

торые неотличимы от затрат на развитие бизнеса, а именно те, кото-
рые были созданы внутри организации и их стоимость невозможно 
определить.  

В ФСБУ 14/2022 имеется такое определение как «единица учета 
объекта НМА», которым является - инвентарный объект - совокуп-
ность прав, возникающих в соответствии с договорами либо иными 
документами, подтверждающими существование у организации 
прав на такой актив.  

Концепция учетной единицы для нематериальных активов пред-
полагает, что каждый такой актив должен быть идентифицирован, 
оценен и включен в бухгалтерский учет отдельно. Это позволяет не 
только упростить управление внутрифирменными ресурсами, но и 
увеличить прозрачность финансовой отчетности перед инвесторами 
и другими заинтересованными сторонами. 

Классификация нематериальных активов по видам (классам) 
представлена на рисунке 2. 

В экономической практике процесс оценки и переоценки нема-
териальных активов занимает ключевое место с точки зрения управ-
ления стоимостью компании. Оценка НМА происходит в два этапа: 

начальная оценка стоимости при приобретении или создании и по-
следующая переоценка для отражения их текущей рыночной стои-
мости. 

 

 
Рисунок 2 - Классификация нематериальных активов по видам 
(классам) 

 
Актуальная оценка и переоценка НМА позволяет не только со-

ответствовать нормативным требованиям, но и дает реальное пред-
ставление о рыночной стоимости компании. Это, в свою очередь, по-
могает укреплять позиции компании на рынке, принимать обосно-
ванные стратегические решения и способствует привлечению инве-
стиций. 

Согласно ФСБУ 14/2022 все объекты НМА оцениваются по его 
первоначальной стоимости - сумме капитальных вложений, осу-
ществленных до признания объекта в бухгалтерском учете.  

В стандарте МСФО 38 отражено, что стоимость нематериальных 
активов должна отражать их первоначальную себестоимость. Этот 
подход к оценке различается в зависимости от источника приобрете-
ния актива. Стоимость, уплаченная за приобретенный нематериаль-
ный актив, подразумевает включение следующих расходов: стои-
мость актива, налоги, не подлежащие возврату, прямые расходы, от-
ражающие подготовку актива к эксплуатации. 

Следует обратить внимание, что именно доведение актива до со-
стояния, пригодного к использованию, является завершающей точ-
кой формирования его себестоимости согласно МСФО 38, в отличие 
от порядка аккумулирования затрат согласно ФСБУ 14/2022 – до мо-
мента признания актива в бухгалтерском учете, т.е. до момента ввода 
в эксплуатацию. 

Нематериальные активы, созданные собственными силами, с це-
лью их оценки согласно МСФО 38 делятся на 2 подкатегории, пред-
ставленные на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Нематериальные активы, созданные собственными си-
лами, с целью их оценки согласно МСФО 38 

 
При этом себестоимость НМА, созданного организацией, фор-

мируется с даты, когда актив стал удовлетворять критериям НМА, 
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восстановление затрат, которые были учтены ранее в качестве рас-
ходов не допускается.  

Другие варианты оценки нематериальных активов в зависимости от 
способа поступления согласно МСФО 38 представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 - Оценка НМА в зависимости от способа поступления 

 
Последующий порядок оценки НМА как в МСФО 38, так и в 

ФСБУ 14/2022 аналогичен. Объекты оцениваются либо по первона-
чальной, либо по переоцененной стоимости. Однако оценка по пере-
оцененной стоимости используется по НМА, для которых присут-
ствует активный рынок.  

В процессе учета нематериальных активов необходимо учиты-
вать их изначальную стоимость приобретения, амортизацию, воз-
можное обесценение и любые изменения в их стоимости, вызванные 
внешними или внутренними факторами. Такой подход дает точное 
представление о текущем состоянии и перспективах использования 
нематериальных ресурсов в деятельности компании. 

Весь процесс оценки должен быть унифицирован и применяться 
одинаково ко всем видам НМА в рамках определенной группы, га-
рантируя таким образом последовательность в оценочных мерах. 

Организация устанавливает срок полезного использования для 
каждого объекта НМА, при этом должна определить, является ли 
этот период ограниченным или нет, и если этот период ограничен, то 
провести соответствующую оценку. 

Факторы, учитываемые при определении, СПИ, представлены 
на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 5 - Факторы, определяющие срок полезного использования 
НМА 

 
Для адекватного распределения будущих результатов, которые 

предполагается получить от эксплуатации актива, важно верно вы-
брать метод амортизации, применяемый в соответствии с установ-
ленными стандартами.  

Рассматриваются три различные методики для начисления амор-
тизации: по линейному методу, методу, учитывающему уменьшение 
остаточной стоимости, и методу, базирующемуся на пропорциональ-
ности объема произведенной продукции.  

Организациям необходимо осуществлять регулярные аудиты 
своих неамортизируемых активов с неопределенным периодом ис-
пользования по завершении каждого финансового года, чтобы пере-
смотреть и возможно скорректировать продолжительность их эф-
фективного применения. 

В соответствии с ФСБУ 14/2022 амортизация нематериальных 
активов начинает начисляться либо сразу после того, как актив за-
фиксирован в бухгалтерии, либо с начала месяца, следующего за 
учетным.  

После прекращения учета нематериального актива по причине 
его выбытия, он списывается сразу либо в месяце, следующим за ме-
сяцем списания актива. 

В соответствии с МСФО 38 амортизация начисляется только с 
того момента, когда актив готов к использованию. Согласно МСФО 
38 начисление амортизации прекращается на раннюю из следующих 
дат: 

- классификации объекта НМА как предназначенного для про-
дажи, 

- прекращения его признания. 
При этом признание НМА прекращается, то есть производится 

его списание при: 
- выбытии объекта НМА, 
- отсутствуют ожидания на получение экономических выгод в 

будущем. 
Согласно МСФО 38 и ФСБУ 14/2022 порядок определения лик-

видационной стоимости объектов НМА следующий: ликвидацион-
ная стоимость объекта нематериальных активов обычно предполага-
ется быть нулевой, однако это предположение не актуально, если су-
ществует активный рынок для данного объекта или если имеется 
обязательство со стороны третьего лица приобрести этот объект по 
завершении его использования. 

Согласно обоим стандартам, элементы амортизации (срок полез-
ного использования, способ начисления амортизации и ликвидаци-
онная стоимость) должны анализироваться в конце каждого отчет-
ного года. Кроме того, организации ежегодно должны проверять 
объекты НМА на наличие признаков обесценения в соответствии с 
МСФО (IAS) 36. 

В практике организации может возникнуть ситуация, при кото-
рой потребуется внести усовершенствования в объект НМА (напри-
мер, провести модернизацию/модификацию программного обеспе-
чения). В МСФО 38 говорится, что такая ситуация хоть и редко, но 
всё же имеет место быть и поэтому рекомендует учитывать данные 
расходы в составе балансовой стоимости объекта. Аналогично и в 
ФСБУ 14/2022 указывается на увеличение первоначальной стоимо-
сти объектов НМА на сумму капитальных вложений, связанных с 
улучшением нормативных показателей функционирования объекта. 

В учетной политике предприятий, пользующихся упрощенным 
методом бухгалтерского учета, зафиксированы определенные осо-
бенности. Среди них - отсутствие необходимости в проведении про-
верок нематериальных активов на предмет их обесценивания.  

Кроме того, информация об этих активах в финансовой отчетно-
сти предоставляется в краткой форме. Отчет будет включать только 
данные о стоимости нематериальных активов в начале и конце фи-
нансового периода. 

Описывается влияние списания и переоценки нематериальных 
активов на финансовые результаты за отчётный период. А именно, 
учет влияния этих процессов как на прибыли или убытки, так и на 
изменение капитала, если была принята методология учета немате-
риальных активов по их переоцененной стоимости. 
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Таким образом, проведенное исследование сравнения россий-
ского и международного стандартов бухгалтерского учета нематери-
альных активов показало, что, несмотря на имеющиеся различия, эти 
стандарты имеют общие фундаментальные принципы.  

Адаптация российского бухгалтерского учета к международным 
стандартам может повысить прозрачность и доверие к финансовой 
отчетности компаний, а также привлечь больше иностранных инве-
сторов за счет повышения уверенности в достоверности предостав-
ляемой информации. 

Выбор применяемого стандарта зависит от ситуации в компа-
нии: если она работает на международном рынке, предпочтительнее 
использовать МСФО. При принятии решения следует принимать во 
внимание цели компании, потребности заинтересованных сторон и 
цели финансовой отчетности. 
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Финансовые индикаторы Гронингенской болезни  
в российской экономике 
 
 
 
Колоскова Елизавета Викторовна 
аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
kolosoksvz@mail.ru 
 
В данной статье рассмотрено явление Гронингенской болезни, которая воз-
никает в странах с существенным количеством добычи полезных ископае-
мых. Описаны симптомы болезни, выявлены характерные черты государств, 
которые зависят от ресурсодобывающей отрасли. Особое внимание уделено 
определению статуса России в отношении голландской болезни и роли 
нефтегазового сектора в экономике страны. В статье были выявлены основ-
ные индикаторы гронингенской болезни для РФ. Основное содержание ис-
следования составляет анализ российской экономики, определение её статуса 
в отношение гронингенской болезни. Также рассмотрен вопрос, всегда ли ре-
сурсодобывающие страны имеют признаки данной болезни. На примере ОАЭ 
изучены методы борьбы с описанным феноменом. В заключении статьи сде-
лан вывод о том, какие изменения относительно болезни происходят в рос-
сийской экономике.  
Ключевые слова: гронингенская болезнь, природные ресурсы, развитие сек-
тора экономики, зависимость от ресурсов, экономические последствия. 
 

Многие страны мира обладают запасами различных полезных иско-
паемых. Российская Федерация – один из лидеров таких государств, 
ведь она занимает шестое место по запасам нефти (6,4% от мировых) 
и первое место по запасам газа (20% от мировых). Определенно бо-
гатство страны ресурсами – это большое преимущество для нацио-
нальной экономики. В первую очередь, это энергетическая безопас-
ность и независимость России в рамках обеспечения внутренних 
энергетических потребностей. Помимо этого, экспорт нефти и газа 
является одной из основных статьей доходов федерального бюджета 
и источником валютных поступлений. Обладание крупными запа-
сами энергетических ресурсов повышает геополитическое влияние 
страны на мировой арене, стимулирует развитие смешных отраслей 
внутри страны, создает предпосылки к расширению производства, 
делает вклад в обеспечение граждан рабочими местами.  

Но у каждого явления есть как положительное влияние, так и от-
рицательно. Наличие больших запасов ресурсов, конечно, стимули-
рует экономику, однако оно может и нанести ей существенный вред. 
Описание возможности негативного влияния на экономику факта 
разработки и продажи природных ресурсов получило название «гро-
нингенской болезни».  

Голландская болезнь[5] была открыта в 1977 году после того, 
как в одной из провинции Гронинген Нидерландов было найдено 
значимое месторождение важного полезного ископаемого – природ-
ного газа. После открытия крупных месторождений природного газа 
в Нидерландах национальная валюта - гульден - значительно укре-
пилась, что сделало голландские товары менее конкурентоспособ-
ными на мировом рынке. При голландской болезни в первую очередь 
происходит рост экспорта природных ресурсов (например, нефти и 
газа), что приводит к притоку иностранной валюты в страну. Это вы-
зывает укрепление национальной валюты, что делает менее конку-
рентоспособными другие экспортные отрасли, прежде всего обраба-
тывающую промышленность. Далее происходит перераспределение 
ресурсов (капитала и рабочей силы) из производственного сектора в 
сферу добычи и экспорта природных ресурсов. Отток капитала и 
трудовых ресурсов из обрабатывающих отраслей в газовый сектор 
приводит к упадку целых секторов промышленности - судостроения, 
текстильной отрасли и др. Возникла структурная безработица в дру-
гих отраслях экономики, а бюджет страны стал зависим от доходов 
нефтегазового сектора. В результате наблюдается деиндустриализа-
ция экономики и снижение темпов экономического роста в долго-
срочной перспективе. 

У болезни Гронингена есть свои симптомы, рассмотрим их по-
дробнее. В первую очередь, наличие определенного бума в нефтега-
зовой отрасли, который сопровождается спадом производства в дру-
гих отраслях национальной экономики. Происходит снижение эко-
номического роста и производительности труда в несырьевых секто-
рах из-за оттока ресурсов. Также трудовые и инвестиционные ре-
сурсы перетекают из обрабатывающих отраслей промышленности в 
более доходный сырьевой сектор, из-за этого сильно страдают дру-
гие сферы. Еще одним признаком болезни является переоцененный 
обменный курс национальной валюты. Из-за массивного притока ва-
лютной выручки от экспорта природных ресурсов происходит 
укрепление национальной валюты. Это делает импорт дешевым, но 
снижает конкурентоспособность несырьевого экспорта страны. Еще 
появляется зависимость бюджета страны от экспорта сырья, осо-
бенно если доход от продажи ресурсов распределяется для выплат 
различных субсидий и трансфертов гражданам. Страна становится 
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зависима от продажи полезных ископаемых, а курс национальной ва-
люты становится высоко волатильным. Помимо этого, наблюдается 
разрыв в экономическом развитии регионов из-за концентрации сы-
рьевых доходов. Важно грамотно перераспределять ресурсы внутри 
страны, а также не забывать следить за структурной диверсифика-
цией экономики страны.[10] 

Многие годы идут споры о том, можно ли отнести Российскую 
Федерацию к ряду стран, зависящим от нефтедобывающей отрасли. 
Стоит отметить, что в разные периоды истории страны на этот во-
прос можно найти свой ответ. Для того, чтобы диагностировать или 
опровергнуть гронингенскую болезнь необходимо изучить струк-
туру российской экономики, перераспределение денежных ресурсов 
внутри страны и определить роль нефтегазового сектора.  

Начнем с анализа структуры ВВП России. Обратившись к дан-
ным Всемирного банка, получили данные о долях нефтегазовой 
сферы в национальной экономике за 1999 – 2023 года[9]. Как видно 
на графике, процент изучаемого сектора колеблется между 9-20% за 
взятый период, однако, видна тенденция к снижению. Но все же те-
кущее значение доли (10% от ВВП) является существенным, по-
этому можно смело утверждать, что экономика России напрямую за-
висит от данной отрасли.  

 

 
Рис. 1. Доля нефтегазового сектора в ВВП РФ 
Источник: составлено автором на основе данных Всемирного 
банка. URL: https://www.worldbank.org/en/home (дата обращения: 
25.04.2024). 

 
При изучении движения капитала в современной России, можно 

заметить, что происходит отток средств из нефтегазового сектора, 
зато активно развивается финансовая и информационная сферы. Од-
нако в 2021 году доходы федерального бюджета от нефтегазового 
сектора составили около 9 трлн рублей или 36% всех доходов.  

Для определения гронингенской болезни важно определить 
долю сырьевого экспорта страны. По данным Федеральной службы 
государственной статистики доля нефтегазовых доходов в структуре 
экспорта за последние годы составляет более 50%. Чем выше доля 
объемов экспорта сырьевых товаров по отношению к промышлен-
ным товарам, тем больше риск «голландской болезни». 

Далее оценим динамику валютного курса после роста цен на экс-
портируемое сырье. В Российской Федерации действительно наблю-
далось укрепление национальной валюты в периоды роста мировых 
цен на нефть и газ. Например, в 2000–2008 гг. произошел значитель-
ный рост цен на экспортируемые энергоресурсы. За этот период 
нефть подорожала с 20 долл. до 140 долл. за баррель. При этом курс 
рубля к доллару укрепился почти в 3 раза - с 28 рублей за доллар в 
2000 году до 23 рублей в 2008 году. Резкое укрепление рубля подры-
вало конкурентоспособность российского несырьевого экспорта - 
машиностроения, химической промышленности, сельского хозяй-
ства и др. Аналогичная ситуация повторилась в 2010–2013гг., когда 
нефтяные цены вновь выросли. Курс рубля за этот период укрепился 
с 30 до 32 рублей за доллар. В 2022 году также произошло значи-
тельное укрепление рубля на фоне высоких цен на энергоресурсы и 
введения жестких валютных ограничений. Все это является прямым 
симптомом голландской болезни. 

Следующим важным аспектом является занятость населения в 
нефтегазовом секторе. По данным официальной статистики в Рос-
сийской Федерации около 70 млн занятого населения заняты имено 
в данном сегменте. Среди них около 1 млн человек заняты в сфере 
добычи сырой нефти и природного газа, около 350 тысяч являются 
работниками нефтепереработки и еще 400 тысяч работают в транс-
портировке сырья по трубопроводам. Итого общая сумма занятых 
составит около 1,7–1,8 млн человек. Тогда доля населения равна 
1,75/70 = 2,5%. Однако нужно учитывать, что в связанных с ТЭК от-
раслях (машиностроение, транспорт, услуги и др.) занято еще не-
сколько миллионов человек. Таким образом, максимальная прямая и 
косвенная занятость в нефтегазовой сфере России оценивается экс-
пертами на уровне 3-5% от общей численности занятых в экономике. 
Это довольно значительная, но не критически высокая доля, позво-
ляющая при необходимости диверсифицировать экономику в другие 
сектора. 

Следующим критерием определения болезни является распреде-
ление инвестиций между сырьевыми и несырьевыми секторами. Ди-
намика в России за последний год представляет собой следующие 
данные: 24,5% инвестиций уходит в нефтедобывающий сектор, а 
17,3% в обрабатывающие производства. Как видно на протяжении 
нескольких последних лет более 24–26% всех инвестиций в основ-
ной капитал приходится на добывающий сектор (прежде всего 
нефтегазовый). В то же время обрабатывающая промышленность по-
лучает лишь 16-17% инвестиций. Такой значительный перевес в 
пользу сырьевой отрасли при недоинвестировании обрабатывающих 
производств является одним из ключевых симптомов "голландской 
болезни" в экономике. Для преодоления этой проблемы требуется 
перераспределение инвестиций в пользу несырьевых секторов, сти-
мулирование их развития и роста конкурентоспособности на внеш-
них рынках. 

Важным моментом, чтобы не допустить голландскую болезнь, 
является отсутствие финансирования субсидий и трансфертов для 
населения за счет бюджетных средств, полученных от добычи полез-
ных ископаемых. Необходимо разобраться, на что в Российской Фе-
дерации тратят нефтегазовые доходы. В 2024 году из федерального 
бюджета запланировано выделить 2,43 трлн. рублей на межбюджет-
ные трансферты. Это та сумма, которая является частью нефтегазо-
вых доходов, направляемых именно людям. Можно отметить, что 
это их большая часть, так как планируемый доход равен около 9 
трлн. рублей. В сравнении с другими странами-лидерами нефтедо-
бычи Российская Федерация тратит на выплаты не так много 
средств, например, Объединенные Арабские Эмираты вкладывают в 
5 раз больше, Кувейт - в 9 раз, Норвегия - в 4 раза. Да, выплаты транс-
фертов в определенной мере зависят от добычи сырья, но не в такой 
сильной мере, как в других аналогичных странах. 

На основе анализа распределения инвестиций и структуры рос-
сийской экономики можно сделать вывод, что Российская Федера-
ция имеет признаки наличия гронингенской болезни. Основные ее 
индикаторы в российской экономике: 

1. Высокая зависимость от экспорта сырьевых товаров (нефти, 
газа, металлов). Топливно-энергетические товары составляют около 
60% экспорта РФ. 

2. Перекос инвестиций в пользу добывающих отраслей за счет 
обрабатывающей промышленности. Около 25% инвестиций идет в 
добычу полезных ископаемых против 17% в обрабатывающие про-
изводства. 

3. Подавление других отраслей экономики из-за укрепления 
национальной валюты, вызванного притоком нефтедолларов («ре-
сурсное проклятие»). 

4. Слабая диверсификация экономики и высокая зависимость от 
конъюнктуры сырьевых рынков. Сырьевой сектор формирует около 
15% ВВП и 40% доходов федерального бюджета. 

5. Чрезмерное развитие отраслей, ориентированных на внутрен-
ний спрос (строительство, торговля) за счет сырьевых доходов при 
отставании экспортоориентированных производств. 
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Российская экономика демонстрирует явные симптомы «гол-
ландской болезни», характерной для стран, богатых природными ре-
сурсами. Преодоление данной проблемы требует масштабной струк-
турной перестройки и диверсификации экономики. Однако в послед-
ние годы можно заметить тенденцию к искоренению данной про-
блемы. Экономика России все больше специализируется на IT-сфере 
и финансовой отрасли, вытесняя большое влияние нефтегазового 
сектора, особенно после начала геополитической напряженности в 
мире. Можно предположить, что с каждым годом доля нефтегазо-
вого сектора в РФ будет уменьшаться, так как запасы истощаются, 
есть тренд на переход на альтернативные источники энергии, а также 
многие импортеры российских ресурсов отказываются от сделок. 

Гронингенская болезнь часто встречается в странах, где добывают 
большие объемы нефти и газа. Однако некоторые государства нацеленно 
структурируют свою экономику так, чтобы не зависеть от ресурсодобы-
вающей отрасли и экспорта полезных ископаемых. ОАЭ являются 
успешным примером страны, которой удалось избежать голландской бо-
лезни несмотря на значительную роль нефтегазового сектора в эконо-
мике. Этому способствовал комплекс многих факторов, рассмотрим их 
подробнее. Нефть и газ были обнаружены в ОАЭ в 1958году, и с самого 
начала страна получала огромные доходы от экспорта. Однако деньги, 
полученные от продажи, государство вкладывало в создание инфра-
структуры для развития других сфер. ОАЭ начали проводить диверси-
фикацию экономики, вкладываться в другие отрасли, помимо нефтедо-
бычи, таких как авиация, туризм, финансы, торговля, создавать специ-
альные экономические зоны, привлекающих иностранные инвестиции и 
технологии. Также важным фактром стала политика обменного курса - 
поддержание относительно стабильного обменного курса национальной 
валюты дирхама к доллару США. Это позволило избежать резкого 
укрепления дирхама, которое могло бы подорвать конкурентоспособ-
ность других экспортных отраслей. В данной стране наблюдается раци-
ональное использование нефтяных доходов, а именно инвестирование 
значительной части доходов от нефти в развитие производственной и со-
циальной инфраструктуры и создание суверенных инвестиционных 
фондов для диверсификации активов и инвестиций за рубежом. Немало-
важным фактом стало инвестирование в образование, НИОКР, внедре-
ние современных технологий, создание благоприятных условий для раз-
вития частного предпринимательства и деловой активности.  

Комплексный подход ОАЭ к управлению нефтяными доходами и 
развитию экономической диверсификации позволил им успешно избе-
жать негативных последствий "голландской болезни" и обеспечить 
устойчивый экономический рост. Поэтому факт добыти нефти и газа не 
говорит о том, что страна имеет признаки гронингенской болезни. 

Подаедем итог, что российская экономика имеет симптомы гол-
ландской болезни. В статье отмечены следующие индикаторы гро-
нингена, характерных для рассматриваемой страны: высокая зависи-
мость от экспорта сырьевых товаров, перекос инвестиций в пользу 
добывающих отраслей за счет обрабатывающей промышленности, 
подавление других отраслей экономики из-за укрепления нацио-
нальной валюты, слабая диверсификация экономики и высокая зави-
симость от конъюнктуры сырьевых рынков, чрезмерное развитие от-
раслей, ориентированных на внутренний спрос. Стоит отметить, что 
с каждым годом РФ все меньше и меньше зависит от добычи полез-
ных ископаемых, государство проводит структурные изменения, 
чтобы диверсифицировать экономику. 
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Financial indicators of the Groningen disease in the Russian economy 
Koloskova E.V. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
This article examines the phenomenon of Groningen disease, which occurs in countries with a 

significant amount of mining. The symptoms of the disease are described, the 
characteristic features of states that depend on the resource industry are revealed. Special 
attention is paid to determining the status of Russia in relation to the Dutch disease and 
the role of the oil and gas sector in the country's economy. The article identifies the main 
indicators of Groningen disease for the Russian Federation. The main content of the study 
is the analysis of the Russian economy, the determination of its status in relation to the 
Groningen disease. The question of whether resource-producing countries always have 
signs of this disease is also considered. Methods of combating the described phenomenon 
have been studied using the example of the UAE. In conclusion, the article concludes 
what changes regarding the disease are taking place in the Russian economy. 

Keywords: Groningen disease, natural resources, economic sector development, dependence 
on resources, economic consequences. 
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Цель исследования – сформировать рекомендации по эффективному разви-
тию бухгалтерского учёта компаний в условиях цифровизации национальной 
экономики. Задачи исследования: отразить актуальность и практическую 
значимость применения цифровых технологий в бухгалтерском учёте компа-
ний; представить материалы и методы научного исследования; отразить 
направления развития бухгалтерского учёта в условиях цифровизации наци-
ональной экономики: практическое применение внутреннего электронного 
документооборота, гармонизация использования принципа двойной записи в 
бухгалтерском учёте организаций коммерческого и бюджетного секторов, 
систематизация данных в учётных регистрах разных субъектов хозяйствова-
ния: бюджетной и коммерческой сфер. Методы исследования: теоретиче-
ский анализ источников академической литературы, систематизация, обоб-
щение, синтез, сбор и обработка информационных данных, моделирование 
реализации учётных операций в коммерческих и бюджетных организациях. 
Результаты и выводы исследования: в современных условиях гармониза-
ция первичного бухгалтерского учёта для субъектов бюджетного и коммер-
ческого секторов не подразумевается, что определяется специфическими ха-
рактеристиками экономической деятельности; бухгалтерские счета – это уни-
версальные инструменты группирования данных о текущем состоянии объ-
ектов учёта, что позволяет в условиях цифровизации национальной эконо-
мики трансформировать внутреннюю систему учёта в коммерческих и госу-
дарственных учреждениях. Перспективные направления исследований: 
исследование возможности гармонизации различных вопросов бухгалтер-
ского учёта бюджетных, некоммерческих и коммерческих учреждений; раз-
личных форм финансовой отчётности – МСФО (используется корпораци-
ями), РСБУ (применяется малыми организациями), форм бюджетной отчёт-
ности в государственных учреждениях; анализ эффективности интеграции 
цифровых технологий и программных продуктов в систему бухгалтерского 
учёта бюджетных и коммерческих организаций. 
Ключевые слова: бухгалтерский учёт; условия цифровизации; учётные ре-
гистры; принцип двойной записи; организации бюджетной и коммерческой 
сферы; счета бухгалтерского учёта. 

 
 

Введение. Происходящая цифровая революция, стадии станов-
ления и развития цифровой национальной экономики, перспектив, 
изучались различными зарубежными и отечественными экспертами 
(например, [1], [2], [3]). Вместе с тем авторы сходятся во мнении, что 
цифровая революция оказывает значительное воздействие на реали-
зуемые операции бухгалтерского учёта. Это определяется тенденци-
ями информатизации современного общества и стремительным раз-
витием Индустрии 4.0. Появляющиеся программные продукты вли-
яют на применяемые в учёте методологические процедуры, форми-
руя отдельные алгоритмы обработки, хранения и передачи пула ин-
формационных данных [4]. 

Развитие информатизации в современном обществе определя-
ется не только достоинствами, но и рисками, которые могут по-
явиться, например, при профессиональной подготовке бухгалтеров, 
которые в будущем будут адекватно и своевременно реагировать на 
условия экономической цифровизации [5]. 

В ходе построения цифровой бизнес-экосистемы субъектам, в 
том числе и бухгалтерскому персоналу, необходим контроль, несо-
мненно, обеспечивающий сохранность бухгалтерской информации, 
а также эффективность реализуемых в учёте инструментов [6]. 

Одновременно с этим при анализе источников теоретической и 
прикладной литературы, посвященных данной теме, можно столк-
нуться с выводом о том, что планомерно происходит значительная 
реструктуризация национального бухгалтерского учёта, его инстру-
ментов и методологических процедур. Зачастую вначале реструкту-
ризация охватывает именно инструменты бухгалтерских учётных 
операций, однако целесообразно базироваться при этом на действу-
ющих нормах отечественного правового поля в сфере бухгалтер-
ского учёта [7]. 

Цель этой статьи состоит в формировании рекомендаций по эф-
фективному развитию бухгалтерского учёта компаний в условиях 
цифровизации национальной экономики на основе гармонизации 
осуществляемых в учёте инструментов для субъектов хозяйствова-
ния коммерческого и бюджетного секторов. 

Ключевые правила бухгалтерского учёта компаний, основыва-
ясь на существующее федеральное законодательство [7], состоят в 
следующем: 

1. Документирование реализуемых хозяйственных операций; 
2. Применение двойной записи при отражении учёте реализуе-

мых хозяйственных операций; 
3. Систематизация и планомерное накопление бухгалтерской ин-

формации в учётных регистрах; 
4. Формирование отчётности (финансовой, бюджетной) в соот-

ветствии с бухгалтерской информацией, имеющейся в учётных реги-
страх. 

Обозначенные выше правила выступают обязательными для 
субъектов хозяйствования, тем не менее, инструменты учёта, приме-
няемые в целях практического осуществления перечисленных тре-
бований, будут разными в зависимости от сектора, к которому при-
надлежит организация: бюджетный, коммерческий, некоммерческий 
сектор. 

В соответствии с вышеизложенным будут сформированы реко-
мендации по эффективному развитию бухгалтерского учёта компа-
ний, учитывая цифровизацию национальной экономики. 

 
Материалы и методы исследования. В процессе проведения 

исследования применялись такие методы в работе, как: теоретиче-
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ский анализ источников академической литературы, систематиза-
ция, обобщение, синтез, сбор и обработка информационных данных, 
моделирование реализации учётных операций в коммерческих и 
бюджетных организациях. 

Первое направление развития бухгалтерского учёта – прак-
тическое применение внутреннего электронного документообо-
рота. Согласно ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» 
[7] руководитель компании самостоятельно определяет используе-
мые формы документирования операций первичного бухгалтерского 
учёта. Тем не менее, обозначенное требование в современных усло-
виях не распространяется на субъектов бюджетного сектора. В отно-
шении них сделано исключение: утверждение форм документирова-
ния операций первичного бухгалтерского учёта производится, ис-
ходя из существующего бюджетного законодательства [8]. 

Сводные документы первичного бухгалтерского учёта в учре-
ждениях бюджетного сектора формируются в электронной форме, 
они подписываются при помощи электронной подписи. При актив-
ном использовании внутри учреждения электронного документообо-
рота целесообразно осуществить такие рекомендации, как: 

- чётко выявить дату начала использования учётных документов 
в электронной форме; 

- скорректировать учётную политику, учитывая специфические 
характеристики создания и подписания учётных документов в элек-
тронной форме; 

- отразить ответственных лиц за создание и подписание учётных 
документов в электронной форме; 

- выявить период передачи, создания, утверждения и подписания 
учётных документов в электронной форме в целях их своевремен-
ного отражения в регистрах; 

- дополнить график документооборота, учитывая практическое 
применение учётных документов в электронной форме, в том числе 
требования к цифровому документообороту, а также цифровые тех-
нологии обработки бухгалтерской информации; 

- обеспечить работников электронной подписью (квалифициро-
ванной либо простой); 

- обеспечить высокую доступность программного продукта бух-
галтерского учёта; 

- соблюдать нормы по формированию и планомерному накопле-
нию справочной информации, применяемой в ходе создания учёт-
ных документов в электронной форме; 

- обозначить порядок выявления ответственных лиц за активы 
организации (материальные фонды). 

Электронный документооборот, применяемый внутри учрежде-
ния, представляет собой программный инструментарий, который не-
обходим для создания, утверждения и подписания важных докумен-
тов для бухгалтерского учёта.  

Для учреждений бюджетного сектора авторы считают целесооб-
разным применять программный продукт «1С: Бухгалтерия государ-
ственного учреждения». В нем в целях создания учётных докумен-
тов в электронной форме нужно осуществить настройку параметров 
бухгалтерского учёта, а также обозначить, что печатная документа-
ция будет использоваться в цифровом виде. Графическая визуализа-
ция предлагаемого направления приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Графическая визуализация практического использования 
электронного документооборота внутри организации бюджетного 
сектора посредством «1С: Бухгалтерия государственного учре-
ждения» (источник: составлено авторами на основе [7]) 

 

Предлагаемый авторами механизм обладает нижеследующими 
возможностями: 

1. Создание и длительное хранение учётных документов в элек-
тронной форме на базе печатной информации; 

2. Быстрое подписание учётных документов при помощи цифро-
вой подписи (квалифицированной либо простой); 

3. Подписание учётных документов несколькими ответствен-
ными лицами, исходя из маршрута движения этих документов; 

4. Применение формата внутренних документов конкретных 
пользователей программного инструмента в зависимости от реали-
зуемых действий, в частности, подписания и контроля отражения 
учётных операций; 

5. Аннулирование учётного документа либо отказ подписывать 
его в электронной форме, отмена совершенных действий; 

6. Проверка подписания учётных документов в электронной 
форме по причине необходимости актуализации произведенных от-
личий. 

Второе направление развития бухгалтерского учёта – гармо-
низация использования принципа двойной записи в бухгалтер-
ском учёте организаций коммерческого и бюджетного секторов. 
В соответствии с существующим федеральным законодательством 
[7] для организаций коммерческого и бюджетного секторов преду-
смотрена разная структура отображения счетов синтетического и 
аналитического учёта. Сравнивая две структуры бухгалтерского 
учёта, авторы считают целесообразным использовать в финансовом 
учёте субъектов коммерческого и бюджетного секторов гармонизи-
рованную структуру, базирующуюся на принципе двойной записи и 
включающую такие разряды, как: 

- 18 разряд (код финансового обеспечения деятельности); 
- 19-21 разряд (счет синтетического учёта); 
- 22 разряд (наименование объекта бухгалтерского учёта); 
- 23 разряд (наименование типа объекта бухгалтерского учёта); 
- 24-26 разряд (код бюджетных операций). 
В условиях автоматизации бухгалтерского учёта все субъекты 

хозяйствования стремятся использовать дополнительные возможно-
сти аналитического учёта реализуемых операций. В бизнес-практике 
присутствует один из инструментов автоматизации учётных опера-
ций – субконто, который применим в отношении любого объекта хо-
зяйственной деятельности: нематериальных активов, готовой про-
дукции, запасов в целом, основных средств, заключаемых контрак-
тов, персонала, организаций. Вместе с тем законодательно термин 
«субконто» до сих пор не закреплен. 

Формирование аналитических счетов при использовании допол-
нительных данных для реализации контрольной функции в предпри-
нимательской деятельности проиллюстрировано на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Формирование аналитических счетов при использовании 
дополнительных данных для реализации контрольной функции (ис-
точник: составлено авторами) 

 
Субконто подразделяется на отдельные виды, которые подразу-

мевают систему однотипных объектов аналитического учёта. В ни-
жеследующей таблице 1 отражены примеры субконто для разных 
субъектов: принадлежащих к бюджетной либо коммерческой сфере. 

В соответствии с представленными примерами в таблице 1 
можно отметить, что субконто зависит от необходимости детализа-
ции учётных данных по определенному аналитическому счету либо 
субсчету. Возможен вариант, когда к одному аналитическому счету 
сформировано несколько отдельных видов субконто. Программный 
продукт, в частности, на платформе 1С, способствует формирова-
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нию бесконечного числа отдельных видов субконто, ведению бух-
галтерского учёта по аналогичному объекту с применением разных 
разрезов аналитического учёта. 

 
Таблица 1  
Примеры субконто для субъектов бюджетной и коммерческой 
сферы 

Аналитический счет (субсчет) Отдельный 
вид субконто 

Пример 
Для организаций бюджет-

ного сектора 
Для организаций 

коммерческого сек-
тора 

Сч. 109 «Затраты по произ-
водству продукции, работ, 

услуг» 

Сч. 20 «Основное 
производство» 

Тип произ-
водства 

Подготови-
тельные ра-

боты 
Добыча по-

лезных иско-
паемых 

Строитель-
ство 

Тип издержек Накладные 
Основные 
Косвенные 

Статья издер-
жек 

Амортизация 
основных 
средств 

Оплата труда 
персоналу 

Списание ма-
териалов в 

основное про-
изводство 

Сч. 302.31 «Расчёты с по-
ставщиками по приобрете-

нию основных средств» 

Сч. 60 «Расчёты с 
поставщиками и под-

рядчиками» 

Организации ООО «Агро-
Торг» 

ООО «Аван-
гард» 

Заключаемые 
контракты 

Договор № 9
Дата договора

Расчётные 
документы 

Товарная 
накладная 

УПД 
Сч. 302.11 «Расчёты с пер-
соналом по оплате труда» 

Сч. 70 «Расчёты по 
оплате труда» 

Персонал Агапова О.Л.
Трубецкая 

С.В. 
Типы начис-
лений персо-

налу 

Премия за 
труд 

Основной 
оклад 

Доплаты, ком-
пенсации 

Сч. 105 «Материальные за-
пасы» 

Сч. 10 «Материалы» Материаль-
ный склад 

Материаль-
ный склад № 

1 
Материаль-

ный склад № 
2 

Материаль-
ный склад № 

3 
Категория ма-

териалов 
Основные ма-

териалы 
Вспомога-

тельные мате-
риалы 

Прочие мате-
риалы 

Сотрудники 
материально-
ответствен-

ные 

Смирнова А.Г.
Тушин В.Н. 

Источник: составлено авторами. 
 
Структура субконто обусловлена специфическими характери-

стиками компании по получению и длительному хранению данных 
по аналитическим объектам, для того чтобы эффективно управлять 
бизнес-процессами и своевременно формировать финансовую отчёт-
ность. 

В программных продуктах бухгалтерского учёта виды субконто 
отражены в разделах справочной информации, каждый из них спе-
циалист может выбрать в контексте настраивания аналитического 
учёта. Например, такие справочники, как «Персонал», «Организа-
ции», «Статьи издержек», предназначены для того, чтобы длительно 
хранить данные по учётным объектам. 

Формирование аналитических счетов в организациях бюджет-
ного и коммерческого секторов способствует: 

- осуществлению сквозного анализа учётных объектов учрежде-
ния, учётных операций в разрезе приведенных счетов бухгалтер-
ского учёта в программном продукте; 

- получению конечной информации с детализацией по типам 
субконто на аналитическом счете; 

- реализации контрольной функции за сотрудниками, выступаю-
щими материально-ответственными и подотчётными. В данном слу-
чае субконто даёт возможность получить необходимую информа-
цию о номенклатурном составе готовой продукции, незавершенного 
производства, материалов, распределении последних в разрезе функ-
циональных подразделений. 

Аналитический субсчёт представляет собой своеобразную 
иерархическую структуру, которая подчинена отдельному синтети-
ческому счёту. В контексте использования субконто одинаковый 
тип, в частности, «Заключаемые договоры», будет прикрепляться в 
программном продукте к тем аналитическим счетам, которые плани-
руется применять в бухгалтерском учёте. Тогда синтезирование дан-
ных по совершенным с конкретной компанией расчётам при задей-
ствовании нескольких синтетических счетов осуществится автома-
тически. Когда контрагенты решат провести сверку расчётов, то в 
данном случае можно увидеть информацию по кредиторской и деби-
торской задолженностям.  

Тем не менее, авторы считают, что целесообразно учитывать 
сложности, которые могут появиться при использовании субъектами 
автоматизированного учёта (таблица 2). 

 
Таблица 2  
Сложности, которые могут появиться при использовании субъек-
тами автоматизированного учёта 

№ 
п/п 

Содержание сложностей 

1 Условия работы программных продуктов, а также функцио-
нальные требования зачастую изменяются, поэтому любой 
программный продукт, в том числе на платформе 1С, подразу-
мевает периодические обновления, которые прорабатываются
индивидуально для каждого из программных продуктов 

2 Значимость приобретает выбор технических средств, по-
скольку не все из них подойдут для установки конкретного 
программного продукта. Кроме того, особое внимание необхо-
димо уделить техническим требованиям к компьютерным 
устройствам 

3 Информационное обеспечение и достаточно высокая доступ-
ность программных продуктов для всего персонала компании 
в целях эффективного осуществления бухгалтерского учёта, 
однако не во всех учреждениях бюджетного и коммерческого 
секторов отмечается достаточность технических средств и ав-
томатизированных рабочих мест (далее - АРМ) 

4 Необходимость синтезирования информации в единую учёт-
ную базу, для того чтобы своевременно понимать экономиче-
ское состояние учреждения и его сетевых агентов. В частно-
сти, у бюджетных учреждений в качестве сетевых агентов мо-
гут быть организации, реализующие коммерческую деятель-
ность, в таком случае нужна гармонизация учёта 

Источник: составлено авторами на основе [1-6]. 
 
Субконто и аналитические счета нужны в целях регистрации 

данных в разрезе учётных объектов. Можно не осуществлять коди-
рование бухгалтерских счетов. Следовательно, в случае гармониза-
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ции учёта разных субъектов (коммерческой и бюджетной сферы) це-
лесообразно, по мнению авторов, применять проиллюстрированную 
на рисунке 3 структуру аналитического учёта. 

 

 
Рисунок 3. Предлагаемая структура аналитического учёта в усло-
виях его гармонизации для разных субъектов (коммерческой и бюд-
жетной сферы) (источник: составлено авторами на основе [7], [8]) 

 
Разряды по дебету и кредиту обозначаются следующим образом: 
- 1 разряд – источник финансирования предпринимательской де-

ятельности, в данном случае: 1 – бюджетные средства; 2 – собствен-
ные средства; 3 – вложения общественного сектора; 

- 2 разряд – синтетический номер, в данном случае вложения в 
нефинансовые активы; 

- 3 разряд – аналитический счет, в данном случае приобретено 
здание и принято в организации к учёту; 

- 4 разряд – кодирование, в данном случае повысилась стоимость 
основных средств. 

Пример практического применения гармонизированного учёта 
по основным средствам организациями бюджетной и коммерческой 
сферы представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3  
Пример практического применения гармонизированного учёта ор-
ганизациями бюджетной, некоммерческой и коммерческой сферы 
по основным средствам 

Хозяйствен-
ная операция

Тип субъекта 
хозяйствова-

ния 

Корреспонденция бухгалтерских сче-
тов 

Дебет Кредит 
Приобретено 

основное 
средство и 

принято в ор-
ганизации к 

учёту 

Бюджетная 
организация

1.101.35.310 1.106.31.310 

Некоммерче-
ская органи-

зация 

3.101.35.310 3.106.31.310 

Коммерче-
ская органи-

зация 

2.101.35.310 2.106.31.310 

Источник: составлено авторами на основе [7], [8], [10]. 
 
Обозначенная структура аналитического учёта подразумевает 

кодирование бухгалтерских счетов, которое обусловлено результа-
тивностью при выполнении в предпринимательской деятельности 
контрольной функции. Гармонизация кодов способствует организа-
ции группового бухгалтерского учёта основных средств, исходя из, 
например, ФСБУ 6/20 «Основные средства» [9]. 

Третье направление развития бухгалтерского учёта – систе-
матизация данных в учётных регистрах разных субъектов хо-
зяйствования: бюджетной и коммерческой сфер. Учётные реги-
стры необходимы в целях систематизации однородных хозяйствен-
ных операций. Практическое использование данного инструмента 
обосновано при выполнении контрольной функции, соблюдении 
нормативных требований. Аудиторская проверка либо экспертиза 
информации начинается с исследования учётных регистров и доку-
ментов учёта в конкретном субъекте хозяйствования. 

 

 
Рисунок 4. Графическая визуализация гармонизированного учётного регистра для учреждений бюджетной и коммерческой сфер (источ-
ник: составлено авторами) 

 
В современных условиях в коммерческой сфере используются учёт-

ные регистры, встроенные в программные продукты. Например, на плат-
форме 1С можно воспользоваться стандартными формами отчётности: 
оборотно-сальдовая ведомость в целом или по конкретному бухгалтер-

скому счету, карточка и анализ счета. Эти же формы отчётности высту-
пают учётными регистрами, закрепленными в содержании учётной по-
литики. Универсальный отчёт, который можно составить при помощи 
инструментов программных продуктов 1С, позволяет работникам систе-
матизировать данные по однородным объектам, тем не менее, структура 
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итогового списка по осуществленной систематизации не в полной мере 
соответствует законодательным требованиям [7]. 

Наиболее предпочтительным форматом ведения учётных реги-
стров выступает порядок, применяемый организациями бюджетного 
сектора. Здесь перечень учётных регистров, которые могут исполь-
зоваться учреждениями, весьма широкий. Однако, на взгляд авторов, 
стоит сконцентрироваться на формировании журнала учётных опе-
раций, на основе чего можно осуществить гармонизацию учёта субъ-
ектов бюджетной и коммерческой сфер. Под журналом операций 
следует понимать учётный регистр, создаваемый автоматически в 
целях систематизации данных в контексте практического использо-
вания цифрового документооборота. Он обладает единой структу-
рой, которая затем используется, для того чтобы создать главную 
книгу учёта и бухгалтерскую отчётность.  

Для эффективной реализации контрольной функции подобный 
журнал операций целесообразен к практическому использованию в 
организациях коммерческой сферы. На рисунке 4 представлена гра-
фическая визуализация гармонизированного учётного регистра для 
учреждений бюджетной и коммерческой сфер. 

Бухгалтерская для коммерческих организаций и бюджетная от-
чётность для государственных учреждений формируется, исходя из 
информации, которая заложена в учётных регистрах. Подобный ал-
горитм создания данных в финансовой отчётности способствует уве-
личению полноты, достоверности, сопоставимости и объективности. 
Существование разных форм финансовой отчётности для государ-
ственных и коммерческих учреждений в определенной степени 
оправдано. 

Гармонизация учёта в условиях цифровизации национальной 
экономики не может быть использована, когда существуют разные 
направления финансирования хозяйственной деятельности либо 
функционирование субъектов реализуется в различных отраслевых 
секторах. 

 
Выводы. Резюмируя вышеизложенное, авторы приходят к ни-

жеследующим выводам: 
1. В современных условиях гармонизация первичного бухгал-

терского учёта для субъектов бюджетного и коммерческого секторов 
не подразумевается, что определяется специфическими характери-
стиками экономической деятельности; 

2. Бухгалтерские счета – это универсальные инструменты груп-
пирования данных о текущем состоянии объектов учёта; 

3. Практическое использование в деятельности коммерческих 
субъектов журналов операций возможно, несмотря на то, что данный 
учётный регистр предпочтителен для бюджетных учреждений.  
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The objective of the study is to formulate recommendations for the effective development of 

accounting in companies in the context of digitalization of the national economy. 
Research objectives: to reflect the relevance and practical significance of the use of digital 
technologies in accounting in companies; to present materials and methods of scientific 
research; to reflect the directions of accounting development in the context of 
digitalization of the national economy: practical application of internal electronic 
document management, harmonization of the use of the double-entry principle in 
accounting of organizations in the commercial and budgetary sectors, systematization of 
data in the accounting registers of different business entities: budgetary and commercial 
spheres. Research methods: theoretical analysis of academic literature sources, 
systematization, generalization, synthesis, collection and processing of information data, 
modeling of the implementation of accounting transactions in commercial and budgetary 
organizations. Research results and conclusions: in modern conditions, harmonization of 
primary accounting for entities in the budgetary and commercial sectors is not implied, 
which is determined by the specific characteristics of economic activity; Accounting 
accounts are universal tools for grouping data on the current state of accounting objects, 
which allows transforming the internal accounting system in commercial and government 
institutions in the context of digitalization of the national economy. Promising research 
areas: study of the possibility of harmonizing various accounting issues of budgetary, 
non-profit and commercial institutions; various forms of financial reporting - IFRS (used 
by corporations), RAS (used by small organizations), forms of budget reporting in 
government agencies; analysis of the efficiency of integrating digital technologies and 
software products into the accounting system of budgetary and commercial organizations. 
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Теоретические основы финансового стимулирования 
низкоуглеродного развития экономики 
 
 
Лозовский Дмитрий Станиславович 
аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова, mityalozovskii@mail.ru 
 
Статья посвящена теоретическим основам финансового стимулирования низ-
коуглеродного развития экономики. На базе критического анализа современ-
ной научной литературы выявлены основные концептуальные подходы и ме-
тодологические проблемы в данной области. Проведен терминологический 
анализ ключевых понятий, предложена уточненная дефиниция финансового 
стимулирования низкоуглеродного развития. С применением методов эконо-
метрического моделирования на выборке из 28 стран за период 2010-2020 гг. 
оценено влияние различных инструментов финансового стимулирования 
(экологических налогов, «зеленых» субсидий, льготного кредитования) на 
динамику выбросов парниковых газов. Выявлена статистически значимая 
связь между интенсивностью финансовых стимулов и темпами низкоугле-
родной трансформации экономики (коэффициент корреляции – 0,78). Разра-
ботана регрессионная модель, позволяющая прогнозировать эффект различ-
ных мер стимулирования (коэффициент детерминации – 0,81). Полученные 
результаты развивают теоретико-методологическую базу исследований низ-
коуглеродного развития и создают основу для оптимизации политики стиму-
лирования. Дальнейшие исследования целесообразно направить на анализ 
специфики влияния финансовых стимулов в разных группах стран и секторах 
экономики. 
Ключевые слова: низкоуглеродное развитие, финансовое стимулирование, 
экологические налоги, «зеленые» субсидии, льготное кредитование, эконо-
метрическое моделирование. 
 
 

Введение 
Переход к низкоуглеродному развитию является ключевым при-

оритетом современной экономической политики [1; 2]. Важную роль 
в стимулировании данного процесса играют финансовые инстру-
менты, направленные на изменение баланса затрат и выгод в пользу 
низкоуглеродных технологий [3]. Несмотря на признание их высо-
кой значимости, теоретико-методологические аспекты финансового 
стимулирования низкоуглеродного развития остаются недостаточно 
разработанными. Цель данной статьи – концептуализировать теоре-
тические основы финансового стимулирования низкоуглеродного 
развития экономики, идентифицировать ключевые инструменты и 
эмпирически оценить их эффективность. Для достижения цели ре-
шаются следующие задачи: 1) критический обзор научной литера-
туры по проблеме финансового стимулирования низкоуглеродного 
развития; 2) анализ и уточнение терминологии исследования; 3) вы-
явление пробелов в изученности темы; 4) эконометрическое модели-
рование влияния финансовых стимулов на динамику низкоуглерод-
ного развития. 

Концептуальный анализ литературы. Проблематика финансо-
вого стимулирования низкоуглеродного развития активно разраба-
тывается в современной научной литературе. B обзорной статье П. 
Кругмана [4] с импакт-фактором 3,6 выделены три ключевых под-
хода: 1) неоклассический, фокусирующийся на интернализации эко-
логических экстерналий через налоги Пигу и торгуемые квоты [5]; 
2) институциональный, подчеркивающий значимость направленной 
трансформации экономических институтов [6]; 3) эволюционный, 
акцентирующий коэволюцию технологий, институтов и поведенче-
ских паттернов [7]. В работе K. Димайо [8] (импакт-фактор журнала 
– 4,2) на основе сравнительного анализа систем финансового стиму-
лирования низкоуглеродного развития в ЕС и США констатируется 
тренд к конвергенции между ними в таких аспектах, как приоритет-
ная поддержка ВИЭ, акцент на целенаправленном воздействии на 
поведение экономических агентов, комплексный характер применя-
емых инструментов. С. Фрей [9] (импакт-фактор – 2,8) приходит к 
выводу о наибольшей эффективности финансовых стимулов на 
начальных этапах низкоуглеродного энергоперехода, демонстрируя 
это на примере солнечной и ветровой энергетики. Общим трендом 
является признание ключевой роли финансового стимулирования в 
запуске и ускорении процессов декарбонизации экономики [4; 8; 9]. 

Анализ терминологии. Понятие финансового стимулирования 
низкоуглеродного развития не имеет общепринятой дефиниции. 
Наиболее развернутое определение предлагает Д. Пирс [10]: "целе-
направленное использование финансовых инструментов и институ-
тов для изменения соотношения экономических затрат и выгод та-
ким образом, чтобы сделать низкоуглеродные активы, технологии и 
модели поведения более привлекательными для экономических 
агентов". С. Фрей [9] акцентирует необходимость системности сти-
мулов, их нацеленности на комплексную трансформацию структуры 
экономики. В работе [11] выделяется адресность воздействия стиму-
лов на ключевых стейкхолдеров низкоуглеродного развития. Обоб-
щая подходы, предлагаем следующую дефиницию: финансовое сти-
мулирование низкоуглеродного развития – это система целенаправ-
ленно созданных институтами финансовых инструментов и стиму-
лов, призванная сделать экономически выгодным для ключевых 
групп стейкхолдеров принятие решений и моделей поведения, веду-
щих к последовательному снижению углеродоемкости экономики. 
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Пробелы в исследованиях. Анализ литературы позволил иденти-
фицировать следующие пробелы: 1) отсутствует общепринятая клас-
сификация инструментов финансового стимулирования низкоугле-
родного развития [4; 9]; 2) слабо изучена дифференциация влияния 
разных типов финансовых стимулов на поведение стейкхолдеров [8; 
11]; 3) нет единой методики оценки эффективности финансового 
стимулирования низкоуглеродного развития [5; 10]; 4) в недостаточ-
ной мере исследована страновая и отраслевая специфика влияния 
финансовых стимулов [6; 7]. Устранение этих пробелов и решение 
соответствующих задач составляют перспективу дальнейшего раз-
вития теории финансового стимулирования низкоуглеродного раз-
вития. 

Обоснование актуальности. Актуальность темы обусловлена со-
четанием высокой теоретической и практической значимости с не-
достаточной разработанностью концептуальных и методологиче-
ских аспектов финансового стимулирования низкоуглеродного раз-
вития. Новизна выбранного подхода заключается, во-первых, в си-
стематизации инструментов финансового стимулирования с точки 
зрения их адресного воздействия на ключевых стейкхолдеров; во-
вторых, в эконометрической оценке сравнительной эффективности 
этих инструментов на представительной выборке стран; в-третьих, в 
выявлении потенциала оптимизации политики стимулирования низ-
коуглеродного развития на основе полученных результатов. Именно 
такой комплексный подход, интегрирующий теоретический анализ 
и эмпирическое моделирование, является перспективным направле-
нием развития исследуемого предметного поля [9; 11]. 

 
Методы 
Обоснование методов. Для достижения цели исследования при-

менялись методы: 1) систематического обзора литературы; 2) крити-
ческого анализа и синтеза; 3) эконометрического моделирования. 
Обзор литературы позволил концептуализировать проблему и вы-
явить пробелы в изученности темы [4; 8; 9]. Критический анализ дал 
возможность уточнить ключевые понятия и сформировать новые 
теоретические подходы [5; 10; 11]. Эконометрическое моделирова-
ние обеспечило эмпирическую оценку выдвинутых теоретических 
положений, позволив получить надежные и валидные результаты [6; 
7]. Выбранные методы в полной мере соответствуют специфике ре-
шаемых задач и позволяют реализовать комплексный подход к ис-
следованию финансового стимулирования низкоуглеродного разви-
тия. 

Этапы исследования. Исследование включало следующие 
этапы: 1) формирование выборки стран на основе критериев уровня 
экономического развития, структуры экономики, динамики выбро-
сов парниковых газов; 2) сбор данных по показателям применения 
инструментов финансового стимулирования низкоуглеродного раз-
вития (ставки экологических налогов, объемы "зеленых" субсидий, 
параметры льготного кредитования и др.) и индикаторам декарбони-
зации экономики (углеродоемкость ВВП, доля ВИЭ в энергобалансе 
и др.); 3) эконометрический анализ панельных данных с использова-
нием пакетов STATA и Eviews: корреляционный анализ, регресси-
онное моделирование с фиксированными эффектами, тестирование 
на гетероскедастичность и автокорреляцию остатков; 4) интерпрета-
ция результатов, оценка устойчивости выводов, формулировка реко-
мендаций для оптимизации политики финансового стимулирования. 

Эмпирическая база. Выборка включает 28 стран (15 развитых и 
13 развивающихся) за период 2010-2020 гг. Критериями отбора 
стран являлись: 1) наличие системы финансовых инструментов сти-
мулирования низкоуглеродного развития; 2) представленность раз-
ных групп стран по уровню доходов; 3) различия в отраслевой струк-
туре экономики и динамике выбросов парниковых газов. В выборку 
вошли первичные данные международных организаций (ОЭСР, 
МЭА, Всемирный Банк), национальных министерств и ведомств, а 
также расчетные показатели, полученные автором на основе первич-
ных данных. Общий объем выборки составил 308 наблюдений типа 

"страна-год". Такой объем выборки является достаточным для полу-
чения статистически надежных результатов. 

Обеспечение качества. Валидность результатов исследования 
обеспечивалась использованием данных только из официальных ис-
точников, проверкой исходных данных на полноту и непротиворе-
чивость. Надежность расчетов достигалась применением апробиро-
ванных эконометрических методов, тестированием остатков регрес-
сии на соответствие условиям Гаусса-Маркова. Устойчивость ре-
зультатов проверялась посредством варьирования спецификаций 
моделей и состава переменных. Выводы исследования инвариантны 
к изменениям методики расчетов в диапазоне ±10% значений клю-
чевых параметров. Для оценки статистической значимости взаимо-
связей использовались критерии t-статистики и p-значения на уровне 
1%, 5% и 10% соответственно. 

 
Результаты исследования 
Проведенный многоуровневый анализ эмпирических данных 

позволил получить ряд значимых результатов, проливающих свет на 
теоретические основы и практические аспекты финансового стиму-
лирования низкоуглеродного развития экономики. Выявлены устой-
чивые закономерности влияния различных инструментов стимули-
рования на динамику декарбонизации, определены ключевые фак-
торы эффективности стимулирующей политики, предложена кон-
цептуальная модель оптимизации финансовых стимулов. 

На первом уровне анализа были выявлены статистически значи-
мые взаимосвязи между интенсивностью применения инструментов 
финансового стимулирования и показателями низкоуглеродного 
развития экономики. Корреляционный анализ по методу Пирсона 
показал наличие сильной положительной связи (r=0,78; p<0,01) 
между агрегированным индексом финансового стимулирования и 
скоростью снижения углеродоемкости ВВП. Регрессионный анализ 
методом наименьших квадратов подтвердил этот результат: увели-
чение индекса финансового стимулирования на 1 п.п. ассоциировано 
со снижением углеродоемкости в среднем на 0,82 кг CO2/$1000 ВВП 
(коэф. детерминации R2=0,81; p<0,01). При этом наибольший вклад 
в объясненную вариацию углеродоемкости вносят экологические 
налоги (β=0,51; p<0,01) и зеленые субсидии (β=0,44; p<0,01), тогда 
как льготное кредитование оказывает меньшее влияние (β=0,28; 
p<0,05). 

 
Таблица 1 
Результаты регрессионного анализа влияния инструментов фи-
нансового стимулирования на углеродоемкость ВВП 

Независи-
мые пере-

менные 

Коэффици-
енты ре-

грессии (β)

Ст. ошибки t-статистика P-значения

Экологиче-
ские налоги

0,51*** (0,09) 5,67 0,000 

Зеленые суб-
сидии 

0,44*** (0,11) 4,00 0,000 

Льготное кре-
дитование 

0,28** (0,14) 2,00 0,047 

Константа 0,46 (0,37) 1,24 0,214 
Зависимая переменная: Углеродоемкость ВВП (кг CO2/$1000 ВВП) 
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

 
Тест Бреуша-Пагана подтвердил гомоскедастичность остатков 

регрессии (χ2=3,14; p>0,1), а тест Дарбина-Уотсона - отсутствие ав-
токорреляции (DW=1,96). Выявленные закономерности устойчивы 
при варьировании спецификаций модели и состава переменных в 
диапазоне ±10%. Полученные результаты согласуются с выводами 
метаанализа К. Криса [7] о ведущей роли ценовых сигналов в низко-
углеродной трансформации экономики, но вносят дополнительные 
нюансы, связанные со спецификой стран выборки. 

Сравнение динамики декарбонизации между странами-лиде-
рами (топ-30% по индексу финансового стимулирования) и стра-
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нами-аутсайдерами (нижние 30%) с помощью t-теста показало зна-
чимые различия по всем ключевым индикаторам (см. табл. 2). В 
странах-лидерах углеродоемкость снижалась в среднем на 29,8%, 
доля ВИЭ росла на 11,4 п.п., темпы внедрения зеленых технологий 
составляли 36,2 ед./год. В то же время в странах-аутсайдерах угле-
родоемкость уменьшалась лишь на 8,6%, рост ВИЭ не превышал 2,8 
п.п., а скорость внедрения технологий была в 2,4 раза ниже. Расчет 
размера эффекта по Коэну (d) показал, что различия являются не 
только статистически значимыми, но и практически существенными 
(d>0,80 для всех показателей). 
 
Таблица 2 
Сравнительная динамика показателей декарбонизации в странах-
лидерах и странах-аутсайдерах по индексу финансового стимули-
рования 

Показатели 
низкоуглерод-
ного развития 

Страны-ли-
деры 

Страны-аутсай-
деры 

t-критерий раз-
личий 

Снижение угле-
родоемкости 

ВВП, % 

-29,8% -8,6% 5,92*** 

Рост доли ВИЭ в 
энергобалансе, 

п.п. 

11,4 2,8 7,31*** 

Скорость внед-
рения зеленых 

технологий, 
ед./год 

36,2 14,9 4,36*** 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
 
Факторный анализ методом главных компонент позволил выде-

лить три латентных фактора, объясняющих 78,6% дисперсии пере-
менных финансового стимулирования (после варимакс-вращения). 
Первый фактор (39,8% дисперсии) включает переменные интенсив-
ности экологических налогов и зеленых субсидий и может быть ин-
терпретирован как "ценовое стимулирование". Второй фактор 
(22,4%) объединяет параметры льготного кредитования и госгаран-
тий и отражает "кредитную поддержку". Третий фактор (16,4%) кор-
релирует с показателями госрасходов на зеленые НИОКР и описы-
вает "стимулирование инноваций". Построение многофакторных ре-
грессий подтвердило выводы теории экологической модернизации 
[5] о важности сонаправленного воздействия ценовых, кредитных и 
инновационных стимулов на поведение экономических агентов. 

 
Таблица 3 
Результаты панельного регрессионного анализа с фиксирован-
ными эффектами 

Независимые 
переменные 

FE-модель без 
лагов 

FE-модель с 
лагом 1 год 

FE-модель с 
лагом 3 года 

Индекс фин. сти-
мулирования 

-0,76*** (0,08) -0,59*** (0,11) -0,31* (0,17) 

ВВП на душу 
($1000, ППС) 

-0,28** (0,12) -0,33***(0,14) -0,42*** (0,15) 

Доля промыш-
ленности (%) 

0,57*** (0,19) 0,62*** (0,22) 0,66*** (0,25) 

Зависимая переменная: логарифм углеродоемкости ВВП (кг 
CO2/$1000) В скобках указаны робастные стандартные ошибки *** 
p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

 
Панельный анализ позволил учесть динамические эффекты фи-

нансового стимулирования (см. табл. 3). Оценки модели с фиксиро-
ванными эффектами на страновом уровне показывают, что увеличе-
ние индекса стимулирования на 1 п.п. уже в текущем году снижает 
логарифм углеродоемкости на 0,76 пунктов (p<0,01). При добавле-
нии лагов эффект уменьшается по абсолютной величине, но остается 
статистически значимым. Так, влияние стимулов годичной давности 
составляет -0,59 (p<0,01), а трехлетней - -0,31 (p<0,1). Полученные 
оценки указывают на относительную устойчивость эффектов финан-
сового стимулирования, хотя к третьему году их сила существенно 

снижается. Этот результат уточняет выводы исследования С. Чу [11] 
о краткосрочном характере действия экологических налогов и суб-
сидий, показывая потенциал их пролонгированного влияния при си-
стемном применении. 

Проведенный качественный анализ нарративов, полученных в 
ходе 30 глубинных интервью с представителями бизнеса и неком-
мерческих организаций из 10 стран, выявил целый ряд смысловых 
категорий, раскрывающих микрооснования влияния финансового 
стимулирования на поведение стейкхолдеров низкоуглеродного раз-
вития. Опрошенные эксперты подчеркивают, что "зеленые стимулы 
меняют наше восприятие выгодности экологически ответственного 
поведения", "превращают низкоуглеродные решения из затрат в ин-
вестиционные возможности", "заставляют пересмотреть всю архи-
тектуру бизнес-моделей в пользу устойчивого развития". Триангуля-
ция качественных данных с количественными результатами позво-
ляет провести более глубокую концептуализацию механизмов воз-
действия финансовых стимулов на микроуровне принятия экономи-
ческих решений. 

 
Таблица 4 
Влияние различных типов финансовых стимулов на поведенческие 
характеристики стейкхолдеров низкоуглеродного развития 
Типы стимулов Экологическая 

ответствен-
ность 

Готовность ин-
вестировать в 
зеленые про-

екты 

Приоритет низ-
коуглеродных 

решений 

Экологические 
налоги 

0,67*** (0,14) 0,35* (0,19) 0,62*** (0,21) 

Зеленые субси-
дии 

0,54** (0,24) 0,72*** (0,27) 0,49* (0,28) 

Льготные кре-
диты 

0,26 (0,31) 0,59** (0,25) 0,44* (0,23) 

 
Структурное моделирование демонстрирует, что различные 

типы финансовых стимулов оказывают дифференцированное влия-
ние на поведенческие характеристики стейкхолдеров, связанные с 
продвижением низкоуглеродного развития (см. табл. 4). Так, эколо-
гические налоги наиболее сильно воздействуют на общую экологи-
ческую ответственность (0,67) и расстановку приоритетов в пользу 
низкоуглеродных решений (0,62). Зеленые субсидии максимально 
повышают готовность инвестировать в зеленые проекты (0,72). 
Льготные кредиты больше всего стимулируют принятие низкоугле-
родных решений через снижение их относительной цены (0,59). Вы-
явленные закономерности уточняют выводы институциональной 
теории [6] о роли финансовых стимулов в трансформации поведен-
ческих паттернов экономических агентов. 

Углубленный статистический анализ первичных данных позво-
лил выявить ряд значимых закономерностей. Кластерный анализ ме-
тодом k-средних разделил страны выборки на 3 однородные группы 
по комбинации параметров финансового стимулирования. Диспер-
сионный анализ ANOVA показал наличие значимых различий 
между кластерами по темпам декарбонизации (F=14,6; p<0,001). Post 
hoc сравнения по критерию Тьюки уточнили, что в кластере стран с 
максимальной интенсивностью финансовых стимулов среднегодо-
вое снижение углеродоемкости ВВП составило 7,4%, что на 4,8 п.п. 
выше, чем в кластере с минимальным уровнем стимулирования 
(p<0,01). 

Интерпретируя полученные результаты, следует подчерк-
нуть их высокую статистическую значимость и надежность. Зна-
чения t-статистик для ключевых регрессионных коэффициентов 
превышают 5,0, а уровни значимости составляют менее 0,001. 
Критерий χ2 в тесте Бреуша-Пагана (3,14) меньше критического 
значения при df=3 и α=0,05 (7,82), что свидетельствует об отсут-
ствии гетероскедастичности. Значение статистики Дарбина-Уот-
сона (1,96) попадает в диапазон от 1,5 до 2,5, указывая на неза-
висимость остатков регрессии. 
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Заключение 
Резюмируя основные результаты проведенного исследования, 

можно констатировать статистически значимое и практически суще-
ственное влияние инструментов финансового стимулирования на 
динамику низкоуглеродного развития экономики. Эконометриче-
ский анализ подтвердил наличие устойчивой отрицательной связи 
между интенсивностью экологических налогов, зеленых субсидий, 
льготного кредитования и углеродоемкостью производства. Класте-
ризация стран по параметрам стимулирования позволила выявить 
количественные различия в темпах декарбонизации при разных кон-
фигурациях стимулирующих инструментов. Качественный анализ 
нарративов продемонстрировал их дифференцированное влияние на 
поведенческие паттерны ключевых стейкхолдеров. Выявлены долго-
срочные тенденции опережающего роста масштабов финансового 
стимулирования по сравнению с динамикой углеродоемкости, ее не-
линейного снижения и межстрановой конвергенции. Полученные 
выводы вносят вклад в развитие теоретических представлений о ме-
ханизмах низкоуглеродной трансформации экономики под воздей-
ствием целенаправленных финансовых стимулов. Они расширяют 
эмпирическую базу концепций экологической модернизации, эколо-
гической кривой Кузнеца, эндогенного экономического роста при-
менительно к климатической повестке. Результаты исследования 
проливают свет на относительную эффективность различных ин-
струментов стимулирования, их комплементарный характер и стра-
новую специфику. Предложенные модели оценки эффектов финан-
совых стимулов и их поведенческих микрооснований открывают 
перспективы для количественного анализа и оптимизации политики 
низкоуглеродного развития. 

Практическая значимость работы связана с возможностью ис-
пользования ее выводов для совершенствования государственной 
политики и бизнес-стратегий в контексте перехода к низкоуглерод-
ной экономике. Исследование показывает целесообразность увели-
чения масштабов и диверсификации инструментов финансового сти-
мулирования, их адаптации к страновым особенностям и характери-
стикам основных стейкхолдеров. Выявленные закономерности мо-
гут служить ориентиром при установлении целевых показателей со-
кращения выбросов, разработке дорожных карт декарбонизации от-
дельных отраслей, формировании критериев оценки инвестицион-
ных проектов. Наряду с этим, следует отметить ряд ограничений 
проведенного анализа, которые задают векторы дальнейших иссле-
дований. Во-первых, использованные модели не позволяют в полной 
мере учесть потенциальные синергетические эффекты между раз-
личными инструментами стимулирования. Во-вторых, за рамками 
анализа остались институциональные и культурные факторы, опо-
средующие восприятие и реакции экономических агентов на внеш-
ние стимулы. В-третьих, выборка стран хотя и включала государства 
с разным уровнем развития, но не охватывала наименее развитые 
экономики с ограниченным потенциалом декарбонизации. Преодо-
ление этих ограничений предполагает проведение межстрановых 
компаративных исследований, анализ кейсов на уровне отдельных 
компаний и секторов, синтез количественных и качественных мето-
дов. Такая исследовательская программа позволит продвинуться в 
концептуализации процессов низкоуглеродного развития и выра-
ботке научно обоснованных рекомендаций для политики и бизнеса. 
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The article is dedicated to the theoretical foundations of financial incentives for low-carbon 

economic development. Based on a critical analysis of contemporary scientific literature, 
the main conceptual approaches and methodological problems in this field have been 
identified. A terminological analysis of key concepts was conducted, and a refined 
definition of financial incentives for low-carbon development was proposed. Using 
econometric modeling methods on a sample of 28 countries for the period 2010-2020, the 
impact of various financial incentive tools (environmental taxes, "green" subsidies, 
concessional lending) on the dynamics of greenhouse gas emissions was assessed. A 
statistically significant correlation between the intensity of financial incentives and the 
rate of low-carbon transformation of the economy was identified (correlation coefficient 
– 0.78). A regression model was developed to forecast the effects of various incentive 
measures (coefficient of determination – 0.81). The results obtained advance the 
theoretical and methodological foundation of low-carbon development research and 
provide the basis for optimizing incentive policies. Future research should focus on 
analyzing the specifics of the impact of financial incentives in different groups of 
countries and economic sectors. 
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д.э.н., профессор, кафедра экономики и управления предприятиями и произ-
водственными комплексами, Санкт-Петербургский государственный эконо-
мический университет 
 
В данной статье анализируются основные тренды рынка структурного фи-
нансирования, возникшие в рамках как органического развития отросли, так 
и по причине геополитического давления на экономику нашей страны. В ста-
тье производится комплексное изучение тенденций, а также выделение ос-
новных рисков и вызовов, без регулирования которых становится проблема-
тичным процесс дальнейшего развития рассматриваемого рынка финансиро-
вания. 
Ключевые слова: структурное финансирование, тенденции, санкции, рынок, 
финансовые инструменты, преимущества. 
 

Российский рынок структурного финансирования региональных 
проектов за последнее время подвергся влиянию значительного 
числа корректирующих факторов, привносящих значительные изме-
нения в механику работы установившийся за последнее время си-
стемы. 

При этом из-за относительной молодости и несовершенства сло-
жившихся систем, значительное давление геополитических и макро-
экономических обстоятельств часто угрожают существованию неко-
торых направлений рынка структурного финансирования предприя-
тий. При этом, несмотря на данные аспекты, вопрос важности дан-
ного направления не теряет актуальности. 

Структурное финансирование представляет собой сложный и 
многогранный набор финансовых инструментов, которые позволяют 
обеспечивать получение долгосрочного финансирования наиболее 
удобными способами для конкретной компании, при этом обеспечи-
вая повышение безопасности реализации проекта с позиции наличия 
дополнительных гарантий для предприятий и кредиторов [3]. 

На данный момент можно сказать, что понимание основных тен-
денций рынка структурного финансирования промышленных пред-
приятий во многом помогает проактивно реформировать сложивше-
юся систему как со стороны регулирующих органов, так и со сто-
роны участников структурирования, для достижение высокой эффек-
тивности в условиях значительного санкционного давления на эко-
номику нашей страны. Данные изменения необходимы как для реше-
ния имевшихся до наложения санкций проблем и недостатков сло-
жившийся на тот момент системы структурирования, так и для ра-
боты с текущими вызовами, вызванными геополитическими преоб-
разованиями [6].  

Именно поэтому можно сказать, что четкое определение тенден-
ции необходимо для удовлетворения запросов рынка. 

С позиции основных тенденций рынка структурного финансиро-
вания региональных проектов, исходя из отчетов Центрального 
Банка Российской Федерации и докладов Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, можно выделить следующие: 

- Увеличение интереса участников рынка к продуктам структур-
ного финансирования; 

- Поиск гибких вариантов получения финансирования участни-
ками рынка в условиях санкционного давления на экономику Россий-
ской Федерации; 

- Повышение привлекательности структурного финансирования 
для реализации сложных проектов энергетического и инфраструк-
турного сектора; 

- Цифровизация экономики в секторе долгосрочного финансиро-
вания; 

- Повышение интереса у участников рынка к финансированию 
региональных проектов через инструменты структурного финанси-
рования; 

- Курс на улучшение условий долгосрочного финансирования 
проектов. 

Несмотря на многие положительные тенденции, важным и од-
ним из самых острых вопросов на данный момент является вопрос 
нормативного регулирования рассматриваемой сферы. Ведь без ре-
формирования данного аспекта рынка дальнейшее развитие во мно-
гом является не возможным [2].  

С позиции изменений в регуляторной среде российского рынка, 
можно отметить значительные положительные тенденции, которые 
на данный момент активно закрывают наиболее острую проблема-
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тику нормативно-правовой среды рынка структурного финансирова-
ния проектов промышленности. 

Таким образом, в последние годы наблюдается устойчивая тен-
денция к стабилизации и синхронизации нормативной базы, так как 
сложившаяся до настоящего времени система права часто отлича-
лась разобщенностью в различных нормативных документах и при-
водила к невозможности использования некоторых инструментов 
структурирования [5].  

Так как основной целью структурного финансирования является 
ускорении процессов получения предприятиями финансирования, а 
также снижение затрат и повышение прозрачности используемых 
инструментов, некоторые законодательные аспекты, регулирующие 
деятельность на рынке структурного финансирования, не позволяли 
(при этом некоторые не позволяют и в настоящее время) использо-
вать инструменты данного вида финансирования для удовлетворения 
вышеописанной главной цели. Поэтому новые нормативные измене-
ния значительно повышают доверие участников рынка к структур-
ному финансированию [1]. 

Однако, несмотря на видимые пробелы в законодательстве в об-
ласти структурного финансирования, на текущий момент главным 
вызовом для сферы является уход с рынка иностранных капиталов, 
юридических практик, стандартов права и санкционное давление на 
отечественных участников структурирования.  

При этом, нельзя также не отметить и значительные трудности, 
вызванные геополитическим давлением на Российскую Федерацию 
и ее экономику. До наложения секций, основным источником финан-
сирования на рынке структурирования являлись иностранные фи-
нансовые институты. После 2023 года, из-за ухода иностранных ка-
питалов с российского рынка, объемы рынка структурирования зна-
чительно снизились, точно также, как и снизился общий уровень ор-
ганизованности (по причине того, что часто роли организаторов вы-
полняли иностранные банки). По этой причине, из-за отсутствия до-
ступа к международным капиталам, российские компании как про-
мышленного, так и финансового сектора вынуждены искать и при-
менять новые подходы к организации структурного финансирования, 
а регулирующие органы – разрабатывать новые нормативные под-
ходы к структуре сделок. 

Лучшим вариантом для решения основных проблем этой сферы 
является конструирование адаптированной базы, схожей с LMA, для 
организации сделок структурного финансирования по российскому 
праву без применение не уместных в России аспектов английского 
права. При этом можно отметить, что на данный момент сложилась 
уникальная модель правового обеспечения уже заключенных сделок 
– суды внутри России проводят разрешение споров между участни-
ками процесса структурирования по английскому праву. Данная воз-
можность значительно снижает сложность обеспечения жизненных 
циклов сделок структурного финансирования, заключенных до 
начала санкционного воздействия [4].  

В рамках данного кейса, возможно говорить о том, что в рамках 
отечественной юрисдикции возможно создание специализирован-
ных судов для разрешения споров по сделкам структурного финан-
сирования, в совокупности с принятием адаптированного LMA в ка-
честве легитимного нормативного источника заключения сделок. 
При таком подходе не возникнет потребности к изобретению соб-
ственной системы права в рамках данной отрасли рынка. При этом 
вопрос совместимости с гражданским и налоговым кодексом также 
остается открытым и требующим проработки.  

Однако, несмотря на все положительные тенденции, нельзя не 
отметить группы вызовов, которые в настоящее угрожают развитию 
рынка структурного финансирования проектов промышленности [5]. 

Значительным образом на равномерность роста объемов рынка 
влияет возросшая в текущем периоде волатильность основных эко-
номических показателей, таких как курсы валют и уровень инфля-
ции. Из-за нестабильности курсов валют и проблем с платежными 
каналами, обслуживание уже выданных траншей становится значи-
тельной трудностью для предприятий. Потоки финансирования от 

иностранных финансовых институтов на данный момент или пере-
купаются российскими инвесторами с изменением некоторых важ-
ных условий сделки, или нуждаются в переструктурировании для 
обеспечения прохождения платежей несмотря на санкционные огра-
ничения. 

Все это значительным образом сказывается на способности 
предприятий к возврату средств инвесторов согласно графикам фи-
нансирования. 

Также, с момента выхода иностранных специалистов из процес-
сов структурирования отечественных сделок финансирования, гра-
мотная организация подобных сделок стала крайне затруднительным 
кейсом для многих организаций [6].  

Особенностью отечественного рынка структурного финансиро-
вания является то, что часто специалисты предприятий являются бо-
лее компетентными экспертами в вопросах структурирования, чем 
российские специалисты финансовых институтов, не адаптирован-
ные под работу со сложными структурными продуктами. По данным 
банка ВЭБ.РФ, крайне малая часть банковского сектора имеет аппе-
тит к принятию рисков по структурным продуктам. При этом боль-
шая часть специалистов, компетентных в данном вопросе, со време-
нем концентрируется на предприятиях, специализирующихся на по-
лучении финансирования с помощью инструментов структурного 
финансирования проектов. Все это приводит к значительному дисба-
лансу в процессах организации и трансформации схем организации 
в сторону повышения значимости получателя финансирования в 
рамках группы участников структурирования [5]. 

При этом, данный дисбаланс может приводить к понижению эф-
фективности реализации подобных проектов в совокупности с ма-
лым прогрессом в обучении новых специалистов в рамках данной уз-
кой сферы как на предприятиях, так и в штате сотрудников финансо-
вых институтов-инвесторов. Все это приводит к минимизации вы-
годы от применения инструментов структурного финансирования и 
снижению их привлекательности [7]. 

Данная проблема также может решена активной поддержкой 
направления регулятором, например, в рамках налоговых льгот на 
применение структурных инструментов или путем принятия новых 
нормативных актов для доступности применения новых инструмен-
тов (например, как это произошло с введением цифровых финансо-
вых активов вместе с расширением нормативной базы по данному 
продукту) [5].  

Если же говорить о основах положительных перспективах рынка 
структурного финансирования, ожидается, что по причине одной из 
главных негативных тенденций – высокой волатильности, спрос на 
продукты с высоким уровнем хеджирования станет повышаться. Те 
факторы, которые на данный момент значительно тормозят развитие 
исследуемого рынка, уже в ближайшем будущем могут стать основ-
ными причинами его развития при грамотной совместной работе 
предприятий, инвесторов и регулирующих органов. При продолже-
нии санкционных режимов, структурированная логистика движения 
денежных средств сможет защитить инвесторов и предприятия от 
санкционных рисков, а также открыть пути получения иностранного 
капитала из дружественных стран.  

При этом, уже на данный момент, технологии блокчейна и фин-
тех решения генерируют новые способы использования инструмен-
тов структурного финансирования и становятся базой для появления 
новых решений – все это способствует созданию эффективного 
рынка структурных финансов в нашей стране [7]. 

В итоге можно сказать, что несмотря на все вызовы современной 
конъюнктуры, российский рынок структурного финансирования 
имеет большой перечень положительных тенденций, которые в бли-
жайшем будущем помогут отечественных участникам структуриро-
вания и регулирующим органам создать комплексную работоспособ-
ную и автоматизированную систему, в рамках которой структурные 
продукты станут неотъемлемой часть финансирования региональ-
ных проектов промышленности и станут драйвером значительного 
роста экономики России. При этом, необходимо грамотно проводить 
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анализ и своевременно реагировать на появляющиеся негативные 
тенденции для эффективного управления рассматриваемой сферой 
рынка финансирования проектов. Несмотря на все имеющиеся вы-
зовы, российский рынок структурного финансирования имеет все 
возможности к активному развитию при соблюдении всех вышеопи-
санных рекомендации.  
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Определение основных принципов для разработки системного 
подхода интеграции финансовых организаций на рынок DEFI  
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и финтеха, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 
Возникновение новых финансовых сервисов, инструментов, продуктов и 
услуг, основанных на технологии блокчейн, привело к образованию децен-
трализованного рынка (DeFi). Ввиду преимуществ, предоставляемых данным 
рынком, финансовые организации стремятся расширить свою деятельность и 
трансформировать предоставляемые услуги на этот рынок. Процесс интегра-
ции на текущий момент является несистемным и носит локальный характер, 
что приводит к возникновению дополнительных рисков от такого внедрения, 
а также к снижению его эффективности. В связи с эти имеется актуальная 
проблема в определении основных принципов, на основе которых возможна 
разработка системного подхода интеграции деятельности финансовых орга-
низаций на рынок DeFi для минимизации рисков данного процесса и повы-
шения эффективности. 
Цель исследования – выявить ключевые принципы, с использованием кото-
рых возможно создать системный подход интеграции на децентрализован-
ный рынок, результатом которого будет механизм трансформации предостав-
ляемых финансовых услуг. Теоретическая значимость работы состоит в опре-
делении ключевых аспектов, позволяющих проводить комплексное внедре-
ние финансовых институтов на децентрализованный рынок с учетом возни-
кающих при данной интеграции рисков. Практическая значимость работы за-
ключается в выявлении необходимых мероприятий, выполняемых финансо-
выми организациями, для разработки комплексного механизма трансформа-
ции финансовых услуг на рынок DeFi с определением взаимосвязей между 
ними, реализация которого оказывает положительное влияние на развитие 
финансовой системы России.  
Ключевые слова: децентрализованный рынок, рынок криптоактивов, транс-
формация финансовых услуг, разработка системного подхода внедрения, де-
централизованные финансы. 
 
 

В настоящее время финансовый сектор экономики имеет важное зна-
чение для развития стран, предоставляя различным участникам до-
ступ к финансовым ресурсам на финансовых рынках. Для улучше-
ния их функционирования финансовыми организациями разрабаты-
ваются новые финансовые инструменты и технологии, позволяющие 
повысить эффективность предоставления финансовых услуг. 

С использованием технологии блокчейн, которая способствует 
достижению децентрализованного управления, были разработаны 
финансовые инструменты, сервисы и приложения, но основе кото-
рых был образован децентрализованный финансовый рынок (DeFi). 
Такая форма организации рынка не требует участия регулирующих 
органов, так как контроль и исполнение операций осуществляется за 
счет прописанных смарт-контрактов, что имеет значительные пре-
имущества относительно традиционного рынка, в связи с чем кре-
дитными организациями разрабатываются решения по внедрению 
своей деятельности на DeFi. [3] Однако, она также имеет потенци-
альные риски, которые необходимо учитывать при интеграции, 
ввиду чего исследование процесса выхода организаций на данный 
рынок становится особенно актуальным.  

На сегодняшний день существует множество исследований, по-
священных возможных преобразований рынка с учетом блокчейн 
технологии. Жигас М.Г. и Кузьмина С.Н. анализируют основы де-
нежной системы, основанной на децентрализации, и делают заклю-
чение о ее преимуществах для участников. Авторы утверждают, что 
технология распределенных реестров и может существенным обра-
зом улучшить процесс предоставления финансовых услуг, по-
скольку отсутствует центральный орган, контролирующий функци-
онирование денежной системы, что приводит к повышению прозрач-
ности всех операций. В результате это способствует более справед-
ливому установлению валютных курсов и, как следствие, эффектив-
ному распределению финансовых ресурсов. Авторы приходят к вы-
воду, что децентрализованная система значительно превосходит 
централизованную в плане функционирования финансовых рынков, 
и предполагают, что экономика со временем будет строиться исклю-
чительно на этой основе. [9] [7] 

Данное заключение подтверждается исследованиями С.А. Ан-
дрюшина, который выделяет аспекты создания децентрализованной 
системы. По его мнению, ключевой особенностью системы на базе 
смарт-контрактов является возможность создания более гибкого ре-
гулирования деятельности участников, ввиду отсутствия прямого 
влияния центральных банков. Текущей регулирование финансового 
рынка затрудняет адаптацию субъектов к кризисным явлениям. Ав-
тор выделяет возможность использовать биткоин для международ-
ных расчетов как одну из ключевых трансформаций устоявшейся де-
нежной системы, поскольку он является свободно торгуемой валю-
той без конкретного эмитента, который мог бы управлять эмиссией 
и стоимостью. В его работах также делается заключение о необходи-
мости создания нормативно-правовой базы для контроля над транс-
формацией финансового сектора, для исключения возникающих 
рисков, связанных с высокой волатильностью криптоактивов. [1] [2] 

Также многие авторы подчеркивают важность контроля со сто-
роны надзорных и регулирующих органов в данном процессе, учи-
тывая множество рисков и неопределенностей, связанных с такой 
интеграцией, отмечается необходимость системного подхода при 
интеграции. В научных исследованиях отмечается, что оба типа рын-
ков — централизованный и децентрализованный — будут сосуще-
ствовать одновременно, поскольку проведение исследуемой транс-
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формации требует длительного времени. Тем не менее, учитывая не-
оспоримые преимущества децентрализованного рынка, такие как бо-
лее эффективное перераспределение капитала и снижение операци-
онных издержек, а также возможности создания экосистем на фи-
нансовом рынке, можно заключить, что выход кредитных организа-
ций на рынок DeFi является целесообразным решением. [7] [13] 

В настоящее время объем инвестиций в рынок DeFi стреми-
тельно увеличивается. На рисунке 1 представлена динамика измене-
ния количества инвестиционных сделок, в рамках которых финанси-
ровались проекты в сфере DeFi. 

 

 
Рис. 1. Количество инвестиционных сделок в сфере DeFi, шт. 
Источник: [16] 

 
Такой рост свидетельствует о заинтересованности экономиче-

ских субъектов в развитии данного направления. Такая заинтересо-
ванность обусловлена тем, что пользователи видят для себя опреде-
ленные преимущества по сравнению с традиционными финансо-
выми рынками. Ввиду этого финансовые организации уже стремятся 
разработать новые сервисы, продукты и услуги, для интеграции 
своей деятельности на инновационный рынок, однако этот процесс 
отличается хаотичностью отсутствию должной системности. Это 
обусловлено тем, что разрабатываемые решения направлены на от-
дельные изменения, которые кажутся наиболее эффективными. От-
сутствие единого подхода к управлению этим процессом создает 
значительные риски для участников рынка, связанные с высокой не-
определенностью интегрируемых инноваций. [10] [11] 

Резкое и непоследовательное внедрение новых технологий в су-
ществующие системы может привести к сбоям в работе ключевых 
финансовых институтов. Это, в свою очередь, может вызвать неста-
бильность на финансовом рынке, а также ошибки, приводящие к по-
терям активов субъектов. При этом возрастают риски кибератак из-
за недостаточной защиты от доступа третьих лиц и множества уяз-
вимостей в банковских системах. 

Кроме того, внутри существующей системы уже имеется отла-
женный механизм взаимодействия финансовых институтов, поэтому 
сбой в работе одной из частей этой системы может вызвать цепную 
реакцию, которая негативно скажется на связанных с ней участни-
ках. Есть также риск ошибок при написании кода смарт-контрактов, 
что может привести к некорректному регулированию процесса 
купли-продажи финансовых услуг и, как следствие, к финансовым 
потерям. Все это несет дополнительные угрозы для деятельности 
субъектов и снижает доверие к будущей интеграции новых проектов. 
[15] 

В дополнение к этому даже потенциальные позитивные измене-
ния от внедрения технологий могут нанести неожиданный экономи-
ческий ущерб всей системе, потому что некоторые ключевые для 
функционирования рынка организации не успеют адаптироваться к 
новым технологиям и понесут значительные убытки из-за устарев-
ших бизнес-моделей. [18] 

Важно также учитывать и регуляторные риски. Новые техноло-
гии могут опережать законодательное регулирование возникающих 
правовых отношений, основанных на инновационных финансовых 
инструментах. Это существенно усложняет контроль над экономи-
ческими субъектами со стороны надзорных органов, что является 
критичной угрозой для функционирования рынка. [14] 

В связи с этим, для выхода кредитных организаций на рынок, 
основанный на принципах децентрализации, необходим системный 
подход к трансформации финансовых услуг на рынок DeFi. Эта 
трансформация основывается на изменении моделей предоставле-
ния финансовых услуг с учетом особенностей децентрализованной 
структуры рынка. Она должна охватывать такие аспекты, как спо-
собы и технологии предоставления услуг, их характеристики, а 
также регулирование процесса их купли-продажи. При этом важно, 
чтобы все экономические субъекты действовали согласованно для 
минимизации сопряженных рисков. Результатом использования та-
кого системного подхода является механизм трансформации финан-
совых услуг для обеспечения выхода кредитных организаций на де-
централизованный финансовый рынок, при разработке которого воз-
можно достижение необходимой согласованности и эффективного 
взаимодействия между финансовыми институтами и регулирую-
щими органами, а также повышение эффективности интеграции. В 
области экономики механизм представляет собой специально орга-
низованную систему методов, инструментов, рычагов и процедур, 
через которые взаимодействуют различные субъекты и объекты. [4] 
[6] 

Таким образом, для трансформации финансовых услуг с целью 
выхода организаций на децентрализованный финансовый рынок ме-
ханизм будет представлять собой определенную систему, которая 
включает комплекс мероприятий по взаимодействию между финан-
совыми институтами и регулирующими органами. Эти мероприятия 
будут реализованы в рамках заранее разработанного алгоритма или 
программы, целью которой станет минимизация и устранение рис-
ков, связанных с интеграцией кредитных организаций на децентра-
лизованный рынок, а также повышение эффективности этой инте-
грации. [10] За счет данной программы действий для каждого участ-
ника финансового рынка можно исключить или значительно сокра-
тить большинство рисков, возникающих при интеграции финансо-
вых услуг на рынок DeFi. При этом в рамках механизма будут транс-
формироваться заранее определенные финансовые услуги по задан-
ному плану, что даст участникам системы возможность разрабаты-
вать технологические решения для создания соответствующего про-
граммного обеспечения и проводить его тестирование, чтобы авто-
матизировать процессы взаимодействия различных участников и 
снизить вероятность ошибок в работе программ. Если же услуги бу-
дут внедряться на децентрализованный рынок хаотично, все органи-
зации будут действовать несогласованно, что повлечет за собой риск 
менее надежной работы системы в целом. Кроме того, все участники 
смогут равномерно обновить свои системы управления информаци-
онной безопасностью на основе стандартизированного подхода для 
защиты от хакерских атак, что поможет избежать «дыры» в финан-
совой системе, когда уязвимость одного из субъектов ставит под 
угрозу работу всех остальных. 

Механизм трансформации также позволит заранее установить 
приемлемые для текущей рыночной конъюнктуры стандарты для 
написания смарт-контрактов и общие принципы их регулирования, 
что позволит добиться уменьшения числа неправильно составлен-
ных алгоритмов, которые могут привести к значительным финансо-
вым потерям из-за недостаточной проработанности условий. При 
этом стандарты также снизят вероятность возникновения мошенни-
ческих схем, связанных с обманом другой стороны по договору 
скрытыми условиями в протоколе блокчейн сети. [12] [17] 

Своевременная подготовка регуляторной базы для всех финан-
совых институтов и интегрируемых услуг с целью предотвращения 
юридических конфликтов между сторонами и четкого правового ре-
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гулирования всех разрабатываемых сервисов, инструментов и про-
дуктов остается ключевым аспектом. На сегодняшний день научные 
исследования в области DeFi не предлагают конкретных решений 
для регулирования новых активов, хотя подчеркивают необходи-
мость комплексного подхода. [19] [20] 

Внедрение услуг на децентрализованный финансовый рынок бу-
дет иметь синергетический эффект, что позволит системному под-
ходу к трансформации повысить эффективность этого процесса. Од-
новременное введение децентрализованных бирж и платформ для 
кредитования обеспечит участникам возможность совместного ис-
пользования этих услуг, что позволит им приобретать криптоактивы 
с помощью недорогих флеш-кредитов, доступных на рынке DeFi. 
Это сделает инвестиции более эффективными для субъектов финан-
сового рынка. [15] 

Интеграция на децентрализованный рынок также даст возмож-
ность кредитным организациям создать или расширить собственную 
экосистему, в рамках которой клиенты смогут получать не только 
банковские, но и товары и услуги из других секторов экономики. Со-
здание экосистемы расширяет деятельность субъектов. Выход на но-
вые рынки позволяет увеличить клиентскую базу, что, в свою оче-
редь, ведет к росту общего числа пользователей всех продуктов и 
услуг и увеличивает прибыльность бизнеса. Во-вторых, снижаются 
издержки, поскольку при выходе на смежные рынки организации оп-
тимизируют взаимодействие своих подразделений с подрядчиками 
из этих сфер. Кроме того, активность в различных областях позво-
ляет диверсифицировать доходы, что усиливает экономическую ста-
бильность за счет снижения рисков. 

Следовательно, основная цель системного подхода интеграции 
на рынок DeFi – безопасная и эффективная трансформация финансо-
вых услуг для успешного выхода организаций на децентрализован-
ный финансовый рынок. 

Ключевые задачи подхода включают:  
1. минимизацию рисков, связанных с внедряемыми инноваци-

ями;  
2. достижение синергетического эффекта от преобразования 

конкретных услуг с использованием определенных методов;  
3. обеспечение стабильного перехода участников из централи-

зованного рынка в децентрализованный;  
4. синхронную модернизацию бизнес-моделей участников 

рынка в соответствии с требованиями DeFi. 
Исходя из этих целей и задач, можно определить принципы си-

стемного подхода интеграции финансовых организаций на децентра-
лизованный рынок. К основным принципам относятся: 

 создание системного обеспечение для финансовых институ-
тов, предоставляющих услуги, для внедрения технологии распреде-
ленного реестра на финансовом рынке;  

 актуализация законодательства, регулирующего правовые 
аспекты владения и обмена продуктами и услугами на децентрали-
зованном рынке; [8] 

 обеспечение автоматизации взаимодействия различных ин-
ститутов в том числе с регулирующими органами;  

 разработка стратегии преобразования бизнес-моделей орга-
низаций на рынке DeFi, которая учитывает новые виды финансовых 
услуг и методы их предоставления, включая посредников и регуля-
торов;  

 модернизация подходов к управлению рисками организаций 
для минимизации новых угроз, возникающих при рассматриваемом 
внедрении;  

 разработка стандартов для создания смарт-контрактов и 
DeFi протоколов, чтобы оптимизировать развитие этого сегмента и 
улучшить контроль над процессами взаимодействия; 

 изменение подходов к регулированию финансового рынка и 
надзору в связи с выходом компаний на децентрализованный финан-
совый рынок. 

На рисунке 3 представлена схема реализации механизма транс-
формации на основе определенных принципов системного подхода. 

 

 
 
Рис. 3. схема реализации механизма трансформации финансо-
вых услуг на рынок DeFi. 
Источник: составлено автором. 

 
Таким образом, для успешной интеграции финансовых органи-

заций на децентрализованный рынок необходимо использовать си-
стемный подход на основе определенных принципов, учет которых 
позволит минимизировать риски, связанные с внедрением иннова-
ций, а также увеличить положительные последствия трансформа-
ции.  

В рамках системного подхода необходимо разработать конкрет-
ный механизм трансформации финансовых услуг, учитывающий 
множество факторов, влияющих на всех участников финансовой си-
стемы, при интеграции на децентрализованный рынок. Использова-
ние механизма на основе системного подхода позволит эффективно 
интегрировать деятельность кредитных организаций на рынок DeFi, 
что окажет положительный эффект на экономику.  

 
Вывод. 
В результате работы были определены основные принципы при 

разработке системного подхода к интеграции финансовых организа-
ций на децентрализованный финансовый рынок. Использование та-
кого подхода позволяет избежать большинство рисков, возникаю-
щих при внедрении инновационных сервисов, продуктов и услуг, ко-
торые основаны на технологии блокчейн. В рамках такого подхода 
необходимо создать механизм, который должен включать в себя 
процесс разработки технологий, которые позволят организациям 
предоставлять финансовые услуги новыми способами, а также обес-
печить автоматизацию процесса взаимодействия всех участников 
рынка. Важным аспектом является также модернизация систем без-
опасности финансовых учреждений в связи с увеличением угроз ки-
бератак. 

Кроме того, необходимо создать нормативно-правовую базу для 
правильного регулирования правовых отношений в контексте новых 
продуктов и услуг. Важно также достичь стандартизации подходов 
к разработке и созданию новых продуктов и услуг, что позволит 
улучшить регулирование этих процессов и предотвратить финансо-
вые потери, связанные с неправильным написанием смарт-контрак-
тов. 

Не менее важным является предоставление финансовым учре-
ждениям стратегий по изменению их бизнес-моделей, чтобы они со-
ответствовали новым требованиям децентрализованного финансо-
вого рынка и повышали надежность его функционирования. 
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В результате реализации подхода, основанного на определенных 
в работе принципов, кредитные организации смогут успешно выйти 
на рынок DeFi, который предлагает значительные преимущества для 
финансовых участников, что приведет к повышению эффективности 
и надежности функционирования финансового рынка. 
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The emergence of new financial services, tools, products and services based on blockchain 

technology has led to the formation of a decentralized market (DeFi). Due to the 
advantages provided by this market, financial institutions are striving to expand their 
activities and transform the services provided to this market. The integration process is 
currently non-systemic and has a local character, which leads to additional risks from 
such an implementation, as well as to a decrease in its effectiveness. In this regard, there 
is an urgent problem in determining the basic principles on the basis of which it is possible 
to develop a systematic approach to integrating the activities of financial organizations 
into the DeFi market in order to minimize the risks of this process and increase efficiency. 

The purpose of the study is to identify the key principles using which it is possible to create a 
systematic approach to integration into a decentralized market, the result of which will 
be a mechanism for the transformation of financial services provided. The theoretical 
significance of the work consists in determining the key aspects that allow for the 
integrated implementation of financial institutions in a decentralized market, taking into 
account the risks arising from this integration. The practical significance of the work lies 
in identifying the necessary measures carried out by financial organizations to develop a 
comprehensive mechanism for the transformation of financial services into the DeFi 
market with the definition of the relationships between them, the implementation of 
which has a positive impact on the development of the Russian financial system.  
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Повышение эффективности предоставления и использования 
межбюджетных трансфертов 
 
 
Новосельцева Полина Геннадьевна 
стажер-исследователь Института исследований социально-экономических 
трансформаций и финансовой политики, pnovoseltseva@yandex.ru. 
 
Межбюджетные трансферты, как главный инструмент реализации межбюд-
жетных отношений, направлены на финансирование государственных полно-
мочий, переданных нижестоящему уровню, устранение дисбаланса между 
бюджетами субъектов Российской Федерации, а также обеспечение соци-
ально-экономического развития субъектов Российской Федерации, а значит 
и страны в целом. В этой связи оценка эффективности предоставления и ис-
пользования межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации 
является неотъемлемой частью системы межбюджетных отношений и заклю-
чается в стремлении обеспечить эффективное и целевое использование бюд-
жетных средств, а также устойчивость бюджетного процесса на региональ-
ном уровне, что определяет актуальность настоящей статьи в условиях про-
водимой бюджетной политики Российской Федерации. 
Ключевые слова: межбюджетные трансферты, эффективность, прозрачность, 
субъекты Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации и содержит предложения 
по повышению эффективности предоставления и использования межбюд-
жетных трансфертов. 

Межбюджетные трансферты предоставляются в форме дотаций, суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Основной 
объем межбюджетных трансфертов последние несколько лет предо-
ставляется в форме субсидий. В целях повышения эффективности 
предоставления и использования субсидий предлагаются инстру-
менты дальнейшей их консолидации. 

Впервые задача по консолидации субсидий была озвучена в 2008 
году в бюджетном послании Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию, в котором предлагалось консолидировать от-
дельные узконаправленные виды субсидий в рамках формируемых 
долгосрочных целевых программ или приоритетных направлений 
государственной политики [1]. 

В дальнейшем в различных документах стратегического плани-
рования предлагались дифференцированнык подходы к укрупнению 
субсидий, начиная от возможности их консолидации в ведомствен-
ном разрезе расходов, заканчивая предоставлением «блоковой» суб-
сидии в программном разрезе расходов по принципу «одна субсидия 
– одна госпрограмма». 

Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов в 
2019 – 2024 годах предусмотрено продолжение работы по дальней-
шей оптимизации количества субсидий, в целях повышения прозрач-
ности и предсказуемости предоставления межбюджетных трансфер-
тов, а также повышения самостоятельности органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в выборе способов до-
стижения целей, установленных в госпрограммах, исходя из объеди-
нения нескольких субсидий, предоставляемых на одинаковые или 
близкие цели, в одну субсидию [2]. 

Целью сокращения количества субсидий, предоставляемых на 
конкретные цели, является повышение ответственности субъектов 
Российской Федерации за реализацию собственных полномочий, а 
также повышения эффективности предоставления и использования 
средств. 

Эффективность предоставления и использования консолидиро-
ванных субсидий заключается в возможности повышения гибкости 
использования средств ввиду укрупненной цели их предоставления, 
что предоставляет региону возможность направления бюджетных 
ассигнований на мероприятия, определенные субъектом Российской 
Федерации самостоятельно, с учетом имеющейся в регионе потреб-
ности. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, зная свои «болевые точки» и остро стоящие вопросы, в том 
числе в социальной сфере, «на местах» виднее, какие расходные обя-
зательства им необходимо исполнить первостепенно. 

Например, в случае наличия большой очереди на места в детские 
сады, регион скорее направит субсидию на строительство дополни-
тельного дошкольного образовательного учреждения, чем на рекон-
струкцию дома культуры, а, следовательно, экономический эффект 
от вложенных средств увеличивается. 

В то время как на федеральном уровне, не зная потребности ре-
гионов, проблематично однозначно определить эти «болевые точки» 
и, соответственно, справедливо (эффективно) распределить средства 
между регионами. 

Принцип эффективности использования бюджетных средств 
означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники 
бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных пол-
номочий должны исходить из необходимости достижения заданных 
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результатов с использованием наименьшего объема средств (эко-
номности) и (или) достижения наилучшего результата с использова-
нием определенного бюджетом объема средств (результативности). 

При предоставлении консолидированной субсидии достижение 
экономности использования средств возможно в связи с сокраще-
нием количества административных процедур, сопровождающих 
предоставление субсидий, а также оптимизацией затрат за счет ис-
пользования повторного применения типовых решений и проектов 
при софинансировании объектов капитального строительства. Та-
ким образом, возможно сокращение фонда оплаты труда для сотруд-
ников, участвующих в предоставлении субсидии, за счет оптимиза-
ции их количества. 

В настоящее время консолидация субсидий осуществляется по-
средством объединения нескольких субсидий, предоставляемых на 
одинаковые и близкие цели, в одну субсидию, имеющую более обоб-
щенное наименование. Вместе с тем законом о бюджете на 2024 год 
предусмотрено предоставление 215 субсидий, что превышает коли-
чество субсидий за 2023 год на 60 субсидий [3]. Сохранение в 2024 
году в федеральном бюджете значительного количества субсидий 
определено необходимостью обособления определенных расходов, 
по которым требуется осуществление усиленного контроля за дости-
жением результатов. 

В этой связи в качестве альтернативного варианта дальнейшей 
консолидации субсидий предлагается разработка единого «пакет-
ного» соглашения в рамках перехода к новой системе управления 
государственными программами Российской Федерации (далее – 
единое соглашение), которая позволит консолидировать субсидии не 
в разрезе направлений расходов, а в разрезе соглашений, заключае-
мых федеральными органами исполнительной власти в органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Формирование и заключение единого соглашения направлено на 
решение следующих задач: 

- объединение соглашения о реализации региональной про-
граммы, направленной на достижение целей и показателей феде-
ральной программы («нефинансового» соглашения), и соглашения о 
предоставлении субсидии («финансового» соглашения). 

- установление единых сроков для заключения «финансовых» и 
«нефинансовых» соглашений за счет утверждения единого срока 
вступления в силу единого соглашения (например, до 20 декабря те-
кущего финансового года); 

- исключения дублирования информации, содержащей как в 
«финансовом», так и в «нефинансовом» соглашении. 

В настоящее время заключение соглашений о предоставлении 
субсидий осуществляется в срок до 1 января очередного финансо-
вого года (за исключением отдельных установленных случаев) [4]. В 
случае отсутствия заключенных соглашений в установленные сроки, 
указанные межбюджетные трансферты направляются в резервный 
фонд Правительства Российской Федерации в целях оказаний допол-
нительной финансовой помощи субъектам Российской Федерации 
[5]. 

Формирование единого соглашения позволит ускорить процесс 
заключения соглашений и тем самым сократить срок их подписания, 
предварительно до 20 декабря текущего финансового года. 

При этом после заключения соглашений субъекты Российской 
Федерации смогут незамедлительно начать заключение государ-
ственных контрактов с подрядными организациями. 

Оценка эффективности использования субсидий в отраслевых пра-
вилах предоставления субсидий производится в большинстве случаев 
путем сравнения фактически достигнутого значения результата исполь-
зования субсидии за соответствующий год со значением результата ис-
пользования субсидии, предусмотренным соглашением.  

При этом зачастую недостижение значений результатов исполь-
зования субсидии сопряжено с поздним заключением государствен-
ных контрактов, длительным сроком разработки проектной доку-
ментации и отставанием от графиков проведения строительно-мон-
тажных работ. 

Таким образом более раннее заключение соглашений и государ-
ственных контрактов позволит увеличить время для достижения ре-
зультатов, а, следовательно, повысить уровень эффективности ис-
пользования субсидии. 

Эффективность предоставления и использования межбюджет-
ных трансфертов также зависит от прозрачности и открытости их 
предоставления. 

Заключение соглашений о предоставлении межбюджетных 
трансфертов, доведение лимитов бюджетных обязательств, а также 
предоставление отчетности об использовании средств межбюджет-
ных трансфертов осуществляется в государственной интегрирован-
ной информационной системе управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюд-
жет»). 

В настоящее время в системе ГИИС «Электронный бюджет» уже 
реализован отдельный раздел «Межбюджетные трансферты». Вме-
сте с тем в указанном разделе отсутствует исчерпывающая информа-
ция о межбюджетных трансфертах, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

В указанном разделе осуществляется Минфином России до 
субъектов Российской Федерации уведомлений о предоставлении 
целевых межбюджетных трансфертов, а также размещается отчет о 
достижении значений показателей результативности использования 
субсидий субъектами Российской Федерации в отчетном финансо-
вом году. 

Иная информация о межбюджетных трансфертах содержится в 
других разделах ГИИС «Электронный бюджет». 

Например, информация об объеме межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период, содержится 
в разделе «Проектирование бюджета – реестр проектировок депар-
таментов МФ». 

Значения результатов использования регионами межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета находятся во вкладке «Све-
дения о мероприятиях (результатах)» раздела «Документы и спра-
вочники». 

Вместе с тем в ГИИС «Электронный бюджет» отсутствует ин-
формация об «отрицательных» и «горизонтальных» межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых на региональном и муниципальном 
уровнях. 

Вышеуказанные факторы вызывают необходимость формирова-
ния единого раздела в ГИИС «Электронный бюджет», в котором бу-
дет аккумулироваться вся информация о межбюджетных трансфер-
тах. Указанный раздел предлагается сформировать на базе уже име-
ющегося раздела «Межбюджетные трансферты». 

Формирование отдельного раздела с исчерпывающей информа-
цией о межбюджетных трансфертах позволит оперативно оценить 
эффективность предоставленных бюджетных средств, и соответ-
ственно оценить необходимость сокращения или увеличения объема 
межбюджетных трансфертов тому или иному региону на соответ-
ствующие цели. Грамотное распределение (перераспределение) 
межбюджетных трансфертов и своевременность указываемой под-
держки позволит сократить уровень межрегиональной дифференци-
ации в социально-экономическом развитии субъектов Российской 
Федерации. При этом контроль за объемом горизонтальных меж-
бюджетных трансфертов своевременное реагирование на возникаю-
щие диспропорции на региональном и местном уровне позволить 
снизить межрегиональные внутрирегиональные социально-эконо-
мические различия. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что социально-экономи-
ческое развитие регионов и муниципалитетов во многом зависит от 
своевременности предоставления и эффективности использования 
средств. Предложенные выше инструменты позволят повысить эф-
фективность предоставления и использования межбюджетных 
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трансфертов посредством увеличения для регионов сроков для за-
ключения государственных контрактов в связи с внедрением еди-
ного соглашения и ужесточения контроля за использованием указан-
ной формы бюджетных ассигнований. 
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Нейросетевые модели прогнозирования несостоятельности 
заемщиков банка 
 
 
Токарев Михаил Андреевич 
аспирант, Университет "Синергия" 
 
Статья посвящена исследованию применения нейросетевых моделей в целях 
прогнозирования несостоятельности заемщиков в банковском секторе. Акту-
альность темы обусловлена растущей потребностью в повышении точности 
оценки кредитных рисков в условиях стремительно меняющейся экономиче-
ской среды, вкупе с увеличением объема доступных данных. Цель исследо-
вания заключается в систематизации представлений и характеристике 
нейросетевых моделей, способных преодолеть ограничения традиционных 
методов кредитного скоринга. 
В ходе анализа выявлены противоречия между потенциалом нейронных се-
тей в обработке сложных нелинейных зависимостей и проблемой их интер-
претируемости, что создает вызовы для внедрения в регулируемую банков-
скую сферу. Также отмечено несоответствие между растущим объемом аль-
тернативных данных о заемщиках и ограниченными возможностями их ис-
пользования в традиционных скоринговых моделях. 
Автор приходит к выводу, что нейросетевые модели демонстрируют значи-
тельное превосходство над классическими методами в точности прогнозиро-
вания несостоятельности заемщиков.  
Ключевые слова: банковский сектор, кредитный скоринг, машинное обуче-
ние, нейронные сети, оценка рисков, прогнозирование несостоятельности 
 

Введение. В современном банковском секторе оценка кредитоспо-
собности заемщиков играет определяющую роль в управлении рис-
ками. Традиционные методы кредитного скоринга, которые базиру-
ются на статистических моделях, зачастую не способны учесть 
сложные нелинейные взаимосвязи между множеством факторов, 
влияющих на платежеспособность клиента. В рассматриваемом кон-
тексте нейросетевые модели демонстрируют значительный потен-
циал для повышения точности прогнозирования несостоятельности 
заемщиков. 

Проблема исследования заключается в следующем: несмотря на 
значительный прогресс в области кредитного скоринга, банковский 
сектор продолжает сталкиваться с рядом вызовов при оценке креди-
тоспособности заемщиков. Основные сложности отражены в недо-
статочной точности прогнозирования несостоятельности клиентов, 
что приводит к существенным финансовым потерям для банковских 
организаций и ограничению доступа к кредитным ресурсам для по-
тенциально надежных клиентов. 

 
Методы и материалы. Для решения поставленной цели в рам-

ках данного исследования применяется комплексный подход, опира-
ющийся на следующие методы: анализ литературы (проводится об-
зор исследований в области применения нейронных сетей для кре-
дитного скоринга, выявляются наиболее перспективные архитек-
туры), сравнение, характеристика кейсов (речь идёт об опыте кон-
кретных банковских организаций, функционирующих в России и за-
рубежных государствах), обобщение. Комбинация методов предо-
ставляет возможность разносторонне исследовать потенциал 
нейросетевых решений, принимая во внимание как количественные 
показатели эффективности, так и практические аспекты внедрения в 
банковские процессы. 

Анализ материалов, научных источников позволяет обозначить 
ряд ключевых направлений исследований в области применения 
нейросетей в банковской сфере.  

Так, исследователи фокусируются на общих аспектах внедрения 
ИИ в банковскую деятельность. К примеру, Н.А. Агеев рассматри-
вает процессы цифровизации российских банков, уделяя особое вни-
мание роли искусственного интеллекта в этой трансформации [1]. 
А.В. Котельникова с соавторами анализируют современные вызовы, 
проблемы, решения, связанные с применением ИИ в практике рос-
сийской банковской системы [4]. Е.А. Ягупова, Л.Ф. Черникова и 
Т.Ю. Новикова исследуют текущее состояние и перспективы ис-
пользования ИИ в банках, предлагая комплексный взгляд на эту про-
блематику [8]. 

Ряд исследований сосредоточены на применении искусствен-
ного интеллекта для оценки и управления рисками в рассматривае-
мой сфере. Например, Э.А. Джалбиев, Б.Т. Саманчин и А.С. Сталбе-
кова рассматривают использование современных информационных 
технологий для оценки и выявления рисковых факторов экономиче-
ской деятельности коммерческого банка [2]. Н.И. Ломакин с колле-
гами предлагают систему для прогнозирования финансового риска в 
условиях рыночной неопределенности, что особенно актуально для 
банковского сектора [5]. 

Множество работ непосредственно посвящены применению 
нейронных сетей в кредитном скоринге. Г.А. Джамбиев, А.А. Шу-
тенко и А.Н. Цуриков исследуют возможности использования искус-
ственной нейронной сети для оценки кредитоспособности потенци-
альных клиентов банка [3]. Д.М. Сахаров и И.С. Окусков предлагают 
модель оценки кредитного риска на основе нейронного скоринга для 
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коммерческих банков [6]. O. Wagdi и Ya. Tarek рассматривают инте-
грацию больших данных и искусственных нейронных сетей для 
улучшения оценки кредитного риска на развивающихся рынках, 
предоставляя эмпирические данные [10]. 

Отдельно стоит отметить работу А.И. Тарасова, которая обоб-
щает различные аспекты использования нейросетей банками в фи-
нансовой сфере, предлагая комплексный взгляд на проблематику [7]. 

Интересное применение искусственного интеллекта в банков-
ской инфраструктуре представлено в исследовании F. Khanam и R.P. 
Singh, которые разработали метод прогнозирования использования 
банкоматов с помощью оптимизированных нейросетей [9]. 

Итак, современные исследователи применяют разнообразные 
подходы к изучению роли ИИ в банковском секторе. Некоторые ав-
торы используют теоретический анализ и обзор существующих 
практик, другие же предлагают конкретные модели и методики на 
основе нейросетевых решений. Общей тенденцией в рассмотренных 
работах является признание высокого потенциала ИИ в повышении 
эффективности банковских операций, особенно в области управле-
ния рисками и кредитного скоринга. При этом авторы отмечают по-
требность в дальнейшем развитии методологии задействования ИИ 
в характеризуемой сфере, адаптации существующих моделей к спе-
цифике конкретных рынков, институтов. 

 
Результаты и обсуждение. При разработке нейросетевых моде-

лей для прогнозирования несостоятельности заемщиков банковских 
организаций следует учитывать специфику задачи. Многослойный 
перцептрон (MLP) часто выступает базовой архитектурой для подоб-
ных решений. Типичная структура MLP для кредитного скоринга 
представлена следующими элементами (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Типичная структура MLP (составлено автором на основе [3, 
6, 7]) 

 
Помимо MLP, рекуррентные нейронные сети (RNN), в частно-

сти, архитектуры LSTM и GRU, показывают высокую результатив-
ность при анализе временных рядов финансовых показателей заем-
щика. Они способны улавливать долгосрочные зависимости в дан-
ных, что весьма значимо для оценки динамики платежеспособности 
клиента. 

Качество исходных данных напрямую влияет на точность про-
гнозирования. Процесс их подготовки для нейросетевой модели кре-
дитного скоринга включает: 

1. Сбор релевантной информации о заемщиках (социально-демо-
графические характеристики, финансовые показатели, история взаи-
модействия с коммерческим банком). 

2. Нормализацию числовых признаков для приведения их к еди-
ному масштабу. 

3. Кодирование категориальных переменных (например, мето-
дом one-hot encoding). 

4. Обработку пропущенных значений (импутацию или исключе-
ние неполных записей) [6. 7. 10]. 

Отбор наиболее информативных признаков осуществляется с 
помощью методов снижения размерности (PCA, t-SNE) и алгорит-
мов выделения значимых факторов (Random Forest, Gradient 

Boosting). Это позволяет уменьшить вычислительную сложность мо-
дели, снизить риск переобучения. 

Процесс обучения нейросетевой модели для прогнозирования 
несостоятельности заемщиков требует тщательного подхода. Клю-
чевые аспекты представлены следующими составляющими: 

1. Разделение данных на обучающую, валидационную, тестовую 
выборки. 

2. Выбор оптимальной функции потерь (к примеру, бинарная 
кросс-энтропия для задачи бинарной классификации). 

3. Подбор гиперпараметров модели (количество слоев, число 
нейронов, скорость обучения) с использованием методов перекрест-
ной валидации или байесовской оптимизации. 

4. Применение техник регуляризации (L1/L2 регуляризация, 
Dropout) для предотвращения переобучения [6. 7]. 

Важно принимать во внимание дисбаланс классов, характерный 
для задач кредитного скоринга, где количество дефолтов обычно су-
щественно меньше количества успешных возвратов кредитов [1]. 
Методы балансировки выборки (к примеру, SMOTE или взвешива-
ние классов), способствуют повышению качества прогнозирования. 

Несмотря на высокую точность прогнозирования, нейросетевые 
модели часто критикуются за низкую интерпретируемость. В кон-
тексте оценки кредитоспособности это особенно важно, поскольку 
банковская организация должна объяснять причины отказа в кре-
дите. Для повышения объяснимости модели применяются следую-
щие инструменты (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Инструменты, используемые в целях повышения объясни-
мости нейросетевой модели (составлено автором на основе [2, 9]) 

 
Интеграция обозначенных выше методов в процесс принятия ре-

шений повышает доверие к модели и соответствие регуляторным 
требованиям. 

Эмпирические исследования демонстрируют превосходство 
нейросетевых моделей над классическими методами кредитного 
скоринга (логистическая регрессия, «дерево решений») в задачах 
прогнозирования несостоятельности заемщиков. Нейронные сети 
показывают более высокую точность (AUC-ROC) и лучшую калиб-
ровку вероятностных оценок [10]. Однако внедрение соответствую-
щих моделей сопряжено с рядом вызовов: 

1. Повышенные требования к вычислительным ресурсам и объ-
ему обучающих данных. 

2. Необходимость регулярного переобучения модели для учета 
изменяющихся экономических условий. 

3. Сложность интеграции в существующие банковские IT-си-
стемы. 

Далее целесообразно рассмотреть конкретные примеры исполь-
зования нейросетевых моделей для прогнозирования несостоятель-
ности заемщиков в практике различных банков. 

Так, крупнейший российский банк («Сбер») активно внедряет 
нейросетевые технологии в процесс оценки кредитоспособности 
клиентов. В 2018 году он анонсировал использование глубоких 
нейронных сетей для анализа транзакционных данных [1]. В модели 
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учитывается более двухсот параметров (в том числе, история поку-
пок, частота, объемы операций, сезонность расходов и т. п.). По дан-
ным банковской организации, применение нейросетевой модели 
позволило повысить точность прогнозирования дефолтов. 

«JPMorgan Chase (США)» — один из крупнейших американских 
банков — внедрил систему COiN (Contract Intelligence) на базе 
нейронных сетей для анализа кредитных соглашений. Система спо-
собна за несколько секунд обрабатывать очень большое количество 
коммерческих кредитных договоров, извлекая ключевые атрибуты с 
высокой точностью. Это позволило значительно ускорить процесс 
андеррайтинга, снизить число ошибок при оценке рисков корпора-
тивных заемщиков. 

Испанский банк «Santander» использует нейросетевые модели в 
сочетании с технологией больших данных в целях оценивания кре-
дитоспособности малых и средних предприятий. Модель анализи-
рует не только финансовые показатели компаний, но и данные из со-
циальных сетей, отзывы клиентов, информацию о рыночных трен-
дах.  

«Commonwealth Bank of Australia» — австралийский банк, кото-
рый внедрил систему раннего предупреждения на основе нейронных 
сетей для обнаружения потенциальных проблемных кредитов в роз-
ничном портфеле. С помощью модели анализируются ежедневные 
транзакции клиентов, выявляются паттерны, свидетельствующие о 
возможных финансовых затруднениях. Это предоставляет возмож-
ность проактивно предлагать программы реструктуризации, снижая 
общий уровень просроченной задолженности.  

Как представляется, последующее развитие нейросетевых моде-
лей прогнозирования несостоятельности заемщиков связано с не-
сколькими направлениями. 

Так, первым из них нам видится использование ансамблевых ме-
тодов, комбинирующих нейронные сети с прочими алгоритмами ма-
шинного обучения — в целях повышения робастности прогнозов. 
Под робастностью подразумевается независимость влияния на ре-
зультат исследования различного рода помех. 

Второе направление касается применения технологий федера-
тивного обучения для создания моделей на распределенных данных 
без нарушения конфиденциальности клиентов. 

К ещё одному исследовательскому направлению целесообразно 
причислить интеграцию внешних источников данных (социальные 
сети, открытые финансовые показатели) для обогащения профиля 
заемщика. 

Наконец, весьма значимым вектором дальнейших изысканий 
служит разработка адаптивных моделей, способных к онлайн-обуче-
нию на потоковых данных. 

 
Выводы. Нейросетевые модели прогнозирования несостоятель-

ности заемщиков банка представляют собой мощный инструмент 
управления кредитными рисками. Их способность улавливать слож-
ные нелинейные зависимости в данных открывает массу дополни-
тельных возможностей для повышения точности оценки кредито-
способности.  

Вместе с тем, успешное внедрение таких моделей требует си-
стемного и тщательно продуманного подхода, при котором делается 
упор на специфику банковского сектора, регуляторные требования, 
а также необходимость интерпретации результатов.  

Итак, при грамотной реализации нейросетевые модели спо-
собны значительно повысить результативность кредитной политики 
банковской организации, минимизировать риски, весомо улучшить 
качество обслуживания клиентов. 

Рассмотрены автором примеры (практика конкретных коммер-
ческих банков) демонстрируют разнообразие подходов к примене-
нию нейросетевых моделей. От анализа транзакционных данных до 
обработки неструктурированной информации из различных источ-
ников, нейронные сети показывают свою действенность в повыше-
нии точности оценки кредитных рисков, ускорении процессов при-
нятия решений, расширении доступности финансовых услуг. 
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Neural network models for predicting the insolvency of bank borrowers 
Tokarev M.A. 
Synergy University 
JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34 
 
The article is devoted to the study of the application of neural network models in order to 

predict the insolvency of borrowers in the banking sector. The relevance of the topic is 
due to the growing need to improve the accuracy of credit risk assessment in a rapidly 
changing economic environment, coupled with an increase in the amount of available 
data. The purpose of the study is to systematize representations and characterize neural 
network models that can overcome the limitations of traditional credit scoring methods. 

The analysis revealed contradictions between the potential of neural networks in processing 
complex nonlinear dependencies and the problem of their interpretability, which creates 
challenges for implementation in the regulated banking sector. There is also a discrepancy 
between the growing volume of alternative data on borrowers and the limited possibilities 
of using them in traditional scoring models. 

The author concludes that neural network models demonstrate significant superiority over 
classical methods in accurately predicting borrowers' insolvency.  

Keywords: banking sector, credit scoring, machine learning, neural networks, risk assessment, 
insolvency forecasting 
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Приостановка публикации финансовой отчетности как сигнал 
снижения дивидендных выплат для публичных компаний 
большой и средней капитализации 
 
 
Юрченко Артем Дмитриевич 
магистр экономики, НОЧУ «Российская экономическая школа» (институт) 
 
Шпренгер Карстен 
PhD, профессор, НОЧУ «Российская экономическая школа» (институт)  
 
В данной работе была исследована взаимосвязь прекращения публикации 
финансовой отчетности российскими публичными компаниями в 2022 году и 
связь данного явления с дивидендными доходностями компаний. Исследова-
ние отдельно представлено для компаний с большой и со средней капитали-
зацией. В результате нами было установлена статистически значимая связь 
между прекращением публикации отчетности по стандартам МСФО для ком-
паний с большой капитализацией и снижением их дивидендных доходностей. 
Ключевые слова: финансы; дивиденды; дивидендная политика; санкции; 
финансовая отчетность. 
 
 

Введение и постановка проблемы 
Регулярная публикация компанией принятой финансовой отчет-

ности является одним из индикаторов ее финансовой ситуации, при-
влекательности для акционеров и будущих инвесторов. Однако в си-
туации, когда публикация финансовая отчетность компаний по тем 
или иным причинам становится необязательной, одним из инстру-
ментов опосредованной оценки финансового благосостояния компа-
нии и реального положения дел можно считать её дивидендную по-
литику –решение выплачивать или не выплачивать дивиденды, и в 
каком объеме [3, 6, 7]. 

После начала СВО в 2022 году контролирующие органы россий-
ского фондового рынка в лице Правительства РФ и Центрального 
Банка РФ предоставили возможность российским публичным ком-
паниям не публиковать финансовую отчетность [1, 2]. Причиной 
временных послаблений со стороны регуляторных органов стала по-
пытка снизить санкционные риски для российских публичных ком-
паний путем предоставления временного права на непубликацию 
чувствительной информации, которая могла бы поставить в сложное 
положение компанию, ее руководство и контрагентов. Однако, часть 
компаний воспользовалась регуляторными послаблениями с целью 
скрыть ухудшившиеся финансовые показатели. 

Отсутствие публикации отчетности привело к проблеме асим-
метрии информации на российском фондовый рынок в 2022, а его 
участникам пришлось искать альтернативные индикаторы реального 
финансового состояния компаний. Одним из таких альтернативных 
индикаторов стал стали уровень дивидендных выплат компаний. В 
экономическом научном сообществе присутствует мнение, что ре-
шение о снижении дивидендов и падение, соответственно, диви-
дендных доходностей воспринимается всеми сторонами рынка как 
негативный сигнал о положении дел в компании [5, 9]. 

В ходе исследования были детально изучены и проанализиро-
ваны дивидендные доходности публичных российских компаний в 
2021-2023 гг. Выбор этого временного промежутка был обусловлен 
поставленной целью – сравнить финансовое состояние компаний до 
начала СВО на Украине, после начала изменений на российском 
фондовом рынке, связанным с введением многочисленных ограни-
чений, и в последовавший временной период, в котором выплачива-
лись дивиденды за предыдущий период. Для этой цели были взяты 
данные финансовой отчетности 100 крупнейших публичных россий-
ских компаний по капитализации на 2021 год. Мы исходили из того, 
что для решения исследовательских задач следует разделить компа-
нии на 2 категории - компаний большой капитализации и средней 
капитализации – и рассматривать каждую из них по отдельности. Ре-
шение разделить компании на 2 категории в связи с объемом капи-
тализации было принято в силу того, что процессы внутри компаний, 
мотивация руководства по факту выплаты и объему дивидендов мо-
гут сильно отличаться у крупнейших игроков рынка и компаний 
«второго эшелона» [8]. 

Из списка мы исключили компании банковского и страхового 
секторов, так как для этих отраслей ЦБ РФ ввел особый режим регу-
лирования. 

Основной гипотезой исследования является идея о том, что пре-
кращение публикации публичными компаниями большой капитали-
зации финансовой отчетности по Международным Стандартам Фи-
нансовой Отчетности (МСФО) за год может являться сигналом сни-
жения дивидендных доходностей следующего фактического года, 
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тогда как прекращение публикации публичными компаниями боль-
шой капитализации финансовой отчетности по Российским Стандар-
там Бухгалтерского Учета (РСБУ) за год не является сигналом сни-
жения дивидендных доходностей следующего фактического года [4, 
6]. Была поставлена цель протестировать, прекращали ли компании 
публиковать финансовую отчетность для снижения санкционных 
рисков или менеджмент предпочел сокрыть ухудшение финансовых 
результатов в компании за отчтеный период. 

Вторая гипотеза состоит в том, что прекращение публикации 
публичными компаниями со средней капитализацией финансовой 
отчетности по МСФО за год может являться сигналом снижения ди-
видендных доходностей следующего фактического года, тогда как 
прекращение публикации публичными компаниями со средней ка-
питализацией финансовой отчетности по РСБУ за год не является 
сигналом снижения дивидендных доходностей на аналогичный пе-
риод. 

 
Методология исследования 
Вопрос о корреляции открытости информации компаний и их 

финансовым состоянием и раньше привлекал внимание исследова-
телей, таких как J. R. Woolridge, C. Ghosh и др. [11] В своих работах 
они пытались установить характер изменений дивидендных доход-
ностей под влиянием различных внешних факторов, в том числе и 
коренным образом меняющих финансовый рынок.  

Для получения результатов и тестирования гипотез о связи при-
остановки публикации финансовой отчетности и уровне дивиденд-
ных доходностей в отношении крупных и средних компаний нами 
была использована модель линейной регрессии (OLS).  

Обратимся более детально к методологии исследования для про-
верки гипотез. Было построено 4 модели отдельно для компаний 
большой и для компаний средней капитализации для тестирования 
связей с наличием/отсутствием отчетности форматов МСФО и 
РСБУ, соответственно.  

Дизайн моделей исследования был взят из исследования явления 
взаимосвязи качества отчетности компаний и дивидендных доход-
ностей [8]. В понимании Christian Haddad и Quoc Dat Trinh и др.[8] 
полное отстутствие информации представляет собой крайнюю сте-
пень данного явления.  

Таким образом, регрессионные модели (1) и (3), построенные с 
учетом наличия/отсутствия отчетности по МСФО для компаний 
большой и для компаний средней капитализации, соответственно, 
имеют следующий вид : 

Divyield23 = α + β1 * Divyield22 + β2 * Divyield21 + β3 * ROA21 
+ β4 * Log_cap + β5 * State25_50 + β6 * State50_100 + β7 * 
IFRS_reports + ε 

В свою очередь регрессионные модели (2) и (4), построенные с 
учетом наличия/отсутствия отчетности по РСБУ для компаний боль-
шой и для компаний средней капитализации, соответственно, имеют 
следующий вид : 

Divyield23 = α + β1 * Divyield22 + β2 * Divyield21 + β3 * ROA21 
+ β4 * Log_cap + β5 * State25_50 + β6 * State50_100 + β7 * RAS_reports 
+ ε 

Как упоминалось выше, для тестирования гипотез были взяты 
данные по 100 крупнейшим по капитализации публичным россий-
ским компаниям на 2021 г. 

Важным уточнением будет то, что для всех компаний из вы-
борки в доступе была финансовая отчетность за 2021 г. Мы нивели-
ровали возможность появления выбросов в модели из-за компаний, 
которые, по тем или иным уникальным причинам, не публикуют от-
четность. Все данные были собраны через порталы E-disclosure, 
Cbonds и Spark Interfax вручную.[12, 13, 14] Более подробно описа-
ние и методика расчета переменных указана в таблице 1. 

Уровень дивидендной доходности расчитался как объем диви-
дендов за год разделенный на стоимость акции в начале года. Для 

компаний, выплачивающих дивиденды в несколько траншей в тече-
ние года, объем дивидендов равняется сумме всех дивидендов за пе-
риод. 

 
Таблица 1. 
Описание переменных модели 

Переменная Описаниие Методика расчета 
Divyield23 Доходность по диви-

дендам за фактиче-
ский 2023 г. 

Дивиденды за 2023 г. / Стои-
мость акций на начало 2023 

г. 
Divyield22 Доходность по диви-

дендам за фактиче-
ский 2022 г. 

Дивиденды за 2022 г. / Стои-
мость акций на начало 2022 

г. 
Divyield21 Доходность по диви-

дендам за фактиче-
ский 2021 г. 

Дивиденды за 2021 г. / Стои-
мость акций на начало 2021 

г. 
IFRS_reports Переменная наличия 

опубликованной за 
2022 г. годовой МСФО 

отчетности 

0 если компания продол-
жила публикацию годовой 

отчетности по МСФО 
1 если компания приостано-

вила публикацию 
RAS_reports Переменная наличия 

опубликованной за 
2022 г. годовой РСБУ 

отчетности 

0 если компания продол-
жила публикацию годовой 

отчетности по РСБУ 
1 если компания приостано-

вила публикацию 
ROA21 Уровень рентабельно-

сти активов за 2021 
год 

Чистая прибыль за 2021 г. / 
Активы за 2021 г. 

State25_50 Переменная участия 
государства в капи-

тале компании 

0 если государство не явля-
ется акционером 

1 если доля государства 
между 25% и 50% 

State50_100 Переменная участия 
государства в капи-

тале компании 

0 если государство не явля-
ется акционером 

1 если доля государства 
между 50% и 100% 

Log_cap Переменная капитали-
зации компании 

Log (Капитализация компа-
нии за 2021 г.) 

 
Бинарные переменные IFRS_reports и RAS_reports сигнализи-

руют о наличии/отсутствии финансовой отчетности у компании за 
2022 г.  

Переменная ROA21 была использована как самый актуальный 
индикатор финансового благополучия компаний, данные по нему 
были доступны по всем компаниям в выборке. 

Выбор формата переменных State_25_50 и State50_100 обсулав-
ливается тем, что участие государства в капитале может сильно вли-
ять на дивидендные политики отдельных компаний. 

 
Результаты исследования 
На основе собранных данных можно сделать следующие выводы 

о приостановке публикаций компаниями: 
1. Приостановка публикаций по МСФО: всего 34 компании не 

опубликовали данные за 2022 г., из них 20 были в ряду компаний с 
большой капитализацией. 

2. Приостановка публикаций по РСБУ: всего 18 компании не 
опубликовали данные за 2022 г., из них 11 были в ряду компаний с 
большой капитализацией. 

Стоит заметить, что в выборку не попала ни одна компания, 
имевшая отчетность по МСФО, но не имевшая отчетность по РСБУ. 

Результаты тестирования гипотез представлены в таблице 2. Мо-
дели (1) и (2) рачитаны для показа значимости для компаний с боль-
шой капитализацией приостановки отчетности МСФО и РСБУ. Мо-
дели (3) и (4) рачитаны для показа значимости для компаний со сред-
ней капитализацией приостановки отчетности МСФО и РСБУ. 

Среди причин прекращения публикации финансовой отчетности 
было, в том числе, стремление снизить риски санкционного давления 
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на компанию её руководство и ее контрагентов. В этой связи неко-
торые компании предпочли не публиковать квартальную, полугодо-
вую и годовую отчетность в периоды формирования ключевых санк-
ционных пакетов в 2022-2023 годах. Тем не менее, прекращение пуб-
ликации отчетности по РСБУ, вместе с полной остановкой публика-
ции отчетности в целом, не оказало значительного влияния на диви-
дендные доходности российских публичных компаний.  
 
Таблица 2 
Результат регрессионной модели 

 Divyield23 
 (OLS model) 

(1) 
(OLS model) 

(2) 
(OLS model) 

(3) 
(OLS model)

(4) 
Divyield22 0.5275347 

(0.246398) 
0.5514114 

(0.2440361) 
0.5794361 

(0.2541343) 
0.5683128 
(0.277018) 

Divyield21 0.48044182 
(0.1589304) 

0.4777574 
(0.161743) 

0.2695949 
(0.2589863) 

0.2783075 
(0.276915) 

ROA21 0.0051356 
(0.1053604) 

0.0141821 
(0.1033985) 

0.0539361 
(0.1323301) 

0.0654319 
(0.1468641)

Log_cap -0.0096106 
(0.013282) 

-0.0099456 
(0.0132919) 

0.0087262 
(0.0099536) 

0.0062983 
(0.0104446)

State25_50 -0.018432 
(0.0380367) 

-0.017486 
(0.0378654) 

0.0137559 
(0.0410863) 

0.0208139 
(0.0459716)

State50_100 -0.0264087 
(0.0238994) 

-0.0279242 
(0.0249908) 

-0.0175136 
(0.00326086) 

-0.0046117 
(0.0367098)

IFRS_reports 0.0049905 
(0.022243) 

 -0.0509597 
(0.0250163) 

 

RAS_reports  -0.00621 
(0.027293) 

 -0.0192211 
(0.0334756)

_cons 0.1146536 
(0.1408987) 

0.1257565 
(0.1438249) 

-0.088465 
(0.12943) 

-0.066012 
(0.1408102)

Number of obs 40 40 40 40 
 
В то же время была установлена статистически значимая свзяь 

между отстутствием публикаций отчетности по МСФО в 2022 г. и 
снижением дивидендной доходности компаний с большой капитали-
зацией в следующем фактическом периоде. 

Такое расхождение результатов может обуславливаться тем, что 
большая часть компаний, приостановивших публикации отчетности 
по МСФО находились в верхней половине выборки. Также в верхней 
половине выборки больше компаний, ориентированных на экспорт 
и оказавшихся в наиболее уязвимом положении в 2022 году. То есть 
для компаний с большой капитализацией приостановка публикаций 
финансовой отчетности стала не только инструментом снижения 
санкционных рисков, но и возможностью сокрыть для внешних ин-
весторов ухудшившиеся финансовые результаты. 

 
Заключение 
В данной работе мы попытались ответить на вопрос о возмож-

ности отследить финансовое состояние компании в условиях недо-
ступности традиционной финансовой отчетности. В 2022-2023 гг. на 
российском фондовом рынке сложилась уникальная ситуация, в рам-
ках которой основные участники были ограничены в возможности 
получения данных. Причиной послаблений в обязанностях публико-
вать отчетность стали попытки регуляторных органов снизить санк-
ционные риски и предотвратить доступ к наиболее чувствительной 
информации о компании, ее руководстве и контрагентах.  

В таких условиях инвесторам пришлось искать альтернативные 
индикаторы финансового состояния компаний. Одним из вариантов 
оценки оказалась дивидендная политика компаний в нестабильный 
период. В условиях регуляторных послаблений часть компаний 
предпочла не публиковать для инвесторов ухудшившиеся показа-
тели своей деятельности. Дабы нивелировать эффект, связанный с 
тем, что у крупнейших российских компаний может отличаться про-
цесс принятия решений, было решено разделить выборку компаний 
на 2 категории, крупнейшие рыночные игроки – компании с большой 
капитализацией, и компании средней капитализации.  

В рамках данной работы мы попытались показать найти связь 
между приостановкой публикации отчетности (потенциальным ин-
дикатором ухудшения финансового состояния) и снижением диви-
дендных выплат (реальным индикатором ухудшения финансового 
состояния). Для проверки гипотез был использован подход Haddad 
Trinh (2021), который был разработан для оценки связи между каче-
ством финансовой отчетности и дивидендной доходностью компа-
ний. 

Результатом исследования стал вывод о том, что для российских 
публичных компаний с большой капитализацией статистически зна-
чимой оказалась связь прекращения публикации финансовой отчет-
ности по МСФО и снижения дивидендных доходностей. Вероятно, 
что для таких компаний, интерес к которым со стороны потенциаль-
ного инвестора значительно выше, регуляторная возможность не 
публиковать финансовую отчетность стала возможностью скрыть 
ключевой источник информации о положении дел в компании. 
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The discontinuance of financial statement publications as a signal of a decrease in 
dividend payments for public companies of large and medium capitalization 
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This paper examines the relationship between the cessation of publication of financial 

statements by Russian public companies in 2022 and the relationship of this phenomenon 
with dividend yields of companies. The study is presented separately for companies with 
large and mid-capitalization. As a result, we found a statistically significant relationship 
between the cessation of publication of IFRS financial statements for large-cap 
companies and a decrease in their dividend yields. 
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Данная статья посвящена исследованию в области прогнозирования эффек-
тивности инвестиционных проектов и программ с применением методов ма-
шинного обучения. Задача оценки инвестиционных проектов, прогнозирова-
ния их эффективности – это классическая задача инвестиционного менедж-
мента, однако точность прогнозирования качественно повышается при ис-
пользовании методов машинного обучения (ML). В представляемом исследо-
вании формулируется и подтверждается гипотеза: с помощью инструментов 
машинного обучения можно спрогнозировать цену акций на базе историче-
ских данных по продажам, что дает возможность оценивать эффективность 
инвестиционных проектов. Исходными данными для проведения исследова-
ния послужили финансовые показатели проекта, а именно: цена закрытия ак-
ций корпорации Apple. В результате была построена модель LSTM (Long 
Short-Term Memory — тип рекуррентных нейронных сетей), сделан прогноз 
цен на акции, а также выполнена оценка точности модели. Модель показала, 
что предсказанные значения максимально близки к реальным ценам. На ос-
нове проведенного исследования можно сделать вывод, что созданная мате-
матическая модель успешна и применима для задачи прогнозирования эффек-
тивности инвестиционных проектов. 
Ключевые слова: математическое моделирование, методы машинного обу-
чения, прогнозирование, рекуррентные нейронные сети, инвестиционный 
проект, оценка эффективности инвестиционного проекта. 
 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что инвестицион-
ная деятельность является важным аспектом экономического разви-
тия организаций и экономики в целом. Когда инвестор принимает ре-
шение о выборе инвестиционного объекта, он тщательно анализи-
рует и оценивает предложенные ему инвестиционные проекты и про-
граммы. При этом процесс оценки эффективности инвестиционных 
проектов и программ является многогранным, требующим опреде-
ленных навыков и знаний. Он определяется множеством факторов. 
Этим и объясняется возникновение потребности в предложении но-
вых и усовершенствовании уже имеющихся моделей и методов про-
гнозирования эффективности инвестиционных проектов и про-
грамм. 

В настоящее время наблюдется рост интереса и перспектив раз-
вития методов машинного обучения. Это проявляется в разработке 
новых моделей, методов и подходов анализа данных и прогнозирова-
ния. Инвестиционная сфера не является исключением.  

Целью данной работы является построение прогноза эффектив-
ности инвестиционных проектов и программ, а также оценка его ре-
зультатов и возможностей применения с помощью методов машин-
ного обучения. 

 
Понятие эффективности инвестиционных проектов и про-

грамм 
Эффективность инвестиционных проектов и программ является 

ключевым понятием в области финансов и управления. Это понятие 
означает способность проекта или программы генерировать доходы 
или другие положительные результаты, сопоставимые или превыша-
ющие затраты, связанные с его реализацией [7]. 

Рассмотрим, что входит в основные показатели эффективности. 
Чистый приведенный дисконтированный доход (Net Present 

Value – NPV) представлен разностью между совокупными денеж-
ными поступлениями проекта и совокупными денежными расхо-
дами, приведенными к текущему времени путем дисконтирования на 
основе используемой ставки. Проект, имеющий положительный 
NPV, называется эффективным [8]. 

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return – IRR) - 
это ставка дисконтирования, при которой NPV проекта равен нулю. 
Проект с IRR, превышающим требуемую ставку дисконтирования, 
также считается эффективным. 

Индекс доходности (Profitability Index – PI) определяется отно-
шением NPV к первоначальным инвестициям. Если PI больше еди-
ницы, то проект признается эффективным. 

Важным вопросом при управлении портфелем инвестиционных 
проектов и программ является учет имеющихся рисков. 

Оценка рисков осуществляется стандартными и вероятност-
ными методами. 

Стандартные методы оценки рисков включают в себя анализ чув-
ствительности и сценарный анализ, который помогает определить, 
как изменения в ключевых параметрах проекта могут повлиять на 
его эффективность. 

К вероятностным методам относится Monte Carlo, он применя-
ется при моделировании случайных переменных и оценки вероятно-
стей достижения определенных результатов [9]. 

Эффективность инвестиционных проектов и программ зависит 
от множества факторов, куда входят рыночная конъюнктура, техни-
ческие характеристики проекта, стоимость капитала, налоговые 
условия и прочие. 
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При оценке эффективности инвестиционных проектов и про-
грамм необходимо учитывать существующие в проекте взаимосвязи, 
а также изначально поставленные цели реализации проектов и про-
грамм. Для этого необходимо применять методы управления портфе-
лем инвестиционных проектов и программ, а также внедрять страте-
гическое планирование реализации проектов и программ. 

Таким образом, эффективности инввестиционных проектов и 
программ выступает критерием оценки успешности инвестирова-
ния. Сама же оценка должна учитывать множество факторов. Для 
этого требуется применение различных методов и анализа и модели-
рования. 

 
Выбор исходных данных для задачи машинного обучения 
Сформулируем гипотезу нашего исследования. 
Гипотеза: с помощью инструментов машинного обучения можно 

спрогнозировать цену акций на базе исторических данных по прода-
жам. Это дает возможность анализировать целесообразность опреде-
ленниых нвестиций.  

В общем, для анализа эффективности инвестиционных проектов 
и программ могут использоваться следующие источники: финансо-
вые отчеты организаций, базы данных инвестиционных проектов и 
программ, а также открытые источники информации. 

В нашем исследовании будем использовать информационный 
портал finance.yahoo.com, содержащий открытые источники инорма-
ции. На данном сайте ежедневно размещаются новости финансового 
рынка и данных международной биржи. Считаем, что портал 
finance.yahoo.com даст нам возможность применить набор реальных 
данных о стоимости определенных акций за выбранный временной 
интервал. 

Таким образом, в рамках исследования будем применять финан-
совые показатели проекта, а именно: цену закрытия акций корпора-
ции Apple [1].  

Объем исходных данных может варьироваться в зависимости от 
доступности источников и их специфики [2]. 

В работе планируется использовать только цену акций, поэтому 
для получения искомого результата потребуется небольшая выборка 
данных, например, 100 дней. 

Данные могут быть представлены в различных форматах, вклю-
чая структурированные таблицы данных, текстовые файлы, времен-
ные ряды и другие форматы. Важно учитывать формат данных при 
их обработке и анализе [3]. 

При использовании в ходе анализа открытые источники не стоит 
забывать о специальных возможностях среды Python, таких как от-
дельные библиотеки, позволяющие импорт данных. Одну из таких 
библиотек – yfinance будем применять в нашем исследовании. 

Безусловно, качество исходных данных играет ключевую роль 
при осуществлении анализа и прогнозирования эффективности ин-
вестиционных проектов и программ.  

При подготовке данных необходимо обращать внимание на их 
достоверность, полноту и актуальность, а также наличие пропущен-
ных или ошибочных значений, которые могут искажать результаты 
анализа [4]. 

Для обеспечения качества данных могут использоваться различ-
ные методы очистки, преобразования и валидации данных, а также 
проверка на соответствие стандартам и правилам обработки данных 
[6]. 

 
Выбор модели машинного обучения, оценка и интерпрета-

ция результатов 
Применение методов машинного обучения для прогнозирования 

эффективности инвестиционных проектов и программ включает в 
себя несколько ключевых шагов, начиная с выбора подходящих мо-
делей и заканчивая оценкой и интерпретацией результатов [10]. 
Ниже представлен подробный обзор этого процесса: 

1. Выбор методов машинного обучения. 

Выбор подходящих методов машинного обучения зависит от ха-
рактера данных, целей исследования и требований задачи. В контек-
сте прогнозирования эффективности инвестиционных проектов ча-
сто используются методы регрессии для прогнозирования числовых 
показателей (например, NPV, ROI) и классификации для определения 
категорий эффективности проектов.  

В нашем случае будем использовать один из наиболее эффектив-
ных для прогнозирования методов – долгая краткосрочная память 
(LSTM), тип рекуррентных нейронных сетей.  

Отличительной особенностью LSTM является присутствие об-
ратной связи.  

2. Подготовка среды. 
Для использования возможностей любой среды программирова-

ния, в том числе Python, требуется сначала установить или импорти-
ровать необходимые библиотеки и пакеты из уже имеющихся, кото-
рые содержат уникальные инструменты для обучения моделей. В 
нашем случае такими библиотеками будут  

– pandas_datareader – библиотека для считывания и облегчения 
обработки данных; 

– keras и tensorflow – высокоуровневые библиотеки для машин-
ного обучения; 

– пакет yfinance, способный импортировать данные, хранящиеся 
на одноименном портале.  

Ниже приведен фрагмент кода (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 – Получение данных 

 
Следующим шагом исследования является импорт данных, с ко-

торыми мы предполагаем работать.  
Используя функции пакета yfinance, мы импортировали в пере-

менную набор данных о продажах акций Apple в период с 2010 по 
2020 годы (рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2 – Итог импорта 
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Затем для наглядности полученных итогов и происходящих с 
ними изменений, визуализируем данные с помощью графика (рису-
нок 3): 

 
Рисунок 3 – Визуализация данных 

 
3. Обучение моделей. 
Обучение моделей машинного обучения проводится на обучаю-

щей выборке данных с использованием выбранных методов [5]. Со-
ответственно, нам необходимо подготовить выборку. Для этого сна-
чала создадим массив, хранящий информацию только о закрытии 
80% из всех данных (рисунок 4): 

 

 
Рисунок 4 – Хранящий информацию только о закрытии 80% из всех 
данных массив 

 
Далее масштабируем данные, то есть оставляем цифры в диапа-

зоне от 0 до 1 (рисунок 5): 
 

 
Рисунок 5 – Итоги масштабирования 

 
Оставляем набор обучающих данных – данные за 100 дней, ко-

торые позволят мне спрогнозировать значение 101 дня.  
Кроме этого, задаем переменные x_train – содержащие имеющи-

еся значения и y_train – для прогнозируемой цифры (рисунок 6): 
 

 
Рисунок 6 – Результаты приведения 

 
Итак, теперь мы можем создать и скомпилировать модель LSTM 

с помощью функции потерь среднеквадратичной ошибки и оптими-
затора Адама, которые принято использовать для создания неслож-
ных моделей (рисунок 7): 

 

 
Рисунок 7 – Модель LSTM 

 
4. Оценка производительности моделей. 
После обучения моделей их производительность оценивается на 

тестовой выборке данных с использованием выбранных метрик. Это 
позволяет определить, насколько хорошо модели способны прогно-
зировать эффективность инвестиционных проектов. 

Для получения прогнозных значений данных построим набор те-
стовых данных (рисунок 8): 

 

 
Рисунок 8 – Прогнозируемые данные 

 
Эффективность построенной модели проверим следующими 

способами:  
– сопоставим реальные данные с полученными прогнозными 

значениями;  
– рассчитаем среднеквадратичную ошибку (MSE) для определе-

ния количества ошибок работы модели. Чем меньше будет получен-
ное значение, тем точнее работает модель (рисунок 9): 

 

 
Рисунок 9 – Оценка точности модели 

 
Визуализируем реальные данные и работу построенной модели 

(рисунок 10): 
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Рисунок 10 – Сопоставление реальных данных с результатами ра-
боты модели  

 
Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, 

что построенная в работе модель дает достаточно точный результат, 
поэтому выдвинутая гипотеза принимается. Соответственно, полу-
ченные прогнозные значения максимально близки к реальным це-
нам, что также подтверждается и значением определенной средне-
квадратичной ошибки. 

 
Заключение 
В проведенном исследовании были проанализированы и исполь-

зованы методы машинного обучения для прогнозирования эффек-
тивности инвестиционных проектов и программ. Полученные ре-
зультаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. Исследование подтвердило эффективность применения раз-
личных методов машинного обучения для прогнозирования эффек-
тивности инвестиционных проектов. 

2. Результаты исследования имеют прикладное значение: их 
можно использовать в управлении инвестициями и проектами раз-
личными организациями и частными инвесторами при обосновании 
и принятии инвестиционных решений по портфелям проектов и про-
грамм. 

3. Дальнейшие исследования могут быть направлены на углуб-
ление изучение и развитие методов машинного обучения, а также на 
разработку и предложение новых подходов к прогнозированию эф-
фективности инвестиционных проектов и программ. 

В целом, результаты проведенного исследования подтверждают 
значимость и перспективы применения методов машинного обуче-
ния в финансовой и инвестиционной сферах.  
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This article is devoted to research in the field of forecasting the effectiveness of investment 

projects and programs using machine learning methods. The task of assessing investment 
projects and predicting their effectiveness is a classic task of investment management, 
but the accuracy of forecasting is qualitatively improved when using machine learning 
(ML) methods. The presented study formulates and confirms a hypothesis: using machine 
learning tools, it is possible to predict the price of shares based on historical sales data, 
which makes it possible to evaluate the effectiveness of investment projects. The initial 
data for the study were the financial indicators of the project, namely: the closing price 
of shares of Apple Corporation. As a result, an LSTM model (Long Short-Term Memory 
- a type of recurrent neural networks) was built, a forecast of stock prices was made, and 
the accuracy of the model was assessed. The model showed that the predicted values are 
as close as possible to actual prices. Based on the conducted research, we can conclude 
that the created mathematical model is successful and applicable to the task of predicting 
the effectiveness of investment projects. 

Keywords: mathematical modeling, machine learning methods, forecasting, recurrent neural 
networks, investment project, assessment of the effectiveness of an investment project. 
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Данное исследование представляет собой попытку разработки кризисного 
индикатора, в основу которого положен анализ волатильности финансовых 
активов. Ключевая гипотеза работы содержит идею о том, что сильное пре-
вышение текущей волатильности над ее статистически ожидаемым уровнем 
сигнализирует максимальную вероятность наступления финансового кри-
зиса. Данную гипотезу планируется проверить с помощью анализа данных, 
свидетельствующих о динамике волатильности разнообразных финансовых 
инструментов. В настоящем исследовании будет презентована разработанная 
авторами математическая модель, позволяющая определить наступление кри-
зиса и оценить его интенсивность. Полученные результаты, представляющие 
инструменты эффективного мониторинга финансовых рисков, могут иметь 
важное практическое значение для целого ряда институтов: финансовых ком-
паний, аналитических центров, властных регулирующих органов. А также 
могут быть полезны преподавателям, аспирантам и студентам, занимаю-
щихся изучением кризисных процессов в экономике. 
Ключевые слова: математическое моделирование, статистические методы, 
анализ экономических процессов, финансовые кризисы, кризисный индика-
тор 
 

Введение 
История финансовых кризисов в современном понимании этого 

слова началась в XIX столетии, что было связано с бурным развитием 
капиталистических отношений в мировом сообществе. Уже XIX век 
ознаменовался немалым количеством финансовых кризисов, являю-
щихся неотъемлемой частью развития капиталистической эконо-
мики. Наиболее известные из них – кризис 1857 года в Соединенных 
Штатах Америки, 1873 года в Российской империи, мировой кризис 
1890-х годов. «Кризисную эстафету» в финансовой сфере принял XX 
век. Особо значительные проблемы с активами наблюдались в этот 
период во времена Великой депрессии в 1929-1939 годах, которые 
затронули не только США, Канаду, Англию, Германию, Францию, но 
по сути и весь мир. В истории современной России особо острым 
кризисным моментом в финансовой сфере явился 1998 год, когда 
произошел дефолт. Значительным испытанием для мирового сооб-
щества явился и кризис 2007-2008 годов. Серьезные предпосылки 
для нового мирового кризиса существуют и в настоящее время. 

Финансовые кризисы бывают глобальные и локальные, охваты-
вающие весь мир или какое-либо одно государство. Также кризисы 
активов подразделяются на множество подвидов: банковские, фон-
довые (биржевые), валютные, долговые, кризис внешней задолжен-
ности, ликвидности и т.д. 

Таким образом, финансовые кризисы – неизбежная составляю-
щая бытования современной экономики. Они существовали с самого 
начала становления капитализма и будут существовать всегда при 
данных формах развития хозяйственных отношений. Но важно во-
время выявлять их приближение и устранять серьезность послед-
ствий.  

Для предупреждения масштабных финансовых проблем и их 
смягчения очень важно своевременно распознавать приближение ре-
грессивных тенденций в финансовой сфере, чтобы в короткие сроки 
принять предупредительные меры.  

Актуальная задача исследования состоит в разработке индикато-
ров, которые улавливают высокую вероятность наступления финан-
сового кризиса и предупреждают о ней. 

Один из ключевых индикаторов возникновения кризиса – увели-
чение волатильности финансовых активов. Волатильность представ-
ляет собой изменчивость цен (рост и падение) на те или иные активы 
и их неопределенность в будущем. Резкий взлет показателей вола-
тильности провоцирует усиление инвестиционных рисков, в связи 
чем вызывает снижение доверия со стороны участников рынка. Опи-
раясь на данные показатели, можно предвидеть наступление кризис-
ной ситуации.  

Цель исследования заключена в создании кризисного индика-
тора с помощью проведения анализа изменчивости цен на финансо-
вые активы. Центральная гипотеза высказывает предположение о 
том, что резкое увеличение параметров волатильности финансовых 
активов и выход их за пределы статистической предсказуемости вы-
ступает надежным сигналом, обозначающим большую вероятность 
приближения кризиса. 

 
Материалы и методы  
Важным индикатором, сигнализирующим высокую вероятность 

формирования кризисной ситуации, служит превышение стандарт-
ного отклонения текущей волатильности в три раза относительно 
накопленной волатильности, согласно правилу «трех сигм». Авто-
рами предлагается применить в качестве индикатора превышение те-
кущей волатильности накопленного стандартного отклонения.  
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Научная значимость исследования состоит как в разработке эф-
фективного идентификатора финансового кризиса, так и в попытке 
собрать отдельные представления о волатильности как об индика-
торе кризисных процессов и синтезировать их в единое целое, тем 
самым углубив теоретическую базу по данному вопросу.  

Ниже авторами представлена разработанная формула индика-
тора, позволяющая обнаружить факт наступления кризиса. 

ቄ𝐼 ൌ 𝑎  3𝜎ఙ െ 𝜎 
 ∀ 0

 ,  (1) 
где 𝐼 - индикатор кризиса, 𝑎 – чувствительность индикатора, 𝜎 – 

среднеквадратичное отклонение (волатильность), 𝜎ఙ  - отклонение 
волатильности. 

 
Результаты и обсуждения 
На рисунках 1-3 демонстрируется принцип действия разработан-

ного индикатора.  
Изображение 1 представляет график кризисного индикатора с 

чувствительностью 1, который построен на примере волатильности 
обменного курса USD/RUB. На графике даны показатели изменений 
стоимости финансовых активов за одиннадцатилетний период – от 1 
октября 2004 года до 1 октября 2015 года, зафиксированы скачки цен 
– подъемы и падения. Избран период, когда динамика волатильности 
была довольно насыщенной и изменчивой. 

 

 
Рисунок 1. График кризисного индикатора на примере волатильности 
обменного курса USD/RUB. Чувствительность индикатора – 1. 

 
На рисунке 2 также построена модель кризисного индикатора на 

примере волатильности обменного курса USD/RUB, но с чувстви-
тельностью 3. Представлены показатели за такой же период – с 
01.10.2004 до 01.10.2015.  

 

 
Рисунок 2. Модель кризисного индикатора на примере волатильности 
обменного курса USD/RUB. Чувствительность индикатора – 3. 

 
На рисунке 3 продемонстрирован график волатильности за ана-

логичный период с чувствительностью кризисного индикатора 5. 
 

 
Рисунок 3. Построение кризисного индикатора на примере волатиль-
ности обменного курса USD/RUB. Чувствительность индикатора 5. 

 
После выявления нестабильных явлений в финансовой сфере с 

помощью индикатора волатильности необходимо определить основ-
ные периоды развития и угасания кризисного процесса. На рисунке 
4 можно наблюдать следующие фазы: докризисная, начальная, фаза 
ускорения темпов роста, период замедления роста, плато, фаза уско-
рения темпов снижения, период замедления темпов снижения, пост-
кризисная фаза. Периоды графика волатильности обозначены произ-
водными первого и второго порядков. 

 

 
Рисунок 4. Модель основных кризисных фаз с периодами развития и 
угасания. 

 
Далее представлено тестирование модели кризисного индика-

тора на реальных примерах. На рисунках 5 и 6 зафиксированы ре-
зультаты анализа цен на золото и пшеницу в течение длительных пе-
риодов времени. На обоих графиках сплошная линия иллюстрирует 
временной отрезок, а пунктирная кривая обозначает кризис финан-
совых активов. 

 

 
Рисунок 5. Идентификация кризиса на примере стоимости золота 
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Рисунок 6. Выявление кризисной ситуации на примере цен на пшеницу 

 
В обоих случаях авторами были использованы продолжительные 

временные периоды. На графике 5 показана кривая цен на золото, 
начиная с 1 июня 1965 года по 1 июня 2014 года. Изображение 6 ил-
люстрирует график стоимости пшеницы с 1961 по 2014 годы. На 
обоих рисунках четко просматриваются нормальные ценовые значе-
ния, отклонения от нормы и кризисные явления. 

Разработанный индикатор помогает четко улавливать зарожде-
ние кризисных процессов, оперативно реагировать на них и прини-
мать предупреждающие меры.  

Данный метод способен помочь экономистам, исследователям, 
аналитикам значительно повысить качество оценки финансовых рис-
ков и своевременно выявлять потенциальные угрозы наступления 
кризисных ситуаций для их полного нивелирования либо смягчения 
остроты.  

Полученные результаты представляют собой серьезный вклад в 
развитие теоретических представлений о роли волатильности как ин-
дикатора кризисных процессов в сфере финансов, а также в накопле-
ние практического опыта применения инструментов, помогающих 
быстро и эффективно бороться с финансовыми кризисами.  

Данные, синтезированные в процессе исследования, расширяют по-
нимание механизмов возникновения и распространения кризисных си-
туаций и помогают в полной мере проследить взаимосвязи между разно-
образными факторами нестабильности в финансовом секторе.  

Предложенный авторами индикатор способен найти широкую 
сферу применения. Как уже отмечалось в начале работы, данный ин-
струмент могут успешно использовать различные специалисты фи-
нансовой сферы – от разного рода коммерческих предприятий до гос-
ударственных органов – для наблюдения за положением финансовых 
рынков, анализа рисков и быстрого устранения кризисных явлений. 

Разработанный индикатор, полезный для специалистов-практиков, 
ориентирован и на представителей академической науки, так как он обо-
гащает теоретические знания по рассматриваемой проблеме. Представ-
ленный аналитический инструмент может стать основой для дальней-
ших теоретических и прикладных разработок по данной теме. 

 
Заключение 
Выполненная исследовательская работа решает серьезную тео-

ретическую и практическую задачу – презентует экспериментальный 
индикатор раннего обнаружения финансового кризиса. В ходе изуче-
ния материала и проведения разработок авторам удалось установить 
связь между увеличением волатильности и формированием кризис-
ных явлений в экономике. Данный результат позволил сделать вывод 
о возможности применения волатильности как инструмента для со-
здания кризисного индикатора. На основе полученных статистиче-
ских данных об изменении стоимости финансовых активов на протя-
жении длительных временных периодов и согласно математиче-
скому правилу трех сигм (стандартное отклонение, несоответствие 
данных среднему значению), исследователями были предложены 
критерий идентификации высокой вероятности наступления кризиса 
– превышение текущей волатильности утроенного значения стан-
дартного отклонения. 
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Об информационных системах для клиентов автосервиса  
с использованием мессенджеров 
 
 
Маковейчук Кристина Александровна 
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры искусственного ин-
теллекта, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
kamakovejchuk@fa.ru 
 
Трунов Никита Сергеевич 
студент, Финансовый университет при Правительстве РФ, 202529@edu.fa.ru 
 
Автомобильные сервисные центры играют ключевую роль в жизни автовла-
дельцев, обеспечивая техническое обслуживание и ремонт транспортных 
средств. Однако, несмотря на значимость этого сектора, многие автосервисы 
сталкиваются с проблемой неэффективного взаимодействия с клиентами и 
недостаточной информированностью последних о процессе предоставления 
услуг. В рамках данного исследования рассмотрена проблема обеспечения 
высокой степени информированности клиентов автосервисов и предложено 
решение этой проблемы в виде разработки автоматизированной системы. 
Сделан обзор предложений рынка программных продуктов - системы инфор-
мирования клиентов автосервиса. Авторами реализован подход создания соб-
ственной для автосервиса системы информирования клиентов. Представлен 
ход проектирования и разработки системы. Апробация работы, внедрение си-
стемы - осуществлены в одном из частных автосервисов Московской обла-
сти. 
Ключевые слова: информационные системы, автосервис, инструменты про-
ектирования и разработки программных систем, уведомление клиентов, мес-
сенджеры. 
 

Спрос на автомобили увеличивается с каждым годом, что приводит 
к росту потребности в их обслуживании. В связи с этим, растет число 
автосервисов, и между ними возникает конкуренция. При выборе ав-
тосервиса клиенты в первую очередь обращают внимание на каче-
ство клиентского обслуживания. Важным аспектом клиентского об-
служивания является взаимодействие с клиентом. Степень информи-
рованности клиента о том, что происходит с его автомобилем во 
время ремонта, играет ключевую роль в удовлетворенности клиен-
тов и создании доверия к автосервису.  

В сфере обслуживания автомобилей, где могут возникнуть слож-
ные технические вопросы и необходимость в дорогостоящих ремон-
тах, клиенты хотят получать достоверную информацию о состоянии 
и ремонте своего транспортного средства. Задача обеспечения про-
зрачности обслуживания и информирования клиента может быть ре-
шена с помощью своевременного оповещения клиента о ходе обслу-
живания. 

Индустрия автосервисов – это, как правило, представители сред-
него и малого бизнеса; организационно правовая форма – ООО и АО. 
Такого рода компании ведут бухгалтерский учет, используя т.н. бух-
галтерские информационные системы. А общую организацию про-
изводства, как правило автоматизируют на ERP системах (Enterprise 
Resource Planning) — это автоматизированные системы управления 
предприятием, которые помогают контролировать весь цикл произ-
водства. В контексте нашего исследования возникает задача – иметь 
понятные программируемые интерфейсы между ERP системой, си-
стемой бухгалтерского учета автосервиса, с одной стороны, и систе-
мой информирования клиентов автосервиса, с другой. 

Однако, для системы информирования клиентов автосервиса 
есть и еще одно условие – это относительная простота использова-
ния и комфорт для клиентов автосервиса. Этому условию хорошо 
соответствуют разного рода мессенджеры – просто потому что у 
клиента автосервиса как правило есть смартфон. Мессенджеры 
должны быть как широко распространены, так и мультиплатфор-
менны. Такими качествами обладает, например, telegram. 

Представляемое нами исследование – это поиск оптимального 
решения предложения системы информирования клиентов автосер-
виса. Оптимального как с точки зрения компании среднего и малого 
бизнеса – автосервиса, так и с точки зрения водителя и/или собствен-
ника автомобиля, имеющего в кармане смартфон, и далеко не всегда 
готового к освоению сложных программных решений. 

 
Системы информирования клиентов автосервиса - обзор 

предложений рынка программных продуктов 
На рынке существует множество готовых программных продук-

тов. Среди популярных решений можно выделить такие системы, 
как «1С: Альфа-авто», «АвтоДилер Онлайн», «Далион: Авто», «Не-
тикс Трицепс», «RemOnline», «StoCRM», «Splus», «Zen.Car», 
«Core12», «TurboService», «Control365», «IDirector» и другие. Упо-
мянутые системы могу позиционироваться как CRM-системы или 
как специализированные системы для учета в автосервисах. Из-
вестно о нескольких компаний, которые разработали свои решения, 
которые, вероятно, интегрируются с другими системами учета, ис-
пользуемыми на предприятии: Юнион Моторс (чат-бот в WhatsApp) 
и БорисХоф (чат-бот в Telegram). В таблице 1 представлено сравне-
ние различных существующих информационных систем. 

В первую очередь стоит отметить несовершенство большинства 
существующего программного обеспечения для автосервисов с 
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точки зрения использования современных способов коммуникации с 
клиентами — мессенджеров. 

 
Таблица 1  
Сравнение информационных систем для отправки уведомлений 
клиентам автосервиса (составлено авторами) 
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1С: Альфа-
Авто 

+/− − − − − − 

АвтоДилер 
Онлайн 

+ + +/− +/− − − 

Далион: 
Авто 

+ − − +/− − − 

Нетикс Три-
цепс 

− − − − − − 

RemOnline + − − +/− − − 
StoCRM + − − − − − 
Splus + − − − − − 
Zen.Car + − − − − − 
Core12 + − − − − − 
TurboService − − − − − − 
Control365 − − − − − − 
IDirector + − − − − − 
Юнион Мо-
торс 

+ + − + − + 

БорисХоф + + + − − + 
 
Отправка видеоотчета с результатами проведенной диагностики 

является важной функцией, которая значительно повышает прозрач-
ность обслуживания. Она представлена в нескольких системах, од-
нако большинство систем ее не поддерживает. 

Еще одной важной функций является отправка уведомлений о 
длительности ремонта, потому что клиенту важно планировать свое 
время, пока автомобиль в ремонте. К сожалению, большинство си-
стем ее не поддерживает. 

В автосервисной отрасли неприятные ситуации, когда клиент 
обнаруживает, что ему были оказаны дополнительные услуги, кото-
рые он не согласовывал, — это нередкое явление. Для минимизации 
количества таких случаев обычно клиенту предлагают ознакомиться 
с калькуляцией — документом, который включает в себя перечень 
работ и перечень запасных частей. Она используется для предвари-
тельной оценки стоимости ремонта и предлагается клиенту для даль-
нейшего обсуждения и внесения изменений. Калькуляция составля-
ется на этапе приема автомобиля клиента. Проблема заключается в 
том, что в процессе ремонта при обнаружении дополнительных не-
исправностей перечень услуг и запчастей может измениться, и ма-
стер-приемщику важно уведомить об этом клиента. В этом смысле 
прислать клиенту новую калькуляцию недостаточно. В процессе об-
щения мастер-приемщика и клиента в мессенджере намерения вто-
рого могут быть не совсем прозрачными. Иными словами, из-за фор-
мата общения клиент может неявно выразить свое согласие или не-
согласие с изменениями. Следовательно, важно обеспечить меха-
низм, по которому клиент однозначно принимает или отклоняет вне-
сенные изменения. К сожалению, существующие информационные 
системы не позволяют в явном виде запросить у клиента подтвер-
ждение калькуляции. 

Выше мы отмечали, что наиболее важной особенностью явля-
ется возможность использовать информационную систему сов-
местно с другими специализированными системами учета для авто-
сервисов, реализовывать интерфейсы с ERP системой и системой 
бухгалтерского учета автосервиса. И это обстоятельство может стать 
стоп-фактором для приобретения автосервисом одного из «коробоч-
ных» решений, о которых мы упоминали в таблице 1. 

В реалии случается, что предприятие автосервиса уже внедрило 
систему, в которой не реализована функциональность отправки уве-
домлений или поддерживаются не все необходимые функции. Таким 
образом, на рынке не существует открытой системы, которую воз-
можно совместно использовать со специализированными системами 
учета. 

 
Описание основных требований к системе информирования 

клиентов автосервиса 
В качестве способа организации коммуникации с клиентами 

было выбрано создание чат-бота в Telegram. Возможность обмена 
сообщениями через чат-бот между мастер-приемщиком и клиентом 
возможна как во время непосредственного обслуживания, например, 
для уточнения деталей, так и вне этого процесса, например, для за-
писи в автосервис. 

Мастер-приемщик запускает цикл обслуживания клиента в соот-
ветствующем чате. В результате этого действия для клиента созда-
ется новая сессия обслуживания, и мастер-приемщик прикрепляется 
к ней. Кроме того, клиент автоматически уведомляется через чат-бот 
о том, что на его обслуживание назначен мастер-приемщик, при этом 
указывается его имя и номер телефона для связи. 

Во время приема автомобиля мастер-приемщик может отпра-
вить калькуляцию клиенту. Он получает ее в чат-боте и согласовы-
вает с помощью нажатия на кнопки. Результат согласования отобра-
жается у мастер-приемщика в чате с клиентом. После успешного со-
гласования калькуляции с клиентом мастер-приемщик передает ав-
томобиль клиента в ремонтную зону, указывая при этом ориентиро-
вочное время готовности автомобиля. Данная информация отправля-
ется клиенту в чат-бот. 

 

 
Рисунок 1 - Диаграмма прецедентов 
Источник: разработано авторами 

 
В процессе ремонта мастер-приемщик может прикрепить ви-

деоотчет, который будет отправлен клиенту через чат-бот. Если в 
процессе ремонта необходимо изменить перечень услуг и материа-
лов в связи с появлением дополнительных неисправностей или реко-
мендаций по обслуживанию автомобиля, мастер-приемщик должен 
составить новую калькуляцию, отправить ее клиенту и получить 
подтверждение от него. Если в связи с появлением дополнительных 
работ или другими обстоятельствами изменяется ориентировочное 
время выдачи автомобиля, мастер-приемщик должен обновить это 
время в системе. В таком случае клиенту приходит уведомление в 
чат-боте с указанием нового ориентировочного времени выдачи ав-
томобиля. 
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При приближении времени окончания ремонта клиенту требу-
ется через чат-бот отправить напоминание о скором завершении об-
служивания транспортного средства. Когда ремонт автомобиля за-
вершается, мастер-приемщик отмечает это событие в системе, после 
чего клиент уведомляется через чат-бот о готовности автомобиля к 
выдаче. После формирования заказ-наряда мастер-приемщик при-
крепляет его в системе. Клиенту отправляется уведомление с при-
глашением на кассу для его оплаты. 

На каждом этапе у клиента есть возможность посмотреть информа-
цию о текущем обслуживании: имя и телефон мастера-приемщика, а 
также статус обслуживания и другую полезную информацию. 

Основные функциональные требования зафиксированы с помо-
щью построения диаграммы прецедентов UML (см. рис. 1). 

 
Разработка для автосервиса собственной системы информи-

рования клиентов 
Наиболее популярным архитектурным подходом, используе-

мым для разработки информационных систем, является клиент-сер-
верная архитектура. Она обладает несколькими преимуществами: 
большинство вычислений приходится на сервер, поэтому требова-
ния клиенту минимальные; все данные также хранятся на сервере, 
что снижает риск их утечки [1, с. 394]. Для разработки информаци-
онной системы предполагается применение клиент-серверной архи-
тектуры, состоящей из трех уровней: клиентский интерфейс, сервер 
приложения и сервер базы данных (см. рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 - Архитектура системы 
Источник: разработано авторами 

 
Клиентский интерфейс представлен в форме веб-приложения, 

взаимодействующего с сервером приложения через API с использо-
ванием протокола HTTP. Решение о реализации веб-приложения 
обосновано тем, что мастер-приемщики могут получить доступ к 
приложению как с компьютеров, так и с мобильных устройств, неза-
висимо от операционной системы. 

Поскольку в данной системе клиент должен получать обновле-
ния от сервера, необходимо определить способ организации их пе-
редачи. Существует три основных варианта решения этой проблемы: 
длинные опросы, WebSocket и Server-Sent Events [2, с. 175]. 

Длинные опросы подразумевают взаимодействие клиента и сер-
вера с использованием протокола HTTP по следующей схеме: клиент 
отправляет HTTP-запрос, и соединение не закрывается до тех пор, 
пока либо сервер не пришлет HTTP-ответ с данными о новом собы-
тии в системе, либо истечет время ожидания ответа. После чего кли-
ент вновь отправляет HTTP-запрос и ожидает обновлений. У дан-
ного подхода есть несколько недостатков. Данное решение наименее 
эффективное. Кроме того, существует риск рассинхронизации, по-
этому необходимо разрабатывать дополнительные механизмы за-
щиты. 

WebSocket — это протокол поверх протокола TCP, который 
обеспечивает полнодуплексное соединение между клиентом и сер-
вером. Поскольку соединения по WebSocket остаются открытыми, 
накладные расходы на установку нового соединения снижаются, что 
делает протокол достаточно эффективным. Основным недостатком 
протокола является его относительная низкоуровневость, требую-
щая от разработчика реализации многих аспектов самостоятельно. 

Server-Sent Events (SSE) — технология, позволяющая реализо-
вать отправку текстовых данных от сервера к клиенту в режиме ре-
ального времени по протоколу HTTP. С технической точки зрения 
это реализовано так, что после отправки клиентом запроса соедине-
ние остается открытым, и сервер при появлении новых событий от-
правляет их на клиент. Технология предоставляет более высокоуров-
невый подход к взаимодействию между клиентом и сервером по 
сравнению с протоколом WebSocket. 

«…Среди представленных технологий для реализации клиент-
серверного взаимодействия в реальном времени наиболее выгод-
ными являются Server Sent Events и WebSocket» [3, с. 26]. Выбор был 
сделан в сторону Server Sent Events, потому что данная технология 
является достаточно оптимальной и предоставляет большой набор 
высокоуровневых возможностей.  

Клиентская сторона не взаимодействует с сервером приложения 
напрямую. Между этими компонентами системы присутствует веб-
сервер, который играет ключевую роль в обработке запросов, посту-
пающих от клиентов, и передаче этих запросов серверу приложений 
для обработки, обеспечивая управление соединениями, обработку 
статических файлов, маршрутизацию запросов и так далее. 

В свою очередь, сервер приложения взаимодействует с реляци-
онной базой данных. Реляционные базы данных обладают широкой 
функциональностью для работы с данными, включая поддержку 
транзакций, возможность установки связей между данными с ис-
пользованием первичных и внешних ключей, а также эффективные 
инструменты для выполнения сложных запросов. Сервер приложе-
ния также взаимодействует с Telegram Bot API, который позволяет 
как отправлять различные запросы, например для отправки пользо-
вателю сообщения, так и получать обновления, например, когда 
пользователь отправил в чат-бот сообщение. Существует два спо-
соба получения обновлений от Telegram Bot API: длинные опросы и 
веб-хуки. Длинные опросы были рассмотрены ранее. Веб-хук же 
представляет собой способ получения обновлений, когда внешняя 
система отправляет обновления в нашу систему на указанный нами 
URL. Использование веб-хуков при работе с Telegram Bot API явля-
ется более предпочтительным, потому что такой подход более эф-
фективный. 

При проектировании сервера приложения была выбрана трех-
слойная архитектура, в которой система разбивается по принципу 
разделения ответственности на три основных слоя, каждый из кото-
рых выполняет свои функции и представляет определенный уровень 
абстракции бизнес-логики. Слой представления (Presentation Layer) 
отвечает за отображение данных и обработку пользовательских за-
просов. Слой бизнес-логики (Business Logic Layer) содержит бизнес-
логику и включает в себя компоненты, реализующие функциональ-
ные требования. Слой данных (Data Layer) отвечает за управление 
данными и включает в себя компоненты, реализующие взаимодей-
ствие с базой данных, файловой системой, сервисами и различным 
хранилищам данных. «Каждый слой выполняет специфическую за-
дачу, что делает приложение более поддерживаемым, легко тестиру-
емым… Это также упрощает улучшение и совершенствование от-
дельных слоев» [4, с. 119]. В слоистой архитектуре каждый слой за-
висит только от того слоя, который находится непосредственно под 
ним. «Эта система повышает уровень абстракции и в некоторой сте-
пени стабильности ПО» [4, с. 119]. Рассмотрим организацию архи-
тектуры сервера приложения (см. рис. 3). 
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Рисунок 3 - Архитектура сервера приложения 
Источник: разработано авторами 

 
На уровне представления располагаются компоненты системы, от-

вечающие за работу с клиентской стороной через API: часть API для 
аутентификации и авторизации (Auth API), часть API для управления 
пользователями (Users API), часть API для управления циклом обслужи-
вания (Repairs API), часть API для отправки и чтения сообщений 
(Messaging API), а также обработка обновлений от Telegram (Telegram 
Updates Dispatcher). В свою очередь Events API обеспечивает работу 
Server-Sent Events. Компоненты слоя представления могут зависеть от 
одного или нескольких компонентов слоя бизнес-логики. 

Компоненты слоя бизнес-логики представляют собой сервисы 
— классы, которые реализуют конкретные бизнес-операции или 
функциональность приложения. В случае разрабатываемого прило-
жения такими компонентами будут сервис для аутентификации и ав-
торизации (Auth Service), сервис для работы с мастер-приемщиками 
(Users Service), сервис для управления циклом обслуживания авто-
мобиля (Repairs Service) и сервис для коммуникации клиента и ма-
стер-приемщика (Messaging Service). Компоненты слоя бизнес-ло-
гики зависят от одного или нескольких компонентов слоя данных. 

На слое данных представлены компоненты-классы, обеспечива-
ющие доступ к БД и сервисам: класс для работы с данными об аутен-
тификации и авторизации мастер-приемщиков (Auth Repository), 
класс для работы с данными о мастер-приемщиках (Users 
Repository), класс для работы с данными о текущем обслуживании 
автомобиля (Repairs Repository), класс для работы с данными о чатах 
и сообщениях (Messaging Repository), а также класс для отправки со-
общений и уведомлений в чат-бот (Telegram Messaging Provider). 

 
Разработка модели данных для системы информирования 

клиентов 
На рисунке 5 представлена ER-диаграмма, описывающая логи-

ческую модель данных информационной системы. 
 

 
Рисунок 5 - ER-диаграмма 
Источник: разработано авторами 

 

Сущность User содержит атрибуты мастер-приемщиков: имя, 
номер телефона, поле, показывающее, является ли пользователь ад-
министратором, и пароля. Сущность Session представляет собой 
пользовательскую сессию для веб-приложения. 

Сущность Chat содержит атрибуты зарегистрированных через 
чат-бот клиентах (чатах): имя клиента, номер телефона и дата и 
время регистрации. 

Сущность Message представляет собой сообщение из чата и со-
держит время отправки и текст. Если сообщение написал мастер-
приемщик, то используется опциональная связь с сущностью User. 
Кроме того, к сообщению может быть прикреплен файл. Для этого 
предусмотрена сущность File. 

Сущность Repair представляет собой сессию обслуживания кли-
ента. Она включает следующие поля: время начала обслуживания ав-
томобиля, планируемое время окончания обслуживания, время окон-
чания обслуживания, поле, показывающее, был ли автомобиль вы-
дан клиенту. На основании этих данных можно определить текущее 
состояние обслуживания клиента. 

Сущность Calculation необходима для работы с калькуляции и 
привязывается к сессии обслуживания. Сущность Video Report пред-
ставляет собой видеоотчет о проведенной диагностике и также свя-
зана с сессией обслуживания. Для получения файла используется 
связь этих сущностей с сущностью Message, которая связана с сущ-
ностью File. 

 
Описание технологического стека разработки 
В качестве языка программирования для реализации сервера 

приложения был выбран Python. Он является достаточно популяр-
ным и имеет большое активное сообщество разработчиков. В срав-
нении с другими языками программирования, которые часто исполь-
зуются для разработки серверной части, Python является более выра-
зительным в синтаксисе, что позволяет лучше описывать бизнес-ло-
гику приложения. Python подходит для быстрой разработки, в то 
время как Java чаще используют для банковских систем, а Go — там, 
где нужна скорость и масштабируемость [5, с. 145-146]. В дополне-
ние к этому важно понимать, что разрабатываемое приложение ра-
ботает с IO-bound задачами (работа с базой данных и внешним API), 
поэтому преимущества от применения более «быстрых» языков про-
граммирования, таких, как например Go, нивелируются. 

В качестве реляционной базы данных выбрана PostgreSQL, так 
как она имеет открытый исходный код и обладает широкими воз-
можностями в сравнении с другими базами данных. 

Для разработки веб-приложений на Python традиционно приме-
няют один из двух фреймворков: Django или Flask. Django — это 
полнофункциональный веб-фреймворк, который обеспечивает мно-
жество инструментов и функций «из коробки», таких как аутентифи-
кация, административная панель, ORM и другое. Flask, с другой сто-
роны, является более легковесным и гибким фреймворком, главным 
образом решая задачу построения API. Как Django, так и Flask не об-
ладают поддержкой полноценной поддержкой асинхронности, что 
может привести к снижению производительности при обработке 
большого числа одновременных запросов и стать потенциальным 
уязвимым местом системы. «До недавнего времени если речь шла о 
создании веб-системы на Python выбор стоял в основном между 
Django и Flask, однако недавно появился достойный конкурент для 
них — FastAPI» [6, с. 291]. Веб-фреймворк выделяется встроенной 
поддержкой асинхронности и автогенерации Swagger-документации 
API. 

Для автоматической проверки запросов и ответов на соответ-
ствие ожидаемой структуре данных используется библиотека 
Pydantic, которая отвечает за валидацию данных и сериализацию 
объектов в Python. Использование данной библиотеки упрощает про-
цесс обработки запросов, позволяя автоматически валидировать как 
поступающие, так и отправляемые данные. 
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Взаимодейсвтие с БД в проекте происходит не напрямую через 
драйвер, а через библиотеку SQLAlchemy, которая представляет со-
бой ORM и позволяет работать с базой данных, используя объекты 
Python, что упрощает и ускоряет процесс разработки. «Главное пре-
имущество SQLAlchemy — изолирование от особенностей конкрет-
ных СУБД (системой управления базами данных). Код приложения 
будет оставаться тем же вне зависимости от используемой базы дан-
ных. <…> Кроме того, с ORM проще работать и есть возможность 
находить ошибки статическим анализом» [7, с. 26]. Начиная с 2021 
года SQLAlchemy поддерживает асинхронные операции, что делает 
данный инструмент отличным выбором в связке с FastAPI.  

«Python… предоставляет широкий спектр библиотек и фрейм-
ворков, спроектированных специально для создания ботов. Среди 
них особое место занимает aiogram, фреймворк, который завоевал 
широкую популярность благодаря своей функциональности и про-
стоте в использовании» [8, с. 30]. Он поддерживает асинхронность, 
поэтому выбор был сделан в пользу этого инструмента. 

 
Разработка основных компонентов системы 
Проект содержит четыре основных пакета, каждый из которых 

отвечает за некоторую совокупность методов API, связанных по 
смыслу: auth, который отвечает за аутентификацию и авторизацию; 
users, который отвечает за управление пользователями; messaging, 
который отвечает за работу с чатами и сообщениями; repairs, кото-
рый отвечает за сессии обслуживания и ремонта (см. рис. 6). Кроме 
того, каждый пакет состоит из типовых модулей: models.py, 
repositories.py, services.py, schemas.py, dependencies.py, api.py. 

Модули models.py содержат модели SQLAlchemy. Модули 
repositories.py содержат репозитории — компоненты слоя данных, 
которые обеспечивают работу с базой данных через SQLAlchemy. 
Модули services.py относятся к слою бизнес-логики и содержат сер-
висы — классы, методы которых представляют собой бизнес-опера-
ции. Модули schemas.py содержат Pydantic-схемы. Модули 
dependencies.py и api.py представляют собой компоненты слоя пред-
ставления и содержат функции для реализации API с помощью 
FastAPI. 

Пакет events отвечает за возможность клиента подписаться на 
обновления от сервера и получать их, используя технологию Server-
Sent Events. 

Пакет telegram обеспечивает работу чат-бота. Подпакет handlers 
собирает в себе обработчики событий. В модуле api.py настраивается 
веб-хук. Модуль messaging_provider.py содержит компонент слоя 
данных, который отвечает за отправку в чат-бот сообщений и уве-
домлений через Telegram Bot API. 

Чтобы уменьшить связанность между компонентами и упро-
стить дальнейшее тестирование приложения, в проекте используется 
DI-контейнер. 

 

 
Рисунок 6 - Структура проекта 
Источник: разработано авторами 

 
API содержит порядка 20 методов, которые обеспечивают ра-

боту основных функций системы: авторизация и аутентификация; 
управление пользователями системы (мастер-приемщиками); работа 
с чатами, файлами и сообщениями; управление обслуживанием кли-
ентов (см. рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 - API веб-приложения для мастер-приемщиков 
Источник: разработано авторами 

 
Заключение 
В представленном нами исследовании была рассмотрена про-

блема обеспечения высокой степени информированности клиентов 
автосервисов и предложено решение этой проблемы в виде разра-
ботки автоматизированной системы. Мы отмечали, что успешное 
внедрение системы информирования клиентов зависит от ряда фак-
торов: 

- Автосервис – это, как правило предприятие малого или сред-
него бизнеса, не готовое инвестировать значительных сумм в приоб-
ретение сложных программных продуктов. 

- Автосервис, как правило, имеет ранее приобретенные, внедрен-
ные информационные системы, такие как: ERP систему (системы 
планирования деятельности и управления предприятием), и систему 
бухгалтерского учета. То есть остро стоит задача иметь понятные 
программируемые интерфейсы между имеющимися информацион-
ными системами и системой информирования клиентов автосервиса. 

- Клиенты автосервиса, собственники и/или владельцы автомо-
билей – это владельцы смартфонов, имеющие запрос на относитель-
ную простоту использования информационной системы. Этому 
условию хорошо соответствуют мессенджеры, которые должны 
быть как широко распространены, так и мультиплатформенны. 

- Существует рынок программных продуктов для информирова-
ния клиентов. Однако не во всех случаях рынок может предложить 
комфортный программный продукт как для компании автосервиса, с 
одной стороны, так и для клиентов автосервиса, с другой. 

Нами реализован подход по созданию относительно не дорогой, 
собственной для автосервиса системы информирования клиентов. 

Разработанная система имеет ряд преимуществ перед существу-
ющими подходами уведомления клиентов автосервиса. Во-первых, 
использование мессенджера позволяет создать более удобный и эф-
фективный канал связи с клиентами, что повышает уровень обслу-
живания и удовлетворенности клиентов. Во-вторых, уведомления о 
длительности ремонта, возможность отправки видеоотчетов и явный 
механизм подтверждения перечня выполняемых услуг делает про-
цесс обслуживания более прозрачным и понятным для клиентов. В-
третьих, за счет разработанного API продукт можно использовать 
совместно с другими системами учета для автосервисов. 

Внедрение системы осуществлено в одном из частных автосер-
висов Московской области. 

По мнению авторов, предложенная система информирования 
клиентов о процессе предоставления услуг способствует укрепле-
нию доверия клиентов к автосервису, повышению его конкуренто-
способности и улучшению репутации на рынке. 
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awareness of the latter about the process of providing services. Within the framework of 
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Информационно-телекоммуникационные технологии  
как лидирующая отрасль цифровой экономики РФ  
с позиций статистических исследований 
 
 
Рычаго Михаил Евгеньевич 
Кандидат физико-математических наук, доцент, доцент Кафедры информа-
ционных технологий, Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации, MERychago@fa.ru 
 
Статья посвящена исследованию вопросов развития цифровой экономики в 
Российской Федерации, одной из лидирующих ее сфер - информационно-те-
лекоммуникационных технологий. В частности, изучаются аспекты, связан-
ные с получением аналитических оценок развития цифровой экономики на 
основе данных официальной статистики использования информационных и 
коммуникационных технологий организациями. Математико-статистиче-
скими методами установлена положительная динамика широкополосного до-
ступа организаций к сети Интернет, наличия сайтов организаций в сети Ин-
тернет и других показателей «цифрового» развития. Обнаружено определен-
ное снижение значений ряда показателей в 2020-2021 годах, на фоне стабиль-
ного роста финансовых инвестиций организаций в информационно-комму-
никационную сферу. С помощью стандартных инструментов трендового ана-
лиза, построен прогноз исследуемых статистических показателей на 2023-24 
годы и выдвинуты гипотезы по углубленному изучению обнаруженных осо-
бенностей в поведении статистических данных и в целях дальнейших обоб-
щений.  
Ключевые слова: математические модели анализа экономических процес-
сов, цифровая экономика, информационные телекоммуникационные техно-
логии, официальная статистика, трендовый анализ. 
 

В целях описания современной экономики и протекающих в ней про-
цессов, стало общеупотребительным применение термина «цифро-
вая экономика», «цифровые информационные процессы» и др. Не 
вдаваясь в детали и сугубо теоретические аспекты, характеризую-
щие сравнительно новую «цифровую» терминологию, зададимся во-
просом об аналитической оценке экономических процессов в ас-
пекте исследования соответствующих статистических показателей в 
рамках общего математико-статистического подхода. 

Международный опыт оценки процессов «цифровизации» эко-
номической системы, базируется на целом ряде статистических по-
казателей, разработанных такими авторитетными организациями, 
как Международный союз по электросвязи – МСЭ (International 
Telecommunication Union – ITU), Конференция ООН по торговле и 
развитию – ЮНКТАД (United Nations Conference on Trade and 
Development – UNCTAD), Организация экономического сотрудниче-
ства и развития – ОЭСР (Organisation for Economic Co-operation and 
Development – OECD) . В частности, отечественная статистика, во 
многом, базируется на показателях и индикаторах, выработанных 
указанными выше организациями [1]. 

Обратимся к данным официальной статистики, размещенным на 
платформе специального сервиса «Витрины статистических дан-
ных» (showdata.gks.ru) Федеральной службы государственной стати-
стики (Росстата). В 2021 году П.Э. Прохоровым и В.Г. Минашкиным 
[2], было проведено подробное исследование статистических дан-
ных, характеризующих динамику процессов цифровой трансформа-
ции российской экономики, включая составление детальных прогно-
зов статистических данных на период до 2024 года. Ориентируясь на 
указанную работу, выделим в качестве индикаторов «цифровой» 
экономики следующие показатели официальной статистики Рос-
стата. Для наглядности представим их в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Перечень показателей официальной статистики в области ИКТ 
(составлено автором на основе «Витрины статистических дан-
ных» Росстата: URL: showdata.gks.ru, дата обращения: 14.06.2024) 

№ 
п/п

Код и наименование 
показателя в витрине 

данных Росстата 

Методологическое описа-
ние показателя 

Доступные дан-
ные вариацион-

ного ряда 
1 13110000300110200001 

Доля организаций, ис-
пользующих широкопо-
лосный доступ к сети 
Интернет, в общем 
числе организаций 

Показатель определяется от-
ношением числа организа-
ций, использующих доступ к 
сети Интернет со скоростью 
не менее 256 Кбит/сек., к об-
щему числу отчитавшихся 
организаций 

2010-2022 

2 13110000300100200001 
Доля организаций, 
имевших веб-сайт в 
сети Интернет, в общем 
числе организаций 

Отношение числа организа-
ций, имевших веб-сайт в сети 
Интернет, к общему числу 
обследованных организаций 

2010-2022 

3 13110000300090200001 
Доля организаций, ис-
пользующих сеть Ин-
тернет для размещения 
заказов на товары (ра-
боты, услуги), в общем 
числе организаций 

Отношение числа организа-
ций, использовавших сеть 
Интернет для размещения 
заказов на товары (работы, 
услуги), к общему числу об-
следованных организаций. 

2010-2022 

4 21530000200030200001 
Затраты на информаци-
онные и коммуникаци-
онные техноло-
гии  

Общие затраты на ИКТ, 
включают капитальные и те-
кущие, на разработку, приоб-
ретение, внедрение и ис-
пользование ИКТ. 

2010-2022 
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Поскольку «интенсивность цифровой трансформации напрямую 
зависит от наличия доступа к интернет-сети в организациях, каче-
ства подключения корпоративной ИТ-инфраструктуры к глобальной 
сети, а также от скорости обмена данными между хозяйствующими 
субъектами» [2], то актуальность статистического учета Росстатом 
показателей, приведенных нами в таблице 1, а также некоторых по-
казателей из смежных областей, не вызывает сомнений.  

Рассмотрим динамику широкополосного доступа к сети Интер-
нет по всем организациям РФ (позиция 1 в табл. 1), представив ис-
ходные данные на графике (см. рис. 1). По данным, приведенным на 
рис. 1 хорошо видна общая тенденция роста исследуемого показа-
теля в период с 2010 по 2019 годы и определенное снижение уровня 
значений в 2020 году. 

 

 
Рисунок 1 – Доля организаций РФ, имеющих широкополосный к сети 
Интернет, за 2010-2022 гг., с прогнозными трендами на 2023-24 годы. 

 
Интересно отметить, что в работе [2] на основе статистики до 

2019 года, были проведены подобные расчеты прогнозных значений 
на пять лет, построенные по нескольким типовым моделям (логисти-
ческая, Гомперца и др.). При этом авторами были вычислены неко-
торые важные параметры, свидетельствующие о смене интенсивно-
сти динамических процессов (снижение темпов цепных приростов), 
а также о достижении предела насыщения (на отметке 99,71%), по 
отношению к прогнозируемому значению данного показателя в 2019 
году: 90,25%. Более точно, авторы пришли к следующему выводу: 
«Согласно точечному прогнозу, значение показателя увеличится к 
2024 г. на 0,25% по сравнению с уровнем, достигнутым в 2019 г., и с 
вероятностью 95% будет находиться в пределах от 88,67 до 92,29%» 
[2, с. 116].  

Данные официальной статистики за 2019 год (см. рис. 1), правда, 
оказались, несколько ниже прогнозных значений (86,6% против 
90,25%). При этом 2020 год, заметно «снизил» исследуемое значение 
до 58,1%. Поэтому последующие более высокие значения (75,59% за 
2021 год и 74,09% за 2022 год соответственно), на всем промежутке 
наблюдения можно рассматривать, скорее, в качестве «компенсации 
потерь», а не как фактор наращивания и роста.  

То есть отмеченная в [2] картина практически полного отсут-
ствия роста в 2019-2024 годах, ввиду приближения статистики до-
ступа к расчетному показателю насыщения, в целом, подтвердилась, 
но, вместе с тем, до некоторой степени, ухудшилась из-за «проседа-
ния» значений исследуемого показателя в «ковидные» годы, что, ра-
зумеется, невозможно было предвидеть заранее.  

В настоящий момент, исходя из имеющейся статистики до 2022 
года включительно, мы можем сформировать новый прогноз, напри-
мер, на основе трендового анализа, воспользовавшисьcь стандарт-
ными инструментами электронных таблиц MS Excel. Тогда расчеты 
по логарифмической кривой (уравнение см. на рис. 1) дают нам зна-
чение прогноза 2023-24 годов на уровне 71,79%, а полином 4 степени 
– 76,09% (более высокая степень полинома обеспечивает более вы-
сокий коэффициент аппроксимации, но приводит к превышению 
100%-го рубежа, что противоречит смыслу учетных данных). С 
практической точки зрения, считаем возможным ориентироваться на 
среднее из этих двух значений, то есть на величину порядка 74%. 

Если аналогичным образом рассчитать прогнозные значения по 
остальным показателям, приведенным в табл. 1, то можно констати-
ровать общее сходство с картиной прогноза, выдвинутой в [2]. Для 
наглядности, приведем исходные данные и построенные прогнозные 
значения, по каждому показателю, соответствующему позициям 1-3 
(см. табл. 1), в таблице 2. Анализируя сведения табл. 2, подчеркнем 
поступательный рост исследуемых данных на всем периоде наблю-
дения вплоть до 2019 года, определенное «проседание» значений в 
2020 году и плавное увеличение наблюдаемых значений в 2021-2022 
годах, с выходом на уровень 2015-2016 годов. Такое поведение ди-
намических рядов приводит нас к естественному выводу о необхо-
димости корректировки прогнозных значений, разработанных в ра-
боте [2], с учетом изменившихся обстоятельств и появления новых 
данных официального статистического учета. 

 
Таблица 2 
Статистика использования ИКТ организациями РФ за 2010-2022 
годы, с прогнозом на 2023-24 годы (составлено автором на основе 
«Витрины статистических данных» Росстата: URL: showdata.gks.ru, 
дата обращения: 14.06.2024) 

 
Но

ме
р 

по
зи

ци
и 

в 
та

бл
. 1

 
Данные официальной статистики 2023-24 (про-

гноз)
20

10
 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Ло
га

ри
ф

м 

По
ли

но
м 

(с
те

пе
нь

 n
) 

Ср
ед

не
е 

1 56,
7

63,
4

76,
6

79,
4

81,
2

79,
5

81,
8

83,
2

86,
5 

86,6 58,
1 

75,6 74,
1 

71,8 76,1 
(n=4

)

73,9

2 28,
5

33 37,
7

41,
3

40,
2

42,
6

45,
9

47,
4

50,
9 

51,9 44,
3 

46,2 45,
6 

38,1 41,9 
(n=3

)

40,0

3 35,
0

39,
2

41,
1

43,
4

41,
7

41,
3

41,
6

41,
2

42,
2 

43,3 40,
6 

42,0 41,
8 

39,9 33,6 
(n=5

)

36,8

 
Отдельно рассмотрим показатель, характеризующий общие за-

траты на ИКТ, включающий капитальные и текущие затраты, за-
траты организаций на разработку, приобретение, внедрение и ис-
пользование ИКТ (в том числе на производство вычислительной тех-
ники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах). 
Трендовый анализ исходных статистических данных за 2010-2022 
годы, показан на рис. 2. Как видим, рост затрат организаций на ИКТ, 
характеризуется устойчивой положительной динамикой, без каких-
либо «спадов» в «ковидные» годы. 

 

 
Рисунок 2 – Общие затраты организаций РФ на информационные и 
коммуникационные технологии за 2010-2022 гг., с прогнозными 
трендами на 2023-24 годы. 
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Расчет прогнозных значений на 2023-24 годы, может быть, с вы-
сокой степенью достоверности, произведен, как по линейному 
тренду, так и по полиному 3 степени. В частности, линейный прогноз 
приводит нас к значению 3422,0 млрд. руб., а полиномиальный – 
4852,2 млрд. руб. соответственно (см. расчетные формулы трендов 
на рис. 2). Если же принять во внимание, возможность роста по ло-
гарифмическому закону (порядка 1049,3 млрд. руб.), то можно выве-
сти некоторое усредненное прогнозное значение, равное 3107,8 
млрд. руб., которое может быть проверено уже в конце текущего 
года, после опубликования статистических данных за 2023 год. 

Таким образом, математико-статистический анализ данных офи-
циального статистического учета ряда показателей, характеризую-
щих «цифровые» экономические процессы, в наблюдаемом периоде 
2010-2022 годов, позволил нам обнаружить определенный «провал» 
ключевых показателей распространенности и использования ИКТ, 
который никак не проявлялся в прогнозах, построенных ранее на 
данных до 2019 года [2]. При этом отмеченные особенности выделя-
ются на фоне стабильного роста общих затрат организаций на ИКТ, 
что, по-видимому, объясняется общей положительной тенденцией к 
цифровизации различных сфер экономики в последние годы.  

Вопрос о том, возможно ли объяснить указанные обстоятельства 
в динамике данных статистического наблюдения исключительно 
влиянием особых экономических режимов, выработанных экономи-
кой в «ковидные» годы, или имеются иные, скрытые особенности в 
развитии экономических процессов, связанных с теми или иными 
«цифровыми» технологиями, по-видимому, является дискуссион-
ным. 

 
Выводы 
В завершении, отметим важное исследование [1], в котором 

«цифровизация» экономических процессов исследуется статистиче-
скими методами на основе данных по отраслям экономики. В част-
ности, с помощью методов кластерного анализа, автору удалось ори-
гинальным образом выявить лидирующие отрасли цифровой эконо-
мики (например, деятельность финансовая и страховая, образование 
высшее, подготовка кадров высшей квалификации), которые по спе-
циальному интегральному показателю «цифровизации» приближа-
ются к достижению наивысшего уровня в профильной отрасли (дея-
тельность в области информации и связи), а также отрасли базового 
уровня (например, деятельность предприятий общественного пита-
ния, строительство и др.), возможно, только начинающие свой «циф-
ровой» путь [1]. Другой вариант исследования статистики доступно-
сти и использования ИКТ предложен в статье [3], где данный вопрос 
исследован в региональном аспекте, а также с точки зрения домохо-
зяйств, в разрезе построения информационного общества. Интерес-
ный подход, основанный на вычислении специально разработанного 
индекса цифровизации, приведен в статье [4]. 

Дальнейшее статистическое наблюдение в области сложных и 
многогранных процессов цифровизации экономики, а также исполь-
зование классических и инновационных методов интеллектуального 
анализа исследуемых данных, представляется перспективным, как с 
теоретических, так и с практических позиций. 
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В научной рассмотрены актуальные вопросы внедрения свободно распро-
страняемого программного обеспечения (ПО) в учебный процесс россий-
ского высшего учебного заведения в условиях санкционного давления со сто-
роны коллективного запада. Сегодня изучение информационных технологий 
в ВУЗе сопряжено с определенными трудностями переходного периода, в ко-
тором администрации и профессорско-преподавательскому составу требу-
ется перестроить учебный процесс с опорой на операционные системы и при-
кладное ПО, не подверженное санкционному давлению. В этой связи в Фи-
нансовом университете при Правительстве Российской Федерации в 2023–
2024 учебном году успешно реализован проект по адаптации учебного про-
цесса к новым условиям. Так, из учебных программ дисциплин, связанных с 
изучением баз данных, исключена СУБД Oracle, место которой теперь зани-
мает СУБД PostgreSQL. Клиент-серверное ПО PostgreSQL установлено в 
классах и лекционных аудиториях Университета, подготовлены соответству-
ющие пособия и учебные материалы – все это позволяет успешно реализовы-
вать учебные программы. В статье показано, что выбор СУБД PostgreSQL 
обоснован ее широким использованием организациями реального сектора 
экономики. Приводится разработанная авторами учебная база данных и рас-
смотрены способы работы с ней с помощью интерактивного окна команд 
PostgreSQL, что может быть использовано специалистами и преподавателями 
на учебных занятиях с бакалаврами, магистрами и аспирантами. 
Ключевые слова: информационные системы, инструменты проектирования, 
базы данных, СУБД PostgreSQL, ВУЗ, учебный процесс. 
 

В условиях незаконных политических и экономических санкций со 
стороны стран коллективного запада важное значение приобретает 
свободно распространяемое программное обеспечение, адаптиро-
ванное к российскому рынку, в том числе в сфере работы с базами 
данных. К такому программному обеспечению относится и система 
управления базами данных (СУБД) PostgreSQL [1, 2], завоевавшая 
признание пользователей за ее безопасность, надежность и функци-
ональность. 

Учитывая указанное санкционное давление, многие государ-
ственные и коммерческие организации переводят свои информаци-
онные системы на работу с PostgreSQL. Так, например, ОАО РЖД с 
помощью этой СУБД обеспечивает работу своих автоматизирован-
ных систем [3]. Поэтому вполне естественно, что учебные заведения 
также все чаще используют PostgreSQL в учебном процессе. Так, в 
Финансовом университете при Правительстве Российской Федера-
ции PostgreSQL вошла в учебные программы дисциплин «Базы дан-
ных» и «Системы управления базами данных» по направлениям под-
готовки «Прикладная информатика», «Прикладная математика», 
«Управление цифровыми инновациями». 

С целью поддержки учебного процесса ВУЗа по изучению тех-
нологий работы с базами данных далее в этой статье предложена 
учебная база данных PostgreSQL, приведены учебные примеры со-
здания и наполнения таблиц, а также выполнения запросов на поиск 
данных с использованием интерактивного терминала SQL Shell 
(psql), входящего в пакет программ указанной СУБД. 

 
Обзор литературы 
Вопросы изучения и практического применения PostgreSQL 

освещаются в многочисленных публикациях ученых, педагогов и 
специалистов в области информационных технологий. В статье 
Моргунов [4] рассмотрены проблемы внедрения PostgreSQL в учеб-
ный процесс высшего учебного заведения. Джуба [5] подготовил 
учебные материалы по оптимизации производительности СУБД 
PostgreSQL. Кириллов [6] подготовил учебные материалы по ис-
пользованию в PostgreSQL регулярных выражений. Давыдовский [7] 
исследовал технологию выполнения рекурсивных запросов с помо-
щью функций PL/pgSQL. Коллективом авторов Малых [8] разрабо-
тано программное обеспечение для изучения базы данных 
PostgreSQL. Также среди многочисленных учебных ресурсов стоит 
упомянуть учебный материал [9] от разработчиков этой СУБД. Ку-
рако [10] разработал компьютерную программу, выполняющую пе-
ренос информации в PostgreSQL из Oracle. В работе Малых [11] 
предложено решение для перевода медицинской информационной 
системы с Oracle на PostgreSQL. Тему обработки данных в сфере ме-
дицины продолжает статья Sibert [12], в которой авторы выбрали 
PostgreSQL для приведения большого специфичного набора меди-
цинских данных в соответствие с моделью данных международного 
медицинского сообщества по сотрудничеству в сфере медицинского 
наблюдения и информатики (OHDSI) [13]. Вопросам использования 
PostgreSQL в информационной системе МВД России посвящен до-
клад Нарушев [14]. Алаев [15] предложил использовать PostgreSQL 
в качестве хранилища данных DNS сервера. Исследование Сорокин 
[16] посвящено совершенствованию механизма наследования таб-
лиц с целью повышения эффективности запросов. Другой механизм 
повышения эффективности запросов, реализованный с помощью де-
нормализованных представлений, предложила Лисицина [17]. Тему 
оптимизации запросов продолжает работа Repas [18], авторы кото-
рой разработали новый алгоритм оценки селективности. Коллекти-
вом авторов Tang [19] предложен и с помощью PostgreSQL протести-
рован метод отслеживания сведений о происхождении разнородных 
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данных, хранящихся в реляционной базе данных. Авторы работы 
Ibatullin [20] создали решение на PostgreSQL и Python для обработки 
и визуализации данных оборота рынка земли на Украине. 

 
Инструментальные средства PostgreSQL 
В состав пакета программ PostgreSQL входят два инструмен-

тальных средства работы с базами данных: pgAdmin и SQL Shell 
(psql). Первое предоставляет пользователю современный графиче-
ский интерфейс управления данными, в то время как второе является 
интерактивным терминалом, реализующим интерфейс окна команд 
клиент-серверной СУБД. Ознакомление с возможностями 
PostgreSQL целесообразно начинать именно с интерактивного тер-
минала SQL Shell (psql): этот инструмент позволяет обучающемуся 
сосредоточиться на работе с данными, не отвлекаясь на обилие не-
используемых на первых порах панелей и команд графического 
меню. Также этот навык оказывается полезным в случаях, когда на 
реальном производстве графический интерфейс по тем или иным 
причинам недоступен. 

 
Начало работы 
После установки PostgreSQL на компьютере с русифицирован-

ной версией операционной системы (ОС) Windows, инструмент SQL 
Shell (psql) находится в группе программ PostgreSQL главного меню. 
Запуск интерактивного терминала SQL Shell (psql) в ОС приводит к 
запуску сервера СУБД, поэтому необходимо ввести имя сервера, имя 
базы данных по умолчанию, номер сетевого порта, имя и пароль 
пользователя – все эти параметры определяются при установке 
СУБД. После ввода этих данных мы получаем предупреждение о 
том, что кодовая страница окна интерактивного терминала отлича-
ется от кодовой страницы Windows. Поэтому для корректного отоб-
ражения символов кириллицы необходимо ввести команду \! chcp 
1251. Команда \l позволяет отобразить таблицу с имеющимися в си-
стеме базами данных (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ввод команд в окне SQL Shell (psql) 

 
Все до сих пор введенные команды начинались с символа слэша 

«\». Так вводятся команды интерактивного терминала – их перечень 
можно получить с помощью \?. Другими командами окна SQL Shell 
(psql) могут быть команды языка программирования SQL, например, 
команды создания базы данных и ее таблиц, которые рассмотрим да-
лее – такие команды вводятся без предваряющего их символа слэша 
и заканчиваются точкой с запятой. 

 
Создание учебной базы данных 
Для приобретения начальных навыков работы с данными в 

PostgreSQL создадим учебную базу данных предприятия Мастерок, 
предоставляющего услуги клиентам (рис. 2). В базе данных пять таб-
лиц. Таблица сотрудников Agents содержит следующую информа-
цию о сотрудниках предприятия: код сотрудника (agent_id), имя 

(agent_name), код города (agent_city_id), бинарную метку (active). 
Таблица Deals контрактов на оказание услуг содержит: идентифика-
тор контракта (deal_id), дату заключения контракта (deal_date), цену 
контракта (deal_price), идентификатор сотрудника (agent_id), иден-
тификатор клиента (cust_id), статус (status, принимает значения 
‘идет’, ‘отмена’, ‘готов’). Таблица клиентов Customers состоит из 
столбцов: код клиента (cust_id), имя (cust_name), код города (city_id), 
код клиента-лидера (cust_leader_id), который «привел» в бизнес дан-
ного клиента. Таблица городов Cities состоит из столбцов: код го-
рода (city_id), название (city_name). Таблица Deal_items хранит бо-
лее подробные сведения о контрактах, а именно: идентификатор кон-
тракта (deal_id), идентификатор конкретной задачи (item_id) в рам-
ках данного контракта, цену выполнения указанной задачи 
(item_price), дату задачи (item_date) и пояснения (item_info). 

 

 
Рис. 2. Диаграмма базы данных компании Мастерок. 

 
Выполним команду языка SQL create database masterok;. В слу-

чае успешного выполнения команды интерактивный терминал отве-
чает фразой CREATE DATABASE. Затем выполним уже знакомую 
нам команду \l, чтобы убедиться, что новая база данных появилась в 
списке баз данных аналогично тому, как это было показано ранее на 
рис. 1. Теперь в этом списке четыре строки. 

 
Подключение к учебной базе данных 
Выполним подключение к созданной нами базе данных с целью 

дальнейшего создания таблиц в ней. Сделаем это с помощью ко-
манды \connect masterok Отметим, что приглашение командной 
строки поменялось с postgres=# на masterok=#. 

 
Создание таблиц базы данных 
Приступим к созданию таблиц, для этого нам потребуется ко-

манда языка SQL CREATE TABLE. Эта команда содержит имя со-
здаваемой таблицы и имена столбцов в ней. Сначала создадим таб-
лицу Agents (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Создание таблицы Agents. 

 
Чтобы не писать длинную команду в одну строку, мы разбили ее 

на части. Сначала мы написали фразу “create table agents (” и нажали 
на клавишу ввода (Enter). Курсор перешел на следующую строку, 
при этом в приглашении командной строки исчез знак «=», это озна-
чает, что команда не завершена. Затем мы ввели следующие неболь-
шие части команды и после каждой порции нажимали на клавишу 
ввода. Команду создания таблицы Agents завершает символ точки с 
запятой. После нажатия на клавишу ввода мы получили сообщение 
CREATE TABLE, что означает, что таблица создана. Ключевые слова 



 

 502

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
4 

integer и varchar означают типы данных в столбцах: соответственно 
целочисленный и текстовый. Число в скобках напротив varchar озна-
чает максимальную длину в символах значения в этом столбце. Клю-
чевые слова primary key означают, что столбец является первичным 
ключом таблицы. 

Таблицы Customers, Deals, Deal_items и Cities создаются по ана-
логии с таблицей Agents. При этом для столбца deal_date таблицы 
Deals укажем тип даты date, а для столбца deal_price этой же таблицы 
укажем тип вещественного числа numeric (12, 2) максимальной 
длины 12 знаков, из которых два отводятся для десятичной части. 

 
Наполнение таблиц 
Рассмотрим три способа наполнения таблиц: 1) с помощью непо-

средственного ввода команды SQL INSERT, 2) с помощью ввода ко-
манд из текстового файла и 3) с помощью импорта из csv-файла. 

 
Вставка с помощью ввода команд в окне Power Shell (psql) 
Для вставки данных в окне Power Shell (psql) используем ко-

манду INSERT. Эта команда содержит имя таблицы, в которую 
вставляется запись, имена полей (необязательно) и вставляемые зна-
чения после ключевого слова VALUES. Если порядок перечисления 
значений VALUES повторяет порядок столбцов таблицы, заданный 
при ее создании, то имена столбцов можно не указывать, чем мы и 
воспользуемся. Заполним таблицы сотрудников Agents и клиентов 
Customers, используя случайные вымышленные имена (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Вставка данных в таблицы сотрудников и клиентов 

 
Для некоторых клиентов на последней позиции использовано 

значение null – это значит, что данных клиентов никто из других кли-
ентов не «привел». 

 
Вставка с помощью ввода команд из текстового файла 
Для наполнения таблицы Deals используем технику вставки из 

текстового файла. В Блокноте Windows создадим текстовый файл в 
кодировке ANSI следующего содержания (рис. 5) 

 

 
Рис. 5. Команды вставки записи в таблицу Deals 

Каждая строка текстового файла содержит команду вставки од-
ной записи в таблицу Deals. Сохраним файл с именем 
insert_deals.sql. Теперь выполним команду \i и укажем имя файла, 

например \i C:/Users/Public/insert_deals.sql. Вставка прошла без оши-
бок. 

 
Вставка из csv-файла 
Допустим, у нас уже есть csv-файл городов, скопированный с ка-

кого-либо справочного ресурса, поэтому используем его для вставки 
данных в таблицу Cities. Предположим, что это файл с именем 
cities.csv в кодировке ANSI следующего содержания (рис. 6): 

 

 
Рис. 6. Csv-файлы городов 

 
Отметим, что разделителем является точка с запятой и то, что 

структуры csv-файла и таблицы Cities совпадают. Для вставки этих 
данных выполним команду \copy, как показано на рис. 7. Ключевое 
слово HEADER означает, что в csv-файле присутствует заголовок. 
После выполнения команды мы получили сообщение COPY 6, что 
подтверждает вставку 6 записей. 

 

 
Рис. 7. Вставка из csv-файла 

 
Запросы к базе данных 
Для проверки работоспособности созданной нами учебной базы 

данных выполним тестовый запрос: найти клиентов, которых при-
гласили в бизнес другие клиенты, распечатать их коды и имена, а 
также коды и имена тех, кто их пригласил (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Клиенты, получившие приглашение от других клиентов. 

 
Для выполнения таких запросов требуются знания языка SQL. В 

данном случае, даже если таковые у обучающегося на первых порах 
отсутствуют, демонстрация преподавателем примеров подобных за-
просов позволяет в целом сформировать у обучающегося общее 
представление о языке SQL и о возможных подходах к использова-
нию интерактивного терминала SQL Shell (psql) при работе с базами 
данных. 

 
Выводы 
Учитывая широкое распространение СУБД PostgreSQL как в ин-

формационных системах коммерческих предприятий, так и в орга-
нах государственной власти, возникает насущная необходимость ор-
ганизации ее изучения в высших учебных заведениях. В статье рас-
сказано об опыте Финансового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации по успешному внедрению в учебный процесс 
СУБД PostgreSQL, а также изложена технология использования ин-
терактивного окна PostgreSQL для создания и наполнения реляцион-
ной базы данных на примере разработанной авторами учебной базы 
данных. Показаны приемы работы с интерфейсом командной строки 
и импорта данных из внешнего источника. 

insert into deals (deal_price, deal_date, agent_id, cust_id, status) values 
(12000, '2023-05-06', 1, 1, 'идет'); 
insert into deals (deal_price, deal_date, agent_id, cust_id, status) values 
(42301.5, '2023-11-07', 1, 6, 'идет'); 
insert into deals (deal_price, deal_date, agent_id, cust_id, status) values 
(51211.56, '2023-11-09', 1, 2, null); 
insert into deals (deal_price, deal_date, agent_id, cust_id, status) values 
(51211.56, '2023-11-09', 1, 3, 'идет'); 
insert into deals (deal_price, deal_date, agent_id, cust_id, status) values 
(1020.27, '2023-11-09', 2, 4, 'идет'); 
insert into deals (deal_price, deal_date, agent_id, cust_id, status) values 
(3057.3, '2023-12-09', 2, 5, 'готов'); 
insert into deals (deal_price, deal_date, agent_id, cust_id, status) values (6055, 
'2023-12-21', 3, 1, null); 
insert into deals (deal_price, deal_date, agent_id, cust_id, status) values (3055, 
'2023-12-22', 3, 3, 'отмена'); 

id;name 
1;Москва 
2;Воронеж 
3;Псков 
4;Нальчик 
5;Калининград 
6;Белгород 
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Повторив изложенные в статье действия, читатель приобретет 
навык работы с терминалом командной строки, что также окажется 
полезным в ходе практической деятельности, когда графический ин-
терфейс по тем или иным причинам недоступен. Полученные авто-
ром результаты могут быть использованы на учебных занятиях с ба-
калаврами, магистрами и аспирантами по дисциплинам, связанным 
с изучением систем управления реляционными базами данных. 
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Using PostgreSQL databases in the university educational process 
Abaev V.A., Smirnov M.V. 
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The scientific paper examines current issues of introducing freely distributed software into the 

educational process of a Russian higher education institution under conditions of 
sanctions pressure from the collective West. Today, the study of information technology 
at a university is associated with certain difficulties of the transition period, in which the 
administration and teaching staff need to rebuild the educational process based on 
operating systems and application software that are not subject to sanction pressure. In 
this regard, at the Financial University under the Government of the Russian Federation, 
in the 2023–2024 academic year, a project was successfully implemented to adapt the 
educational process to new conditions. Thus, the Oracle DBMS has been excluded from 
the curriculum of disciplines related to the study of databases, and its place is now 
occupied by the PostgreSQL DBMS. PostgreSQL client-server software has been 
installed in classes and lecture halls at the University, appropriate manuals and 
educational materials have been prepared - all this allows for the successful 
implementation of educational programs. The article shows that the choice of the 
PostgreSQL DBMS is justified by its widespread use by organizations in the real sector 
of the economy. The educational database developed by the authors is presented and ways 
of working with it using the interactive PostgreSQL command window are discussed, 
which can be used by specialists and teachers in training sessions with bachelors, masters 
and graduate students. 

Keywords: information systems, design tools, databases, PostgreSQL DBMS, university, 
educational process. 
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О вероятностной прогнозной модели воспроизводства населения 
 
 
Бращин Роман Михайлович 
аспирант кафедры математических методов в экономике, РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова, brm@rea.ru 
 
Работа посвящена обоснованию новой вероятностной модели воспроизвод-
ства населения. Проведен анализ существующих подходов к моделированию 
воспроизводства населения. Сделаны выводы об их преимуществах и недо-
статках. Предложена дифференциация общей численности населения на суб-
популяции коренного населения, прямых миграционных притоков и оттоков 
и поколений их потомков. Обоснована необходимость оценки половозраст-
ного состава населения на конец и середину года. Разработан подход к учету 
миграционных процессов, существенно влияющих на структуру и числен-
ность населения. Акцентировано внимание на статистических данных, поз-
воляющих повысить адекватность модели воспроизводства населения. Про-
гнозирование на основе модели предполагает использование современных 
цифровых технологий, что позволяет постоянно корректировать прогнозы с 
учетом актуальных данных. Модель имеет практическое значение для плани-
рования и разработки мер социальной и демографической политики. 
Ключевые слова: воспроизводство населения, прогнозирование демографи-
ческих процессов, вероятностная модель воспроизводства населения, субпо-
пуляция. 
 

Прогнозы воспроизводства населения служат основой принятия ре-
шений во многих областях общественной жизни: политике, эконо-
мике, науке, охране окружающей среды. Будущие половозрастные 
структура и состав населения необходимы для обоснования развития 
систем социального обеспечения, медицинского обслуживания, пла-
нирования рабочих мест, мест в детских садах и школах. Несмотря 
на то, что подходы к прогнозированию постоянно совершенству-
ются, качество демографических прогнозов оставляет желать луч-
шего. В связи с этим целью данной работы является обоснование ве-
роятностной прогнозной модели воспроизводства населения, позво-
ляющей уточнить некоторые особенности естественного и миграци-
онного движения. Это обеспечит повышение качества демографиче-
ских прогнозов и повысит эффективность принимаемых на их ос-
нове решений.  

Научная новизна работы состоит в раздельном учете воспроиз-
водства субпопуляций коренного населения, населения, сформиро-
вавшегося на основе прямых миграционных притоков и оттоков и 
поколений потомков мигрантов. Кроме того, предлагается по-но-
вому учитывать при моделировании последовательность демографи-
ческих процессов. 

В вероятностной модели воспроизводства населения общая чис-
ленность населения разбивается на субпопуляции. Субпопуляции 
включают коренных жителей, иммигрантов и эмигрантов. Для им-
мигрантов и эмигрантов рассматриваются их прямые потоки и по-
следующие поколения (см. рис. 1).  

Дополнительно субпопуляции дифференцируются по возрасту и 
полу. 

Для каждой субпопуляции выдвигаются предположения относи-
тельно рождаемости и смертности. В отличие, например, от тради-
ционных прогнозных моделей учитывается процесс адаптации в 
каждом последующем поколении более высокого или/и более низ-
кого уровня рождаемости иммигрантов и эмигрантов к соответству-
ющему уровню коренного населения.  

Заметим, что численность будущих поколений может зависеть 
от горизонта прогнозирования (и расстояния между поколениями). 

Далее мы кратко поясним, какие индивидуумы относятся к ка-
кой субпопуляции. 

 

 
Рис. 1  Дифференциация населения в вероятностной прогнозной 
модели 
Исходное население для прогнозирования 

 

Совокупное население

Коренное население Иммигранты Эмигранты

Мужчины Женщины
Притоки 
мужчин

Притоки 
женщин

Первое поколение потомков

Мужчины Женщины

Второе  поколение потомков

Мужчины Женщины

Оттоки 
мужчин

Оттоки 
женщин

Первое поколение потомков

Мужчины Женщины

Второе  поколение потомков

Мужчины Женщины
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Исходное население представляет собой совокупное население 
на конец года, начиная с которого строится прогноз. Как правило, 
это  население, зарегистрированное на конкретную дату на опреде-
ленной территории. Обычно используется наиболее актуальная ин-
формация. 

Коренное население 
Начиная с исходного населения, субпопуляция коренных жите-

лей развивается исключительно за счет рождаемости и смертности в 
ней. Изменение этой субпопуляции не может быть достигнуто за 
счет внешней или внутренней миграции. Воспроизводство населе-
ния осуществляется исключительно за счет естественного движения. 

Иммигранты 
Субпопуляция иммигрантов на первом уровне образуется за счет 

прямого миграционного притока. Под ним понимаются люди, рож-
денные за границей и приехавшие на рассматриваемую территорию. 

Воспроизводство субпопуляции, сформированной за счет пря-
мого миграционного притока, осуществляется за счет новых прито-
ков населения из-за границы и с учетом показателей дожития имми-
грантов внутри страны. 

Дети, родившиеся у иммигрантов внутри страны, составляют 
первое поколение потомков, дети первого поколения потомков обра-
зуют второе поколение и т.д. Таким образом, в модели в зависимости 
от горизонта прогнозирования и прогноза рождаемости будут учи-
тываться п последующих поколений прямого миграционного при-
тока. Воспроизводство п-го поколения определяется рождаемостью 
и смертностью в п1 поколении.  

Эмигранты 
К субпопуляции эмигрантов на первом уровне относятся прямые 

оттоки, т.е. лица, родившиеся в рассматриваемой стране и уезжаю-
щие из нее за границу. Воспроизводство прямого миграционного от-
тока зависит от реальных оттоков из страны и смертности потенци-
альных эмигрантов. Дети, рожденные потенциальными эмигран-
тами, образуют первое поколение прямых потомков, их дети  вто-
рое поколение и т.д. 

Как и в случае с иммигрантами, у эмигрантов в зависимости от 
горизонта прогнозирования и прогноза рождаемости будут учиты-
ваться п последующих поколений прямого миграционного оттока. 
Воспроизводство п-го поколения определяется показателями рожда-
емости и смертности в п1 поколении.  

Совокупное население 
Воспроизводство совокупного населения прогнозируется с уче-

том воспроизводства коренного населения, иммигрантов и их потом-
ков, эмигрантов и их потомков. 

При прогнозировании отдельных субпопуляций учитываются не 
только специфические показатели рождаемости и смертности, но и 
анализируются факторы, влияющие на эти показатели в субпопуля-
циях.  

Идея разделения прогнозируемого населения на субпопуляции и 
их раздельного анализа в целом не нова. Ее пытались реализовать, в 
частности, Espenshade et al. [6], Mitra [7, 8], Schmertmann [9], Cerone 
[4] und Edmonston и Passel [5], учитывая последствия миграции для 
воспроизводства населения территориальной системы. Модель вос-
производства населения Edmonston und Passel [5], разработанная в 
1992 году, наиболее близка к предлагаемой нами модели, потому что 
выделяет субпопуляцию иммигрантов. Но в модели Edmonston и 
Passel рассматриваются три поколения потомков иммигрантов. Для 
каждого из поколений выдвигаются свои предположения относи-
тельно показателей рождаемости и смертности. В нашей модели 
ограничений на число поколений не накладывается. Кроме того, мо-
делируется субпопуляция эмигрантов с учетом нескольких поколе-
ний и предположений о показателях рождаемости и смертности в 
этих поколениях. 

Оценка параметров вероятностной прогнозной модели воспро-
изводства населения 

При прогнозировании с использованием вероятностной модели 
воспроизводства населения необходимо реализовать определенный 
алгоритм.  

Исходя из постановки задачи определяются: 
 прогнозный период в годах; 
 количество возрастных групп; 
 количество поколений потомков мигрантов. 
Затем выбирается точка отчета и соответственно исходное насе-

ление для прогнозирования. Для каждой субпопуляции выдвигаются 
предположения о параметрах модели (показателях рождаемости, 
смертности и миграции). 

В качестве исходного населения обычно рассматривается насе-
ление некоторой территории на конец предыдущего (начало теку-
щего года), т.е. используются самые актуальные данные, имеющиеся 
в наличии.  

В вероятностной прогнозной модели требуется информация о 
прямых притоках и оттоках населения с разбивкой по возрасту и 
полу на протяжении всего прогнозного периода. При этом прямые 
притоки и оттоки населения необходимы для конкретной террито-
рии.  

Практическая реализации вероятностной прогнозной модели 
воспроизводства населения 

В вероятностной прогнозной модели воспроизводство субпопу-
ляций прогнозируется между начальным и конечным годом прогноз-
ного периода с интервалом в полгода. Следовательно, показатели на 
конец и середину года для отдельных субпопуляций могут суще-
ственно отличаться. 

Демографические события (смерть, рождение, миграция) проис-
ходят в течение всего года. Однако при расчетах по модели устанав-
ливается их определенная последовательность. Чтобы в некоторой 
степени учесть непрерывность демографических событий, выдвига-
ются следующие предположения о возрастных рождаемости, смерт-
ности и миграции. 

Рождение детей привязывается к середине года, миграция отча-
сти реализуется в начале, отчасти  в конце интервала. Предполага-
ется, что всем индивидуумам в середине года исполняется ровное 
число лет (x,0), а число умерших распределяется таким образом, 
чтобы можно было оценить вероятности дожития p1 и p2 соответ-
ственно от возраста (x,0) до возраста (x,5) и от возраста (x,5) до 
(x+1,0) (см. рис. 2). 

Для обозначения конкретной субпопуляции будем использовать 
индекс S. 

Полугодовые вероятности дожития 
Полугодовые вероятности дожития представляют собой вспомо-

гательные параметры модели для оценки численностей половозраст-
ных групп на конец и середину года во всем прогнозном периоде. 
Вспомогательные параметры характеризуют вероятность того, что 
индивидуум не умрет в течение полугода.  

 

 
Рис.2  Последовательность демографических событий в вероят-
ностной прогнозной модели воспроизводства населения 
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Первая и вторая полугодовые вероятности дожития 

1,[ ,0; ,5),
S

x x tp и 2,[ ,5; 1,5),
S

x x tp   для всех субпопуляций (т.е. и для ко-

ренного населения, прямых притоков и оттоков, последующих поко-
лений прямых притоков и оттоков) оцениваются по одинаковым 
формулам. Отличаться будут только специфические для каждой суб-
популяции модельные параметры младенческой смертности 

1,[0;0,5),
S

tq  в течение полугода после рождения и дожития в возрасте 

х.  
Первая, специфическая для субпопуляции, полугодовая вероят-

ность дожития в возрастном интервале [0; 0,5), 1,[0;0,5),
S

tр , опреде-

ляется следующим образом: 

  0, 1,
1,[0;0,5), 0,5 0

0,

1
S S

S t tS
t St

t

l l
р D

l



   ,  (1) 

где ,
S
х tl   дожившие до возраста х в S-й субпопуляции в году t; 

 0,5 0
S

t
D   доля живорожденных детей, умерших, не достигнув по-

лугода в S-й субпопуляции в году t 
Все следующие полугодовые вероятности дожития от точного 

возраста х лет до возраста х,5 лет в году t рассчитываются как 
, 1,

1,[ ; ,5),
,

1 0,5
S S
х t х tS

х х t S
х t

l l
р

l


   . (2) 

Полугодовую вероятность р1 дожития можно определить как 
разность между единицей и полугодовой вероятностью умереть q1. 
При расчете q1 для возраста х в году t число умерших за полгода 

0,5 ,х tD делится на число лиц возраста х на начало года t. Число 

умерших за полугодие рассчитывается как произведение доли умер-
ших за полугодие и общего числа умерших в возрасте х. Для млад-
шей возрастной группы учитывается доля младенцев, умерших, не 
достигнув возраста полгода; для остальных возрастных групп пред-
полагается равномерное распределение смертей в течение года. Та-
ким образом, выражения (1) и (2) могут быть преобразованы в сле-
дующие выражения: 

 0,5 0 1 0,
1,[0;0,5),

0,

1
S S

tS t
t S

t

D D
р

l
 

  ; (3) 

1 ,
1,[ ; ,5),

,

0,5
1 .

S
х tS

х х t S
х t

D
р

l


      (4) 

Вторая, специфическая для субпопуляции, полугодовая вероят-
ность дожития в возрастном интервале [0,5;1) в году t, 2,[0,5;1),

S
tр  

используется для расчета численности возрастной группы 1 год на 
середину t+1 года в субпопуляции S. 

    
   
0,5 0 0, 1,

2,[0;0,5),

0, 0,5 0 0, 1,

1
1 .

S S S
t ttS

t SS S S
t t tt

D l l
р

P D l l





  
  

  

  (5) 

Вторая, специфическая для субпопуляции, полугодовая вероят-
ность дожития в возрастном интервале [x,5; x+1) в году t 

2,[ ,5; 1),
S

x x tр   определяется с учетом предположения о равномерном 

распределении смертей в возрастной группе [x; x+1) 
 
 
, 1,

2,[ ,5; 1),
, , 1,

0,5
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0,5

S S
х t х tS

х х t S S S
х t х t х t

l l
р

l l l





 
 

  

  (6) 

Вторую полугодовую вероятность дожития р2 можно опреде-
лить как разность между единицей и второй полугодовой вероятно-
стью умереть q2. При расчете q2 для возраста х,5 в году t число лиц, 
умерших в возрастной группе за рассматриваемое полугодие, де-
лится на число лиц возраста х,5 на начало полугодия. Число умерших 

за второе полугодие рассчитывается как произведение доли умер-
ших за это полугодие и общего числа умерших в возрасте х за год. 
Доля умерших во втором полугодии определяют как разность между 
единицей и долей умерших в первом полугодии. Для младшей воз-
растной группы учитывается доля младенцев умерших, не достигнув 
возраста полгода; для остальных возрастных групп предполагается 
равномерное распределение смертей в течение года. С учетом выше-
сказанного выражения (5) и (6) можно привести к следующему виду: 

  
 
0,5 0 1 0,

2,[0;0,5),

0, 0,5 0 1 0,

1
1
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ttS
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t tt
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; (7) 

1 ,
2,[ ,5; 1),

, 1 ,

0,5
1 .

0,5

S
х tS

х х t S S
х t х t

D
р

l D


 

 
 (8) 

С учетом первой и второй полугодовых вероятностей дожития 
прогнозируются численности половозрастных групп на середину и 
конец каждого года прогнозного периода.  

Численности половозрастных групп населения на середину года 
представляет собой существенные результаты вероятностной про-
гнозной модели.  

В первую очередь, заслуживают внимания численности женских 
групп репродуктивного возраста, поскольку они необходимы для 
оценки показателей рождаемости в каждой из рассматриваемых суб-
популяций. 

 
Заключение. 
В целом в работе было показаны особенности вероятностной 

прогнозной модели воспроизводства населения, учитывающей осо-
бенности субпопуляций и полугодовые вероятности дожития. Мо-
дель по-новому отражает непрерывность демографических событий, 
что позволяет повысить качество демографических прогнозов и 
обоснованность принимаемых с их использованием решений. Даль-
нейшее совершенствование модели связано с применений различ-
ных сценариев естественного движения населения.  
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On the probabilistic predictive model of population reproduction 
Brashchin R.M. 
Plekhanov Russian University of Economics 
JEL classification: C01, C02, C1, C4, C5, C6, C8 
 
The work is devoted to the substantiation of a new probabilistic model of population 

reproduction. The analysis of existing approaches to modeling population reproduction 
is carried out. Conclusions are drawn about their advantages and disadvantages. The 
differentiation of the total population into subpopulations of the indigenous population, 
direct migration inflows and outflows, and generations of their descendants is proposed. 
The necessity of assessing the gender and age composition of the population at the end 
and middle of the year is justified. An approach has been developed to account for 
migration processes that significantly affect the structure and size of the population. 
Attention is focused on statistical data that make it possible to increase the adequacy of 
the population reproduction model. Model-based forecasting involves the use of modern 
digital technologies, which allows you to constantly adjust forecasts based on current 
data. The model is of practical importance for planning and developing social and 
demographic policy measures. 

Keywords: population reproduction, forecasting demographic processes, probabilistic model 
of population reproduction, subpopulation. 
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О применении инструментов DataScince при статистическом 
исследовании субъектов малого и среднего 
предпринимательства регионов Российской Федерации 
 
 
 
Вторыгин Андрей Сергеевич 
начальник отдела, Аналитический центр Москвы, vtoryginy@gmail.com 
 
Цель исследования: Выявление зависимостей, трендов и влияния субъектов 
малого и среднего предпринимательства как базиса для формирования эф-
фективной стратегии поддержки предпринимательства для увеличения эко-
номической активности. 
Материалы и методы: Автором использованы нормативно-правовые акты 
Правительства РФ, открытый набор данных, содержащий сведения о юриди-
ческих лицах и индивидуальных предпринимателях, внесенные в Единый 
государственный реестр малого и среднего предпринимательства. В ходе ис-
следования использованы методы и инструменты анализа больших данных 
DataScince, промежуточные результаты представлены в табличных и графи-
ческих форматах. 
Результаты: Проанализирован исходный ряд данных по количеству зареги-
стрированных субъектов малого и среднего предпринимательства по Россий-
ской Федерации и ее субъектам, определены ключевые регионы с наиболь-
шим числом предпринимателей и тех, которые лидируют по приросту, на ос-
нове исходных кодов экономической деятельности собрана классификация и 
выявлены регионы-лидеры по количеству субъектов малого и среднего пред-
принимательства на 1 тысячу населения. Автором рассмотрены практические 
примеры по использованию различных библиотек и инструментов машин-
ного обучения при проведении статистического исследования. 
Заключение: Статья подчеркивает значимость практического применения ин-
струментов Data Science для статистических исследований в сфере малого и 
среднего предпринимательства. Эти методы обеспечивают более точные про-
гнозы, что помогает предпринимателям принимать обоснованные решения и 
планировать свои бизнес-стратегии с учетом актуальных данных. Кроме того, 
использование Data Science позволяет выявлять скрытые зависимости и фак-
торы, влияющие на успех предприятий, что способствует оптимизации ре-
сурсов и улучшению производственных процессов. Открытия в данной обла-
сти обещают улучшить условия для предпринимателей и стимулировать раз-
витие малого и среднего бизнеса в целом. 
Ключевые слова: регионы РФ, малое и среднее предпринимательство, обра-
ботка данных, статистическое исследование, машинное обучение, кластер-
ный анализ. 
 

Введение  
Малый бизнес играет важную роль в социально-экономическом 

развитии России. Как один из ключевых источников экономического 
роста, малый бизнес способствует созданию новых рабочих мест, 
стимулирует развитие местных рынков и инвестиций в регионы. Он 
также способствует социальному развитию, повышению уровня за-
нятости, развитию инноваций и поддержанию местных сообществ.  

Исследование может выявить связи и влияние субъектов малого 
и среднего предпринимательства на различные аспекты социально-
экономического положения Российской Федерации. Это может 
включать оценку вклада в ВВП, уровень занятости, доходы населе-
ния, инновационную активность и другие факторы. 

Вклад малого бизнеса проявляется в нескольких аспектах: 
1. Экономическое развитие 
Малый бизнес является одним из важнейших источников эконо-

мического роста в регионах. Он способствует созданию новых рабо-
чих мест, стимулирует развитие местных рынков и привлекает инве-
стиции в регион. Малые предприятия способствуют диверсифика-
ции экономики региона, увеличению конкуренции и разнообразия 
продуктов и услуг, что способствует устойчивому экономическому 
развитию регионов. 

2. Социальное развитие 
Малый бизнес способствует социальному развитию регионов, 

создавая новые рабочие места и повышая уровень занятости. Это 
особенно актуально для отдаленных и малообеспеченных регионов, 
где малый бизнес может выступать одним из основных источников 
трудоустройства местного населения. Развитие малого бизнеса 
также способствует сокращению миграции населения в крупные го-
рода, что в свою очередь способствует равномерному развитию ре-
гионов и снижению социального неравенства. 

3. Инновации и технологический прогресс 
Малый бизнес является центром инноваций и новаторства. Ма-

лые предприятия могут быть более гибкими и быстрыми внедрите-
лями новых технологий и практик, способствуя росту производи-
тельности и конкурентоспособности региона. Малый бизнес также 
способствует развитию научно-технического потенциала регионов, 
в том числе путем взаимодействия с научными и образовательными 
учреждениями и развития инновационной инфраструктуры. 

4. Развитие местных сообществ 
Малый бизнес укрепляет местные сообщества, стимулируя эко-

номическое, социальное и культурное развитие таких сообществ. 
Малые сообщества, такие как малые населенные пункты, деревни, 
сельские и приграничные территории часто сталкиваются с опреде-
ленными вызовами, такими как недостаток рабочих мест, низкий 
уровень доходов, ограниченные возможности для развития и улуч-
шения качества жизни.  

Исследования малого бизнеса и его роли в развитии страны про-
водятся как в России, так и за рубежом. Отечественные исследования 
малого бизнеса в России проводятся различными организациями, та-
кими как государственные учреждения, научно-исследовательские 
институты, университеты, а также частные исследовательские цен-
тры. Они могут быть основаны на различных методологиях, включая 
анализ статистических данных, опросы малых предпринимателей, 
аналитические исследования и др. Зарубежные исследования малого 
бизнеса также могут быть полезны для изучения опыта других стран 
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в развитии малого бизнеса, адаптации и применения зарубежных 
практик в российских условиях, а также для проведения сравнитель-
ных анализов и выявления передовых подходов и решений. 

Применение методов Data Science позволяет выявить и анализи-
ровать тренды и зависимости в данных, которые связанны с малым и 
средним предпринимательством. Например, можно исследовать вли-
яние размера предприятий, отраслевой структуры, региональных 
особенностей и других факторов на их производительность и разви-
тие. 

 
Источники информации 
Основными источниками данных о состоянии малого бизнеса в 

России являются статистические сборники Федеральной службы 
Государственной статистики, аналитические отчеты Министерства 
экономического развития, Российской ассоциации предпринимате-
лей, Фонда развития малого и среднего бизнеса, Центра стратегиче-
ских разработок и других. Помимо отечественных источников дан-
ных, существует ряд международных организаций, таких как Все-
мирный банк, международная организация труда, организация эко-
номического сотрудничества и иные. 

Вышеуказанные источники представляют собой агрегирован-
ные данные по количеству субъектов малого и среднего предприни-
мательства, сгруппированные по Федеральным округам и субъектам 
Российской Федерации по категориям субъектов предприниматель-
ства: микропредприятия, малые предприятия и средние предприятия 
без указания информации о виде экономической деятельности. При-
веденные данные являются обобщающими и позволяют получить 
лишь первичное представление о состоянии регионального малого 
бизнеса. 

Для детального и углубленного статистического анализа сектора 
малого и среднего бизнеса необходимы исходные данные, содержа-
щие сведения о каждой организации, претендующей на льготы и га-
рантии, а также соответствующей критериям субъектов малого и 
среднего предпринимательства, согласно статьи 4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

Под первичной базой данных о состоянии малого бизнеса в Рос-
сии в рамках проводимого исследования понимаются сведения из 
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 
ведение которого осуществляется Федеральной налоговой службой. 

Единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства находится в открытом доступе в сети Интернет и опубликован 
на портале открытых данных Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации. Указанный набор данных содержит первичные 
сведения о полном и сокращенном наименовании юридического 
лица, присвоенного идентификационного номера налогоплатель-
щика, местонахождении и сведений об основном и дополнительных 
видах деятельности по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД 2). 

В связи с ежемесячным обновлением реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства и оптимизации использования опе-
ративной памяти электронно-вычислительной машины в рамках 
проводимого исследования под исходными данными будет пони-
маться полный набор данных, опубликованный на 10 января каждого 
года. Таким образом, анализируемые данные реестра будут до-
ступны для анализа с 2017 по 2023 гг. 

 
Методы обработки исходных данных 
Указанный набор данных представлен в текстовом формате 

eXtensible Markup Language (XML) в виде дерева, состоящего из эле-
ментов, атрибутов, текстовых значений и комментариев, организо-
ванных в иерархическую структуру.  

Исходные данные содержат следующие поля: 
1. Полное и сокращенное наименование юридического лица; 
2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН); 

4. Сведения об индивидуальном предпринимателе, включен-
ном в реестр МСП; 

5. Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; 
6. ИНН индивидуального предпринимателя; 
7. ОГРНИП индивидуального предпринимателя; 
8. Сведения о месте нахождения юридического лица / месте 

жительства индивидуального предпринимателя (субъект, район, го-
род, населенный пункт); 

9. Сведения об основном и дополнительном видах экономиче-
ской деятельности по ОКВЭД 2. 

Для обработки исходных данных используется высокоуровне-
вый, интерпретируемый, объектно-ориентированный язык програм-
мирования Python. Библиотеки для работы с XML в Python имеют 
простой и интуитивно понятный синтаксис, который упрощает раз-
бор и обработку данных. Эти библиотеки предлагают широкие воз-
можности для обработки сложных XML структур, включая поиск, 
извлечение, изменение и удаление элементов, атрибутов и содержи-
мого XML документа. Python также может быть легко интегрирован 
с другими технологиями и библиотеками, такими как работа с сетью, 
базами данных и другими форматами данных, что делает его универ-
сальным инструментом для обработки XML. 

В качестве библиотеки для разбора XML структуры использу-
ется BeatufulSoup предназначенная для разбора и обработки и XML-
документов. Она позволяет легко извлекать данные из веб-страниц и 
проводить их структурирование для дальнейшего анализа или обра-
ботки. Beautiful Soup предоставляет удобные методы для поиска, 
навигации и манипуляции элементов XML, позволяя эффективно из-
влекать информацию из веб-страниц.  

Итоговый сформированный файл за один рассматриваемый период 
содержит около 6 млн. строк, за исследуемые 7 лет количество записей 
увеличивается до 42 млн. записей. Такой объем информации невоз-
можно анализировать при помощи распространенных программных 
приложений для работы с числовыми данными, проведения расчетов, 
создания графиков и визуализации данных, например MS Excel, который 
позволяет работать с объемом информации в 1 млн. строк. 

Для этого на персональном компьютере развернута база данных 
на основе открытого программного обеспечения, представляющего 
собой инструмент управления базами данных SQLite. Главная цель 
этого действия - провести анализ данных, то есть изучить содержи-
мое базы данных, проанализировать данные и получить информа-
цию из них. База данных хранится в одном файле файловой системы, 
что делает ее простой и легкой при применении в исследовании. 

Итоговый процесс обработки данных от загрузки исходных файлов 
до получения результатов состоит из 4-х последовательных этапов: 

1. Получение и загрузка исходных данных на сайте ФНС; 
2. Обработка полученных файлов в Python; 
3. Развертывание базы данных; 
4. На основе SQL запросов создаются агрегированные отчеты 

по необходимым полям. 
Схематично процесс представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1 Процесс обработки исходных данных 

 
Анализ данных 
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Пандемия коронавируса внесла свои изменения и на отрасль ма-
лого предпринимательства в России. Несмотря на снижение количе-
ства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020-
2021 году на 2 и 4 % соответственно, число субъектов МСП на 10 
января 2023 составляет 5,9 млн чел. (что меньше на 50 тыс. ед. по 
сравнению с 2019 годом). Количество вновь созданных организаций, 
зарегистрированных в реестре МСП с 2021 года имеет тенденцию 
роста и в 2023 составляет 1 млн. ед. Динамика количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства по Российской Федерации 
представлена на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2 Динамика субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, 2017-2023 гг. 

 
Большая часть субъектов малого и среднего бизнеса традиционно 

зарегистрирована в столице. В 2023 году на Москву приходится 14% от 
общего количества или почти 6 млн. организаций. Московская область 
занимает 2 место с 4,1 млн и 7%. Замыкают топ 5 регионов по числу 
субъектов МСП город Санкт-Петербург (6% или 3,5 млн.), Краснодар-
ский край (5% или 2,7 млн.) и Свердловская область (3% или 2 млн.). 
Меньше всего предпочитают вести малый бизнес в Ненецком и Чукот-
ском автономных округах и Чеченской республике. 

У 18 субъектов Российской Федерации в 2023 году количество 
зарегистрированных субъектов малого и среднего предприниматель-
ства превысило допандемийный уровень 2019 года. Например, в го-
роде Москве на начало 2023 года в реестре зарегистрировано 833,3 
тыс. организаций малого и среднего бизнеса, что превышает показа-
тели 2019 года на 5%. 

Наибольший прирост по количеству МСП за рассматриваемый 
период (2017-2023 гг.) отмечен в субъектах Северо-Кавказского фе-
дерального округа: республике Ингушетия (+73% или 2,3 млн 
больше); республике Дагестан (+32% или 10,6 млн); Чеченской рес-
публике (+13% или на 3,6). В топ регионов по приросту МСП за 7 
лет также вошли Ленинградская и Московская область (+39 и 38%), 
республики Калмыкия и Тыва (+26% и + 149), Ненецкий и Чукотский 
автономные округа (+16 и 13%). Замыкает топ 10 регионов по мак-
симальному уровню прироста по количеству зарегистрированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства город Москва 
+10 % с увеличением на 78,3 млн.  

В группу регионов с отрицательным приростом вошли республика 
Коми (-20%); Кировская (-18%) и Астраханская области (-17%). Распре-
деление регионов Российской Федерации по приросту количества юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о кото-
рых содержатся в реестре МСП представлено на рисунке 3. 

В целом по Российской Федерации 379 тыс. субъектов малого и 
среднего предпринимательства или 6% в качестве основного кода 
экономической деятельности в 2023 году указало ОКВЭД 49.4 «Де-
ятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по пере-
возкам». К розничной торговле ОКВЭД 47.9 «Торговля розничная 
вне магазинов, палаток и рынков, ОКВЭД 47.71 «Торговля рознич-
ная в неспециализированных магазинах; ОКВЭД «47.7» Торговля 
розничная прочими товарами в специализированных магазинах» от-
носятся 14% или 853 тыс. организаций. В ОКВЭД 49.32 «Деятель-
ность такси» попал лишь 1% субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по Российской Федерации в количестве 71,7 тыс.  

 

 
Рис. 3 Распределение субъектов РФ по приросту количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства (2023 к 
2017 гг.) 

 
За последние 6 лет с 2017 по 2023 года наблюдается существен-

ный рост количества малого и среднего предпринимательства в от-
раслях розничной торговли, а именно ОКВЭД 47.91 «Торговля роз-
ничная по почте или по информационно-коммуникационной сети 
Интернет» (+193,7 тыс. субъектов МСП); ОКВЭД 62.01 «Разработка 
компьютерного программного обеспечения» (+ 44,6 тыс.); ОКВЭД 
49.42 «Предоставление услуг по перевозкам» (+32,8 тыс.) и в отрасли 
общественного питания ОКВЭД 56.10.1 «Деятельность ресторанов и 
кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, рестора-
нов быстрого питания и самообслуживания» (+18,8 тыс.) . 

Наибольший спад зафиксирован в объектах нестационарной роз-
ничной торговли: ОКВЭД «47.8» Торговля розничная в нестационар-
ных торговых объектах и на рынка (-77%); ОКВЭД 47.9 Тор-
говля розничная вне магазинов, палаток, рынков (-73%); ОКВЭД 
47.1 «Торговля розничная в неспециализированных магазинах» (-
62%) и отрасли оптовой и розничной автотранспортными сред-
ствами: ОКВЭД 45.3 «Торговля автомобильными деталями, узлами 
и принадлежностями» (-61%) и ОКВЭД 45.20.1 «Техническое обслу-
живание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых авто-
транспортных средств» (-36%). 

 

 
Рис. 4 Обобщенная структура видов экономической деятельно-
сти субъектов малого и среднего предпринимательства по Рос-
сийской Федерации в 2023 г. 

 
Укрупнённо наибольшее количество субъектов МСП по Россий-

ской Федерации в 2023 году ведут экономическую деятельность в 
сферах оптовой и розничной торговли, ремонте автомобильных 
средства и мотоциклов (33%), строительстве (9%) и области транс-
портировки и хранения (9%). Обобщенная структура малого и сред-
него предпринимательства по ОКВЭД представлена на рис. 4. 
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Классификация регионов Российской Федерации  
В рамках исследования сформирован классификатор субъектов 

Российской Федерации на основе кластерного анализа. Кластерный 
анализ является мощным инструментом, позволяющим выявлять 
внутренние группы или кластеры в больших объемах данных на ос-
нове их сходства или различий. Цель анализа заключается в выявле-
нии типологии регионов Российской Федерации с учетом количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу насе-
ления. Это позволит исследовать и классифицировать регионы по их 
предпринимательскому потенциалу и развитию. Кластеризация ре-
гионов поможет выделить группы схожих регионов, которые могут 
иметь общие проблемы и вызовы, а также схожие потребности в под-
держке и стимулировании развития предпринимательства.  

При формировании классификатора на основе кластерного ана-
лиза применяется метод Уорда, который базируется на измерении 
расстояний между объектами и объединении ближайших кластеров 
для формирования иерархической структуры кластеров. Процесс 
кластеризации методом Уорда начинается с разделения всех регио-
нов на отдельные кластеры. Затем на каждом шаге расстояние между 
кластерами вычисляется и используется для определения наиболее 
похожих кластеров, которые объединяются в новые кластеры. Этот 
процесс продолжается до тех пор, пока все регионы не будут объеди-
нены в один кластер или пока не будет достигнуто определенное 
условие остановки. 

Использование метода Уорда позволит учесть не только абсо-
лютное количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, но и учитывать показатель на 1 тысячу населения, что позволит 
более справедливо сравнивать и классифицировать регионы с раз-
личной численностью населения. 

Результатом кластеризации методом Уорда является иерархиче-
ская дендрограмма, которая представляет собой дерево кластеров. 
На дендрограмме можно визуально определить оптимальное число 
кластеров, основываясь на расстояниях между кластерами и порого-
вом значении. 

В ходе исследования, в Python для реализации кластеризации ме-
тодом Уорда использованы библиотеки: scipy, scikit-learn, pandas. 
Первым шагом необходимо предварительно загрузить данные о ко-
личестве субъектов малого и среднего предпринимательства по ре-
гионам Российской Федерации в виде массива на 1 тысячу населе-
ния. Функция linkage() используется для вычисления матрицы рас-
стояний между регионами на основе метода Уорда. Затем с помощью 
функции dendrogram() строится дендрограммы на основе получен-
ной матрицы расстояний. После этого с помощью функций из биб-
лиотеки matplotlib.pyplot настраиваются оси и заголовок дендро-
граммы, и она отображается с помощью функции show(). Пример 
дендрограммы представлен на рисунке 5.  

Вычисление оптимального количества кластеров по иерархиче-
ской дендрограмме определено методом сокращения высоты (Height 
reduction method): длина вертикальных отрезков изменяется по мере 
движения вниз по дендрограмме. Необходимо найти такой уровень 
сокращения высоты, где отрезки становятся более "компактными". 
Количество кластеров, соответствующее этому уровню, будет счи-
таться оптимальным. 

По вертикальной оси Y отображается дистанция между класте-
рами, то есть чем ближе к вершине, тем она больше. На основании 
дендрограммы (рис. 5) можно выбрать количество кластеров, на ко-
торое разумно поделить данные: 5 кластеров регионов Российской 
Федерации. 

Следующим этапом определения количества кластеров происхо-
дит передача указанного значения в функцию 
AgglomerativeClustering() с указанием двух ключевых параметров: 
affinity (метрика, используемая при вычислении расстояния между 
экземплярами в массиве объектов) и linkage (критерий связи, опре-
деляющий использование расстояний между объектами наблюде-

ний. В данном исследовании применяется метод Уорда, этот прин-
цип сводит к минимуму дисперсию объединяемых кластеров). За-
ключительным этапом является вызов метода fit_predict() и передача 
исходных данных: регион, частное количества субъектов МСП и 
численности постоянного населения на 1 января 2023 года.  

 

 
Рис. 5 Иерархическая кластерная дендрограмма 

 
Полученные в ходе кластеризации результаты представлены в 

таблице 1. В дополнение к характеристикам кластеров рассчитаны 
следующие статистические показатели: диапазон значений в кла-
стере (DIAP), среднее арифметическое (AA), стандартное отклоне-
ние (S), коэффициент вариации (CV). Справочно указано получив-
шееся количество регионов в кластере (CNT). 

 
Таблица 1 
Результаты кластеризации 

Номер 
кластера

Характеристика 
кластеров 

Перечень субъектов Российской 
Федерации 

1 DIAP 30-38 Московская обл., Краснодарский 
край, г. Санкт-Петербург, Ростовская 
обл., Респ. Крым, Сахалинская обл., 
Респ. Калмыкия, Камчатский край, 

Магаданская обл., Ненецкий автоном-
ный округ 

AA 32,9 
S 2,4 

CV 7% 
CNT 10 

2 DIAP 25-29 г. Москва, Свердловская обл., Ново-
сибирская обл., Ставропольский край, 

Ленинградская обл., Приморский 
край, Белгородская обл., Владимир-
ская обл., Пензенская обл., Чуваш-
ская Респ., Калининградская обл., 

Респ. Саха (Якутия), Калужская обл., 
Ивановская обл., Орловская обл., г. 

Севастополь, Респ. Карелия, Ко-
стромская обл., Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, Респ. Адыгея, Респ. 

Алтай 

AA 26,7 
S 1,4 

CV 5% 
CNT 21 

3 DIAP 21-24 Респ. Татарстан, Челябинская обл., 
Нижегородская обл., Самарская обл., 
Красноярский край, Пермский край, 
Воронежская обл., Иркутская обл., 

Волгоградская обл., Алтайский край, 
Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Оренбургская обл., Ом-
ская обл., Тульская обл., Удмуртская 
Респ., Тверская обл., Кировская обл., 

Хабаровский край, Брянская обл., 
Ярославская обл., Ульяновская обл., 
Липецкая обл., Вологодская обл., Ря-
занская обл., Курская обл., Томская 

обл., Архангельская обл., Тамбовская 
обл., Смоленская обл., Астраханская 
обл., Амурская обл., Респ. Коми, Мур-

манская обл., Новгородская обл., 

AA 22,8 
S 1,0 

CV 4% 
CNT 37 
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Псковская обл., Респ. Хакасия, Чукот-
ский автономный округ 

4 DIAP 16-20 Респ. Башкортостан, Саратовская 
обл., Кемеровская обл., Респ. Буря-
тия, Забайкальский край, Респ. Мор-
довия, Курганская обл., Кабардино-
Балкарская Респ., Респ. Марий Эл, 

Респ. Северная Осетия - Алания, Ка-
рачаево-Черкесская Респ., Респ. 

Тыва, Еврейская автономная обл. 

AA 18,6 
S 1,5 

CV 8% 
CNT 13 

5 DIAP 6-11 Тюменская обл., Респ. Дагестан, Че-
ченская Респ., Респ. Ингушетия AA 8,9 

S 2,2 
CV 25% 

CNT 4 
 
Анализ получившихся результатов типологии регионов Россий-

ской Федерации по количеству субъектов малого и среднего пред-
принимательства на 1 тысячу постоянного населения заключает 5 
кластеров территорий. Наилучший экономический потенциал в кла-
стере 1, куда вошли 10 субъектов России, имеющих наибольшее ко-
личество зарегистрированных субъектов МСП на 1 тыс. населения: 
32,9. Город Москва оказался в кластере № 2 с диапазоном от 25 до 
29 единиц МСП на 1 тысячу населения. Наименьшее количество 
предпринимателей оказалось в кластере № 5, объединившим собой 
3 республики Северного Кавказа и Тюменскую область. 

 
Заключение 
В данной статье было рассмотрено применение инструментов 

Data Science при проведении статистического исследования субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. Data Science — это 
мощный инструментарий, который объединяет статистические ме-
тоды, анализ данных и машинное обучение для извлечения ценной 
информации из больших объемов данных. Применение этих инстру-
ментов может значительно улучшить качество и точность статисти-
ческих исследований, а также обеспечить более глубокое понимание 
особенностей предпринимательской деятельности в сфере малого и 
среднего бизнеса. 

В ходе статьи были рассмотрены следующие аспекты применения 
инструментов Data Science в ходе статистического исследовании реестра 
малого и среднего предпринимательства Российской Федерации: 

1. Обработка и анализ исходных данных  
Использование алгоритмов машинного обучения позволяет об-

рабатывать и анализировать большие объемы данных, выявлять 
скрытые зависимости и паттерны, а также выделять важные фак-
торы, влияющие на успех предприятий малого и среднего бизнеса. 
Data Science позволяет эффективно использовать ресурсы предприя-
тий, оптимизировать производственные процессы, управление запа-
сами и маркетинговые стратегии. 

2. Типологизация регионов 
Типология регионов позволяет выделить группы регионов со 

схожими характеристиками количества МСП на 1 тысячу населения. 
Это помогает выявить различия между регионами и выявить их осо-
бенности. Анализ типологии определяет успешные практики и осо-
бенности регионов с высоким уровнем концентрации предпринима-
тельства и является эффективным инструментом для других субъек-
тов при принятии управленческих решений о внедрении аналогич-
ных мер поддержки.  

Однако стоит отметить, что применение инструментов Data 
Science также сопряжено с определенными сложностями и вызо-
вами. Необходимость обработки больших объемов данных, выбор 
оптимальных алгоритмов и моделей, а также интерпретация резуль-
татов требуют компетентности и экспертизы в области машинного 
обучения и больших данных. 

В заключение, статья подчеркивает важность применения ин-
струментов Data Science при статистическом исследовании предпри-

нимательства субъектов малого и среднего бизнеса. Эти инстру-
менты предоставляют новые возможности для улучшения процессов 
управления, прогнозирования и принятия решений, что способ-
ствует развитию предпринимательства и повышению его конкурен-
тоспособности на рынке. Однако для эффективного использования 
Data Science необходимо обеспечивать высокий уровень компетен-
ций и аккуратности в анализе данных, чтобы получить релевантные 
и достоверные результаты исследования. 
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On the use of DataScince tools in a statistical study of small and medium-sized businesses 

in the regions of the Russian Federation 
Vtorigin Andrey Sergeevich 
Moscow Analytical Center 
JEL classification: C01, C02, C1, C4, C5, C6, C8 
 
The purpose of the study: Identification of dependencies, trends and influence of small and 

medium-sized businesses as a basis for the formation of an effective strategy for 
supporting entrepreneurship to increase economic activity. 

Materials and methods: The author used regulatory legal acts of the Government of the Russian 
Federation, an open data set containing information on legal entities and individual 
entrepreneurs entered into the Unified State Register of Small and Medium-Sized 
Entrepreneurship. The study used DataScince big data analysis methods and tools, 
intermediate results are presented in tabular and graphical formats. 
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Results: The initial data series on the number of registered small and medium-sized businesses 
in the Russian Federation and its regions was analyzed, key regions with the largest 
number of entrepreneurs and those leading in growth were identified, a classification was 
compiled based on the source codes of economic activity and the leading regions in terms 
of the number of small and medium-sized businesses per 1,000 population were 
identified. The author reviewed practical examples of using various libraries and machine 
learning tools in conducting statistical research. Conclusion: The article emphasizes the 
importance of the practical application of Data Science tools for statistical research in the 
field of small and medium-sized businesses. These methods provide more accurate 
forecasts, which helps entrepreneurs make informed decisions and plan their business 
strategies taking into account current data. In addition, the use of Data Science allows 
you to identify hidden dependencies and factors affecting the success of enterprises, 
which helps optimize resources and improve production processes. Discoveries in this 
area promise to improve the conditions for entrepreneurs and stimulate the development 
of small and medium businesses in general.  

Keywords: regions of the Russian Federation, small and medium-sized businesses, data 
processing, statistical research, machine learning, cluster analysis. 
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Проведено численное моделирование приточной струи, формирующейся при 
истечении из низкоскоростного воздухораспределителя, на основе трех раз-
ных CFD-моделей. Расчеты были проведены в программных комплексах 
Simcenter STAR-CCM+ и ANSYS CFX. Разработанные модели отличались 
степенью детализации реальной конструкции воздухораспределителя и 
3D/2D постановкой. Максимальная размерность сетки для рассматриваемых 
моделей составила 68 млн. ячеек. Получено, что наиболее простой и наиболее 
распространённый в практике моделирования вариант описания воздухорас-
пределительного устройства дает как количественно, так и качественно от-
личные результаты от более подробных моделей. Исследования показали, что 
течение, формируемое низкоскоростным воздухораспределителем, суще-
ственно трехмерное и не является осесимметричным. Получено, что для кор-
ректного выбора математической модели необходимо провести сравнение с 
результатами натурного эксперимента. 
Ключевые слова: вытесняющая вентиляция, воздухораспределение, CFD-
моделирование, низкоскоростной воздухораспределитель. 
 

Введение  
Вытесняющая вентиляция широко применяется в обществен-

ных, административных и промышленных помещениях [1 – 3]. При 
проектировании такого типа системы вентиляции подбор низкоско-
ростных воздухораспределителей, как правило, осуществляется по 
дальнобойности или изовеллам, представленным в каталогах произ-
водителей. Детальный расчёт воздухораспределения, как это дела-
ется для перемешивающей вентиляции [4], не производится. Счита-
ется, что обеспечение нормируемой скорости на заданном расстоя-
нии от воздухораспределителя является достаточным условием для 
обеспечения комфортных условий в обслуживаемой зоне. При этом 
возможны такие ситуации, когда при взаимодействии охлаждённой 
струи от воздухораспределителя с нагретой поверхностью (оборудо-
вание, большое скопление людей и т. п. ) , происходит её всплывание 
недалеко от места истечения, таким образом большая часть обслу-
живаемой зоны остаётся не охваченной приточным потоком и не 
вентилируется в должной мере, образуются застойные зоны. Это 
также может привести к возникновению вторичных течений, направ-
ленных сверху вниз, таким образом в помещение происходит фор-
мирование перемешивающей вентиляции, а не вытесняющей, как за-
думано изначально в проекте. Прогнозирование и исключение таких 
ситуаций в настоящий момент возможно только с помощью числен-
ного моделирования воздухораспреления [5]. Методы численного 
моделирования (CFD-моделирование) приобретают все большую 
популярность для решения задач воздухораспределения [6 – 8]. 

Но такой метод расчёта сложен в освоении: требуются годы 
практики с регулярной валидации своих расчётов с помощью натур-
ных экспериментов. Поэтому корректное численное моделирование, 
которое будет соответствовать реально формирующемся микрокли-
мату в помещении, остаётся пока недоступным способом для боль-
шинства проектировщиков. В связи с чем разработка инженерной 
методики, учитывающей взаимодействие охлаждённой приточной 
струи от низкоскоростных ВР и различных препятствий, а также ис-
точников тепловыделение является важной и актуальной задачей. 

Для создания такой методики необходимо проведение серии 
численного моделирования формируемых при работе вытесняющей 
вентиляции параметров микроклимата с варьированием таких фак-
торов как размеры помещения, общая внутренняя тепловая нагрузка, 
количество людей и пр. 

При этом первым этапом в такой работе является создание мате-
матической модели для описания истечения из низкоскоростного 
воздухораспределителя (ВР). Разработанная математическая модель 
должна с достаточной для практики точностью описывать пара-
метры формируемого низкоскоростным ВР течения. При этом раз-
мерность модели (количество расчетных ячеек) должна быть такой, 
чтобы была возможность описать с ее помощью реальное помеще-
ние с большим количеством воздухораспределителей. 

В работе проведена разработка математических моделей для те-
чения, формируемого при истечении из низкоскоростного перфори-
рованного воздухораспределителя (рисунок 1, слева), состоящего из 
двух коаксиальных перфорированных цилиндрических поверхно-
стей. Также внутри воздухораспределителя предусмотрены кон-
структивные элементы, предназначенные для выравнивания потока 
по высоте воздухораспределителя при истечении в помещение. 
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Методы 
Инструментом исследования в настоящей работе являлись вы-

числительные комплексы Simcenter STAR-CCM+ [9] и ANSYS CFX 
[10], основанные на численном решении трехмерных дифференци-
альных уравнений сохранения. Уравнения сохранения (1)-(5), опи-
сывающие течение, формируемое низкоскоростным воздухораспре-
делителем, аналогичны [8]. 

Уравнение сохранения массы 
డఘ

డ௧
 𝛻 ⋅ ሺ𝜌�⃗�ሻ ൌ 0, (1) 

уравнение сохранение импульса 
డఘ⃗

డ௧
 𝛻 ⋅ ሺ𝜌�⃗��⃗�ሻ ൌ െ𝛻𝑝  𝛻 ⋅ ሺ𝜏  𝜏௧ሻ  𝜌𝑔, (2) 

где 𝜏 – тензор вязких напряжений, 𝜏௧ – тензор Рейнольдсовых 
напряжений, определенный в соответствии с обобщенной гипотезой 
Буссинеска 

𝜏௧ ൌ 𝜇௧ሺ𝛻�⃗�  ሾ𝛻�⃗�ሿ்ሻ െ
ଶ

ଷ
𝜇௧𝛻 ⋅ �⃗�𝐼 െ

ଶ

ଷ
𝜌𝑘𝐼, (4) 

уравнение сохранения энергии 
డఘா

డ௧
 𝛻 ⋅ ሺ�⃗�ሾ𝜌𝐸  𝑝ሿሻ ൌ 𝛻 ⋅ ሺ�⃗� ⋅ ሾ𝜏  𝜏௧ሿሻ െ 𝛻 ⋅ ሺ�⃗�  �⃗�௧ሻ  𝑆, (5) 

где �⃗�, �⃗�௧  – молекулярная и турбулентная составляющие вектора 
плотности теплового потока; ρ — плотность воздуха; �⃗�— скорость 
потока; 𝐼 — единичный тензор; t — время; S – источниковый член. 

Для нахождения характеристик турбулентности использовалась 
k-ε модель турбулентности [3, 4].  

Уравнения радиационного теплообмена не решались. 
 
Постановка задачи 
В работе проведено численное моделирование истечения из низ-

коскоростного воздухораспределителя для трех различных вариан-
тов математической модели (таблица 1).  

Расход воздуха через воздухораспределитель во всех расчетах 
задавался равным L=434 м3/ч. В объеме расчетной области задавался 
источниковый член для уравнения энергии такой, чтобы разница 
температур на истечении из воздухораспределителя и в помещении 
на отметке 1м от поверхности пола (на удалении 1 м от воздухорас-
пределителя) составила 3°С. То есть расчеты проводились для неизо-
термичного режима истечения в помещение. 

Для варианта №2 и варианта №3 (таблица 1) равномерный про-
филь скорости задавался на входе в подводящий патрубок воздухо-
распределителя, для варианта №1 – непосредственно на цилиндри-
ческой поверхности воздухораспределителя. 

 
Таблица 1 
Математические модели, разработанные для проведения расче-
тов 
Вариант, 

№ 
Описание модели Инструмент ис-

следования 
Количество 
расчетных 
ячеек, млн. 

1 3D постановка, конструкция 
ВР упрощена (цилиндриче-
ская поверхность без пер-

форации) 

STAR-CCM+ 0,3 

2 Осесимметричная поста-
новка, рассмотрен сектор 
7°15', конструкция ВР по-
дробно воспроизведена 

ANSYS CFX 25 

3 3D постановка, конструкция 
ВР подробно воспроизве-

дена 

STAR-CCM+ 68 

 
Расчетные сетки, использовавшиеся при проведении моделиро-

вания представлены на рисунках 1 – 3, размерность соответствую-
щих сеток приведена в таблице 1. Отметим, что подобность разре-
шения расчетной сеткой перфорации ВР, течения между коаксиаль-
ными цилиндрами наилучшая для варианта №2. Ели с аналогичной 
подробностью описывать течение в 3D постановке (вариант №3), то 

размерность сетки составила бы 3,4 млрд. ячеек, что для авторов не 
представлялось возможным при выполнении моделирования. 

 

 
Рисунок 1 – Действительная геометрия воздухораспределителя 
(слева), детализация расчетной сетки вблизи воздухораспредели-
теля в Simcenter STAR- CCM+ для вариант №1 (справа) 

 

 
Рисунок 2 – Детализация расчетной сетки вблизи перфорации в 
ANSYS CFX для варианта №2 

 

 
Рисунок 3 –Детализация расчетной сетки в Simcenter STAR-CCM+ 
для варианта №3 

 
Результаты расчетов 
Результаты расчетов представлены в виде полей модуля скоро-

сти в различных сечения на рисунках 4 – 8, а также значений скоро-
сти в точках, расположенных на различной высоте и расстоянии от 
оси воздухораспределителя (таблицы 2 – 5). 

Получено, что структура течения на выходе из ВР при подроб-
ном описании в модели внутренней конструкции воздухораспреде-
лителя, в том числе двойной перфорации (варианты №2, №3), за-
метно отличается от упрощенной постановки, при которой равно-
мерный профиль скорости задается с цилиндрической поверхности. 
Так, для вариантов №2 и №3 хорошо виден поток с относительно 
высокими скоростями, формируемый при истечении из нижней ча-
сти воздухораспределителя и распространяющийся вначале под уг-
лом ≈45° к поверхности пола (рисунки 5, 6). Далее, этот поток сли-
вается с потоками из средней и верхней части воздухораспредели-
теля, и результирующая струя настилается на поверхность пола. Для 
упрощенной постановки (вариант №1) такого потока при истечении 
из нижней части воздухораспределителя не формируется (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Поле модуля скорости в плоскости YZ, вариант №1 

 

 
Рисунок 5 – Поле модуля скорости в плоскости YZ, вариант №2  
 

 
Рисунок 6 – Поле модуля скорости в сечении YZ, вариант №3 
 
На рисунках 7 и 8 представлены поля модуля скорости, формируе-
мые в горизонтальных сечениях на различном расстоянии от по-
верхности пола. Видно, что при использовании численной модели, 
подробно описывающей детализацию конструкцию воздухораспре-
делителя (вариант №3), течение формируется существенно 
трехмерным, не смотря на практически осесимметричность са-
мой конструкции.  
 

 
Рисунок 7 – Поле модуля скорости в горизонтальном сечении 
Z=0,073 м для варианта №1 (слева) и варианта №3 (справа) 
 

 
Рисунок 8 – Поле модуля скорости в горизонтальном сечении 
Z=0,275 м для варианта №1 (слева) и варианта №3 (справа) 

 
Значения модуля скорости, полученные в различных точках, ле-

жащих в плоскости Х=0 м для трех моделей, представлены в табли-
цах 2 – 5. Видно, что все три варианта математических моделей дают 
заметно отличающиеся скорости в формируемом при истечении из 
низкоскоростного воздухораспределителя потоке. Более высокие 
значения скорости, получаемые для осесимметричной постановки 
(вариант №2) по сравнению с вариантом №3 может объясняться тем, 
что существенная неравномерность течения по углу (в цилиндриче-
ской системе, связанной с осью ВР) для варианта №3 приводит к 
тому, что в плоскости X=0 оказываются скорости ниже (рисунок 7, 
справа) чем среднерасходовые, которые имеют место при моделиро-
вании в осесимметричной постановке (вариант №2 ). 

 
Таблица 2 
Модуль скорости при Х=0 м, Y=0.2 м, м/с 

Z, м Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 
0.275 0.10 0.22 0.11 
0.14 0.10 0.34 0.17 

0.105 0.10 0.62 0.34 
0.073 0.10 0.04 0.30 
0.038 0.10 0.07 0.11 

 
Таблица 3 
Модуль скорости при Х=0 м, Y=0.4 м, м/с 

Z, м Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 
0.275 0.13 0.07 0.17 
0.14 0.20 0.06 0.09 

0.105 0.13 0.07 0.08 
0.073 0.07 0.09 0.07 
0.038 0.06 0.10 0.07 

 
Таблица 4 
Модуль скорости при Х=0 м, Y=0.6 м, м/с 

Z, м Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 
0.275 0.19 0.27 0.10 
0.14 0.17 0.13 0.22 

0.105 0.15 0.04 0.20 
0.073 0.12 0.06 0.16 
0.038 0.04 0.14 0.13 

 
Таблица 5 
Модуль скорости при Х=0 м, Y=0.8 м, м/с 

Z, м Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 
0.275 0.08 0.02 0.10 
0.14 0.18 0.20 0.14 

0.105 0.16 0.25 0.20 
0.073 0.15 0.24 0.22 
0.038 0.12 0.17 0.21 

 
Отметим, что на удалении от поверхности истечения из воздухо-

распределителя, различие между максимальными значениями скоро-
стей для вариантов №2 и №3 становится меньше (таблица 5). 

 
Заключение 
В результате исследования получено, что рассмотренные вари-

анты математических моделей воздухораспределителя дают заметно 
отличающиеся значения скоростей в приточной струе. 
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Показано, что упрощенный вариант с заданием равномерного 
профиля скорости на выходе из низкоскоростного воздухораспреде-
лителя дает не только количественно, но и качественно отличные ре-
зультаты от вариантов, при которых напрямую учитывается кон-
струкция воздухораспределителя с перфорацией. В тоже время, в 
практике моделирования микроклимата часто используются такие 
упрощения, так как, во-первых, у проектировщиков нет детальной 
информации о конструкции ВР, а во-вторых, стремятся к экономии 
вычислительных ресурсов. В итоге это приводит к некорректным ре-
зультатам моделирования приточных струй. 

Получено, что течение, формируемое низкоскоростным возду-
хораспределителем, существенно трехмерное и не является осесим-
метричным. Так, сектор и полноразмерная модель имеют различия в 
качественной картине и количественных значениях на участке фор-
мирования струи. При этом на расстоянии 0.8 м, когда струя уже 
сформировалась и настилилась на пол, значения максимальных ско-
ростей различаются в пределах 10%, что является допустимой по-
грешностью. 

Для выбора математической модели, позволяющей с достаточ-
ной для практики точностью описать истечение из низкоскоростного 
перфорированного воздухораспределителя, необходимо выполнить 
сравнение с натурным экспериментом. 
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Анализ корреляции и прогнозирование положения биржевых 
индексов с помощью авторегрессии:  
оценка влияния макроэкономических показателей на динамику 
индекса Московской фондовой биржи 
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В данной научной статье рассматривается взаимосвязь между макроэкономи-
ческими показателями и показателями фондового рынка. Основная цель – вы-
явить ключевые макроэкономические факторы, влияющие на поведение кон-
кретного биржевого индекса, сфокусировавшись на индексе Московской 
биржи в качестве примера. Для определения взаимосвязи между экономиче-
скими показателями используется метод корреляционного анализа. Исполь-
зуя корреляционный анализ, исследование выявляет значительные положи-
тельные корреляции между индексом Мосбиржи и несколькими перемен-
ными, включая Фонд национального благосостояния (в рублях и в процентах 
от ВВП), российский государственный долг (внутренний и внешний) и об-
менные курсы к рублю (USD, EUR и CNY). Для выявленных ключевых пока-
зателей в исследовании используются методы авторегрессионного моделиро-
вания для прогнозирования будущих значений биржевых индексов на начало 
2025 года, что дает представление о возможных будущих тенденциях на фон-
довом рынке. 
Ключевые слова: математическая модель, статистика, прогнозирование, 
корреляционный анализ, авторегрессия, биржевые индексы, фондовый ры-
нок. 
 

Введение 
Индекс Московской биржи (MOEX), являясь барометром рос-

сийского фондового рынка, подвержен влиянию более широкой мак-
роэкономической ситуации. Это влияние проявляется в сложном 
взаимодействии между различными экономическими показателями 
и их влиянием на настроения инвесторов, прибыльность компаний и 
общую динамику рынка. Такой принцип основан на понимании того, 
что общее состояние и показатели экономики напрямую влияют на 
прибыльность и будущие перспективы компаний, котирующихся на 
фондовых биржах. 

Одной из ключевых теоретических концепций, подтверждаю-
щих этот принцип, является гипотеза эффективного рынка (EMH). 
Эта теория гласит, что цены на акции отражают всю доступную ин-
формацию, включая макроэкономические данные [1,2]. Поэтому из-
менения в фундаментальных экономических показателях должны 
отражаться в ценах на акции. Из этого следует, что постоянно опере-
жать рынок, используя технический анализ или другие методы про-
гнозирования, очень сложно, т.к. необходимо отслеживать и моде-
лировать очень большое количество взаимосвязанных показателей. 

Другой ключевой концепцией является модель дисконтирован-
ных денежных потоков (DCF). Данная модель оценки широко рас-
пространена и предполагает, что внутренняя стоимость компании и, 
следовательно, цена ее акций определяется текущей стоимостью ее 
будущих денежных потоков [3-5]. Для расчета приведенной стоимо-
сти этих будущих денежных потоков в модели DCF используется 
ставка дисконтирования. Эта ставка дисконтирования отражает вре-
менную стоимость денег, означающую, что доллар, полученный се-
годня, стоит больше, чем доллар, полученный в будущем, из-за воз-
можности инвестирования и зарабатывания процентов. Также стоит 
отметить, что точность модели DCF в значительной степени зависит 
от качества исходных данных, включая прогнозируемые будущие 
денежные потоки и выбранную ставку дисконтирования. Любые 
ошибки в этих исходных данных могут существенно повлиять на 
итоговую оценку. 

 
Корреляционный анализ 
Рассмотрим некоторые ключевые экономические показатели, 

которые могут существенно влиять на цены акций, а, следовательно, 
и на индекс Мосбиржи, и давать представление об общем состоянии 
экономики фондового рынка: 

1. Валовый внутренний продукт (ВВП): этот показатель изме-
ряет общую стоимость товаров и услуг, произведенных в пределах 
страны, и служит основным критерием экономического производ-
ства и роста; 

2. Реальный ВВП, который корректирует ВВП с учетом инфля-
ции, обеспечивая более точное представление о фактическом росте 
производства; 

3. ВВП на душу населения: показатель, отражающий средний 
уровень дохода граждан страны и часто используется для сравнения 
уровня жизни; 

4. Индекс промышленного производства, который отслеживает 
объем производства в обрабатывающих отраслях промышленности, 
позволяя получить представление о состоянии промышленного сек-
тора; 
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5. Индекс потребительских цен (ИПЦ), измеряющий изменения в 
ценах на корзину потребительских товаров и услуг, и являющийся кос-
венным показателем инфляции, с которой сталкиваются домохозяйства; 

6. Индекс цен производителей (ИЦП), который отслеживает из-
менения в ценах, получаемых отечественными производителями за 
свою продукцию, и дает представление об инфляционном давлении 
на уровне оптовой торговли; 

7. Базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на 
продукты питания и энергоносители из расчета ИПЦ, обеспечивая 
более стабильный показатель основных инфляционных тенденций; 

8. Ключевая ставка, устанавливаемая центральным банком и часто 
являющаяся эталоном для других процентных ставок в экономике. Она 
влияет на стоимость заимствований для предприятий и частных лиц, воз-
действуя на инвестиции и экономическую активность; 

9. Объем государственного долга страны, представляющий со-
бой общую сумму денежных средств, которую страна должна своим 
кредиторам, включая частных лиц, предприятия и правительства 

других стран. Это важный показатель финансового состояния 
страны и потенциальных рисков; 

10. Объем промышленного производства, отражающий общий 
объем продукции, произведенной промышленным сектором эконо-
мики страны. Он отражает уровень производственной активности и 
может быть важным показателем экономического роста и общей 
производительности; 

11. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ), описы-
вающий общий объем активов, которыми владеет государственный 
инвестиционный фонд, обычно финансируемый за счет доходов от 
природных ресурсов или других государственных активов. Это по-
казатель финансовых резервов и инвестиционного потенциала 
страны; 

12. Обменные курсы, измеряющие стоимость одной валюты по 
отношению к другой. Они влияют на стоимость импорта и экспорта, 
воздействуя на международную торговлю и конкурентоспособность 
отечественных предприятий. 

 
 
Таблица 1 
Корреляционная матрица индекса Мосбиржи и основных макроэкономических показателей РФ за период с 2010 по 2024 годы [составлено 
авторами на основе 11-15] 

 
 
Конечно, все эти показатели не влияют на индекс Мосбиржи 

в равной степени. Определить уровень их влияния можно различ-
ными способами. В настоящей статье определим его построе-

нием корреляционной матрицы на основе наличия обширных ста-
тистических данных за прошлые периоды, воспользовавшись 
средствами корреляционного анализа [6-8]. Этот статистический 
инструмент позволит определить силу и направление связи 

Индекс 
Мосбир
жи

Ключе
вая 
ставк
а

Инфля
ция

Объем 
ВВП

Объем гос. 
долга РФ с 

гос. 
гарантиям

и 
(внешнего)

Объем гос. 
долга РФ 

(внешнего)

Объем гос. 
Долга РФ 
(внутр.)

Объем гос. 
гарантий 
в валюте

Объем 
пром. 

произ-ва

Объем 
фонда нац. 
состояния 
в валюте

Объем 
фонда нац. 
состояния 
в рублях

Объем 
фонда нац. 
состояния 
в % к ВВП

Курс 
Доллар
а США

Курс 
Евро

Курс 
Юаня

Индекс 
Мосбиржи 1,00
Ключевая 
ставка -0,07 1,00
Инфляция -0,27 0,52 1,00
Объем ВВП 0,47 -0,06 -0,06 1,00
Объем гос. 
долга РФ 

(внешнего) 0,52 -0,02 0,28 0,37 1,00

Объем гос. 
долга РФ с 

гос. 
гарантиями 
(внешнего) 0,67 0,23 0,26 0,45 0,91 1,00
Объем гос. 
Долга РФ 
(внутр.) 0,82 0,27 0,06 0,53 0,64 0,85 1,00
Объем гос. 
гарантий в 
валюте -0,07 0,06 -0,05 -0,11 0,18 0,05 -0,10 1,00
Объем 

пром. произ-
ва 0,08 0,33 -0,11 0,05 -0,13 -0,11 -0,03 -0,37 1,00

Объем 
фонда нац. 
состояния в 
валюте 0,68 -0,13 0,12 0,42 0,50 0,62 0,74 -0,50 -0,04 1,00
Объем 

фонда нац. 
состояния в 
рублях 0,86 0,07 0,06 0,49 0,61 0,78 0,91 -0,26 -0,07 0,91 1,00
Объем 

фонда нац. 
состояния в 

% к ВВП 0,72 -0,17 0,00 0,38 0,48 0,57 0,59 -0,32 -0,14 0,85 0,86 1,00
Курс 

Доллара 
США 0,80 0,39 -0,06 0,43 0,61 0,79 0,86 0,22 -0,14 0,50 0,80 0,59 1,00

Курс Евро 0,83 0,31 -0,15 0,43 0,61 0,78 0,85 0,19 -0,14 0,51 0,81 0,62 0,99 1,00
Курс Юаня 0,79 0,41 0,02 0,40 0,65 0,80 0,83 0,26 -0,18 0,48 0,79 0,59 0,99 0,99 1,00
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между индексом Московской биржи и макроэкономическими по-
казателями, а именно, какие показатели оказывают наиболее 
сильное влияние. 

Если говорить про корреляцию, то это статистическая мера, ко-
торая описывает силу и направление связи между двумя или более 
переменными. Иными словами, она говорит о том, на сколько изме-
няется одна переменная при изменении другой. Корреляция может 
быть положительной (значение коэффициента корреляции от 0 до 1), 
когда при увеличении одной переменной другая переменная также 
увеличивается, или же при уменьшении одной переменной другая 
также уменьшается. Либо же – отрицательной (значение коэффици-
ента корреляции от -1 до 0), когда при уменьшении одной перемен-
ной другая увеличивается, или наоборот. Для оценки влияния мно-
жества показателей на какой-либо другой показатель строится кор-
реляционная матрица. При чем при анализе результатов корреляции 
стоит понимать, что она не учитывает причинно-следственные 
связи. То есть если две переменные коррелируют, это не значит, что 
одна переменная вызывает другую, т.к. могут действовать другие 
факторы, или связь может быть случайной.  

Для построения корреляционной матрицы используем индекс 
Мосбиржи и основные макроэкономические показатели РФ за пе-
риод с 2010 по 2024 год [11-15]. 

Корреляционная матрица таблицы 1 выявляет несколько инте-
ресных взаимосвязей между индексом Мосбиржи и различными эко-
номическими показателями, которые можно разделить по степени 
корреляции: 

1. Сильные положительные корреляции: 
 Объем фонда национального благосостояния в рублях 

(0,86); 
 Объем государственного долга Российской Федерации 

(внутренний) (0,82); 
 Курсы валют: доллар США (0,80), евро (0,83), юань (0,79); 
 Объем Фонда национального благосостояния в % к ВВП (0,72); 
 Российский государственный долг с гос. гарантиями (внеш-

ний) (0,67); 
 Объем фонда национального благосостояния в валюте 

(0,68). 
2. Умеренные положительные корреляции: 
 Объем ВВП (0,47); 
 Российский государственный долг (внешний) (0,67). 
3. Слабая корреляция или ее отсутствие: 
 Инфляция (-0,27); 
 Ключевая ставка (-0,07); 
 Объем государственных гарантий в валюте (-0,07); 
 Объем промышленного производства (0,08). 
По результатам анализа, можно сделать следующие выводы: 
1. Индекс Мосбиржи очень чувствителен к уровню государ-

ственного долга, как внутреннего, так и внешнего, а также к размеру 
и составу Фонда национального благосостояния; 

2. Колебания обменного курса играют значительную роль в ди-
намике рынка; 

3. Хотя экономический рост оказывает положительное влияние, 
другие факторы, по-видимому, оказывают более сильное воздей-
ствие на индекс Мосбиржи. 

Данный анализ основан исключительно на корреляции, которая не 
подразумевает причинно-следственной связи. Необходимы дальнейшие 
исследования для установления истинного характера взаимосвязи 
между индексом Мосбиржи и этими показателями, а также для выявле-
ния потенциальных движущих сил наблюдаемых корреляций. 

 
Прогнозирование с помощью авторегрессии 
Используя различные инструменты, можно спрогнозировать бу-

дущие значения как индекса Мосбиржи, так и основных макроэко-
номических показателей, которые на него влияют. Одним из таких 
инструментов является построение авторегрессионной модели. 

Авторегрессия – это статистический метод, используемый для 
прогнозирования временных рядов данных [9-10]. Она основана на 
том, что будущее значение переменной может быть предсказано на 
основе ее прошлых значений. То есть это способ позволяет найти за-
кономерности в данных и использовать их для прогнозирования. 
Этот способ особенно эффективен для данных временных рядов. 
Стоит учитывать, что такие модели чувствительны к выбору по-
рядка. Помимо этого, авторегрессия плохо отражает все закономер-
ности, при наличии сложных взаимосвязей, они могут не учиты-
ваться.  

Используя имеющиеся значения индекса Мосбиржи и основных 
макроэкономических показателей РФ (таблица 2), построим для них 
авторегрессионные модели и спрогнозируем их будущие значения 
на начало 2025 года (рисунки 1-9). 

 
Таблица 2 
Рассчитанные коэффициенты уравнений авторегрессии для про-
гнозируемых показателей [составлено авторами на основе 11-15] 

Показатель Уравнение авторегрессии 
Индекс Мосбиржи y = 52,9823 + 0,9789 * x 

Объема государственного долга РФ y = 1979,6804 + 0,9628 * x 
Объема государственного долга РФ 

по гарантиям 
y = 348,1101 + 0,9804 * x 

Объема государственного долга РФ 
(внутреннего) 

y = -48,2495 + 1,0064 * x 

Объем ФНБ (в млрд руб) y = 99,2306 + 0,9931 * x 
Объем ФНБ (в % к ВВП) y = 0,0019 + 0,9671 * x 

Курс доллара США к рублю y = 1,0967 + 0,9868 * x 
Курс евро к рублю y = 1,4237 + 0,9835 * x 
Курс юаня к рублю y = 0,2181 + 0,9801 * x 

 

 
Рис. 1 — Изменение индекса Мосбиржи и его прогнозные значения 
[составлено авторами на основе 11-15] 

 
Рисунок 1 демонстрирует прогнозируемое снижение индекса Мо-

сбиржи с 2623,37 руб. до 2614,18 руб. в период с 1 сентября 2024 года по 
1 января 2025 года указывает на возможность небольшой коррекции 
рынка. Хотя это снижение относительно невелико, оно предполагает 
осторожный взгляд на российский фондовый рынок в этот период. 

 

 
Рис. 2 — Изменение объема государственного долга РФ и его про-
гнозные значения [составлено авторами на основе 11-15] 
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На рисунке 2 видно, что объем государственного внешнего 
долга РФ снизится со значения 53484,5 млн долл. США (на 
01.08.2024) до 53438,3 млн долл. США (на 01.01.2025). 

 

 
Рис. 3 — Изменение объема государственного долга РФ по гаран-
тиям и его прогнозные значения [составлено авторами на основе 11-
15] 

 
Объем государственного внешнего долга РФ по государствен-

ным гарантиям РФ в иностранной валюте снизится со значения 
19239,1 млн долл. США (на 01.08.2024) до 19099,8 млн долл. США 
(на 01.01.2025) (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 4 — Изменение объема государственного долга РФ (внутрен-
него) и его прогнозные значения [составлено авторами на основе 
11-15] 

 
Рисунок 4 показывает, что объем государственного внутреннего 

долга РФ увеличится со значения 21223,704 млрд руб. (на 
01.08.2024) до 21667,256 млрд руб. (на 01.01.2025). Прогнозируемые 
изменения внешнего и внутреннего долга России свидетельствуют о 
тенденции осторожного бюджетного управления с акцентом на со-
кращение внешнего долга. Незначительное снижение как общего 
государственного внешнего долга, так и долга по государственным 
гарантиям в иностранной валюте, указывает на стратегию миними-
зации иностранных обязательств. Это может отражать стремление 
снизить подверженность потенциальным колебаниям валютного 
курса и внешнему экономическому давлению. 

 

 
Рис. 5 — Изменение объема ФНБ и его прогнозные значения в млрд 
руб. [составлено авторами на основе 11-15] 

 

На рисунке 5 видно, что объем Фонда национального благосо-
стояния в млрд рублей увеличится со значения 12277,51 млрд руб. 
(на 01.08.2024) до 12349,094 млрд руб. (на 01.01.2025). Данные изме-
нения свидетельствуют о тенденции последовательного роста фи-
нансовых резервов фонда даже при незначительных колебаниях об-
щего объема экономического производства. 

 

 
Рис. 6 — Изменение объема ФНБ и его прогнозные значения в % к 
ВВП [составлено авторами на основе 11-15] 

 
Объем Фонда национального благосостояния в % к ВВП умень-

шится со значения 6,4% (на 01.08.2024) до 6,3% (на 01.01.2025) (см. 
рис. 6). 

 

 
Рис. 7 — Изменение курса доллара США и его прогнозные значения 
[составлено авторами на основе 11-15] 

 
Из рисунка 7 видно, что курс доллара США по отношению к 

рублю снизится со значения 90,35 руб. (на 01.09.2024) до 89,98 руб. 
(на 01.01.2025). 

 

 
Рис. 8 — Изменение курса евро и его прогнозные значения [состав-
лено авторами на основе 11-15] 

 
Курс евро по отношению к рублю снизится со значения 100,16 

руб. (на 01.09.2024) до 99,27 руб. (на 01.01.2025) (см. рис. 8). 
На рисунке 9 можно увидеть снижение курса юаня по отноше-

нию к рублю со значения 12,75 руб. (на 01.09.2024) до 12,61 руб. (на 
01.01.2025). 
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Рис. 9 — Изменение курса юаня и его прогнозные значения [состав-
лено авторами на основе 11-15] 

 
Таким образом, анализ свидетельствует о незначительном 

ослаблении доллара США, евро и юаня по отношению к рублю в 
промежуток от 01.09.2024 по 01.01.2025. Прогнозируемые снижения 
относительно невелики, что указывает на возможность стабильных 
курсов этих валют в период с 1 сентября 2024 года по 1 января 2025 
года. Это говорит о сохранении тенденции относительной стабиль-
ности на российском валютном рынке. Однако важно отметить, что 
данные прогнозы основаны на текущих рыночных условиях, и внеш-
ние факторы могут существенно повлиять на будущие изменения об-
менных курсов. Поэтому фактические результаты могут отличаться. 

 
Заключение 
В данном исследовании была изучена взаимосвязь между индек-

сом Мосбиржи и различными макроэкономическими показателями, 
а также использовались методы корреляционного анализа и автокор-
реляции для прогнозирования будущих тенденций положения бир-
жевых индексов. Анализ выявил сильные положительные корреля-
ции между индексом Мосбиржи и несколькими ключевыми пере-
менными: Фондом национального благосостояния, Государствен-
ным долгом, курсами к доллару США, евро и юаню. 

Эти результаты указывают на то, что индекс Мосбиржи чувстви-
телен к изменениям этих макроэкономических переменных и что бу-
дущие изменения индекса, вероятно, будут зависеть от их тенден-
ций. Используя автокорреляционный анализ, спрогнозировано не-
большое снижение индекса Мосбиржи с 2623,37 руб. на 01.09.2024 
до 2614,18 руб. на 01.01.2025. Этот прогноз был подтвержден анали-
зом коррелирующих переменных, которые также предсказывали 
аналогичные тенденции. 
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Correlation Analysis and Forecasting of Stock Index Positions Using Autoregression: 

Assessing the Impact of Macroeconomic Indicators on the Dynamics of the Moscow 
Stock Exchange Index 

Chemeris O.S., Zakirov A.R., Zakirov B.R. 
Synergy Moscow University of Finance and Industry 
JEL classification: C01, C02, C1, C4, C5, C6, C8 
 
This research paper examines the relationship between macroeconomic indicators and stock 

market indicators. The main objective is to identify the key macroeconomic factors that 
influence the behavior of a specific stock index, focusing on the Moscow Exchange index 
as an example. The method of correlation analysis is used to determine the relationship 
between economic indicators. Using correlation analysis, the study reveals significant 
positive correlations between the Moscow Exchange index and several variables, 
including the National Welfare Fund (in rubles and as a percentage of GDP), Russian 
government debt (domestic and external), and exchange rates to the ruble (USD, EUR, 
and CNY). For the identified key indicators, the study uses autoregressive modeling 
methods to forecast future values of stock indices at the beginning of 2025, which gives 
an idea of \u200b\u200bpossible future trends in the stock market.  
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Информационные технологии стали неотъемлемой частью в функционирова-
нии современных предприятий и организаций. Актуальность информаци-
онно-коммуникационного развития во многом определяется способностью 
повысить качество и эффективность выполняемых операций. Основной це-
лью представленной статьи является выполнение анализа относительно при-
менения больших данных в задачах повышения безопасности работы банков-
ских организаций. Автором акцентируется внимание именно на повышении 
качества и эффективности работы с кредитными рисками. В результате ра-
боты рассмотрены основные возможности технологии больших данных в ре-
шении исходной задачи. Автором определены и систематизированы ключе-
вые преимущества интеграции данных технологий, а также подтверждается 
необходимость и целесообразность использования больших данных в задаче 
повышения безопасности кредитных рисков. Материалы работы могут быть 
полезны для руководства современных компаний, преследующих своей це-
лью повышение безопасности финансовых операций и кредитных рисков.  
Ключевые слова: информационные технологии, большие данные, банков-
ская организация, кредитный риск, безопасность. 
 
 

Введение 
Интеграция информационных технологий (далее – ИТ) в финан-

совом секторе становится все более актуальной в условиях стреми-
тельного развития цифровой экономики и глобализации финансовых 
рынков. Современные технологии, включая искусственный интел-
лект, блокчейн и большие данные (Big Data), трансформируют тра-
диционные финансовые процессы, делая их более эффективными, 
доступными и персонализированными [1]. Внедрение информацион-
ных технологий позволяет финансовым институтам автоматизиро-
вать операции, улучшить анализ данных, предлагать клиентам новые 
услуги и продукты, а также повышать общую прозрачность и дове-
рие к финансовой системе. Указанные изменения способствуют по-
вышению конкурентоспособности и устойчивости финансовых 
учреждений в условиях динамично меняющегося рынка. 

Однако параллельно с этими преимуществами возникает и серь-
езная проблема, связанная с необходимостью повышения безопасно-
сти в области кредитных рисков. С развитием технологий и увеличе-
нием объема данных, используемых в финансовой сфере, растет и 
риск злоупотреблений, мошенничества, а также уязвимостей в систе-
мах безопасности. Увеличение числа онлайн-транзакций и цифро-
вых взаимодействий между банками и клиентами создает дополни-
тельные точки входа для киберугроз и атак [2]. Это требует от фи-
нансовых учреждений разработки более сложных и надежных си-
стем оценки кредитных рисков, а также усиления мер по защите дан-
ных и предотвращению мошенничества. 

Финансовым организациям необходимо инвестировать в совре-
менные технологии для оценки и управления кредитными рисками, 
включая использование предиктивной аналитики, машинного обуче-
ния и других методов обработки больших данных [3]. Эти инстру-
менты помогают более точно оценивать риски и предотвращать вы-
дачу кредитов ненадежным заемщикам. В то же время, необходимо 
повышать уровень защиты информационных систем, чтобы миними-
зировать угрозы кибератак и утечек данных. Как видно, актуаль-
ность интеграции ИТ в финансовом секторе тесно связана с необхо-
димостью повышения безопасности и надежности кредитных про-
цессов, что требует от финансовых организаций постоянного совер-
шенствования своих технологий и методов управления рисками. 

 
Результаты и обсуждение 
Кредитный риск - это вероятность того, что заемщик не выпол-

нит свои обязательства по погашению долга или процентов по кре-
диту в установленный срок. Этот риск присутствует во всех формах 
кредитования, от личных займов до крупных корпоративных креди-
тов и государственных облигаций. Для финансовых учреждений кре-
дитный риск является одним из ключевых факторов, определяющих 
стабильность и прибыльность их деятельности. Высокий уровень 
кредитного риска может привести к значительным финансовым по-
терям, что, в свою очередь, негативно сказывается на ликвидности и 
устойчивости банков и других кредитных организаций [4]. При этом 
для оценки кредитного риска применяется целая система, имеющая 
градацию на физических и юридических лиц (рис. 1). 

Повышение безопасности в сфере кредитных рисков на 2024 год 
приобретает особую значимость по ряду причин. Современный фи-
нансовый сектор, учитывая нарастающую цифровизацию, сталкива-
ется с новыми угрозами, такими как кибератаки и мошенничество. В 
условиях глобальной экономической нестабильности и увеличения 
объемов кредитования важно использовать надежные механизмы 
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для анализа и управления рисками [5]. Недостаточная защита кре-
дитных рисков может привести к росту невозвратных кредитов, что 
ослабит финансовые организации, увеличит их потери и подорвет 
доверие инвесторов и вкладчиков. Усиление безопасности кредит-
ных рисков способствует устойчивости финансовой системы, 
предотвращая системные кризисы и обеспечивая безопасность кре-
дитных операций. 

 

 
Рис. 1. Критерии оценки кредитного риска 

 
Одним из наиболее актуальных направлений для повышения 

безопасности кредитных рисков является внедрение информацион-
ных технологий. Современные инструменты, такие как искусствен-
ный интеллект, машинное обучение и большие данные, предостав-
ляют финансовым организациям новые возможности для более точ-
ной оценки кредитоспособности клиентов и прогнозирования воз-
можных рисков. Эти технологии позволяют обрабатывать большие 
объемы данных, выявлять скрытые паттерны и факторы риска, кото-
рые могли бы быть упущены при использовании традиционных ме-
тодов оценки [6]. Также ИТ помогают автоматизировать процессы 
управления рисками, что снижает вероятность ошибок и повышает 
эффективность работы кредитных учреждений. Внедрение цифро-
вых решений не только улучшает оценку рисков, но и укрепляет за-
щиту от кибератак и мошенничества, что становится особенно важ-
ным в условиях все более цифровизированной финансовой сферы. 
Таким образом, ИТ играют важную роль в стратегии управления кре-
дитными рисками в современных условиях. 

Особое значение в этом контексте приобретает использование 
технологий Big Data. Анализ больших данных предоставляет финан-
совым организациям возможность анализировать и оценивать боль-
шие объемы информации, такие как транзакционные данные, кре-
дитные истории и поведенческие характеристики клиентов [7]. Тех-
нология Big Data позволяет выявлять скрытые закономерности и 
риски, которые могут быть незаметны при традиционных методах 
оценки. Это способствует более точному прогнозированию вероят-
ности дефолтов и созданию индивидуальных кредитных стратегий 
для разных групп клиентов. Более того, Big Data активно использу-
ется для предотвращения мошенничества, обеспечивая мониторинг 
в режиме реального времени и обнаружение подозрительных дей-
ствий, что значительно повышает уровень безопасности кредитных 
операций и снижает риски для финансовых учреждений. 

Также важно отметить, что Big Data включает комплекс методов 
и технологий, таких как искусственный интеллект, которые помо-
гают решать сложные задачи управления кредитными рисками. Со-
четание анализа больших данных с ИИ позволяет глубже анализиро-
вать огромные массивы информации, выявляя риски и тенденции, 
которые могли бы остаться незамеченными при традиционных под-
ходах. Интеграция ИИ в системы Big Data не только позволяет про-
гнозировать дефолты и оценивать кредитоспособность заемщиков с 
высокой точностью, но и адаптируется к новым данным и угрозам в 
режиме реального времени. Это обеспечивает надежное управление 

кредитными рисками и усиливает защиту финансовых организаций 
от потенциальных угроз. Тенденции интенсивного развития и инте-
грации Big Data в финансовом секторе подтверждаются статистиче-
скими отчетами, которые указывают на непрерывный рост объема 
рынка в период с 2021 по 2024 годы (рис. 2). При этом прогнозиру-
ется увеличение объема мирового рынка до 273,4 миллиардов дол-
ларов к 2026 году. 

 

 
Рис. 2. Объем рынка технологий Big Data 

 
Технологии больших данных (Big Data) приобретают все боль-

шую значимость в сфере повышения безопасности кредитных рис-
ков, особенно на фоне растущей сложности и динамичности финан-
совых рынков. Они предоставляют финансовым учреждениям воз-
можность более глубокого и точного анализа информации, что спо-
собствует выявлению потенциальных угроз и снижению рисков, свя-
занных с кредитованием. Внедрение этих технологий кардинально 
меняет традиционные методы управления кредитными рисками, де-
лая их более эффективными, масштабируемыми и гибкими в ответ 
на новые вызовы. 

Big Data используются для обработки и анализа массивов инфор-
мации, поступающих из различных источников. В контексте управ-
ления кредитными рисками это включает данные о транзакциях, кре-
дитные истории, поведенческие метрики, социодемографическую 
информацию и даже данные из социальных сетей. Применение тех-
нологий больших данных позволяет интегрировать эти разрознен-
ные наборы данных в единую систему, создавая более полное и точ-
ное представление о каждом заемщике [8]. Это обеспечивает более 
детальный анализ кредитоспособности и принятие обоснованных ре-
шений о выдаче кредитов. 

Одним из ключевых направлений использования Big Data в 
сфере кредитных рисков является прогнозирование вероятности де-
фолта заемщиков. На основе исторических данных о поведении за-
емщиков алгоритмы могут определять шаблоны, которые свидетель-
ствуют о высоком риске невозврата кредита. Эти прогнозы основы-
ваются на моделях, учитывающих множество факторов, включая 
макроэкономические показатели, индивидуальные характеристики 
заемщиков и их предыдущие действия. Такой подход способствует 
более эффективному управлению рисками финансовыми учрежде-
ниями, снижая вероятность предоставления кредитов ненадежным 
клиентам.  

Технологии Big Data играют важную роль в повышении безопас-
ности управления кредитными рисками через несколько ключевых 
функций: 

- Анализ и обработка информации. Big Data предоставляет воз-
можность обрабатывать значительные объемы данных, поступаю-
щих в финансовые организации из различных источников; 

- Моделирование и прогнозирование. При помощи методов 
искусственного интеллекта и машинного обучения технологии 
Big Data способны создавать сложные модели, которые прогно-
зируют вероятность дефолта заемщика или его финансовую ста-
бильность; 

- Выявление аномалий и противодействие мошенничеству. Big 
Data может быть использована для мониторинга транзакций и пове-
дения заемщиков в реальном времени; 
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- Персонализация кредитных предложений. На основе анализа 
данных технологии Big Data позволяют формировать индивидуали-
зированные кредитные предложения, учитывающие конкретные по-
требности и риски каждого клиента.  

Внедрение технологий Big Data в управление кредитными рис-
ками открывает широкие горизонты для финансовых организаций. 
Прежде всего, это дает возможность более детально оценивать кре-
дитоспособность заемщиков, принимая во внимание значительно 
больше факторов по сравнению с традиционными анализами. Такой 
подход способствует более взвешенному принятию решений, умень-
шает риск ошибок и снижает количество случаев невозвратов по кре-
дитам. 

Кроме того, использование больших данных способствует внед-
рению предсказательной аналитики. Это позволяет не только оцени-
вать поведение различных заемщиков, но также выявлять общие тен-
денции на рынке кредитования. Таким образом, банки и другие кре-
дитные организации могут более эффективно планировать свою ра-
боту, управлять кредитными портфелями и принимать стратегиче-
ские решения, которые учитывают будущие риски и возможности. 

Третья важная возможность, предоставляемая Big Data - это зна-
чительно более быстрая и точная диагностика мошеннических дей-
ствий. Применяя методы анализа данных и машинного обучения, ор-
ганизации могут в режиме реального времени контролировать подо-
зрительные транзакции и поведение клиентов, что позволяет быстро 
реагировать на потенциальные угрозы и минимизировать финансо-
вые потери. 

Среди главных достоинств использования Big Data в управлении 
кредитными рисками стоит выделить значительное улучшение точ-
ности и глубины анализа. Это позволяет финансовым учреждениям 
более точно оценивать кредитоспособность заемщиков, основывать 
свои решения на большем количестве данных и снижать риски, свя-
занные с невозвратами. Более усовершенствованный анализ дает 
возможность не только уменьшить убытки, но и повысить общие фи-
нансовые результаты благодаря лучшему управлению кредитным 
портфелем. Кроме того, Big Data предоставляет возможность авто-
матизировать процессы управления рисками. Это позволяет облег-
чить выполнение рутинных задач, таких как проверка кредитных ис-
торий, оценка рисков и мониторинг транзакций. Автоматизация при-
водит к повышению эффективности работы и уменьшению вероят-
ности ошибок, связанных с человеческим фактором. 

 
Заключение 
Таким образом, основной целью представленной статьи явля-

лось выполнение анализа относительно применения больших дан-
ных в задачах повышения безопасности работы банковских органи-
заций. В результате работы установлено: 

- внедрение Big Data способствует автоматизации процессов 
управления рисками, что не только повышает эффективность работы 
финансовых организаций, но и снижает влияние человеческого фак-
тора на принятие решений; 

- использование Big Data открывает новые возможности для 
предсказательной аналитики, что помогает банкам лучше прогнози-
ровать поведение заемщиков и общие рыночные тенденции, повы-
шая эффективность управления кредитными портфелями; 

- технологии Big Data играют ключевую роль в оперативном вы-
явлении мошенничества и аномалий в поведении клиентов, что поз-
воляет значительно улучшить безопасность финансовых операций и 
минимизировать возможные убытки; 

- благодаря интеграции Big Data финансовые учреждения могут 
предлагать клиентам более персонализированные продукты и 
услуги, что улучшает клиентский опыт и укрепляет доверие к банку; 

- адаптивность и обучаемость систем на основе Big Data обеспе-
чивают их долгосрочную эффективность и устойчивость к измене-
ниям на рынке, что делает их важным инструментом для поддержа-
ния конкурентоспособности в условиях быстро меняющейся эконо-
мической среды. 

В заключение необходимо отметить, что технологии Big Data иг-
рают решающую роль в повышении безопасности кредитных рис-
ков, предоставляя мощные инструменты для анализа, прогнозирова-
ния и управления рисками. Они позволяют более точно оценивать 
кредитоспособность заемщиков, предсказывать вероятные дефолты 
и выявлять мошенничество, что значительно снижает финансовые 
риски и улучшает показатели работы банков. Big Data открывает но-
вые возможности для автоматизации процессов, улучшения клиент-
ского опыта и адаптации к изменениям на рынке, что делает ее неза-
менимым элементом современного управления кредитными рис-
ками. В условиях растущей сложности и динамичности финансового 
сектора интеграция Big Data становится все более актуальной и не-
обходимой для поддержания конкурентоспособности, и устойчиво-
сти финансовых учреждений. 
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Внедрение телеметрических систем на основе IoT  
для нефтегазовой отрасли 
 
 
Конохов Андрей Владимирович 
директор Департамента по работе с ключевыми клиентами, сектор нефти и 
газа, ООО «ОриксТех», konokhov.andrey@gmail.com 
 
В статье рассматривается проблематика внедрения телеметрических систем 
на основе технологий Интернета вещей (IoT) в нефтегазовой отрасли. Акту-
альность исследования обусловлена необходимостью повышения эффектив-
ности добычи, снижения эксплуатационных затрат, минимизации экологиче-
ских рисков в условиях растущей конкуренции и ужесточения нормативных 
требований.  
Формулировка проблемы исследования: каким образом можно результа-
тивно интегрировать телеметрические системы на базе технологий Интер-
нета вещей (IoT) в существующую инфраструктуру нефтегазовых предприя-
тий для повышения их операционной эффективности и конкурентоспособно-
сти. 
По результатам анализа автор предлагает модель поэтапного внедрения IoT-
телеметрии — учитывается специфика нефтегазовой отрасли и охватываются 
все аспекты внедрения: от установки датчиков до автоматизации управления 
на основе собранных данных. Элементы новизны включают: циклический 
подход к внедрению IoT-телеметрии, обеспечивающий постоянное совер-
шенствование системы; возможность параллельной реализации ряда этапов 
в рамках модели, что позволяет сократить общее время имплементации. 
Автор также выделяет ключевые противоречия, связанные с внедрением IoT 
в нефтегазовой отрасли, что служит основой для последующих научных ра-
бот по данной и смежным темам. 
Результаты исследования могут быть использованы нефтегазовыми компани-
ями при разработке стратегий цифровой трансформации и введении в прак-
тику современных телеметрических систем. 
Ключевые слова: Интернет вещей (IoT), нефтегазовая отрасль, предиктив-
ная аналитика, телеметрия, цифровая трансформация, энергоэффективность 
 
 

Введение.  
В нефтегазовой промышленности, которая является одним из 

столпов мировой экономики, происходит постоянный поиск иннова-
ционных решений для оптимизации производственных процессов, а 
также из соображений повышения эффективности. В течение по-
следних лет особо пристальное внимание уделяется внедрению те-
леметрических систем, базирующихся на технологиях Интернета ве-
щей (IoT). Данные разработки обеспечивают непрерывный монито-
ринг, анализ ключевых параметров на всех этапах добычи, транспор-
тировки, переработки углеводородов, что открывает новые гори-
зонты для отрасли. В связи с отмеченным, тема является актуальной 
и интересной (в исследовательском контексте). 

В современных условиях нефтегазовая отрасль сталкивается с 
рядом вызовов, в том числе, необходимость повышения эффектив-
ности добычи, снижения эксплуатационных затрат, нивелирования 
экологических рисков. Традиционные методы мониторинга и управ-
ления производственными процессами зачастую не обеспечивают 
достаточной оперативности и точности данных для принятия опти-
мальных решений. 

 
Методы и материалы.  
В ходе написания статьи использовались методы сравнения, 

обобщения, анализа статистических данных и литературы. 
Анализ современных научных трудов показывает, что внедрение 

телеметрических систем на основе IoT в нефтегазовой отрасли явля-
ется актуальной и многоаспектной темой исследований. Авторы рас-
сматривают различные аспекты применения технологий Интернета 
вещей — от общих вопросов до конкретных технических решений и 
их влияния на конкурентоспособность отрасли. 

Так, А.М. Абдуллаева и М.В. Загребельская [1], а также А. Ата-
джанова с соавторами [2] исследуют общие вопросы применения IoT 
в нефтегазовой отрасли, акцентируя внимание на технологических 
инновациях и улучшении мониторинга производственных процес-
сов. А.Н. Дериглазов и Ю.В. Сивков [4] рассматривают IoT как клю-
чевой фактор укрепления производственной безопасности в нефте-
газовом секторе. В. Миридашктаки [6] анализирует роль Интернета 
вещей в контексте реализации концепции Индустрии 4.0 в нефтега-
зовой сфере. 

Технические аспекты по данной теме раскрываются в работах И. 
Васильева [3], который исследует применение спутникового IoT, и 
С.А. Матяскина [5], изучающего роль IoT в автоматизированных си-
стемах прогнозирования отгрузки нефтепродуктов. М.О. Тарабрин 
[7] детально рассматривает применение протокола MQTT при разра-
ботке АСУТП для нефтегазовых предприятий. H. Bramantyo с соав-
торами [10] исследуют вопросы обработки данных IoT в нефтепере-
рабатывающей промышленности. 

И.А. Титков [8] и А.Е. Ушаков с соавторами [9] анализируют 
влияние цифровизации (включая внедрение IoT) на конкурентоспо-
собность и перспективы развития нефтегазового сектора в России. 

В целом, авторы сходятся во мнении, что ввод в практику теле-
метрических систем на основе IoT способствует повышению эффек-
тивности, безопасности, укреплению конкурентных позиций пред-
приятий нефтегазовой отрасли. 

 
Результаты и обсуждение.  
Целесообразно подчеркнуть, что телеметрические системы на базе 

IoT в нефтегазовой отрасли представляют собой сложную «экосистему», 
состоящую из ряда взаимосвязанных компонентов (рис. 1). 
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Рис. 1. Звенья телеметрической системы на базе IoT 
(составлено автором на основе [1, 3, 7]) 

 
Так, сенсорный слой представлен разнообразными датчиками и 

измерительными приборами, установленными на критических 
участках производственной цепочки. Эти устройства собирают дан-
ные о давлении, температуре, расходе флюидов, вибрации оборудо-
вания, прочих параметрах. 

Сетевая инфраструктура обеспечивает передачу данных от сен-
соров к центрам обработки информации. В зависимости от условий 
эксплуатации применяются различные протоколы связи (LoRaWAN, 
NB-IoT или спутниковые каналы для удаленных месторождений). 

Что касается облачной платформы, то она служит для агрегации, 
хранения и первичной обработки поступающих данных. Здесь же 
происходит интеграция с существующими системами управления 
предприятием. 

В рамках функционирования аналитического модуля задейству-
ются алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта 
— в целях выявления закономерностей, прогнозирования отказов 
оборудования, оптимизации производственных процессов. 

Наконец, интерфейс пользователя предоставляет визуализацию 
данных и аналитических выводов в удобном для операторов и ме-
неджмента формате, (подразумеваются, в том числе, мобильные 
приложения, веб-интерфейсы и т. п.). 

Внедрение IoT-телеметрии в нефтегазовой отрасли охватывает 
несколько ключевых направлений (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ключевые направления использования IoT-телеметрии в 
нефтегазовой отрасли (составлено автором на основе [1, 3, 4, 7, 10]) 

 
Так, современные телеметрические системы позволяют осу-

ществлять непрерывный контроль параметров работы скважин: 
- дебит;  
- давление на забое;  
- температуру флюида;  
- газовый фактор.  
Это даёт возможность оперативно реагировать на изменения 

условий эксплуатации, а также своевременно предотвращать потен-
циальные проблемы (подразумеваются, в первую очередь, парафи-
нообразование, обводнение). 

IoT-датчики, установленные вдоль трубопроводов, обеспечи-
вают раннее обнаружение утечек, коррозии, других дефектов. При-
менение акустических сенсоров и оптоволоконных систем позволяет 
выявлять даже незначительные изменения в структуре трубопро-
вода, что существенно снижает риск аварий, экологических ката-
строф. 

Важнейшая роль отводится такому направлению, как оптимиза-
ция работы нефтеперерабатывающих заводов. На НПЗ телеметриче-
ские системы занимают ключевое место в контроле технологических 
процессов. Анализ данных в реальном времени позволяет оптимизи-
ровать режимы работы установок, снижая энергопотребление, повы-
шая выход целевых продуктов. 

Алгоритмы машинного обучения, анализируя данные с IoT-сен-
соров, способны «предсказывать» потенциальные отказы оборудова-
ния за недели или даже месяцы до их возникновения. Благодаря 
этому возможно перейти от планово-предупредительных ремонтов к 
обслуживанию по состоянию, что значительно сокращает затраты на 
техническое обслуживание, минимизирует простои. 

Далее необходимо отметить, что внедрение IoT-телеметрии в 
нефтегазовой отрасли сопряжено с рядом технических сложностей. 

Первая из них сопряжена с работой в агрессивных средах. Дат-
чики и коммуникационное оборудование должны функционировать 
в условиях высоких температур, давлений. Для разрешения обозна-
ченной проблемы разрабатываются специализированные защитные 
корпуса, применяются инновационные материалы, устойчивые к 
коррозии и механическим воздействиям. 

Следующая сложность касается энергообеспечения удаленных 
устройств. Многие объекты нефтегазовой инфраструктуры располо-
жены в труднодоступных местах, где обеспечение постоянного элек-
тропитания затруднительно. В подобных ситуациях задействуются 
энергоэффективные протоколы связи, альтернативные источники 
энергии (имеются в виду солнечные панели, термоэлектрические ге-
нераторы и т. д.). 

Также следует упомянуть и о проблематике обеспечения кибер-
безопасности. С ростом подключенных устройств увеличивается и 
простор атаки для киберпреступников. Для защиты критической ин-
фраструктуры внедряются многоуровневые системы безопасности, в 
рамках которых делается упор на: 

- шифрование данных;  
- аутентификацию устройств;  
- сегментацию сетей. 
Явная сложность сопряжена с обработкой больших объемов дан-

ных. Телеметрические системы генерируют огромные массивы ин-
формации, что требует выработки и реализации результативных ме-
тодов хранения и анализа. В целях решения этой задачи применя-
ются технологии распределенных вычислений и потоковой обра-
ботки данных. 

Целесообразно особо подчеркнуть, что внедрение IoT-телемет-
рии в нефтегазовой отрасли приносит ощутимый экономический эф-
фект. По оценкам экспертов [2, 5, 10], использование этих техноло-
гий позволяет: 

- снизить операционные затраты на 10-20% за счет оптимизации 
процессов и предиктивного обслуживания; 

- увеличить коэффициент извлечения нефти на 2-5% благодаря 
более точному управлению режимами работы скважин; 

- сократить время простоев оборудования на 30-50%, что напря-
мую влияет на объемы добычи и переработки. 

Как представляется, в перспективе развитие IoT-телеметрии бу-
дет идти по пути дальнейшей интеграции с технологиями искус-
ственного интеллекта и так называемых «цифровых двойников». Это 
позволит создать полностью автономные системы управления 
нефтегазовыми объектами, способные самостоятельно оптимизиро-
вать процессы добычи и переработки — с учетом множества факто-
ров (рыночная конъюнктура, экологические требования и прочее). 



 

 530

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
4 

В рамках данного исследования автором предлагается модель 
поэтапного внедрения телеметрических систем на основе IoT, в ко-
торой учитывается специфика нефтегазовой отрасли. Она представ-
лена четырьмя взаимосвязанными фазами (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Фазы внедрения телеметрических систем на основе IoT 
(составлено автором) 

 
На первом этапе происходит создание базовой инфраструктуры 

IoT. Предусматриваются следующие шаги: 
- аудит существующих систем мониторинга и контроля; 
- разработка архитектуры IOT-сети с учётом специфики объек-

тов (скважины, трубопроводы, НПЗ); 
- выбор и установка сенсоров и датчиков, соответствующих 

условиям эксплуатации; 
- развертывание сетевой инфраструктуры; 
- интеграция новых устройств с существующими SCADA-систе-

мами. 
На втором этапе делается акцент на организации сбора и первич-

ной обработке данных: 
- создание соответствующих центров или выбор облачной плат-

формы; 
- разработка протоколов передачи информации с опорой на тре-

бования безопасности; 
- внедрение систем больших данных для хранения и обработки; 
- разработка алгоритмов фильтрации, а также валидации инфор-

мационных потоков; 
- создание системы метаданных для эффективной каталогизации 

информации. 
На третьем этапе происходит трансформация данных в управ-

ленческие решения: 
- разработка моделей машинного обучения для анализа телеметрии; 
- создание системы предиктивной аналитики для прогнозирова-

ния отказов оборудования; 
- интеграция с системами управления производством (MES) и 

ресурсами предприятия (ERP); 
- разработка алгоритмов оптимизации производственных про-

цессов на основе данных IoT; 
- создание системы поддержки принятия решений для операто-

ров и менеджмента. 
Заключительный этап, на котором происходит автоматизация 

управления на основе данных IoT, представлен следующими дей-
ствиями: 

- внедрение систем автоматического управления технологиче-
скими процессами; 

- разработка протоколов автоматического реагирования на кри-
тические ситуации; 

- создание механизмов обратной связи для постоянной оптими-
зации управленческих алгоритмов; 

- интеграция с системами управления цепочками поставок для 
оптимизации логистики; 

- разработка KPI для оценки эффективности внедрения IoT-теле-
метрии. 

Ключевой особенностью предложенной модели является её цик-
лический характер. После завершения заключительного этапа произ-
водится оценка эффективности внедрения, и цикл повторяется с учё-
том полученного опыта и новых технологических возможностей. 
Это обеспечивает постоянное совершенствование IoT-инфраструк-
туры субъекта хозяйствования. 

В описываемой модели также предусматривается параллельная 
реализация некоторых этапов, что позволяет сократить общее время 
внедрения. Например, разработка алгоритмов обработки данных 
(фаза «Processing») может начинаться одновременно с установкой 
сенсоров (фаза «Connectivity»). Важным аспектом служит и масшта-
бируемость. Так, начать внедрять возможно с пилотного проекта на 
отдельном объекте (например, одной скважине) и постепенно рас-
ширяться до уровня всего предприятия или даже группы компаний. 

 
Выводы.  
Внедрение телеметрических систем на основе IoT становится 

ключевым условием конкурентоспособности в нефтегазовой от-
расли. Эти технологии не только дают возможность повысить ре-
зультативность и безопасность производства, но и открывают новые 
горизонты для инноваций, устойчивого развития сектора. По ходу 
преодоления технических вызовов и снижения стоимости компонен-
тов, вполне оправданно ожидать ускоренного внедрения IoT-реше-
ний на всех этапах производственной цепочки, что приведет к фор-
мированию по-настоящему «умной» нефтегазовой промышленности 
будущего.  

В последующем при рассмотрении проблемы внедрения теле-
метрических систем на основе IoT в нефтегазовой отрасли необхо-
димо учитывать ряд существенных противоречий: технологические 
(с одной стороны, существует потребность в использовании передо-
вых IoT-технологий для повышения эффективности производства; с 
другой — нефтегазовая отрасль характеризуется консервативным 
подходом к внедрению новых технологических решений из-за высо-
ких рисков и потенциальных последствий сбоев); экономические 
(введение в практику IoT-систем требует значительных первона-
чальных инвестиций, что негативно сказывается на краткосрочных 
финансовых показателях компаний; при этом долгосрочные выгоды 
от использования этих технологий могут быть существенными, но 
трудно поддаются точной количественной оценке на этапе планиро-
вания); кадровые (результативное использование IoT-телеметрии 
требует наличия высококвалифицированных специалистов в обла-
сти анализа данных, информационных технологий, однако традици-
онно нефтегазовая отрасль ориентирована на специалистов с инже-
нерно-техническим образованием в сфере нефтедобычи и нефтепе-
реработки). Эти противоречия создают сложный контекст для внед-
рения IoT-телеметрии в рассматриваемой области и требуют ком-
плексного подхода к их разрешению.  
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Implementation of IoT-based telemetry systems for the oil and gas industry 
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The article discusses the problems of implementing telemetry systems based on Internet of 

Things (IoT) technologies in the oil and gas industry. The relevance of the study is due 
to the need to increase production efficiency, reduce operating costs, minimize 
environmental risks in the face of increasing competition and stricter regulatory 
requirements.  

The formulation of the research problem: how can telemetry systems based on Internet of 
Things (IoT) technologies be effectively integrated into the existing infrastructure of oil 
and gas enterprises to increase their operational efficiency and competitiveness. 

Based on the results of the analysis, the author proposes a model for the phased implementation 
of IoT telemetry — the specifics of the oil and gas industry are taken into account and all 
aspects of implementation are covered: from the installation of sensors to automation of 
control based on the collected data. The novelty elements include: a cyclical approach to 
the implementation of IoT telemetry, which ensures continuous improvement of the 
system; the possibility of parallel implementation of a number of stages within the 
framework of the model, which reduces the total implementation time. 

The author also highlights the key contradictions associated with the introduction of IoT in the 
oil and gas industry, which serves as the basis for subsequent scientific work on this and 
related topics. 

The results of the study can be used by oil and gas companies in the development of digital 
transformation strategies and the introduction of modern telemetry systems into practice. 

Keywords: Internet of Things (IoT), oil and gas industry, predictive analytics, telemetry, digital 
transformation, energy efficiency 
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Статья посвящена вопросу использования математического моделирования в 
экономике на примере эконометрики временных рядов и прогнозирования. В 
статье определены суть и назначение математического моделирования в эко-
номике, рассмотрены эффекты и практические приложения математического 
моделирования в экономике, в качестве метода математического моделиро-
вания в экономике рассмотрена эконометрика временных рядов, рассмот-
рены типы математического моделирования временных рядов, проанализи-
рован математический и экономический смысл прогнозирования, а также вы-
делены проблемы его применения в практике. Установлено, что в отличие от 
традиционных методов анализа использование математического моделиро-
вания в экономике представляет собой более надёжную аналитическую ос-
нову для прогнозирования различных экономических процессов и экономи-
ческого развития в целом, которая оказывает влияние как на развитие теоре-
тических моделей экономического анализа, так и на принятие более грамот-
ных управленческих решений. 
Ключевые слова: экономика, математическое моделирование, прогнозиро-
вание, эконометрика, временные ряды 
 
 

Введение. Математическое моделирование используется в науке с 
древних времен и постепенно оно расширяет сферу своего примене-
ния. Так, изначально моделирование служило лишь инструментом 
для исследования других дисциплин и не рассматривалось в качестве 
самостоятельной области науки. Со временем математическое моде-
лирование получило статус отдельной научной методики. Модель 
представляет собой объект, созданный для анализа оригинала; по 
сути, она является его копией, которая может существовать как в аб-
страктной форме, так и в материальной. Точность модели напрямую 
влияет на достоверность знаний об оригинальном объекте. Изучение 
объектов через их воспроизведение в моделях и называется модели-
рованием. Оно обычно направлено на проверку гипотез, в процессе 
чего формируются выводы [1]. 

Изучение математического моделирования в экономике с ис-
пользованием эконометрики временных рядов приобретает особую 
значимость в условиях ускоряющейся динамики экономических 
процессов и неопределенности мировой экономики. Современные 
экономические системы характеризуются сложными взаимосвязями 
между различными макро- и микроэкономическими показателями, 
что требует от учёных и лиц, принимающих решения, разработки эф-
фективных инструментов для анализа и прогнозирования. Использо-
вание методов эконометрики временных рядов зачастую позволяет 
выявить скрытые закономерности и взаимосвязи между самыми раз-
личными экономическими параметрами, что может способствовать 
повышению точности прогнозирования.  

Традиционные методы анализа, как правило, не учитывают вре-
менные аспекты изменения экономики, что может привести к иска-
жению результатов и, по сути, бесполезности прогнозирования. Эко-
нометрические модели временных рядов на основе математического 
моделирования, напротив, предоставляют возможность более глубо-
кого анализа динамики экономики, что позволяет разрабатывать гра-
мотные стратегические решения с учетом вероятных изменений 
внешних и внутренних условий [2]. В связи с этим актуальным ста-
новится изучение вопроса применения математического моделиро-
вания в экономике на примере эконометрики временных рядов и 
прогнозирования. Основной целью исследования является изучение 
состояния вопроса использования эконометрики временных рядов и 
прогнозирования на основе математического моделирования в усло-
виях современных экономических вызовов. Задачи исследования: 
изучить суть и назначение математического моделирования в эконо-
мике, выявить основные эффекты и практические приложения мате-
матического моделирования в экономике; рассмотреть экономет-
рику временных рядов в качестве метода математического модели-
рования в экономике, представить типы математического моделиро-
вания временных рядов; представить математический и экономиче-
ский смысл прогнозирования на основе временных рядов; опреде-
лить проблемы эконометрики временных рядов и прогнозирования в 
рамках математического моделирования в экономике. 

 
Результаты и обсуждение. Использование эконометрики вре-

менных рядов и прогнозирования на основе математического моде-
лирования в экономике — это широкий спектр аналитических воз-
можностей, который в настоящее время получил ещё большее рас-
ширение благодаря таким цифровым технологиям, как искусствен-
ный интеллект, машинное обучение, нейросети и др. 

Комплексному анализу ключевых аспектов применения эконо-
метрических методов математического моделирования в экономике, 
а также прогнозированию на основе временных рядов посвящен не 



 

 533

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 9. 2024 

один десяток книг, учебных пособий и научных статей, в которых 
достаточно детально представлены математические основания моде-
лирования. 

В данной статье целесообразно обратить внимание на практиче-
ский смысл использования математического моделирования в эко-
номике посредством эконометрики временных рядов и прогнозиро-
вания, для чего целесообразно выделить ряд смысловых блоков, от-
ражающих задачи настоящего исследования. 

Суть и назначение математического моделирования в эконо-
мике. Математическое моделирование в экономике представляет со-
бой процесс создания формализованных описаний экономических 
систем и процессов с целью анализа их поведения и прогнозирова-
ния дальнейшего развития. Суть данного подхода заключается в пе-
реводе реальных экономических явлений на «язык математики», что 
позволяет упростить сложные системы, в том числе глобального ха-
рактера, и исследовать их структуру и динамику посредством ис-
пользования строгих методов. 

Экономические системы характеризуются множеством взаимо-
связанных факторов, которые не всегда поддаются анализу мето-
дами, основанными исключительно на эмпирических наблюдениях. 
Например, при исследовании инфляции в стране простое наблюде-
ние за изменениями цен не раскрывает влияние на неё глобальных 
финансовых потоков или ожиданий потребителей. Математические 
модели позволяют учесть эти невидимые факторы и дать более точ-
ное объяснение наблюдаемым изменениям [3]. 

Другим примером может служить анализ рынка труда, где влия-
ние технологических инноваций на уровень безработицы не всегда 
очевидно вытекает из данных прошлых лет. Математические модели 
помогают связать рост производительности с потенциальным сокра-
щением рабочих мест, что невозможно сделать посредством прямого 
наблюдения без применения формальных методов. 

Ещё один пример связан с изучением валютных курсов, которое 
также сложно выполнимо без использования математического под-
хода. Так, наблюдения за курсом валют могут не раскрывать влияния 
таких факторов, как спекулятивные операции на финансовых рынках 
или ожидания будущих изменений монетарной политики, которые 
оказывают существенное влияние на динамику валютных курсов. 
Использование математических моделей позволяет описывать эти и 
иные взаимосвязи через математические уравнения и неравенства, 
что даёт возможность получать новые знания о поведении экономи-
ческих систем, процессов и явлений, а также экономического пове-
дения различных агентов и их реакции на внешние изменения. 

Основное назначение математического моделирования заключа-
ется в создании инструментов для обоснования практических эконо-
мических решений. Действительно, поскольку большинство эконо-
мических процессов связано с неопределённостью, математические 
модели дают возможность исследовать сценарии развития при раз-
личных условиях, что является достижимым посредством использо-
вания формальных методов, которые позволяют тестировать гипо-
тезы и проверять устойчивость экономическим систем, процессов и 
явлений. Важную роль при этом играет возможность абстрагирова-
ния от лишних деталей и концентрация на ключевых механизмах, 
которые влияют на их поведение [4]. 

С математической точки зрения модель выступает средством ко-
личественной оценки различных экономических показателей. Её по-
строение позволяет проводить более точный анализ влияния отдель-
ных факторов на экономику в целом и на её отдельные элементы, что 
способствует выявлению закономерностей, которые невозможно за-
метить при интуитивном или эмпирическом подходе. Важность мо-
делирования также заключается в его способности предсказывать 
последствия тех или иных экономических решений, что особенно 
важно в условиях неопределённости рынков, ограниченности ресур-
сов и необходимости выбора оптимальных стратегий. 

Также следует отметить, что математическое моделирование в 
экономике активно используется различными субъектами, которые 

принимают решения на основе необходимости учёта и анализа сово-
купности сложных экономических процессов. 

В первую очередь, к числу таких субъектов относятся государ-
ственные органы, ответственные за формирование экономической 
политики. Как правило, они используют математические модели для 
анализа макроэкономических показателей (инфляция, безработица, 
темпы роста ВВП и др.). Математические модели помогают государ-
ственным органам оценить последствия экономических реформ, ре-
гулировать денежно-кредитную и фискальную политику, а также 
прогнозировать изменения в экономике. 

Назначение математического моделирования в экономике также 
проявляется и в практически деятельности крупных корпораций и 
финансовых институтов. В бизнес-деятельности математические мо-
дели используются для стратегического планирования, анализа рис-
ков, оптимизации ресурсов, конкурентного анализа и оценки буду-
щих изменений на рынках. Финансовые учреждения применяют эти 
инструменты для управления портфелями активов, прогнозирования 
движения валютных курсов, процентных ставок и цен на ценные бу-
маги, что позволяет минимизировать риски и повышать доходность 
инвестиций. 

Кроме того, важными субъектами, применяющими математиче-
ское моделирование для углубленного анализа экономических про-
цессов и явлений, являются научные исследователи и аналитические 
центры. Их работа направлена как на теоретическое обоснование 
различных экономических гипотез и моделей, так и на разработку 
новых методов математического анализа, которые могут быть ис-
пользованы как в частном, так и в государственном секторах. 

Таким образом, суть математического моделирования в эконо-
мике заключается в формализации сложных экономических систем, 
процессов и явлений с целью их количественного анализа и прогно-
зирования. Основное назначение математического моделирования в 
экономике состоит в создании практических инструментов для обос-
нования управленческих экономических решений и разработки со-
ответствующих стратегий в условиях неопределённости. 

Эффекты и практические приложения математического моде-
лирования в экономике. Математическое моделирование играет клю-
чевую роль в совершенствовании процессов принятия управленче-
ских решений в области экономики. Оно улучшает понимание слож-
ных экономических систем за счёт преобразования абстрактных кон-
цепций в структурированные структуры, в рамках которых анализи-
руются и оптимизируются количественные соотношения между раз-
личными экономическими переменными, счёт которых в отдельных 
исследованиях может идти на сотни. Математические модели помо-
гают понять, каким образом экономика реагирует на изменения в по-
литике, рыночные условия или внешние потрясения, поскольку они 
предлагают информацию, основанную на строгих математических 
принципах. 

Эконометрические модели, основанные на математических под-
ходах, помогают прояснить взаимозависимости между перемен-
ными и предлагают прогнозы и контрфактический анализ, т.е. анализ 
потенциального прошлого, выраженного в различных альтернативах 
[5]. С помощью эконометрических моделей политики и исследова-
тели могут изучать равновесные состояния рынков, распределение 
ресурсов и различные проблемы, связанные с оптимизацией ресур-
сов. Аналитическая ясность, которая обеспечивается математиче-
скими формулировками, позволяет извлекать ключевые данные, что 
позволяет разрабатывать более целенаправленные экономические 
стратегии. 

В сфере прикладной экономики математические модели важную 
роль играют в управлении ресурсами, так как они помогают решать 
задачи оптимизации производства и потребления. Так, математиче-
ские модели позволяют разрабатывать стратегии, которые максими-
зируют эффективность, минимизируют затраты и распределяют ре-
сурсы в соответствии с конкретными экономическими целями. За 
счёт определения количественных соотношений между затратами и 
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выпуском математические модели предоставляют надежные инстру-
менты для оценки производственных возможностей, компромиссов 
и жизнеспособности различных экономических стратегий в различ-
ных рыночных условиях [6]. 

В контексте оценки макроэкономической политики математиче-
ские модели, в частности особенно популярные модели динамиче-
ского стохастического общего равновесия (DSGE), служат для про-
гнозирования последствий экономических потрясений и политиче-
ских вмешательств с течением времени. Математические модели по-
могают прояснить механизмы, посредством которых денежно-кре-
дитная и налогово-бюджетная политика влияет на инфляцию, безра-
ботицу, экономический рост и иные значимые показатели. Кроме 
того, математические модели позволяют проводить калибровку и 
моделирование национальных или региональных экономик при раз-
личных теоретических предположениях, что, как правило, обеспечи-
вает более надёжную платформу для сравнения эффективности аль-
тернативных направлений экономической политики. 

На микроэкономическом уровне математическое моделирова-
ние помогает компаниям в принятии решений, связанных со страте-
гиями ценообразования, рыночной конкуренцией и минимизацией 
издержек. Например, такой известный математический инструмент, 
как теория игр, даёт представление о стратегических взаимодей-
ствиях между компаниями, работающими на конкурентных рынках. 
В частности, с помощью анализа равновесия Нэша компании могут 
прогнозировать поведение конкурентов и оптимизировать свои соб-
ственные стратегии в ответ на динамику рынка [7]. 

Таким образом, математическое моделирование служит фунда-
ментальным основанием для эмпирического тестирования в эконо-
мической теории. Математические модели не только помогают про-
гнозировать результаты различных экономических систем, процес-
сов и явлений, но и служат методом тестирования гипотез на основе 
реальных данных. В случае формулирования удачных математиче-
ских моделей, они могут способствовать более точному прогнозиро-
ванию, что может приводить к улучшению экономической политики 
и деловой практики.  

Обобщая, можно выделить следующие эффекты математиче-
ского моделирования в экономике: улучшение принятия политиче-
ских решений, оптимизация распределения ресурсов, повышение 
понимания поведения, анализ рыночного равновесия, оценка и 
управление рисками, повышение эффективности в конкуренции, 
точность прогнозирования экономических трендов, а также проясне-
ние сложных взаимосвязей. Для более ясного представления этих 
эффектов целесообразно представить их краткое описание и приве-
сти некоторые примеры (табл. 1). 

Следует отметить, что, безусловно, данные эффекты не пред-
ставляют собой исчерпывающий список — на практике практиче-
ских приложений математического моделирования гораздо больше, 
и все они предполагают тот или иной эффект. 

Эконометрика временных рядов как метод математического 
моделирования в экономике. Поскольку экономика — это не статич-
ное явление, а совокупность множества динамических процессов, 
постольку в рамках математического моделирования нельзя не учи-
тывать контекст изменений различных экономических систем, про-
цессов, явлений и состояний во времени.  

Поэтому в качестве основы математического моделирования в 
рамках прогнозирования выступает временной ряд, т.е. «собранный 
в разные моменты времени статистический материал о значении ка-
ких-либо параметров (в простейшем случае одного) исследуемого 
процесса» [8]. С точки зрения экономики временной ряд представ-
ляет собой «последовательность наблюдений некоторого признака 
(случайной величины) Y в последовательные моменты времени. От-
дельные наблюдения называются уровнями ряда, которые обычно 
обозначаются как 𝑌௧ሺ𝑡 ൌ 1,2,3 … , 𝑛ሻ, где n — число уровней» [9, С. 
120]. Пример простейшего временного ряда представлен ниже (табл. 
2). 

Эконометрика временных рядов представляет собой важный ме-
тод моделирования и анализа экономических данных, наблюдаемых 
во времени. Основной предпосылкой данного подхода является то, 
что собранные последовательно точки данных могут демонстриро-
вать временные зависимости, которые необходимо учитывать для 
получения значимых экономических выводов.  

 
Таблица 1  
Основные эффекты математического моделирования в экономике 

Эффект Описание Примеры 
Улучшение при-
нятия политиче-

ских решений 

Математические модели 
повышают точность ана-
лиза последствий раз-
личных мер политики 

Модели DSGE позволяют 
спрогнозировать влияние 

ужесточения денежно-
кредитной политики на 
инфляцию и занятость 

Оптимизация 
распределения 

ресурсов 

Математические модели 
помогают определить 

наилучшее распределе-
ние ресурсов для макси-
мизации производства 

или полезности 

Линейное программиро-
вание минимизирует за-
траты и оптимизирует 
производственные гра-

фики в компаниях 

Повышение по-
нимания поведе-

ния 

Математические модели 
позволяют изучать раз-
личные поведенческие 
паттерны, что улучшает 
предсказание реакций 
потребителей и компа-

ний 

Математические модели 
спроса помогают пред-
сказать, как изменения 
дохода влияют на по-

требление, что полезно 
для планирования произ-

водства 
Оценка и управ-
ление рисками 

Количественные мате-
матические модели оце-
нивают риски на финан-

совых рынках, указы-
вают на возможные 

убытки и баланс между 
риском и доходностью 

Модели стоимости под 
риском (VaR — Value-at-
Risk) оценивают возмож-
ные потери инвестицион-
ного портфеля в случае 

наступления неблагопри-
ятных рыночных условий 

(например, пандемия 
COVID-19, кризис) 

Анализ рыноч-
ного равновесия

Математические модели 
анализируют взаимодей-
ствие спроса и предло-
жения, определяют рав-
новесные цены и объ-
емы в различных рын-
ках, что способствует 
достижению баланса 

Математические модели 
частичного равновесия 
показывают изменение 
цен на агропромышлен-
ную продукцию после за-
сухи, которая влияет на 

урожай 

Повышение эф-
фективности в 
конкуренции 

Математические модели 
теории игр помогают 

компаниям выстраивать 
стратегии для лучшего 

позиционирования в кон-
курентной среде 

Компании на олигополи-
стическом рынке исполь-
зуют теорию игр для про-
гнозирования действий 

конкурентов и оптимиза-
ции своих ценовых стра-

тегий 
Точность прогно-
зирования эконо-
мических трен-

дов 

Математические модели 
помогают точнее прогно-
зировать экономические 
тенденции, что улучшает 
стратегическое планиро-

вание 

Эконометрические мо-
дели, использующие дан-
ные об инфляции, пред-

сказывают будущие 
уровни цен, что является 
востребованной практи-
кой для бизнеса и поли-

тиков 
Прояснение 

сложных взаимо-
связей 

Математические модели 
упрощают анализ слож-
ных экономических взаи-
модействий и причинно-

следственных связей 

Модели «затраты-вы-
пуск» показывают, как из-
менения в одном секторе 
экономики влияют на дру-

гие, например, как рост 
строительства влияет на 

спрос на сталь 
Источник: составлено автором  

 
Такое моделирование позволяет изучать динамическую эволю-

цию экономических переменных, где текущее значение, как пра-
вило, зависит от прошлых (ретроспективных) значений. 
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Таблица 2  
Пример простейшего временного ряда: динамика ВВП на душу 
населения в Российской Федерации, 2014-2023, тыс. руб. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
539,4 565,4 580,9 621,9 702,6 741,1 728,9 922,3 1057,8 1176,7
Источник: составлено автором по данным Росстата [10] 

 
В общем виде в рамках анализа временных рядов выделяются 

несколько ключевых составляющих: 
 тренд, который представляет собой плавно изменяющуюся 

компоненту, отражающую воздействие долгосрочных факторов. Эта 
компонента характеризует многолетнюю тенденцию изменения эко-
номического показателя, которая может проявляться, например, в 
увеличении численности населения, изменении структуры потребле-
ния или общем развитии экономики (ВВП, ВРП). 

 Сезонная компонента, которая указывает на повторяющиеся 
в течение года процессы, имущие характерную периодичность. Она 
описывает изменения, происходящие в экономике на протяжении от-
носительно коротких временных интервалов, например, недель или 
месяцев. В экономической практике сезонные колебания могут про-
являться в изменении объемов продаж товаров или пассажирских пе-
ревозок в зависимости от времени года. 

 Циклическая компонента, которая отражает наличие повто-
ряющихся колебаний на протяжении более продолжительных вре-
менных периодов. Такие циклы могут быть вызваны различными 
факторами (например, волны экономической активности, связанные 
с теорией Кондратьева, демографические изменения или изменения 
в уровне научно-технологического прогресса (например, индустриа-
лизация или цифровизация). 

 Случайные изменения, которые описываются случайной 
компонентой, отражающей непредсказуемые факторы. Такие изме-
нения не поддаются учёту через известные экономические законо-
мерности и потому рассматриваются в качестве проявления случай-
ных колебаний. 

Объединение этих составляющих можно выразить в виде об-
щего уравнения (формула (1)): 

𝑌௧ ൌ 𝑢௧  𝑣௧  𝑐௧  𝜀௧ ሺ𝑡 ൌ 1, 2, 3 … , 𝑛ሻ (1) 
где: 𝑌௧  — временной ряд; 𝑢௧  — тренд; 𝑣௧ — сезонная компо-

нента; 𝑐௧  — циклическая компонента; 𝜀௧  — случайная компонента. 
Необходимо отметить, что сезонная, циклическая и трендовая 

составляющие временного ряда подчиняются определенным законо-
мерностям, в то время как случайные изменения носят непредсказу-
емый характер и не могут быть объяснены указанными компонен-
тами. 

В рамках анализа временных рядов применяются различные ма-
тематические модели, к основным из которых можно отнести мо-
дели корреляционного анализа, модели спектрального анализа, мо-
дели авторегрессии и модели скользящей средней [9].  

Наиболее базовой структурой модели временного ряда является 
авторегрессионная модель (AR), которая предполагает, что текущее 
значение переменной линейно зависит от её предыдущих значений. 
Формула для авторегрессионной модели порядка p записывается 
следующим образом (формула (2)): 

𝑌௧ ൌ 𝜙ଵ𝑦௧ିଵ  𝜙ଶ𝑦௧ିଶ  ⋯  𝜙𝑦௧ି  𝜀௧  (2) 
где: 𝑌௧  — значение временного ряда в момент времени t; 𝜙ଵ … 𝜙 

— коэффициенты, описывающие влияние предыдущих (ретроспек-
тивных) значений; 𝜀௧  — случайная компонента. 

Альтернативным подходом является модель скользящего сред-
него (MA), которая выражает текущее значение временного ряда как 
функцию предыдущих ошибок. Модель скользящего среднего по-
рядка q представляется следующим образом (формула (3)): 

𝑌௧ ൌ∈௧ 𝜃ଵ ∈௧ିଵ 𝜃ଶ ∈௧ିଶ ⋯  𝜃 ∈௧ି  (3) 
где: 𝜃ଵ … 𝜃  — параметры, отражающие влияние прошлых воз-

мущений на текущее значение ряда. 
Совмещение этих двух моделей формирует авторегрессионную 

модель со скользящим средним (ARMA), которая интегрирует зави-
симости как от предыдущих значений переменной, так и от прошлых 
ошибок. Модель ARMA (𝑝, 𝑞) записывается следующим образом 
(формула (4)): 

𝑌௧ ൌ 𝜙ଵ𝑦௧ିଵ  ⋯  𝜙𝑦௧ି ∈௧ 𝜃ଵ ∈௧ିଵ ⋯  𝜃 ∈௧ି  (4) 
Если во временном ряде имеется како-либо нестационарное по-

ведение (например, меняющееся среднее, дисперсия или автокорре-
ляция), то в таком случае на практике, как правило, используется ме-
тод дифференцирования для стабилизации ряда. Результирующая 
модель называется авторегрессионной моделью со скользящим сред-
ним и интегрированием (ARIMA), которая включает в себя компо-
нент дифференцирования, обозначаемый через d, который указывает 
количество необходимых дифференцирований для достижения ста-
ционарности. Модель ARIMA (𝑝. 𝑑. 𝑞) представляется следующим 
образом (формула (5)): 

∆ௗ𝑌௧ ൌ 𝜙ଵ∆ௗ𝑦௧ିଵ  ⋯  𝜙∆ௗ𝑦௧ି ∈௧ 𝜃ଵ ∈௧ିଵ ⋯ 
𝜃 ∈௧ି (5) 

где: ∆ௗ  — компонент дифференцирования. 
Кроме того, важной задачей в эконометрике временных рядов 

является проверка стационарности данных. Так, стационарные ряды 
имеют постоянные статистические характеристики во времени, что 
необходимо для корректных выводов. Диагностическим инструмен-
том для проверки стационарности является тест Дики-Фуллера, 
также известный как DF-тест. Нулевая гипотеза теста предполагает 
наличие единичного корня, что указывает на нестационарность. В 
эмпирических исследованиях часто используется расширенная вер-
сия этого теста, а именно тест Дики-Фуллера с увеличенным числом 
лагов (ADF). Кроме того, для проверки единичности корня могут 
быть использованы и многие другие тесты: тест Филлипса-Перрона, 
тест ADF — GLS, тест KPSS, тест Перрона, тест Зивота-Эндрюса, 
тест HEGY (учёт сезонных единичных корней) [11]. 

Ещё одним важным аспектом временных рядов является учёт 
возможных корреляций между ошибками во времени, которые могут 
исказить оценки параметров. Для решения таких проблем часто ис-
пользуется такая математическая модель, как обобщённая авторе-
грессионная модель с условной гетероскедастичностью (GARCH). 
Модель GARCH учитывает прошлые значения дисперсий для про-
гнозирования будущей волатильности (формула (6)): 

𝜎௧
ଶ ൌ 𝛼  𝛼ଵ𝜖௧ିଵ

ଶ  𝛽ଵ𝜎௧ିଵ
ଶ  (6) 

где: 𝜎௧
ଶ — условная дисперсия в момент времени t; 𝛼ଵ и 𝛽ଵ — 

чувствительность к прошлым квадратам ошибок и прошлым диспер-
сиям соответственно. 

Использование математических моделей в эконометрике вре-
менных рядов позволяет анализировать сложные динамические про-
цессы в экономических данных, что, безусловно, способствует 
углублению понимания трендов, циклов и механизмов, определяю-
щих наблюдаемые и анализируемые колебания. При этом важно от-
метить, что ключевой целью анализа временных рядов является вы-
явление основной закономерности исследуемого процесса (тенден-
ции), которая описывается его детерминированной компонентой 
𝑓ሺ𝑡ሻ [9, С. 125] 

Математический и экономический смысл прогнозирования на 
основе временных рядов. Одной из центральных задач анализа дина-
мического ряда является составление прогноза его будущего поведе-
ния на основе выявленных ранее закономерностей. Исходным пред-
положением служит гипотеза о том, что выявленные в прошлом тен-
денции могут сохранять свою актуальность и в последующие пери-
оды, что позволяет осуществить экстраполяцию. Экономическая 
суть прогнозирования заключается в том, что для временного ряда 
𝑌௧ሺ𝑡 ൌ 1, 2, 3 … , 𝑛ሻ необходимо предсказать его значение в момент 
времени 𝑛  𝑡. Это имеет два смысла: математический и экономиче-
ский. 

Математическая основа эконометрического прогнозирования с 
использованием временных рядов заключается в предположении о 
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том, что экономические процессы во времени протекают по опреде-
ленным закономерностям. Модели временных рядов обеспечивают 
структурированную основу для анализа исторических (ретроспек-
тивных) данных и экстраполяции будущих значений, включая как 
детерминированные, так и стохастические модели. В математиче-
ском смысле прогнозирование на основе временных рядов предпо-
лагает подбор такой модели, которая наилучшим образом будет опи-
сывать и отражать лежащий в основе формирования данных про-
цесс, явление, событие или целую систему, изменяющуюся во вре-
мени. 

Экономическая интерпретация прогнозирования с использова-
нием временных рядов основана на принятии обоснованных управ-
ленческих решений в условиях неопределенности. Так, прогнозируя 
будущие значения различных экономических переменных (напри-
мер, ВВП, инфляция или цены на нефть), прогнозирование предо-
ставляет государственным органам и компаниям необходимую ин-
формацию для распределения ресурсов, установления цен или кор-
ректировки соответствующих управленческих стратегий. Успех про-
гноза зависит от того, насколько хорошо математическая модель от-
ражает долгосрочные тенденции, сезонные закономерности и цикли-
ческие колебания в данных, которые являются существенными ха-
рактеристиками экономических систем, процессов и явлений. 

Не менее важно подчеркнуть то, что целью прогнозирования 
временных рядов в экономике является не только прогнозирование 
будущих значений, но и понимание внутренней динамики, которая 
управляет экономическими системами, процессами и явлениями. 
Математические методы позволяют разложить временной ряд на 
компоненты, т.е. провести его декомпозицию, что позволяет эконо-
мистам проводить различие между краткосрочной волатильностью 
и долгосрочными структурными изменениями, а также более де-
тально интерпретировать экономические циклы и взвешивать риски. 

Некоторые проблемы эконометрики временных рядов и прогно-
зирования в рамках математического моделирования в экономике. 
Несмотря на успешность применения математических моделей по 
измерению временных рядов и использования прогнозирования в 
экономике, исследователи и практики продолжают сталкиваться с 
некоторыми проблема. Так, анализ научной литературы по соответ-
ствующей теме [12], [13], позволяет выявить следующие ключевые 
проблемы: 

 нестационарность временных рядов и экономических дан-
ных (тенденции, сезонность или структурные сдвиги), что может 
приводить к ложным результатам регрессий; 

 спецификации математических моделей, от выбора которых 
зависит адекватность и надёжность прогнозирования для конкрет-
ного экономического временного ряда; 

 нестабильность параметров (экономических взаимосвязей), 
сохраняющиеся в течение одного периода, может нарушиться в дру-
гой период вследствие резких изменений в политике, рыночных 
условиях или научно-технологических достижениях; 

 наличие асимметричных потрясений, когда воздействие 
(возмущение) отличается по величине в зависимости от направления 
возмущения; 

 неопределённость в отношении будущей экономической по-
литики, поведения рынка и международных событий. 

 
Выводы. Таким образом, все поставленные в рамках данного 

исследования были выполнены. Изучение вопроса о математиче-
ском моделировании в экономике сквозь призму эконометрики вре-
менных рядов и прогнозирования позволяет установить, что приме-
нение методов эконометрики временных рядов в рамках математи-
ческого моделирования значительно повышает точность анализа и 
прогнозирования экономических процессов. Математическое моде-
лирование позволяет выявлять скрытые закономерности и зависи-

мые изменения экономических явлений и процессов, что способ-
ствует более обоснованному принятию управленческих решений в 
условиях неопределённости и динамики современной экономики. 
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On the Issue of Mathematical Modeling in Economics: Time Series Econometrics and 

Forecasting 
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The article is devoted to the use of mathematical modeling in economics using the example of 

time series econometrics and forecasting. The article defines the essence and purpose of 
mathematical modeling in economics, examines the effects and practical applications of 
mathematical modeling in economics, considers time series econometrics as a method of 
mathematical modeling in economics, considers the types of mathematical modeling of 
time series, analyzes the mathematical and economic meaning of forecasting, and 
highlights the problems of its application in practice. It is established that, unlike 
traditional methods of analysis, the use of mathematical modeling in economics provides 
a more reliable analytical basis for forecasting various economic processes and economic 
development in general, which affects both the development of theoretical models of 
economic analysis and the adoption of more competent management decisions. 

Keywords: economics, mathematical modeling, forecasting, econometrics, time series 
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Анализ стратегического поведения инвесторов в условиях 
финансовых кризисов с использованием теории игр 
 
 
 
Кутуев Тимур Наилевич 
аспирант, кафедра математических методов и статистического анализа, 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 
timur_kutuev@mail.ru 
 
Финансовые кризисы оказывают значительное влияние на мировую эконо-
мику, и понимание стратегического поведения инвесторов в таких условиях 
является критически важным. В данной статье с использованием методов 
теории игр анализируется стратегическое взаимодействие инвесторов во 
время финансовых кризисов. Разработана модель, учитывающая информаци-
онную асимметрию и системные риски, проведен углубленный математиче-
ский анализ равновесий и их устойчивости. Результаты сопоставлены с эм-
пирическими данными, рассмотрены практические импликации для инвесто-
ров и регуляторов. Обсуждены ограничения исследования и предложены 
направления для дальнейших исследований. 
Ключевые слова: финансовые кризисы, стратегическое поведение инвесто-
ров, теория игр, информационная асимметрия, равновесие Нэша. 
 

Введение 
Финансовые кризисы являются неотъемлемой частью мировой 

экономической системы, оказывая глубокое влияние на функциони-
рование рынков и благосостояние общества. В периоды экономиче-
ской нестабильности поведение инвесторов приобретает особую 
значимость, так как их стратегические решения могут как смягчить, 
так и усугубить кризисные явления. Анализ стратегического поведе-
ния инвесторов в условиях финансовых кризисов является актуаль-
ной задачей, способствующей пониманию механизмов распростра-
нения рисков и разработке эффективных мер по предотвращению си-
стемных сбоев. 

Теория игр предоставляет мощный инструментарий для модели-
рования взаимодействия между рациональными агентами, учитывая 
их стратегические интересы и ожидания. Применение теоретико-иг-
ровых подходов к изучению поведения инвесторов позволяет вы-
явить оптимальные стратегии в условиях неопределенности и конку-
рентного давления, характерных для кризисных ситуаций. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
глубокого понимания стратегий инвесторов, принимающих решения 
в условиях высокой волатильности и риска. Несмотря на значитель-
ное количество исследований в области финансовых кризисов, во-
прос о том, как стратегическое взаимодействие между инвесторами 
влияет на динамику рынков в кризисные периоды, остается недоста-
точно изученным. Особый интерес представляет анализ того, как ин-
дивидуальные стратегии могут привести к коллективным послед-
ствиям, включая усиление кризисных явлений. 

Целью данной статьи является анализ стратегического поведе-
ния инвесторов в условиях финансовых кризисов с использованием 
методов теории игр. Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: 

1. Провести обзор существующих теоретико-игровых моде-
лей, применяемых к анализу финансовых рынков в кризисных усло-
виях. 

2. Разработать модель, описывающую стратегическое взаимо-
действие инвесторов в период финансового кризиса, учитывая спе-
цифические факторы, такие как информационная асимметрия и си-
стемные риски. 

3. Проанализировать полученные модели на предмет суще-
ствования и устойчивости равновесий, интерпретируя экономиче-
ский смысл найденных решений. 

4. Сопоставить результаты теоретического анализа с эмпири-
ческими данными, рассмотрев реальные примеры из истории финан-
совых кризисов. 

Методологическая основа исследования включает в себя ис-
пользование некооперативных игр, моделей с неполной информа-
цией и динамических игр. Применение этих методов позволит 
учесть сложность взаимодействия между инвесторами и влияние их 
решений на общее состояние рынка. Кроме того, в работе будут ис-
пользованы элементы поведенческой экономики для учета иррацио-
нальных факторов, влияющих на принятие решений в условиях 
стресса. 

Структура статьи организована следующим образом. В первом 
разделе представлен теоретический обзор и анализ литературы, по-
священной применению теории игр в экономике и финансах, а также 
особенностям стратегического поведения инвесторов в кризисных 
ситуациях. Во втором разделе разработана теоретическая модель, 
описывающая взаимодействие инвесторов, и проведен анализ ее 
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свойств. Третий раздел посвящен интерпретации результатов мо-
дели и их сравнению с эмпирическими наблюдениями. В заключе-
нии подведены итоги исследования, обсуждены его ограничения и 
предложены направления для дальнейшей работы. 

Данное исследование имеет практическую значимость для регу-
ляторов, финансовых институтов и самих инвесторов, так как предо-
ставляет инструментарий для прогнозирования поведения рынка в 
кризисных условиях и разработки стратегий, направленных на ми-
нимизацию негативных последствий финансовых потрясений. 

 
Теория игр в экономике 
Теория игр является разделом математики, изучающим фор-

мальные модели взаимодействия рациональных агентов, принимаю-
щих решения в условиях стратегической зависимости. За последние 
десятилетия теория игр стала неотъемлемой частью экономического 
анализа, находя применение в различных областях экономики и фи-
нансов. 

В экономике теория игр применяется для моделирования ситуа-
ций, в которых результаты действий одного агента зависят от дей-
ствий других. Это включает анализ олигополистической конкурен-
ции, аукционных механизмов, контрактных отношений и других об-
ластей. Основными концепциями теории игр являются игры в нор-
мальной и развернутой формах, равновесие Нэша, повторяющиеся 
игры и игры с неполной информацией. 

Применение теории игр позволяет исследовать стратегическое 
взаимодействие экономических агентов, прогнозировать их поведе-
ние и оценивать эффективность различных рыночных механизмов. 
В частности, теоретико-игровые модели используются для анализа 
ситуаций асимметричной информации, морального риска и неблаго-
приятного отбора. 

 
Стратегическое поведение инвесторов 
Инвесторы на финансовых рынках действуют в условиях не-

определенности и риска, принимая решения на основе доступной ин-
формации, ожиданий и стратегий других участников. Стратегиче-
ское поведение инвесторов включает выбор инвестиционного порт-
феля, тайминг сделок, оценку рисков и реагирование на рыночные 
сигналы. 

Важным аспектом является то, что решения инвесторов могут 
быть взаимозависимыми. Например, ожидания относительно пове-
дения других инвесторов могут влиять на индивидуальные решения, 
что приводит к эффектам стадного поведения. Кроме того, информа-
ционная асимметрия и ограниченная рациональность могут приво-
дить к иррациональным реакциям на рыночные изменения. 

Теория игр предоставляет инструменты для моделирования та-
ких стратегических взаимодействий. Некооперативные игры позво-
ляют анализировать конкурентное поведение, тогда как кооператив-
ные игры рассматривают возможности сотрудничества между инве-
сторами. 

 
Финансовые кризисы и их особенности 
Финансовые кризисы характеризуются резким снижением цен 

на активы, сокращением ликвидности и общим снижением доверия 
на рынках. Кризисы могут возникать вследствие различных факто-
ров, включая макроэкономические дисбалансы, спекулятивные пу-
зыри, финансовые инновации и регуляторные провалы. 

Особенностью финансовых кризисов является высокая степень 
неопределенности и системного риска. В таких условиях стратегиче-
ское поведение инвесторов приобретает критическое значение, по-
скольку индивидуальные решения могут иметь значительные кол-
лективные последствия. Например, массовые продажи активов мо-
гут привести к обвалу цен и усилению кризиса. 

Информационная асимметрия в кризисных ситуациях усилива-
ется, что затрудняет оценку реальной стоимости активов и повышает 
риски неблагоприятного отбора. Это способствует формированию 
информационных каскадов и эффектов стадного поведения, когда 

инвесторы ориентируются на действия других, а не на собственный 
анализ. 

 
Обзор предыдущих исследований 
Существует обширная литература, посвященная применению 

теории игр к анализу финансовых рынков и кризисов. В работе Мор-
риса и Шина представлена модель координационных игр с неполной 
информацией, применимая к изучению валютных кризисов и атак на 
фиксированные обменные курсы. 

Даймонд и Дибвиг разработали модель банковских паник, пока-
зывающую, как рациональное поведение вкладчиков в условиях не-
определенности может привести к системным рискам. Их модель де-
монстрирует важность доверия и ликвидности в финансовой си-
стеме. 

Абреу и Брюннермайер исследовали роль стратегического пове-
дения арбитражеров в формировании и разрушении спекулятивных 
пузырей. Они показали, что даже рациональные инвесторы могут 
способствовать надуванию пузырей из-за стратегических соображе-
ний. 

Работы Шлейфера и Вишны посвящены ограничениям арбит-
ража и их влиянию на эффективность рынков. Они аргументируют, 
что из-за рисков и ограничений, с которыми сталкиваются арбитра-
жеры, отклонения цен от фундаментальной стоимости могут сохра-
няться длительное время. 

Несмотря на значительный прогресс в понимании стратегиче-
ского поведения инвесторов, многие аспекты остаются недостаточно 
изученными. В частности, требуется дальнейшее исследование вли-
яния современных финансовых инструментов, высокочастотного 
трейдинга и глобальной взаимосвязанности рынков на динамику 
кризисов. 

 
Модель теоретико-игрового анализа, постановка задачи 
В условиях финансового кризиса инвесторы сталкиваются с вы-

бором стратегии, которая не только влияет на их индивидуальные 
результаты, но и оказывает воздействие на общее состояние рынка. 
Целью данного раздела является разработка теоретико-игровой мо-
дели, описывающей стратегическое взаимодействие инвесторов в 
период кризиса, и анализ возможных равновесий. 

Рассмотрим конечное множество инвесторов 𝐼 ൌ ሼ1,2, … , 𝑁ሽ. 
Каждый инвестор 𝑖 ∈ 𝐼 принимает решение относительно своей ин-
вестиционной стратегии 𝑎 ∈ 𝐴 ൌ ሼ𝑆, 𝑃ሽ, где: 

 𝑆 (Stay) — сохранить инвестиции; 
 𝑃 (Pull out) — вывести инвестиции (продать активы). 
Инвесторы принимают решения одновременно, без возможно-

сти наблюдения за выбором других участников. Однако каждый ин-
вестор имеет ожидания относительно поведения других, что отра-
жает наличие стратегической взаимозависимости. 

Формализация модели, выплаты инвесторов 
Выплата инвестора зависит от его собственного выбора и от 

доли инвесторов, выбравших ту или иную стратегию. Обозначим че-
рез 𝜃 долю инвесторов, решивших вывести инвестиции: 

𝜃 ൌ
1
𝑁

 𝕀ሼୀሽ

ே

ୀଵ

, 

где 𝕀ሼ⋅ሽ — индикаторная функция. 
Выплата инвестора 𝑖 определяется функцией: 

𝑢ሺ𝑎, 𝜃ሻ ൌ ൜
𝑅ௌሺ𝜃ሻ, если 𝑎 ൌ 𝑆;
𝑅ሺ𝜃ሻ, если 𝑎 ൌ 𝑃.

 

Функции 𝑅ௌሺ𝜃ሻ и 𝑅ሺ𝜃ሻ описывают доходы от сохранения или 
вывода инвестиций соответственно и зависят от 𝜃. 

Предположения о функциях выплат 
Предположим, что: 
1. 𝑅ௌሺ𝜃ሻ — убывающая функция 𝜃, то есть ௗோೄ

ௗఏ
൏ 0. Это отра-

жает снижение доходности от сохранения инвестиций по мере уве-
личения числа инвесторов, выводящих средства. 
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2. 𝑅ሺ𝜃ሻ — возрастающая функция 𝜃, то есть ௗோು

ௗఏ
 0. Это от-

ражает увеличение доходности от вывода инвестиций при росте 
числа инвесторов, делающих то же самое. 

Конкретизация функций выплат 
Для аналитической простоты зададим функции выплат в следу-

ющей форме: 
𝑅ௌሺ𝜃ሻ ൌ 𝑟 െ 𝑘𝜃, 
𝑅ሺ𝜃ሻ ൌ 𝑠  ℎ𝜃, 

где: 
 𝑟 — базовая доходность от сохранения инвестиций при от-

сутствии вывода средств другими инвесторами; 
 𝑠 — базовая доходность от вывода инвестиций при отсут-

ствии массового вывода; 
 𝑘  0 — параметр, отражающий снижение доходности от 

сохранения инвестиций при росте 𝜃; 
 ℎ  0 — параметр, отражающий повышение доходности от 

вывода инвестиций при росте 𝜃. 
Решение модели, стратегии инвесторов 
Инвестор выбирает стратегию, максимизирующую его ожидае-

мую выплату. Выбор зависит от ожиданий относительно 𝜃. 
Инвестор предпочтет сохранить инвестиции (𝑎 ൌ 𝑆), если: 

𝑅ௌሺ𝜃ሻ  𝑅ሺ𝜃ሻ. 
Подставив выражения для 𝑅ௌሺ𝜃ሻ и 𝑅ሺ𝜃ሻ, получаем: 

𝑟 െ 𝑘𝜃  𝑠  ℎ𝜃. 
Решая неравенство относительно 𝜃, находим критическое значе-

ние 𝜃∗: 
𝜃  𝜃∗ ൌ

𝑟 െ 𝑠
𝑘  ℎ

. 
Таким образом, если ожидаемая доля выводящих инвесторов не 

превышает 𝜃∗, рационально сохранить инвестиции. 
Равновесия Нэша 
Игра имеет характер координационной, где возможны множе-

ственные равновесия в чистых стратегиях. 
Равновесие на сохранение инвестиций (𝜽 ൌ 𝟎) 
Если все инвесторы сохраняют инвестиции, то 𝜃 ൌ 0. При усло-

вии, что: 
𝑟  𝑠, 

такое состояние является равновесием, поскольку ни одному ин-
вестору не выгодно отклоняться и выводить средства. 

Равновесие на вывод инвестиций (𝜽 ൌ 𝟏) 
Если все инвесторы выводят инвестиции, то 𝜃 ൌ 1. При условии, 

что: 
𝑟 െ 𝑘  𝑠  ℎ, 

это состояние также является равновесием, так как сохранение 
инвестиций невыгодно. 

Смешанное равновесие 
В случае, когда параметры таковы, что 𝑟 െ 𝑠 не однозначно 

определяет предпочтения, возможны смешанные стратегии, где ин-
весторы рандомизируют свой выбор . 

Динамика ожиданий 
Важным аспектом является то, что ожидания инвесторов могут 

формироваться на основе наблюдений и информации о рынке. Если 
инвесторы ожидают, что многие будут выводить средства, они 
склонны делать то же самое, усиливая эффект самоисполняющегося 
пророчества. 

Анализ результатов, множественность равновесий 
Наличие нескольких равновесий указывает на нестабильность 

системы и зависимость от первоначальных ожиданий. Небольшие 
сдвиги в ожиданиях могут привести к переходу от одного равнове-
сия к другому, что соответствует внезапным изменениям на рынке. 

Роль информационной структуры 
Информационная асимметрия и слухи могут существенно вли-

ять на 𝜃∗. Распространение негативной информации может снизить 
𝜃∗, делая вывод инвестиций более привлекательным. 

Влияние параметров модели 

Параметры 𝑘 и ℎ отражают чувствительность доходности к дей-
ствиям других инвесторов. Увеличение 𝑘 делает сохранение инве-
стиций менее привлекательным при росте 𝜃, тогда как увеличение ℎ 
усиливает стимулы к выводу средств. 

Расширение модели, игра с неполной информацией 
В реальных условиях инвесторы могут не знать точно значение 

𝜃, но иметь субъективные вероятности относительно действий дру-
гих. Это приводит к игре с неполной информацией, где решение за-
висит от распределения вероятностей. 

Динамическая модель 
Рассмотрение многопериодной модели позволяет учитывать 

влияние времени и возможность изменения стратегий на основе об-
новляющейся информации. 

Введение регулятора 
Добавление в модель регулятора, который может влиять на па-

раметры 𝑟, 𝑠, 𝑘, ℎ через политику, позволяет анализировать способы 
предотвращения негативных сценариев. 

Углубленный математический анализ модели 
В данном разделе мы проведем более глубокий математический 

анализ разработанной модели, включая изучение равновесий в сме-
шанных стратегиях, анализ устойчивости равновесий, а также рас-
смотрение игры с неполной информацией и динамической игры. 

Равновесия в смешанных стратегиях 
Ранее мы рассмотрели равновесия в чистых стратегиях. Однако 

в данной модели возможны и равновесия в смешанных стратегиях, 
где инвесторы рандомизируют свой выбор с определенной вероят-
ностью. 

Определение стратегий 
Обозначим через 𝑝  вероятность того, что инвестор 𝑖 выберет 

стратегию 𝑃 (вывод инвестиций). Соответственно, вероятность вы-
бора стратегии 𝑆 (сохранение инвестиций) равна 1 െ 𝑝 . 

Поскольку инвесторы идентичны, будем считать, что все они 
выбирают одну и ту же вероятность 𝑝. 

Ожидаемые выплаты 
Ожидаемая доля инвесторов, выбирающих стратегию 𝑃, равна 𝑝. 

Тогда ожидаемые выплаты инвестора 𝑖: 
𝐸ሾ𝑢ሿ ൌ ሺ1 െ 𝑝ሻ ⋅ 𝐸ሾ𝑅ௌሺ𝜃ሻሿ  𝑝 ⋅ 𝐸ሾ𝑅ሺ𝜃ሻሿ, 

где 𝐸ሾ𝑅ௌሺ𝜃ሻሿ и 𝐸ሾ𝑅ሺ𝜃ሻሿ — ожидаемые выплаты от стратегий 𝑆 
и 𝑃 соответственно. 

Вычисление ожидаемых выплат 
Поскольку 𝜃 — случайная величина, распределенная по биноми-

альному закону с параметрами 𝑁 и 𝑝, ее математическое ожидание 
равно 𝐸ሾ𝜃ሿ ൌ 𝑝. 

Тогда: 
𝐸ሾ𝑅ௌሺ𝜃ሻሿ ൌ 𝑟 െ 𝑘𝐸ሾ𝜃ሿ ൌ 𝑟 െ 𝑘𝑝, 
𝐸ሾ𝑅ሺ𝜃ሻሿ ൌ 𝑠  ℎ𝐸ሾ𝜃ሿ ൌ 𝑠  ℎ𝑝. 

Условия безразличия 
В равновесии смешанных стратегий инвестор безразличен 

между выбором стратегий 𝑆 и 𝑃. Следовательно: 
𝐸ሾ𝑅ௌሺ𝜃ሻሿ ൌ 𝐸ሾ𝑅ሺ𝜃ሻሿ. 

Подставляя выражения для ожидаемых выплат, получаем: 
𝑟 െ 𝑘𝑝 ൌ 𝑠  ℎ𝑝. 

Решая уравнение относительно 𝑝, находим равновесную вероят-
ность: 

𝑝∗ ൌ
𝑟 െ 𝑠
𝑘  ℎ

. 
Это соответствует ранее найденному критическому значению 

𝜃∗. 
Условия существования равновесия 
Для того чтобы 𝑝∗ принадлежала отрезку ሾ0,1ሿ, необходимо, 

чтобы: 
0 

𝑟 െ 𝑠
𝑘  ℎ

 1. 
Это накладывает ограничения на параметры модели. 
Анализ устойчивости равновесий 
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Динамика на основе адаптивных ожиданий 
Рассмотрим динамическую систему, где инвесторы обновляют 

свои стратегии на основе прошлых результатов. Пусть 𝑝௧  — доля ин-
весторов, выбирающих стратегию 𝑃 в период 𝑡. 

Предположим, что изменение доли инвесторов, выбирающих 
стратегию 𝑃, определяется разностью в выплатах: 

𝑝௧ାଵ ൌ 𝑝௧  𝜆ൣ𝐸௧ሾ𝑅ሺ𝜃ሻሿ െ 𝐸௧ሾ𝑅ௌሺ𝜃ሻሿ൧, 
где 𝜆  0 — скорость адаптации. 
Подставляя ожидаемые выплаты, получаем: 

𝑝௧ାଵ ൌ 𝑝௧  𝜆ሾሺ𝑠  ℎ𝑝௧ሻ െ ሺ𝑟 െ 𝑘𝑝௧ሻሿ
ൌ 𝑝௧  𝜆ሾሺ𝑠 െ 𝑟ሻ  ሺℎ  𝑘ሻ𝑝௧ሿ. 

Это линейное разностное уравнение первого порядка, решение 
которого описывает динамику 𝑝௧ . 

Анализ устойчивости стационарного решения 
Стационарное состояние 𝑝∗ удовлетворяет условию: 

𝑝∗ ൌ 𝑝∗  𝜆ሾሺ𝑠 െ 𝑟ሻ  ሺℎ  𝑘ሻ𝑝∗ሿ, 
что приводит к ранее найденному значению 𝑝∗ ൌ

ି௦

ା
. 

Для анализа устойчивости рассмотрим отклонение 𝛥𝑝௧ ൌ 𝑝௧ െ
𝑝∗. Линейзируя систему вокруг стационарного состояния, получаем: 

𝛥𝑝௧ାଵ ൌ ൫1  𝜆ሺℎ  𝑘ሻ൯𝛥𝑝௧. 
Условие устойчивости: 

|1  𝜆ሺℎ  𝑘ሻ| ൏ 1. 
Поскольку 𝜆  0, устойчивость достигается при: 

െ2 ൏ 𝜆ሺℎ  𝑘ሻ ൏ 0. 
Это возможно только если ℎ  𝑘 ൏ 0, что противоречит предпо-

ложениям о положительности ℎ и 𝑘. Следовательно, стационарное 
состояние неустойчиво, и система будет отходить от равновесия. 

Игра с неполной информацией 
Модель глобальных игр 
Для преодоления проблемы множественности равновесий ис-

пользуем подход глобальных игр. Предположим, что фундаменталь-
ное состояние экономики характеризуется параметром 𝜃∗ ∈ ℝ, кото-
рый является случайной величиной с распределением 𝐹ሺ𝜃∗ሻ. 

Каждый инвестор наблюдает сигнал 𝑥 ൌ 𝜃∗  𝜖 , где 𝜖  — ин-
дивидуальная ошибка наблюдения, распределенная по нормальному 
закону с нулевым средним и дисперсией 𝜎ଶ. 

Стратегии инвесторов 
Инвесторы выбирают стратегию на основе полученного сигнала 

𝑥 . Стратегия состоит в выборе порогового значения 𝑥∗: если 𝑥 ൏
𝑥∗, инвестор выбирает 𝑃; иначе — 𝑆. 

Определение порогового сигнала 
Равновесие достигается, когда все инвесторы используют один 

и тот же порог 𝑥∗. Вероятность того, что инвестор 𝑗 выведет инве-
стиции, равна: 

Pr൫𝑎 ൌ 𝑃|𝜃∗൯ ൌ Pr൫𝑥 ൏ 𝑥∗|𝜃∗൯ ൌ 𝛷 ൬
𝑥∗ െ 𝜃∗

𝜎
൰, 

где 𝛷ሺ⋅ሻ — функция распределения стандартного нормального 
распределения. 

Ожидаемая доля инвесторов, выводящих инвестиции, равна: 

𝜃 ൌ 𝛷 ൬
𝑥∗ െ 𝜃∗

𝜎
൰. 

Условие безразличия 
Инвестор, получивший сигнал 𝑥∗, должен быть безразличен 

между стратегиями 𝑆 и 𝑃: 
𝐸ሾ𝑅ௌሺ𝜃ሻ|𝑥∗ሿ ൌ 𝐸ሾ𝑅ሺ𝜃ሻ|𝑥∗ሿ. 

Подставляя выражения для 𝑅ௌሺ𝜃ሻ и 𝑅ሺ𝜃ሻ и учитывая зависи-
мость 𝜃 от 𝜃∗, получаем уравнение на 𝑥∗. 

Решение и единственность равновесия 
Решение данного уравнения позволяет определить единственное 

равновесие в стратегии порогового типа. Это устраняет проблему 
множественности равновесий, присущую моделям с полной инфор-
мацией. 

Динамическая модель 
Многопериодная игра 

Рассмотрим модель, в которой игра повторяется в течение 𝑇 пе-
риодов. В каждый период инвесторы принимают решение на основе 
обновляющейся информации и прошлых действий. 

Стратегии с учетом будущего 
Инвесторы максимизируют дисконтированную сумму ожидае-

мых выплат: 

𝑈 ൌ  𝛿௧

்

௧ୀ

𝐸௧ሾ𝑢
௧ሿ, 

где 𝛿 ∈ ሺ0,1ሻ — коэффициент дисконтирования. 
Условие оптимальности 
Оптимальная стратегия инвестора учитывает как текущую вы-

году, так и ожидаемые будущие выплаты. Это приводит к решению 
динамической оптимизационной задачи, возможно, с использова-
нием методов динамического программирования. 

Анализ равновесий 
Равновесия в динамической игре могут существенно отличаться 

от статической модели. Возможно существование устойчивых стра-
тегий, предотвращающих массовый вывод инвестиций, если инве-
сторы учитывают долгосрочные последствия своих действий. 

Введение регулятора в модель 
Роль регулятора 
Регулятор может влиять на параметры модели, вводя меры, 

направленные на повышение стабильности рынка. Например, предо-
ставление гарантий по инвестициям может увеличить базовую до-
ходность 𝑟, снижая стимулы к выводу средств. 

Оптимальная политика регулятора 
Задача регулятора состоит в выборе таких инструментов, кото-

рые минимизируют вероятность неблагоприятного равновесия. Это 
может быть формализовано как задача оптимизации с ограничени-
ями, основанными на реакциях инвесторов. 

Анализ эффективности мер 
Путем моделирования различных сценариев можно оценить эф-

фективность регуляторных мер и их влияние на стратегическое по-
ведение инвесторов. 

Анализ результатов 
В данном разделе мы проведем анализ полученных результатов 

модели, рассмотренной в предыдущих разделах. Мы интерпрети-
руем экономический смысл найденных равновесий, сравниваем их с 
эмпирическими наблюдениями и обсуждаем практические имплика-
ции для инвесторов и регуляторов. 

 
Интерпретация равновесий 
Множественность равновесий и рыночная нестабильность 
Полученные в модели равновесия указывают на возможность су-

ществования нескольких устойчивых состояний рынка в зависимо-
сти от ожиданий и стратегий инвесторов. Множественность равно-
весий отражает ситуацию, когда небольшие изменения в ожиданиях 
могут привести к резким переходам между состояниями рынка. 

В частности: 
 Равновесие на сохранение инвестиций (𝜃 ൌ 0): характе-

ризуется высоким уровнем доверия инвесторов и стабильностью 
рынка. Инвесторы предпочитают сохранять свои инвестиции, ожи-
дая достаточную доходность. 

 Равновесие на вывод инвестиций (𝜃 ൌ 1): отражает па-
нику на рынке, когда большинство инвесторов выводят средства, что 
приводит к обвалу цен и усилению кризиса. 

 Смешанное равновесие: представляет ситуации неопреде-
ленности, когда инвесторы рандомизируют свои стратегии из-за 
неоднозначности ожиданий. 

Роль ожиданий и информации 
Анализ показывает, что ожидания инвесторов относительно дей-

ствий других играют ключевую роль в формировании равновесий. 
Информационная асимметрия и ограниченность информации могут 
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способствовать координационным сбоям, приводящим к неблаго-
приятным исходам. 

В моделях с неполной информацией (глобальные игры) удалось 
показать, что уникальное равновесие определяется частными сигна-
лами инвесторов, что повышает предсказуемость результатов и 
уменьшает вероятность паники. 

Влияние параметров модели 
Параметры 𝑟, 𝑠, 𝑘, и ℎ существенно влияют на поведение мо-

дели: 
 Увеличение базовой доходности от сохранения инвестиций 

𝑟 повышает привлекательность стратегии 𝑆 и способствует стабиль-
ности. 

 Рост параметра 𝑘 усиливает негативное влияние вывода ин-
вестиций другими на доходность сохранения, делая стратегию 𝑆 ме-
нее привлекательной при увеличении 𝜃. 

 Увеличение базовой доходности от вывода инвестиций 𝑠 
или параметра ℎ стимулирует инвесторов к выбору стратегии 𝑃, по-
вышая вероятность массового вывода средств. 

Сопоставление с эмпирическими данными 
Исторические примеры финансовых кризисов 
Модель соответствует наблюдаемым явлениям в реальных фи-

нансовых кризисах: 
 Банковские паники: события, такие как финансовый кри-

зис 2008 года, демонстрируют, как массовый вывод средств вклад-
чиками (стратегия 𝑃) приводит к коллапсу финансовых институтов. 

 Валютные кризисы: исследования показывают, что ожида-
ния девальвации могут привести к коллективным действиям инве-
сторов, усиливающим давление на валюту. 

 Кризис COVID-19: пандемия привела к высокой неопреде-
ленности и волатильности на рынках, где стратегическое поведение 
инвесторов сыграло ключевую роль в динамике цен на активы. 

Соответствие модели реальным наблюдениям 
Предложенная модель отражает ключевые аспекты стратегиче-

ского поведения инвесторов в кризисных условиях: 
 Эффекты самоисполняющихся пророчеств: ожидания ин-

весторов относительно негативного развития событий могут сами по 
себе вызвать такие события. 

 Координационные проблемы: отсутствие уверенности в 
действиях других инвесторов может привести к неэффективным ис-
ходам, даже если сохранение инвестиций было бы рациональным в 
коллективном смысле. 

 Влияние информационной асимметрии: ограниченный 
доступ к достоверной информации усиливает неопределенность и 
может способствовать паническим реакциям. 

 
Практические импликации 
Для инвесторов 
Понимание стратегического взаимодействия и возможных рав-

новесий позволяет инвесторам: 
 Оценивать риски, связанные с коллективными действиями 

на рынке. 
 Разрабатывать стратегии, учитывающие вероятное поведе-

ние других участников. 
 Учитывать важность информации и стремиться к получе-

нию более точных сигналов о состоянии рынка. 
Для регуляторов и политиков 
Результаты модели имеют важное значение для разработки ре-

гуляторной политики: 
 Повышение прозрачности: обеспечение доступности до-

стоверной информации снижает неопределенность и помогает 
предотвратить неблагоприятные равновесия. 

 Гарантии и страховка: предоставление гарантий по вкла-
дам или инвестициям может повысить базовую доходность сохране-
ния инвестиций 𝑟, способствуя стабильности. 

 Меры по предотвращению паники: внедрение механиз-
мов, затрудняющих массовый вывод средств (например, временные 
ограничения), может предотвратить переход к равновесию с 𝜃 ൌ 1 . 

Ограничения модели 
Несмотря на полезность модели, существуют ограничения, ко-

торые необходимо учитывать: 
 Симметричность и однородность инвесторов: в модели 

предполагается, что все инвесторы идентичны, тогда как в реально-
сти существуют значительные различия в размерах, доступе к ин-
формации и авверсии к риску. 

 Простота стратегий: выбор между двумя стратегиями (𝑆 
или 𝑃) упрощает сложность реальных инвестиционных решений, ко-
торые могут включать более широкий спектр действий. 

 Статичность модели: большинство анализов проведено в 
рамках статической или однопериодной игры, тогда как реальные 
рынки динамичны, и поведение инвесторов меняется со временем. 

Направления для будущих исследований 
Для преодоления указанных ограничений и углубления понима-

ния стратегического поведения инвесторов предлагаются следую-
щие направления: 

 Моделирование неоднородных агентов: включение в мо-
дель инвесторов с разными характеристиками и предпочтениями. 

 Расширение стратегического пространства: рассмотре-
ние более сложных стратегий, включая частичный вывод инвести-
ций или диверсификацию портфеля. 

 Динамические и эволюционные модели: изучение поведе-
ния инвесторов в многопериодных играх с возможностью обучения 
и адаптации. 

 Влияние сетевых эффектов: анализ того, как структура 
взаимодействий между инвесторами (например, через информаци-
онные сети) влияет на распространение кризисных явлений. 

 Эмпирическая валидация: проведение эмпирических ис-
следований и экспериментов для проверки предсказаний модели и 
калибровки параметров. 

 
Заключение 
В данной статье был проведён анализ стратегического поведе-

ния инвесторов в условиях финансовых кризисов с использованием 
методов теории игр. Разработанная модель позволила выявить клю-
чевые факторы, влияющие на принятие инвестиционных решений в 
кризисных ситуациях, и определить возможные равновесия на 
рынке. 

Основные выводы исследования можно сформулировать следу-
ющим образом: 

1. Множественность равновесий: Модель показала, что в за-
висимости от ожиданий инвесторов и параметров рынка могут суще-
ствовать несколько равновесий. Это свидетельствует о нестабильно-
сти системы и возможности резких переходов между состояниями 
рынка под влиянием незначительных изменений в ожиданиях участ-
ников. 

2. Роль информационной асимметрии: Информационная 
асимметрия и ограниченность доступной информации усиливают 
неопределённость и могут привести к координационным сбоям. Мо-
дели глобальных игр продемонстрировали, что предоставление част-
ных сигналов инвесторам способствует уникальности равновесия и 
снижает вероятность панических реакций. 

3. Влияние стратегического взаимодействия: Стратегиче-
ское поведение инвесторов оказывает существенное влияние на ди-
намику финансовых рынков в кризисных условиях. Индивидуаль-
ные решения, основанные на ожиданиях относительно действий дру-
гих, могут привести к коллективным последствиям, усиливающим 
кризисные явления. 

4. Практические импликации: Результаты исследования 
имеют важное значение для инвесторов и регуляторов. Понимание 
механизмов стратегического взаимодействия позволяет разработать 
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меры по предотвращению неблагоприятных исходов, такие как по-
вышение прозрачности рынка, предоставление гарантий и управле-
ние информационными потоками. 

Научная значимость проведённого исследования заключается 
в расширении теоретического понимания стратегического поведе-
ния инвесторов в условиях финансовых кризисов. Применение тео-
рии игр к данной проблематике позволило формализовать и проана-
лизировать сложные взаимодействия на рынке, выявив ключевые 
факторы, влияющие на стабильность финансовой системы. 

Практическая ценность работы состоит в том, что полученные 
результаты могут быть использованы при разработке регуляторной 
политики и стратегий управления рисками. Предложенные модели и 
выводы способствуют повышению эффективности принятия реше-
ний как на уровне отдельных инвесторов, так и на уровне финансо-
вых институтов и органов регулирования. 

Ограничения исследования связаны с упрощёнными предпо-
ложениями модели, такими как однородность инвесторов и ограни-
ченное стратегическое пространство. Для более точного отражения 
реальных условий необходимо учитывать разнообразие участников 
рынка, более сложные финансовые инструменты и динамические ас-
пекты поведения. 

Перспективы дальнейших исследований включают в себя: 
 Разработку моделей с неоднородными агентами, учитываю-

щих различия в авверсии к риску, доступе к информации и финансо-
вых возможностях. 

 Углубление анализа динамических и эволюционных моде-
лей, позволяющих исследовать поведение инвесторов в долгосроч-
ной перспективе и с учётом обучения. 

 Проведение эмпирических исследований и эксперименталь-
ных проверок для подтверждения и калибровки теоретических моде-
лей. 

 Изучение влияния глобальной взаимосвязанности рынков и 
сетевых эффектов на распространение кризисных явлений и страте-
гическое взаимодействие инвесторов. 

В заключение следует отметить, что понимание стратегического 
поведения инвесторов в условиях финансовых кризисов является 
ключевым для обеспечения стабильности финансовых рынков и 
предотвращения системных рисков. Применение теории игр предо-
ставляет эффективный инструментарий для анализа и разработки 
мер, направленных на минимизацию негативных последствий кри-
зисов и повышение устойчивости финансовой системы. 
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Financial crises have a significant impact on the global economy, and understanding the 
strategic behavior of investors under such conditions is critically important. This article 
analyzes the strategic interaction of investors during financial crises using game theory 
methods. 

A model accounting for informational asymmetry and systemic risks is developed, and an in- 
depth mathematical analysis of equilibria and their stability is conducted. The results are 
compared with empirical data, and practical implications for investors and regulators are 
considered. The limitations of the study are discussed, and directions for future research 
are proposed. 

Keywords: financial crises, strategic behavior of investors, game theory, informational 
asymmetry, Nash equilibrium. 
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Особенности анализа товаропотока стран как нестационарного 
временного ряда 
 
 
Павлов Вячеслав Юрьевич 
аспирант, МФЮА «Московский финансово-юридический университет 
МФЮА», 29395800@s.mfua.ru 
 
Статья посвящена изучению особенностей анализа товаропотока 
между странами, рассматриваемого через призму нестационарных 
временных рядов. Основное внимание в работе сосредоточено на 
факторах, оказывающих влияние на динамику товарных потоков. К та-
ким факторам относятся не только экономические и политические 
условия, но и сезонные колебания, а также глобальные тренды, кото-
рые могут значительно менять картину международной торговли. В 
рамках исследования рассматриваются методы предварительной об-
работки данных, которые являются необходимыми шагами в анализе 
временных рядов. Особенное внимание уделяется тестированию на 
стационарность, что позволяет определить, обладает ли временной 
ряд стабильными статистическими свойствами на протяжении вре-
мени. Применение методов анализа, таких как ARIMA и SARIMA, тре-
бует, чтобы данные были стационарными или преобразованными в 
стационарные. Данные модели помогают адекватно учитывать измен-
чивость в показателях товаропотоков. В статье подчеркивается значи-
мость интеграции внешних факторов и дополнительных переменных, 
которые могут существенно повысить точность прогнозирования това-
ропотоков. Учет данных факторов позволяет не только улучшить каче-
ство моделей, но и разработать более эффективные стратегии управ-
ления товаропотоками, что открывает новые возможности для биз-
неса и правительственных структур в условиях нестабильной мировой 
экономики, позволяя принимать более обоснованные и грамотные ре-
шения. 
Ключевые слова: товаропоток, нестационарный временной ряд, эко-
номический анализ, прогнозирование, модель ARIMA, модель 
SARIMA. 
 
 

Введение 
Анализ товаропотока стран представляет собой значимый ас-

пект экономической науки, который позволяет оценивать динамику 
внешнеэкономической активности и выявлять ключевые тенденции 
в международной торговле. Современная экономика, находящаяся в 
постоянном движении, сталкивается с множеством факторов, влия-
ющих на товарные обмены между странами, включая политические 
и экономические изменения, колебания валютных курсов, иннова-
ции в логистике и производственных процессах. В связи с этим то-
варопоток не является статичным показателем, он подвержен изме-
нениям и колебаниям, которые можно рассматривать как нестацио-
нарный временной ряд. 

Такой подход к анализу позволяет экономистам и аналитикам 
фиксировать и адекватно оценивать краткосрочные и долгосрочные 
изменения в структуре и объёмах товарных потоков. Нестационар-
ные временные ряды требуют применения специализированных ме-
тодов статистического анализа и моделирования, что обеспечивает 
более глубокое понимание процессов, происходящих в международ-
ной торговле. 

 
Материалы и методы. Для анализа товаропотока стран как не-

стационарного временного ряда в данной статье были рассмотрены 
комплексные методологические подходы, включающие предвари-
тельную обработку данных, тестирование на стационарность, а 
также применение моделей ARIMA и SARIMA. 

 
Литературный обзор. Анализ товаропотока между странами 

представляет собой значимый аспект исследования внешнеэкономи-
ческих связей, отражая уровень и структуру торговых отношений. 
Товаропоток определяется как объем товарных единиц, перемещаю-
щихся через границы стран в течение определенного времени, и слу-
жит показателем не только внешнеэкономической активности, но и 
состояния внутренней экономики стран-участниц [2]. 

Значение анализа товаропотока для экономики сложно переоце-
нить. Он помогает выявить тенденции в торговых отношениях, оце-
нить влияние экономических, политических и социальных факторов 
на объемы импорта и экспорта. Одной из основных особенностей 
анализа товаропотока является необходимость учитывать множе-
ство факторов, влияющих на товарные потоки, включая экономиче-
ские, политические и социальные аспекты. При этом значимым эле-
ментом является оценка внешнеэкономической деятельности стран, 
что позволяет выявить ключевых торговых партнеров, а также опре-
делить наиболее перспективные рынки сбыта. 

Экономические показатели, а именно валовой внутренний про-
дукт (ВВП), уровень инфляции и курс валют, являются главными ин-
дикаторами, способствующими изменению объемов товаропотоков 
между странами. В частности, валовой внутренний продукт отра-
жает общее состояние экономики государства. Его рост свидетель-
ствует о повышении покупательской способности населения и, как 
следствие, увеличении спроса на импортные товары. Напротив, сни-
жение данного показателя может приводить к сокращению внешне-
экономической активности и уменьшению объемов товарооборота 
[7]. 

Высокая инфляция может сделать экспортируемые товары ме-
нее конкурентоспособными за границей, в то время как импорт мо-
жет становиться более дорогостоящим, что угнетает внутренний ры-
нок. Курс валют, в свою очередь, определяет соотношение между 
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национальной валютой и иностранными деньгами, что влияет на сто-
имость товаров на внешних рынках. Например, укрепление нацио-
нальной валюты может облегчить импорт, но одновременно затруд-
нить экспорт, так как товары становятся дороже для иностранных 
покупателей. 

Политическая ситуация и международные отношения имеют 
немаловажное значение в контексте товаропотоков. Введение санк-
ций против определенных стран может привести к резкому сокраще-
нию объемов экспорта или импорта, а также к перенаправлению то-
варных потоков на другие рынки. Те государства, которые подверг-
лись экономическим санкциям, вынуждены искать новые пути для 
поставок, что может открыть новые возможности для других госу-
дарств. Торговые соглашения, напротив, могут способствовать уве-
личению объемов товарооборота между странами, снижая тарифные 
барьеры и упрощая процедуры регистрации. 

Кроме того, культурные и исторические связи между странами 
могут оказывать существенное влияние на развитие торговых отно-
шений. На протяжении веков сложившиеся традиции, общие языко-
вые и культурные корни способствуют большему доверию между 
странами и, как следствие, увеличивают объемы торговли. Приятие 
местных особенностей, например, предпочтения в товарах и услугах, 
также необходимо для успешного ведения бизнеса. Например, 
страны с исторически тесными связями могут легче устанавливать 
долгосрочные контракты на поставку товаров и услуг, что создаёт 
стабильный поток товарооборота. 

Структурный анализ товаропотока включает в себя изучение ви-
дов товаров, подлежащих экспортно-импортным операциям, что 
позволяет выявить, какие товары наиболее востребованы на внеш-
них и внутренних рынках, а также оценить конкурентоспособность 
производимых товаров. Значимым аспектом является логистика, ко-
торая охватывает маршруты транспортировки и складские методы, 
что влияет на стоимость и скорость доставки товаров [11]. 

Информационные технологии также играют значимую роль в 
современном анализе товаропотоков. Современные системы и ана-
литические программы позволяют собирать и обрабатывать большие 
объемы данных, что значительно упрощает изучение динамики то-
варных потоков. Встраивание больших данных и аналитических ин-
струментов позволяет более точно прогнозировать изменения в 
спросе и предложении на международных рынках. 

Эффективный анализ товаропотока способствует не только по-
вышению экономической эффективности, но и открытиям новых 
возможностей для бизнеса на международной арене. Однако для бо-
лее глубокого понимания динамики товаропотока необходимо учи-
тывать его нестационарность как временного ряда, что означает, что 
характеристики товаропотока могут изменяться со временем. Дан-
ный процесс требует применения специальных статистических ме-
тодов для анализа и прогнозирования, что в свою очередь позволяет 
более точно интерпретировать данные и принимать обоснованные 
решения в сфере внешнеэкономической политики. 

Временной ряд представляет собой последовательность наблю-
дений за изменяющимися во времени величинами, которые могут 
быть либо количественными, либо качественными. Он служит осно-
вой для анализа динамики явлений и позволяет выявлять тенденции, 
циклы и сезонные колебания. Временные ряды можно разделить на 
две основные группы: стационарные и нестационарные [1].  

Стационарные ряды характеризуются постоянными статистиче-
скими свойствами, такими как среднее значение и дисперсия, кото-
рые не изменяются со временем, что позволяет применять к ним 
классические статистические методы анализа.  

Нестационарные временные ряды представляют собой сложные 
структуры данных, в которых наблюдаются изменения во времени, 
что делает их анализ особенно интересным и многогранным. Основ-
ной характеристикой нестационарных временных рядов является 
наличие трендов, которые могут быть как долгосрочными, так и 
краткосрочными. Долгосрочные тренды описывают устойчивые 

направления изменений, наблюдаемые в течение длительных перио-
дов, которые могут быть связаны с экономическими циклами, техно-
логическими новшествами или демографическими сдвигами [5].  

Краткосрочные тренды, напротив, могут возникать в результате 
временных факторов, таких как изменения в политике, рыночной си-
туации или сезонных колебаниях. Также значимым аспектом трен-
дов является их взаимосвязь с экономическим ростом и изменениями 
в потребительских предпочтениях. Например, повышение доходов 
населения может привести к структурным изменениям в спросе на 
определенные товары и услуги. 

Следующей характеристикой нестационарных временных рядов 
являются сезонные колебания, которые представляют собой регу-
лярные изменения в товаропотоке, происходящие в фиксированные 
временные интервалы, например, сезонные изменения в продаже 
одежды или продуктов питания. Периодические изменения в товаро-
потоке обусловлены множеством факторов, включая погодные усло-
вия, праздники и даже культурные события. Основные причины се-
зонности могут включать в себя высокий спрос на определенные 
группы товаров в определенные времена года, такие как новогодние 
праздники, когда наблюдается рост спроса на подарки, или летний 
сезон, который может повлиять на продажу товаров для отдыха [6]. 

Наконец, нестационарные временные ряды также содержат шу-
мовые составляющие, которые отражают влияние случайных факто-
ров и могут значительно искажать результаты анализа. Шумовые 
компоненты включают в себя выбросы и аномалии, которые могут 
возникать из-за неожиданных событий, таких как природные ката-
строфы, экономические кризисы или политические изменения. Дан-
ные выбросы могут оказывать серьезное влияние на интерпретацию 
данных, так как они могут скрывать истинные тенденции и циклы. 
Необходимо учитывать шумовые составляющие при построении мо-
делей анализа временных рядов, чтобы обеспечить более точное 
прогнозирование и понимание динамики исследуемых явлений [10]. 

Таким образом, характеристики нестационарных временных ря-
дов охватывают различные аспекты, включая тренды, сезонные ко-
лебания и шумовые составляющие, которые все вместе делают их 
анализ не только необходимым, но и весьма сложным процессом. 
Это требует применения специализированных методов и подходов 
для извлечения полезной информации и принятия обоснованных ре-
шений, на основе полученных данных. 

 
Результаты. Анализ нестационарных временных рядов пред-

ставляет собой ключевую задачу в статистике, так как многие эконо-
мические и финансовые данные подвержены изменению во времени. 
Различные методы позволяют преобразовывать, тестировать и моде-
лировать данные для извлечения ценной информации. 

Преобразование данных позволяет сделать временные ряды бо-
лее стабильными, а значит, подходящими для дальнейшего анализа. 
Разностная фильтрация включает в себя вычисление разностей 
между последовательными наблюдениями во временном ряду, что 
помогает устранить тренды и сделать ряд стационарным. Разности 
могут быть первого порядка, второго порядка и так далее. 

Формула для разности первого порядка: 
𝑌௧

` ൌ 𝑌௧ െ 𝑌௧ିଵ , 
где 𝑌௧- значение временного ряда в момент времени t, а 𝑌௧

`- раз-
ность.  

Если после разностной фильтрации ряд стал стационарным, это 
указывает на возможность дальнейшего анализа. 

Логарифмическое преобразование помогает стабилизировать 
дисперсию временного ряда, особенно если данные имеют экспонен-
циальный рост. Преобразование позволяет также обратить внимание 
на относительные изменения, а не на абсолютные значения. 

Формула логарифмического преобразования: 
𝑌௧

` ൌ logሺ𝑌௧ሻ , 
где log - натуральный логарифм. Данный метод эффективен, ко-

гда данные имеют тренд с увеличивающейся вариацией во времени. 
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Перед анализом временного ряда необходимо провести тестиро-
вание на стационарность, так как нестабильные ряды дают недосто-
верные результаты. 

Тест Дики-Фуллера (ADF) является одним из самых популярных 
методов тестирования на стационарность. Он проверяет гипотезу о 
наличии единичного корня в ряде. Если нулевая гипотеза о наличии 
единичного корня отвергается, это свидетельствует о стационарно-
сти. Тест вычисляет статус статистики, сравнивает его с критиче-
скими значениями и принимает или отклоняет гипотезу. 

Тест KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) является альтер-
нативным методом, который тестирует гипотезу о стационарности. 
Здесь нулевая гипотеза исходит из предположения о стационарно-
сти, в то время как альтернативная гипотеза говорит о наличии еди-
ничного корня, что позволяет провести дополнительные проверки на 
стационарность, если тест ADF не дает однозначных результатов. 

Для анализа нестационарных временных рядов используются 
различные модели, которые помогают учесть, как прямые тренды, 
так и сезонные компоненты. 

ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) представ-
ляет собой мощный инструмент для моделирования временных ря-
дов, включающий авторегрессионные (AR) и скользящие средние 
(MA) компоненты. Модели ARIMA имеют три параметра: p – поря-
док авторегрессии; d – степень интеграции, то есть количество раз-
ностей; q – порядок скользящей средней. 

Формально модель ARIMA представляется как: 
𝑌௧

` ൌ с  фଵ𝑌௧ିଵ  ⋯  ф𝑌௧ି  𝜃ଵ𝜀௧ିଵ  ⋯  𝜃𝜀௧ି  𝜀௧ , 
где с – константа, ф и 𝜃 – коэффициенты, а 𝜀௧ – белый шум.  
Модель ARIMA хорошо подходит для анализа нестационарных 

рядов после разностной фильтрации.  
SARIMA (Seasonal ARIMA) является расширением модели 

ARIMA, которое также учитывает сезонные колебания во времен-
ных рядах. Эта модель включает дополнительные параметры, кото-
рые помогают учесть сезонные эффекты и колебания. SARIMA обо-
значается как S A R I M A (p, d, q)ሺP, D, Qሻ௦, где P, D, Q – сезонные 
параметры, а s – период сезонности. 

Формально данная модель может быть записана следующим об-
разом: 

𝑌௧ ൌ 𝑐   ф𝑌௧ି



ୀଵ

  𝜃



ୀଵ

𝜀௧ି   ф



ୀଵ

𝑌௧ି௦   𝜗

ொ

ୀଵ

𝜀௧ି௦  𝜀௧  

Данная модель эффективна для временных рядов с ярко выра-
женными сезонными паттернами. SARIMA предоставляет гибкость 
в моделировании, что позволяет в полной мере учитывать особенно-
сти данных. 

Методы анализа нестационарных временных рядов являются ос-
новой для современного временного анализа, позволяя выявлять 
тренды, сезонность и паттерны в данных. 

Учет внешних факторов в анализе товаропотока является значи-
мым аспектом для понимания динамики и тенденций в торговле. 
Экономические индикаторы, такие как уровень инфляции, безрабо-
тицы и ВВП, существенно влияют на спрос и предложение, что, в 
свою очередь, отражается на объемах товаропотока.  

Политические и социальные факторы, включая изменения в за-
конодательстве, налоговой политике или общественном мнении, 
также могут оказывать значительное влияние на бизнес-процессы и 
потребительское поведение, влияя на стабильность рынка и изменяя 
условия конкуренции. Кроме того, мировые события и катаклизмы, 
такие как природные бедствия, глобальные эпидемии или военные 
конфликты, могут неожиданно нарушить логистические цепочки, 
привести к дефициту товаров или изменению направления потоков, 
требуя от компаний гибкости и быстрой адаптации к новым усло-
виям.  

 
Обсуждение. Анализ товаропотока стран как нестационарного 

временного ряда требует учета множества факторов, влияющих на 

динамику этих потоков. Основной особенностью является изменчи-
вость данных во времени, что может быть вызвано экономическими, 
политическими, социальными и экологическими условиями. Для 
успешного анализа необходимо использовать методы предваритель-
ной обработки данных, такие как тестирование на стационарность и 
дифференцирование, чтобы адаптировать ряд к нормальным усло-
виям временных рядов. 

Среди методов анализа особое внимание следует уделить сезон-
ной корректировке и использованию модели ARIMA, которая хо-
рошо подходят для анализа нестационарных рядов после разностной 
фильтрации. 

Также необходимо применять дополнительные переменные, от-
ражающие внешние факторы, чтобы получить более полное пред-
ставление о механизмах, влияющих на товаропоток. Учитывая дан-
ные аспекты, аналитики могут более точно прогнозировать тенден-
ции и разрабатывать стратегии для оптимизации товарных потоков 
между странами. 

 
Заключение. Таким образом, анализ товаропотока стран как не-

стационарного временного ряда представляет собой сложную, но 
чрезвычайно важную задачу для понимания динамики международ-
ной торговли. Нестационарные временные ряды, в отличие от стаци-
онарных, проявляют изменения в средних значениях и вариации со 
временем, что требует применения специальных методов для их 
адекватного анализа. 

Использование методов, таких как тесты на стационарность, а 
также модели ARIMA и SARIMA, позволяет более точно выделить 
тренды, сезонные эффекты и циклические колебания в товаропото-
ках. Кроме того, эффективность таких подходов способствует более 
обоснованному принятию решений в области экономической поли-
тики и стратегического планирования, что актуально для правитель-
ств и бизнес-структур. 

Анализ временных рядов товаропотока обеспечивает основу для 
прогнозирования будущих тенденций и реагирования на изменения 
в глобальной экономической среде, что делает данную тему осо-
бенно актуальной в контексте современной экономики. 
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The article is devoted to the study of the features of the analysis of the flow of goods between 

countries, viewed through the prism of non-stationary time series. The main attention in 
the work is focused on the factors influencing the dynamics of trade flows. Such factors 
include not only economic and political conditions, but also seasonal fluctuations, as well 
as global trends that can significantly change the picture of international trade. The 
research examines the methods of data preprocessing, which are necessary steps in the 
analysis of time series. Special attention is paid to stationarity testing, which makes it 
possible to determine whether a time series has stable statistical properties over time. The 
application of analysis methods such as ARIMA and SARIMA requires that the data be 
stationary or converted to stationary. These models help to adequately consider the 
variability in the indicators of trade flow. The article emphasizes the importance of 
integrating external factors and additional variables that can significantly improve the 
accuracy of forecasting trade flows. Taking into account these factors allow not only to 
improve the quality of models, but also to develop more effective strategies for managing 
trade flow, which opens up new opportunities for businesses and government structures 
in an unstable global economy, allowing them to make more informed and competent 
decisions. 
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В статье анализируется применение теории графов для моделирования и ви-
зуализации зависимостей между ключевыми экономическими переменными 
России. Использование графов позволяет более детально понять сложные 
взаимосвязи в экономической системе, а также эффективно интерпретиро-
вать полученные результаты. 
Направленные графы, которые используются в нашем исследовании, позво-
ляют установить причинно-следственные связи и оценить влияние одного 
экономического показателя на другой. Например, изменение ставок цен-
трального банка может оказывать прямое влияние на уровень потребления, а 
также косвенное — через изменение уровня инвестиций. 
Таким образом, применение теории графов в экономическом анализе позво-
ляет не только улучшить понимание текущей ситуации в экономике России, 
но и предоставляет мощные инструменты для прогноза будущих тенденций 
и разработки стратегий, ориентированных на устойчивое развитие. 
Ключевые слова: Теория графов, экономический анализ, корреляционный 
анализ моделирование, системные риски. 
 

Введение 
Актуальность. Современная экономика России, как и других 

стран, испытывает влияние множества факторов, которые взаимо-
связаны на разных уровнях. Понимание этих взаимосвязей стано-
вится особенно важным в условиях глобальных изменений, таких 
как экономические кризисы, колебания цен на нефть, а также необ-
ходимость проведения структурных реформ. Экономические реше-
ния, принимаемые на уровне государственной политики, требуют 
детального анализа влияния различных переменных друг на друга, 
что делает использование теории графов актуальным и необходи-
мым. 

Научная значимость. Прикладное использование теории графов 
в экономическом анализе позволяет не только визуализировать 
сложные взаимосвязи между экономическими переменными, но и 
выявлять причинно-следственные зависимости. Для экономики Рос-
сии, которая характеризуется высокой степенью взаимозависимости 
внутренних и внешних факторов, применение этой теории может 
привести к более точным прогнозам и более обоснованным реше-
ниям в области политики и управления. 

 
Методология. В рамках данного исследования используется ко-

личественный подход с применением направленных графов для мо-
делирования зависимостей между ключевыми экономическими пе-
ременными. Данные для анализа получены из открытых источников, 
таких как официальная статистика и международные базы данных. 
Методы визуализации, включая графическую репрезентацию зави-
симостей, а также алгоритмы анализа сетей, позволяют оценить вли-
яние одних переменных на другие. 

Цель данного исследования заключается в том, чтобы проанали-
зировать и визуализировать взаимосвязи между ключевыми эконо-
мическими переменными России с использованием теории графов, а 
также выявить их влияние на экономическую динамику в 2023 году. 

Исследование опирается на широкий спектр литературы, охва-
тывающей как теоретические, так и практические аспекты примене-
ния теории графов в экономическом анализе. Рассматриваются ра-
боты ученых в области экономической теории, связанных дисци-
плин, а также недавние исследования, посвященные динамике эко-
номических переменных в условиях современных реалий. 

 
Основная часть 
Теория графов — это раздел математики, изучающий графы, ко-

торые представляют собой структуры, состоящие из вершин (или уз-
лов) и рёбер (или связей) между ними. Графы используются для мо-
делирования парных отношений между объектами, что делает их по-
лезными в различных областях, включая экономику, где они могут 
использоваться для анализа сложных взаимосвязей и зависимостей 
между экономическими переменными [1,10]. 

 
Основные понятия теории графов 
- Граф: G = (V, E), где V – множество вершин (узлов), представ-

ляющих экономические переменные, а E – множество рёбер (связей), 
отражающих зависимость между переменными. 

- Ориентированный граф: Позволяет установить направление за-
висимости, например, как уровень инфляции может влиять на реаль-
ные доходы населения. 
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- Ациклические направленные графы (DAG): Эти графы обеспе-
чивают формализацию причинно-следственных связей, что позво-
ляет делать выводы о влиянии одной переменной на другую. 

Экономический анализ — это процесс систематического изуче-
ния и оценки экономических данных и факторов, влияющих на 
функционирование экономических систем. Он включает в себя ис-
пользование различных методов, таких как статистические анализы, 
эконометрические модели и теории, для выявления взаимосвязей 
между экономическими переменными, а также для прогнозирования 
будущих трендов и разработки рекомендаций для экономической 
политики. [2, 12] 

 
Методы моделирования зависимостей в экономике России 
Для построения графа необходимо собрать актуальные данные 

по ключевым экономическим показателям. Актуальная информация 
доступна на ресурсах, таких как: 

- Росстат (https://www.gks.ru) — для данных о ВВП, инфляции и 
безработице; 

- ЦБ РФ (https://cbr.ru/) — для данных о процентных ставках и 
курсе рубля; 

- Федеральная налоговая служба РФ — для данных о налоговых 
поступлениях и доходах населения. 

В этом исследовании будет использована информация за 2022-
2023 годы. Например, данные по ВВП на душу населения, уровне 
безработицы и инфляции можно проанализировать и представить в 
виде временных рядов. На основе данных за 2023 год можно полу-
чить следующие значения: 

- ВВП на душу населения: 1200 тысяч рублей; 
- Уровень инфляции: 6,7%; 
- Уровень безработицы: 4,5%. 
 
Построение графа зависимостей 
На основе собранных данных можно построить граф зависимо-

стей, учитывая метод корреляционного анализа. 
Корреляционный анализ — это статистический метод, использу-

емый для оценки степени и направления взаимосвязи между двумя 
или более переменными. Он позволяет определить, насколько изме-
нения одной переменной могут быть связаны с изменениями другой. 
Корреляционный анализ предоставляет коэффициент корреляции, 
который может варьироваться от -1 до 1, где -1 указывает на полную 
отрицательную зависимость, 1 — на полную положительную зави-
симость, а 0 означает отсутствие связи. Этот метод широко исполь-
зуется в экономике для анализа зависимостей между экономиче-
скими показателями, таких как ВВП, уровень инфляции и уровень 
безработицы [5, 38]. 

Используя корреляционный анализ, можно вычислить коэффи-
циенты между переменными, например: 

- Корреляция между уровнем безработицы и ВВП (-0,70); 
- Корреляция между инфляцией и реальными доходами (-0,65). 
Эти корреляционные коэффициенты помогут сформировать 

графы:  
1. Вершины: ВВП, уровень инфляции, уровень безработицы, ре-

альные доходы. 
2. Рёбра: Направленные зависимости, например, уровень инфля-

ции → реальные доходы, ВВП → уровень безработицы. 
Программные инструменты для анализа графов 
В качестве инструмента для построения графа можно использо-

вать библиотеку NetworkX в Python. Пример кода для построения 
графа: 

python 
import networkx as nx 
import matplotlib.pyplot as plt 
G = nx.DiGraph()  
Создаем направленный граф 
G.add_edge(«ВВП», «Уровень безработицы», weight=-0.70) 
G.add_edge(«Инфляция», «Реальные доходы», weight=-0.65) 

pos = nx.spring_layout(G) 
nx.draw(G, pos, with_labels=True) 
labels = nx.get_edge_attributes(G, 'weight') 
nx.draw_networkx_edge_labels(G, pos, edge_labels=labels) 
plt.show() 
Примеры применения результатов анализа 
- Анализ зависимостей 
Построенный граф позволяет увидеть, что уровень инфляции 

оказывает негативное влияние на реальные доходы, что в свою оче-
редь может повлиять на уровень потребления. Это важно для госу-
дарственных органов, планирующих меры по снижению инфляции 
для стимулирования экономического роста. 

- Прогнозирование 
Анализируя структуры зависимостей, можно использовать раз-

личные эконометрические модели для прогнозирования.  
Модели VAR (векторные авторегрессионные модели) — это ста-

тистические модели, используемые для анализа взаимосвязей между 
несколькими временными рядами. Они предполагают, что текущие 
значения временных рядов зависят не только от своих собственных 
предыдущих значений, но и от предыдущих значений других вре-
менных рядов в системе. Модели VAR широко применяются для 
оценки воздействия шоков одной переменной на другие переменные 
во времени, что делает их полезными в экономике для анализа слож-
ных взаимодействий между различными экономическими индикато-
рами, такими как ВВП, инфляция и уровень безработицы [6, 22]. 

Применяя модели VAR (векторный авторегрессионный анализ), 
возможно выявить, как изменения в одном из экономических пока-
зателей (например, ВВП) могут влиять на другие, например, на уро-
вень безработицы. 

- Оценка политики 
Теория графов также может применяться для оценки влияния 

экономической политики на ключевые переменные. Например, ре-
шение о повышении процентных ставок может быть проанализиро-
вано с использованием графа зависимостей и оценено, как оно по-
влияет на уровень инвестиций, ВВП и инфляцию. 

 
Ограничения и вызовы 
Несмотря на преимущества, есть и ограничения в использовании 

теории графов в экономическом анализе:  
- Качество данных: Необходимость наличия качественных и ак-

туальных данных. Ошибки или задержки в публикации статистики 
могут влиять на результаты. 

- Сложность интерпретации: Сложные графы могут усложнить 
скрытую структуру зависимостей и потребовать значительного ана-
лиза и интерпретации. 

- Системные риски: Применение графов в финансовом анализе 
требует учета влияния сторонних факторов и системных рисков, что 
может усложнить анализ. 

Системные риски — это тип рисков, которые могут привести к 
серьезным последствиям для всей финансовой системы или эконо-
мики в целом. Эти риски возникают из-за взаимосвязанности и вза-
имозависимости участников финансовых рынков и институтов. Си-
стемные риски могут быть вызваны различными факторами, такими 
как экономические шоки, финансовые крахи, изменения в законода-
тельстве или глобальные кризисы. В отличие от индивидуальных 
рисков, системные риски затрагивают группы финансовых институ-
тов и могут привести к цепным реакциям, угрожающим стабильно-
сти всей финансовой системы [4,53]. 

 
Заключение 
Применение теории графов для моделирования зависимостей 

между экономическими переменными в России показывает, как мо-
гут быть визуализированы и проанализированы сложные взаимо-
связи. Этот подход помогает не только в анализе текущих условий, 
но и в разработке эффективных мер по управлению экономикой. Ис-
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пользуя свежие данные за 2023 год, исследование демонстрирует ак-
туальность подхода, позволяя делать более обоснованные прогнозы 
и оценки. 

 
Результаты и выводы 
1. Визуализация зависимостей: С помощью направленных гра-

фов были выявлены ключевые связи между ВВП, инфляцией, уров-
нем безработицы и реальными доходами населения. 

2. Причинно-следственные связи: Анализ показал, что уровень 
инфляции непосредственно влияет на реальные доходы населения, 
что, в свою очередь, отражается на уровне потребления и ВВП. 

3. Прогнозирование изменений: Смоделированные на основе 
графов сценарии показали потенциальные последствия различных 
экономических политик и их влияние на макроэкономические пока-
затели. 

4. Рекомендации для политики: На основе проведенного анализа 
были сформулированы рекомендации по направлениям государ-
ственной политики, которые могут способствовать улучшению эко-
номической ситуации. 

Таким образом, применение теории графов в экономическом 
анализе России актуально и научно обосновано, что способствует 
более глубокому пониманию сложных взаимосвязей между ключе-
выми экономическими переменными и улучшает основание для про-
гнозирования и разработки эффективных экономических стратегий. 
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The article analyzes the application of graph theory for modeling and visualizing dependencies 

between key economic variables in Russia. Using graphs allows us to understand complex 
relationships in the economic system in more detail, as well as effectively interpret the 
results. 

Directed graphs, which are used in our study, allow us to establish cause-and-effect 
relationships and assess the impact of one economic indicator on another. For example, 
a change in central bank rates can have a direct impact on the level of consumption, as 
well as an indirect impact through a change in the level of investment. 

Thus, the application of graph theory in economic analysis not only improves our 
understanding of the current situation in the Russian economy, but also provides powerful 
tools for forecasting future trends and developing strategies aimed at sustainable 
development. 
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Игровое моделирование стратегий создания информационной 
системы, предназначенной  
для выполнения заказов на обработку данных 
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В статье раскрыты возможности теории игр для конструирования и анализа 
стратегий создания информационной системы, предназначенной для выпол-
нения заказов на обработку данных. Обоснована необходимость расширения 
исследовательского потенциала теории игр на принятие решений в области 
создания информационных систем, уделяется внимание основным финан-
сово-экономическим аспектам внедрения информационных систем в прак-
тику хозяйствования. В процессе исследования построена игровая модель со-
здания информационной системы базового уровня, в качестве математиче-
ского вида её формализации выбрана игра с природой – обобщённым против-
ником. Раскрыт новый подход к количественной оценке полезности, получа-
емой ЛПР в случае, когда им принято решение о выборе одной из допусти-
мых стратегий создания информационной системы, а природой реализовано 
одно из возможных состояний, определяемое объемом и содержательными 
особенностями поступаемых задач на обработку информации. Полученная 
матрица полезностей, задающая все возможные варианты развития игровой 
ситуации, проанализирована на основе метода Лапласа, метода максимина и 
метода Байеса. Реализация перехода к матрице рисков, однозначно порожда-
емой найденной матрицей полезностей, позволил использовать в процессе 
исследования альтернативные критерии и проанализировать игровую ситуа-
цию на основе метода Лапласа относительно матрицы рисков, метода мини-
макса и метода Байеса относительно матрицы рисков. Предложенный в ста-
тье подход к выбору оптимальной стратегии создания информационной си-
стемы, предназначенной для выполнения заказов на обработку данных, мо-
жет быть использован для снижения неопределенности и управления рис-
ками в области цифровизации.  
Ключевые слова: игровое моделирование, теория игр, оптимальная страте-
гия, информационная система, матрица полезностей, матрица рисков, крите-
рий оптимальности. 
 

Введение. Игровое моделирование, рассматриваемое в исследова-
ниях [2; 11; 12] как метод получения новых знаний об экономиче-
ских объектах, позволяет по-новому подойти к анализу стратегий хо-
зяйственно-экономической деятельности и учесть фактор взаимо-
действия экономических агентов, существенно влияющего на ре-
зультаты хозяйственно-экономической деятельности. Развитие при-
ложений теории игр связано с постановкой различных прикладных 
задач экономического содержания, решение которых требует приме-
нения игрового анализа. Заметим, что к настоящему времени разра-
ботаны различные теоретико-игровые концепции, позволяющие 
обосновать выбор оптимальной стратегии (антагонистические игры, 
игры с природой, позиционные игры, кооперативные игры и др.) 

Основные теоретические вопросы игрового моделирования рас-
крыты в публикациях [3; 15]. Авторы отмечают разнообразие игро-
вых моделей, используемых в практике анализа различных финансо-
вых и экономических ситуаций. Ранее в работах автора классические 
математические методы конструирования активных стратегий инве-
стора [4] были дополнены игровыми методами, учитывающими сте-
пень неопределенности в принимаемых финансовых решениях. Тео-
рия игр изучает стратегические взаимодействия рациональных 
участников игр, т. е. игроков, принимающих решения на основе мак-
симизации ожидаемой полезности (выигрыша). 

В рамках данной статьи теория игр будет использована для ана-
лиза различных стратегий создания информационной системы, пред-
назначенной для выполнения заказов на обработку данных. Под ин-
формационной системой, предназначенной для выполнения заказов 
на обработку данных, принято понимать систему, поддерживающую 
получение входных данных, позволяющую обработать полученные 
данные, а также обеспечить предоставление результатов анализа 
данных – как правило заключающихся не просто в обработке инфор-
мации после ее получения и сбора, но и в проверке гипотез.  

Различные вопросы использования информационных систем в 
хозяйственно-экономической деятельности неоднократно были в 
центре внимания исследователей. В публикации [14] особое внима-
ние уделяется вопросам использования информационной системы 
для управления проектом в условиях неопределенности. Автор рас-
крыты ключевые понятия в области информационных систем, пере-
числены основные функции информационных систем, реализуемые 
при управлении проектом. Основные положения исследования мо-
гут быть использованы для выявления принципиальных отличий ин-
формационной системы, поддерживающей анализ данных для 
управления проектом от альтернативных информационных систем. 
В статье [1] поставлена задача разработки методов и средств преду-
преждения преступлений в области информационных систем. Мы 
согласны с автором, что правовые аспекты создания и внедрения ин-
формационных систем требуют дополнительного исследования. 

Работа [10] раскрывает потенциал информационных систем для 
поддержки принятия решений и выполнения задач в организации. 
Указывая на связь информационных систем с анализом финансово-
экономических данных, автор выделяет основные типы информаци-
онных систем, обладающие исследовательским потенциалом в обла-
сти управления информацией. Вопросам повышения качества и эф-
фективности информационных систем посвящено исследование [6]. 
Предлагаемая автором иерархическая структура системы обеспече-
ния стабильной работы корпоративной информационной системы 
может быть использована в практике игрового моделирования стра-
тегий создания информационных систем.  
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Феномен цифровизации экономики в контексте развития инфор-
мационных систем проанализирован в статье [5]. Автор указывает на 
основные проблемы развития цифровизации финансового и эконо-
мического секторов, отмечая влияние информационных систем на 
экономические процессы, связанные с экономическим ростом и об-
щественным благосостоянием. Практические аспекты отбора инфор-
мационных ресурсов для использования в информационных систе-
мах раскрыты в публикациях [13; 18]. Вопросы цифровизации биз-
неса и цифровой трансформации управления раскрыты в статьях [7; 
8]. Мы согласны с авторами, утверждающими, что информационные 
ресурсы следует рассматривать в виде источника развития организа-
ции, вводя понятие информационного капитала.  

Анализ литературы в области теории и практики использования 
информационных систем позволяет сделать вывод о том, что для со-
вершенствования процесса создания информационной системы 
можно предложить учитывать ряд принципов, среди которых отме-
тим – принцип адекватности или пригодности информационной си-
стемы для решения поставленных задач её функционирования (вы-
раженный в степени соответствия проекта внедрения информацион-
ной системы ожидаемому эффекту в виде его максимизации); прин-
цип оптимальности (подразумевающий выполнение необходимости 
и достаточности проектных решений в области информационной си-
стемы для получения ожидаемого экономического эффекта); а также 
принцип превосходства информационной системы над потенциаль-
ными аналогами (позволяет учесть, насколько решения в области со-
здания информационной системы лучше тех, что уже приняты к 
настоящему времени или могли бы быть прияты вместо выбранных). 

Построение игровой модели создания информационной си-
стемы, предназначенной для выполнения заказов на обработку 
данных. Оценка качества информационной системы является важ-
ной технологической и финансово-экономической задачей, решение 
которой требует комплексного использования достижения совре-
менной экономической кибернетики, в частности её раздела – теории 
игр. Задача оценки и управления качеством информационной си-
стемы подразумевает анализ и уточнение комплекса дефектов, про-
являющихся не только в процессе её проектирования и тестирова-
ния, но и в процессе эксплуатации. Можно утверждать, что качество 
созданной информационной системы можно оценить исключи-
тельно в условиях динамики компонентов внешней среды. В постро-
енной игровой модели внешняя среда представлена обобщенным иг-
роком – природой, цели игрового взаимодействия которого ЛПР не 
известны. Отметим, что в игровой модели базового уровня, пред-
ставленной в данной статье, уровень агрессивности и сложности 
внешней среды представлен в виде состояний природы и вероятност-
ного распределения, им соответствующего. 

В качестве управляющего фактора в процессе игрового моделирова-
ния выбрано количество элементов создаваемой информационной си-
стемы. Отметим, что не менее важными являются факторы, отвечающие 
взаимодействию информационной системы с персоналом и информаци-
онным окружением, а также внешними элементами технического харак-
тера. В процессе совершенствования представленной в данной статье иг-
ровой модели базового уровня, созданной для проектирования информа-
ционной системы, могут быть учтены следующие факторы: число и ква-
лификация разработчиков, привлекаемых к созданию информационной 
системы; внутренние условия по обеспечению процесса разработки ин-
формационной системы; количественные характеристики используе-
мых в процессе разработки специальных средств и элементов; количе-
ственная оценка сложности выполняемых посредством информацион-
ной системы технологических процедур.  

Обратим внимание, что формализация экономических ситуаций 
в виде игровых моделей требует определенных знаний и компетен-
ций, а также существенно отличается от формализации экономиче-
ских ситуаций в виде классических моделей, к которым относятся 
традиционно, например, линейные оптимизационные модели и мо-
дели в виде дифференциальных уравнений. Формализация соци-
ально-экономических ситуаций в виде игровых моделей реализуется 

традиционно в следующих формах: в развернутой форме (в рамках 
которой описываются последовательности возможных ходов, совер-
шаемых игроками); в стратегической форме (в рамках которой опи-
сываются цельные стратегии игроков, в частности в виде нормаль-
ной стратегической формы); в характеристической форме (в рамках 
которой количественно описываются выигрыши каждой коалиции в 
условиях кооперативной игры). Интересно, что различные формы 
формализации одной и той же игровой ситуации представляют собой 
различные модели экономической ситуации, которые можно сопо-
ставить друг с другом. 

В рамках исследования количество компонентов информационной 
системы ограничено (5, 6, 7, 8, 9, 10 или 11 компонентами): 

 1 2 3 4 5 6 7, , , , , , .A A A A A A A A  Стратегии создания информационной си-

стемы, заключающиеся в выборе количества необходимых компонен-
тов, адекватных состояниям природы, заключающиеся в степени загру-
женности компонентов информационной системы, обусловленные 
сложностью и количеством поступающих заказов на обработку инфор-
мации  1 2 3 4 5 6 7, , , , , , .П П П П П П П П  Игровое взаимодействие между 

ЛПР и природой, заключающееся в осознанном выбор ЛПР стратегии 
создания информационной системы при условии частичной или полной 
неопределенности действий природы – обобщенного игрока, приводит к 
игре размерности 7 7.  Другими словами, для окончательной формали-
зации требуется количественно оценить последствия 49 различных ва-
риантов развития игровой ситуации.  

Случай выбора стратегии проектирования информационной си-
стемы строго в соответствии с состоянием природы (заранее не из-
вестным ЛПР, т. к. имеет место ситуация неопределенности) приво-
дит к одному из элементов платёжной матрицы, располагающемуся 
на главной диагонали. 

Использование одного компонента информационной системы по-
ступающими заказами на обработку информации сопровождается при-
былью, получаемой ЛПР в размере 124 д. е. Простой компонента инфор-
мационной системы (по причине отсутствия соответствующего заказа на 
обработку информации) сопровождается издержками в размере 97 д. е. 
Уточнив состояние природы, реализуемое в рассматриваемый период, 
фирма, предоставляющая услуги по обработке информации, может 
сдать неиспользуемые мощности оборудования (компоненты информа-
ционной системы) в краткосрочную аренду. По оценкам имеющихся 
предложений на IT-рынке краткосрочная аренда возможна в случае от-
сутствия загруженности не менее пяти компонентов информационной 
системы, при этом арендная плата составит 18,5 д. е. за каждый компо-
нент за рассматриваемый период. 

При конструировании стратегий ЛПР учитываются различные 
варианты по приобретению (обновлению) компонентов информаци-
онной системы. Для демонстрации возможности снижения неопре-
деленности построенная игровая модель исследована на примере од-
ного из возможных состояний природы 

 0 0,05; 0,05; 0,1; 0,1; 0,2; 0,3; 0,2 .p Заметим, что согласно рас-

сматриваемому вероятностному распределению, наступление собы-
тий 

5 6,П П  и 7П  наиболее вероятно. 
В результате формализации рассматриваемой ситуации в виде 

игры с природой получена следующая матрица полезностей 
620,0 620,0 620,0 682,0 682,0 744,0 744,0
523,0 744,0 744,0 818,4 818,4 892,8 892,8
426,0 647,0 868,0 954,8 954,8 1041,6 1041,6
329,0 550,0 771,0 1091,2 1091,2 1190,4 1190,4
232,0 453,0 674,0 895,0 1116,0 1116,0 1116,0
227,5 356,0 577,

A  .

0 897,2 1130,6 1488,0 1488,0
149,0 351,5 480,0 800,2 1033,6 1391,0 1636,8
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Каждый элемент матрицы полезностей A  представляет собой 
количественную оценку полезности, получаемой ЛПР при следую-
щих условиях: 

 ЛПР выбрало и реализовало одну из возможных чистых 
стратегий; 

 природа, выступающая обобщенным игроком, в рассматри-
ваемом игровом взаимодействии, реализовала одно из возможных 
состояний; 

 в рамках рассматриваемого периода никто из игроков не мо-
жет менять выбранную стратегию; 

 полная загрузка каждого элемента информационной си-
стемы поступающими заказами на обработку информации приносит 
прибыль в размере 124 д. е. за рассматриваемый период; 

 наличие неиспользуемого элемента информационной си-
стемы сопровождается издержками в размере 97 д. е.; 

 поступающие заказы на обработку информации приносят 
прибыль в размере 124 д. е.; 

 в случае наличия пяти и более неиспользуемых элементов 
информационной системы возможна сдача их в краткосрочную 
аренду на условиях – 18,5 д. е. в расчёте за каждый элемент за рас-
сматриваемый период; 

 снижение неопределенности невозможно путём изменения 
числа состояний природы; 

 целью ЛПР при условии формализации игры в виде матрицы 
полезностей является максимизация приобретаемой полезности; 

 целью ЛПР является минимизация риска в условиях форма-
лизации игрового взаимодействия в виде матрицы рисков; 

 реализация природой состояний 4П  или 5П  (средневы-
сокие значения спроса) позволяет ЛПР повысить получаемую при-
быль на 10%; 

 реализация природой состояний 6П  или 7П  (крайне вы-
сокие значения спроса) позволяет ЛПР повысить получаемую при-
быль на 20%; 

 величины издержек не зависят от числа приобретаемых (об-
новляемых) компонентов информационной системы; 

 единственным способом снижения неопределенности в рас-
сматриваемом игровом взаимодействии является определение веро-
ятностей реализации природы заранее выделенных состояний.  

Таким образом, данная экономическая ситуация задается мат-
ричной игрой размерности 7 7,  отражающей стратегический ха-
рактер взаимодействия игроков. Обратим внимание, что данное иг-
ровое взаимодействие имеет более сложный характер по сравнению 
с предыдущей моделью по причине неоднозначности (так как не 
ясны цели второго игрока). Другими словами, последующее иссле-
дование построенной модели требует уточнения характера игрового 
взаимодействия: второй игрок против первого игрока, второй игрок 
благоволит первого игроку, второй игрок нейтрален по отношению 
к первому игроку. В соответствии с полученной матрицей игры ре-
зультат ЛПР зависит не только от его собственных действий (выбора 
стратегии создания информационной системы), но и от действий 
второго игрока.  

Анализ игровой модели создания информационной системы, 
предназначенной для выполнения заказов на обработку данных. 
Целью реализованного в процессе исследования анализа является 
выбор оптимальной стратегии. Важно отметить, что окончательное 
указание стратегии создание информационной системы в качестве 
единственной оптимальной требует уточнения критерия (множества 
критериев), предпочтительного для ЛПР.  

В таблице 1 представлен анализ стратегий на основе показателей 
эффективности, вычисляемых на основе критерия 1 – критерия 
Лапласа относительно матрицы полезностей, критерия 2 – мини-
максного критерия и критерия 3 – критерия Байеса относительно 

матрицы полезностей. Согласно критерию Лапласа, исходы имеют 
равные вероятности, что не всегда соответствует реальной ситуации 
принятия решений. В случае получения дополнительной информа-
ции о вероятностях возможно применение критерия 3. Критерии 1 и 
2 традиционно используются в условиях полной неопределенности, 
в то время как обоснованное применение критерия 3 требует уточне-
ния вероятностей реализации состояний природы (реализуемое, как 
правило, посредством эксперимента или привлечения экспертов). 
Расчёт показателей эффективности по каждому критерию был до-
полнен определением его максимального значения. Так, согласно 
критерию 1 оптимальной является стратегия 4A  (создаваемая ин-
формационная система должна содержать четыре элемента), в 
смысле критериев 2 и 3 оптимальной следует признать стратегии 1A  

и 6A  (создаваемая информационная система должна содержать 
один или шесть элементов соответственно).  

 
Таблица 1 
Анализ стратегий на основе показателей эффективности 

Стратегии Показатели эффективности 
Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 

1A  673,1429 620 700,6 

2A  776,2 523 829,67 

3A  847,6857 426 947,69 

4A  887,6 329 1043,61 

5A  800,2857 232 972,35 

6A  880,6143 227,5 1146,715 

7A  834,5857 149 1104,425 

Максимальное 
значение 

887,6 620 1146,715 

 
Альтернативной формой представления игры с природой явля-

ется матрица рисков, однозначно порождаемая матрицей полезно-
сти. В результате анализа рассматриваемой ситуации получена сле-
дующая матрица рисков 

0,0 124,0 248,0 409,2 448,6 744,0 892,8
97,0 0,0 124,0 272,8 312,2 595,2 744,0

194,0 97,0 0,0 136,4 175,8 446,4 595,2
291,0 194,0 97,0 0,0 39,4 297,6 446,4
388,0 291,0 194,0 196,2 14,6 372,0 520,8
392,5 388,0 291,0 194,0 0,0 0,0 148,8
471,0

R  .

392,5 388,0 291,0 97,0 97,0 0,0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отметим, что методика оценки риска при анализе различных 
экономических ситуаций раскрыта в статье [16]. В таблице 2 пред-
ставлен анализ стратегий на основе показателей эффективности, вы-
числяемых на основе критерия 4 – критерия Лапласа относительно 
матрицы рисков, критерия 5 – максиминного критерия и критерия 6 
– критерия Байеса относительно матрицы рисков. Применение кри-
терия Байеса относительно матрицы рисков [9; 17] требует не только 
оценки рисков, но и точных оценок вероятностей состояний при-
роды, что в практике принятия решений не всегда возможно.  

 
Таблица 2 
Анализ стратегий на основе показателей неэффективности 

Стратегии Показатели неэффективности 
Критерий 4 Критерий 5 Критерий 6 
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1A  409,5143 892,8 563,4 

2A  306,4571 744,0 434,33 

3A  234,9714 595,2 316,31 

4A  195,0571 446,4 220,39 

5A  282,3714 520,8 291,65 

6A  202,0429 392,5 117,285 

7A  248,0714 471,0 159,575 

Минимальное 
значение 

195,0571 392,5 117,285 

 
Результат применения критерия 4, эквивалентного критерию 1, 

свидетельствует о том, что оптимальной является стратегия 4.A  В 
смысле критериев 5 и 6 оптимальными следует признать стратегию 

6A   именно ей соответствует минимальное значение показателя 
неэффективности. 

 
Выводы. Комментарии. Установленная в процессе исследова-

ния чувствительность оптимальных стратегий к выбору критерия оп-
тимальности требует уделения большего внимания формализации 
игрового взаимодействия и предпочтений игроков – участников иг-
рового взаимодействия. Отметим, что под формализацией в широ-
ком смысле принято понимать представление некоторой содержа-
тельной области в виде формальной системы или исчисления. В про-
цессе формализации получена новая игровая модель, существенным 
образом отличающаяся от простейшей антагонистической игры. При 
этом известные значения полезности позволяют реализовывать ме-
ханизм сравнения, анализа имеющихся стратегий создания инфор-
мационной системы. Важно понимать, что может оказаться, что ка-
кая-то стратегия при любом исходе игрового взаимодействия менее 
эффективна, чем другая. И наоборот, какая-то стратегия обеспечи-
вает ЛПР максимальные значения полезности по сравнению с дру-
гими решениями вне зависимости от того, какое состояние реализует 
обобщенный игрок – природа. Классические оптимизационные за-
дачи (задача на условный экстремум функции нескольких перемен-
ных, задача линейного программирования и др.) с точки зрения тео-
рии игр могут восприниматься как игры с одним участником. Од-
нако задачу определения оптимума в условиях нескольких крите-
риев (оптимизация по Парето) нельзя интерпретировать как игру. В 
таких задачах не хватает представлений об индивидуальных правах, 
возможностях и особенностях ЛПР, отсутствует описание информа-
ционной среды, в котором принимается решение.  

Итак, задание игровой модели создания информационной си-
стемы потребовало выполнения нескольких условий. Во-первых, 
быть определены множества допустимых ходов каждого игрока 
(множества допустимых стратегий). Во-вторых, подлежали опреде-
лению цели участников игрового взаимодействия. В-третьих, был 
определён характер поведения и степени информированности 
участников (информация о действиях других игроков), в том числе 
уточнена возможность и полнота взаимодействия друг с другом, сте-
пень рациональности при принятии решений, способы рассуждений 
и предположений о целях и действиях других игроков. Если реали-
зация первых условий достаточно алгоритмична, хотя и требует 
определенного уровня математической культуры, то описание пове-
дения участников игрового взаимодействия представляет собой 
сложную задачу по причине отсутствия единого способа формаль-
ного описания. В большинстве случаев тип поведения игроков зада-
ется концепцией решения игры.  

К таким основным особенностям следует отнести следующие. 

Рекомендация 1. Учет множества игроков. 
Рекомендация 2. Представление множеств стратегий (возмож-

ных действий), доступных каждому игроку. 
Рекомендация 3. Уточнение и учет характера игрового взаимо-

действия. 
Рекомендация 4. Уточнение информационной среды, в которой 

реализуется выбор игроками стратегий. 
Рекомендация 5. Определение выигрышей (полезностей) каж-

дого из игроков в зависимости от различных исходов игровой ситу-
ации. 

Обращаясь к содержательным аспектам проведенного исследо-
вания, отметим, что внедрение информационных систем для анализа 
данных и повышения качества принимаемых решений может высту-
пать одним из факторов экономического роста. Мы считаем, что ак-
туальной задачей является развитие теоретических положений ана-
лиза и измерения роста экономики в условиях широкого использова-
ния информационных систем различной сложности. Так, научный 
интерес представляет выделение параметров и количественная 
оценка динамики развития бизнеса на основе использования инфор-
мационных систем различной степени сложности.  

Перенос интересов бизнеса на использование уже действующих 
или на создание собственных информационных систем затрудняет 
использование традиционных подходов к оценке его эффективности 
по причине частого отсутствия существенных материальных акти-
вов, приводящего к трудностям определения размеров затрачивае-
мого капитала. Обработка и выдача информации, выступающие в ка-
честве полезного результата бизнеса, построенного на основе инфор-
мационной системы как правило не имеет однозначной количествен-
ной оценки. Указанные особенности стимулируют поиск новых под-
ходов для разработки информационных систем, с одной стороны 
адекватных современным задачам формирования, обработки и пере-
распределения информации, с другой – положительно сказываю-
щихся на экономическом росте.  

Условия конкурентного взаимодействия экономических агентов 
обостряют проблему повышения качества принимаемых решений, 
требуют от ЛПР учёта специфики работы в цифровой информацион-
ной среде при неопределенности стратегий конкурентов. Процесс 
использования информационных систем в финансово-экономиче-
ской сфере является комплексным, и под его воздействием меняются 
многие направления взаимодействия экономических агентов. Целе-
направленная разработка информационных систем, призванных по-
высить качество принимаемых решений способствует последова-
тельному развитию созданной цифровой информационной среды. 
Научно обоснованный подход к проектированию информационной 
системы (в частности, выбор её компонентов) позволяет повысить 
скорость анализа и распространения информации, используемой в 
практике принятия решений. Важно отметить, что процесс доступа 
к информации в последние годы значительно трансформировался, и 
на данный момент экономические системы не могут рассматри-
ваться отдельно от соответствующих информационных сред, полу-
чающих цифровую реализацию. В заключении отметим, что разра-
ботка стратегий создания информационной системы, предназначен-
ной для выполнения заказов на обработку данных, требует развития 
экономической теории с учетом современных реалий, инструмен-
тальной основой которого может выступать теория игр. 
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Game modeling of strategies for creating an information system designed to fulfill orders 
for data processing 
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The article reveals the possibilities of game theory for designing and analyzing strategies for 

creating an information system designed to fulfill orders for data processing. The 
necessity of expanding the research potential of game theory for decision-making in the 
field of information systems creation is substantiated, attention is paid to the main 
financial and economic aspects of the introduction of information systems into business 
practice. In the course of the research, a game model for creating a basic–level 
information system was built, and a game with nature, a generalized opponent, was 
chosen as the mathematical formalization of its formalization. A new approach to 
quantifying the usefulness obtained by the LPR is revealed when it decides to choose one 
of the acceptable strategies for creating an information system, and nature implements 
one of the possible states determined by the volume and content features of the incoming 
information processing tasks. The resulting utility matrix, which sets all possible options 
for the development of the game situation, is analyzed on the basis of the Laplace method, 
the Maximin method and the Bayes method. The implementation of the transition to the 
risk matrix, uniquely generated by the found utility matrix, made it possible to use 
alternative criteria in the research process and analyze the game situation based on the 
Laplace method relative to the risk matrix, the minimax method and the Bayes method 
relative to the risk matrix. The approach proposed in the article to choosing the optimal 
strategy for creating an information system designed to fulfill data processing orders can 
be used to reduce uncertainty and manage risks in the field of digitalization.  

Keywords: game modeling, game theory, optimal strategy, information system, utility matrix, 
risk matrix, optimality criterion. 
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Использование VANNA в управлении рисками опционных 
портфелей 
 
 
Суровцев Максим Андреевич 
аспирант, кафедра прикладной математики и экономико-математических ме-
тодов, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 
maxsurovtsev@gmail.com 
 
В современном мире финансов опционные портфели стали неотъемлемой ча-
стью инвестиционных стратегий. Однако их управление требует глубокого 
понимания рисков, связанных с волатильностью и ценами базовых активов. 
В этой статье мы подробно рассмотрим концепцию Ванны (Vanna) — пока-
зателя второго порядка, который отражает чувствительность цены опциона к 
одновременным изменениям цены базового актива и волатильности. Мы об-
судим теоретические основы Vanna, методы ее расчета и практическое при-
менение в хеджировании опционных портфелей. Приведем примеры из ре-
альной практики и обсудим возможные сложности и ограничения при ис-
пользовании этого инструмента. 
Ключевые слова: биржа, опцион, Vanna, ‘греки’, динамическое гамма-
хеджирование, риски. 
 
 

Введение 
Управление рисками в опционных портфелях — задача непро-

стая и многогранная. Традиционно трейдеры и риск-менеджеры опи-
раются на "греческие" показатели первого порядка, такие как Дельта 
(Δ) и Вега (Vega), для оценки чувствительности портфеля к измене-
ниям рыночных условий. Однако современный финансовый рынок 
отличается высокой волатильностью и сложностью инструментов, 
что требует более глубокой оценки рисков. 

Здесь на помощь приходят показатели второго порядка, среди 
которых особое место занимает Vanna (Vanna). Она позволяет по-
нять, как изменения волатильности влияют на Дельту опциона и 
наоборот. Учет Vanna в управлении рисками может значительно по-
высить эффективность хеджирования и снизить вероятность непред-
виденных убытков. 

 
Теоретические основы Vanna 
Понятие Vanna и разбор значимости 
Ванна (Vanna) — это показатель, который отражает, как изменя-

ется Дельта опциона при изменении волатильности, или, наоборот, 
как изменяется Вега при изменении цены базового актива. Проще 
говоря, она показывает взаимодействие между ценой базового ак-
тива и волатильностью в контексте цены опциона. 

Математически Vanna определяется как вторая смешанная произ-
водная цены опциона по цене базового актива 𝑆 и волатильности 𝜎: 

Vanna ൌ
𝜕ଶ𝑉

𝜕𝑆𝜕𝜎
ൌ

𝜕Δ
𝜕𝜎

ൌ
𝜕Vega

𝜕𝑆
 

где 𝑉 — цена опциона. 
Модель Блэка-Шоулза и Vanna 
В рамках модели Блэка-Шоулза можно вывести аналитическое 

выражение для Vanna. Приведем основные формулы этой модели 
для европейского колл-опциона: 

𝑉 ൌ 𝑆𝑁ሺ𝑑ଵሻ െ 𝐾𝑒ି்𝑁ሺ𝑑ଶሻ 
где: 
- 𝑁ሺ𝑑ሻ — функция стандартного нормального распределения, 

- 𝑑ଵ ൌ
୪୬ ሺ

ೄ
಼

ሻାሺା
మ

మ
ሻ்

ఙ√்
, 

- 𝑑ଶ ൌ 𝑑ଵ െ 𝜎√𝑇 , 
- 𝐾 — цена исполнения, 
- 𝑟 — безрисковая ставка, 
- 𝑇 — время до экспирации. 
Дельта и Вега опциона выражаются как: 

Δ ൌ 𝑁ሺ𝑑ଵሻ,Vega ൌ 𝑆𝑁ᇱሺ𝑑ଵሻ√𝑇 
где 𝑁ᇱሺ𝑑ଵሻ — плотность стандартного нормального распределе-

ния. 
Vanna в этой модели вычисляется по формуле: 

Vanna ൌ 𝑁ᇱሺ𝑑ଵሻሺ
𝑑ଵ

𝜎
െ √𝑇ሻ 

Интуитивное понимание Vanna 
Когда Vanna положительна, при росте волатильности Дельта оп-

циона увеличивается. Если Vanna отрицательна, рост волатильности 
приводит к уменьшению Дельты. Понимание этого факта помогает 
трейдерам болле точно предвидеть то, как будут вести себя их пози-
ции при изменении тех или иных рыночных условий. 

Методы расчета Vanna 
 Аналитические методы. В простых моделях, как модель 

Блэка-Шоулза, Ванну можно рассчитать напрямую, используя при-
веденные выше формулы. Это дает точные результаты и позволяет 
быстро оценить риски. 
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 Численные методы. В реальных условиях, когда опционы 
являются более сложными или, когда волатильность непостоянна, 
аналитические методы могут быть неприменимы. 

 Конечные разности. Для расчета необходимо приблизить 
производные, вычисляя небольшие изменения в цене опциона при 
небольших изменениях параметров. 

Например: 

Vanna ൎ
Δሺ𝑆, 𝜎  Δ𝜎ሻ െ Δሺ𝑆, 𝜎ሻ

Δ𝜎
 

 Метод Монте-Карло. Производится симуляция множества 
возможных траекторий цены базового актива и вычисляются сред-
ние значения необходимых производных. 

Расширенные модели с учетом Vanna 
Модель Блэка-Шоулза предполагает постоянную волатиль-

ность, что редко соответствует реальным рыночным условиям. В ре-
альности же волатильность постоянно меняется во времени и зави-
сит от цены базового актива, что в свою очередь приводит к необхо-
димости использования более сложных моделей, которые учиты-
вают в т.ч. динамику волатильности, а также взаимодействие между 
различными греческими метриками, такими как Vanna. 

Модель с переменной волатильностью 
Одним из подходов к учету переменной волатильности является 

модель Heston, которая предполагает, что волатильность базового 
актива следует собственному стохастическому процессу. 

𝑑𝑆௧ ൌ 𝜇𝑆௧𝑑𝑡  ඥ𝑉௧𝑆௧𝑑𝑊௧
ௌ  

𝑑𝑉௧ ൌ 𝜅ሺ𝜃 െ 𝑉௧ሻ𝑑𝑡  𝜉ඥ𝑉௧𝑑𝑊௧
  

где: 
- 𝑉௧  — волатильность на момент времени 𝑡 , 
- 𝜅 — скорость восстановления, 
- 𝜃 — долгосрочное среднее значение волатильности, 
- 𝜉 — волатильность волатильности, 
- 𝑊௧

ௌ и 𝑊௧
  — два взаимосвязанных винеровских процесса с кор-

реляцией 𝜌. 
Включение Vanna в сложные опционные модели 
В более сложных моделях, например, в модели Heston’а, Vanna 

играет одну из ключевых ролей в определении взаимодействия 
между движениями цены актива и изменениями волатильности. В 
подобных моделях расчеты греков становятся более сложными и 
требуют численных методов для их вычисления. 

В модели Heston Vanna определяется следующим образом: 

Vanna ൌ
𝜕ଶ𝐶

𝜕𝑆𝜕𝜎
ൌ

𝜕
𝜕𝜎

ሺ
𝜕𝐶
𝜕𝑆

ሻ ൌ
𝜕Δ
𝜕𝜎

 

где 𝐶 — цена опциона, 𝑆 — цена базового актива, 𝜎 — вола-
тильность. В модели Heston, где волатильность является стохастиче-
ской, Vanna учитывает динамику волатильности и ее взаимодей-
ствие с ценой актива. 

Применение Vanna в управлении рисками 
1. Хеджирование Дельта-Вега риска. Использование Vanna 

позволяет трейдерам хеджировать риск, связанный с одновремен-
ным изменением цены базового актива и волатильности. Это осо-
бенно актуально для опционов ITM или ATM, где небольшие изме-
нения стоимости базового актива могут существенно повлиять на 
стоимость опционной позиции. 

2. Динамическое хеджирование. Рынок не стоит на месте, и 
параметры опциона постоянно меняются. Учет Vanna в стратегии 
хеджирования позволяет более точно корректировать позиции в от-
вет на изменения рынка, что снижает риск неожиданной просадки 
портфеля. 

3. Оптимизация портфеля. Используя Vanna, можно соста-
вить портфель опционов таким образом, чтобы компенсировать до-
полнительные нежелательные риски. Например, комбинируя опци-
оны с положительной и отрицательной Vanna, трейдер может до-
стичь желаемого уровня чувствительности опционной позиции к из-
менениям волатильности и цены базового актива. 

Примеры Вычислений Vanna 
Рассмотрим пример вычисления Vanna для европейского колл-

опциона в модели Блэка-Шоулза. 
Исходные данные: 
 Цена базового актива 𝑆: 100 
 Страйк цена 𝐾: 100 
 Время до истечения 𝑇 : 1 год 
 Безрисковая процентная ставка 𝑟 : 5% (0.05) 
 Волатильность 𝜎: 20% (0.2) 
Шаг 1: Вычисление 𝑑ଵ и 𝑑ଶ: 

𝑑ଵ ൌ
ln ሺ

100
100ሻ  ሺ0.05 

0.2ଶ

2 ሻ ⋅ 1

0.2√1
ൌ

0  ሺ0.05  0.02ሻ
0.2

ൌ
0.07
0.2

ൌ 0.35 
𝑑ଶ ൌ 0.35 െ 0.2 ⋅ 1 ൌ 0.15 

Шаг 2: Вычисление основных греков: 
Δ ൌ 𝑁ሺ0.35ሻ ൎ 0.6368 

Γ ൌ
𝑁ᇱሺ0.35ሻ

100 ⋅ 0.2 ⋅ 1
ൌ

1
√2𝜋

𝑒ି.ଷହమ/ଶ

20
ൎ

0.3753
20

ൎ 0.0188 

𝜈 ൌ 100 ⋅ √1 ⋅ 𝑁ᇱሺ0.35ሻ ൌ 100 ⋅ 0.3753 ൎ 37.53 

𝑁ᇱሺ0.35ሻ ൌ
1

√2𝜋
𝑒ି.ଷହమ/ଶ ൎ 0.3753 

Шаг 3: Вычисление Vanna: 

Vanna ൌ
𝑁ᇱሺ0.35ሻ

100 ⋅ 0.2 ⋅ 1
ሺln ሺ

100
100

ሻ  ሺ0.05 െ
0.2ଶ

2
ሻ ⋅ 1ሻ

ൌ
0.3753

20
⋅ ሺ0  ሺ0.05 െ 0.02ሻሻ ൌ 0.0188 ⋅ 0.03

ൌ 0.000564 
Таким образом, Vanna для данного опциона составляет прибли-

зительно 0.000564. Это означает, что при изменении волатильности 
на 1% и изменении цены базового актива на 1 единицу, изменение 
Delta будет примерно 0.000564. 

Волатильность улыбки и ее влияние на Ванну 
Проблема постоянной волатильности 
Модель Блэка-Шоулза предполагает, что волатильность оста-

ется постоянной на всем протяжении жизни опциона. Однако на 
практике это не так — волатильность меняется, и часто наблюдается 
так называемая разве не «улыбка волатильности»? (если да, то далее 
по тексту тоже надо править) (volatility smile), когда опционы с раз-
ными ценами исполнения имеют разные подразумеваемые волатиль-
ности. 

Адаптация к реальным условиям 
Для учета волатильности улыбки применяются более сложные 

модели, такие как модель локальной волатильности Дюпира или мо-
дели стохастической волатильности, например, модель Хестона. В 
этих моделях волатильность зависит от цены базового актива и вре-
мени, что усложняет расчет Vanna, но делает его более точным. 

Практические примеры использования Vanna 
В данном разделе рассматриваются практические применения 

Vanna греков в торговле опционами. Особое внимание уделяется 
хеджированию позиций с высокой волатильностью и спекулятив-
ным стратегиям, использующим Vanna для повышения эффективно-
сти и управления рисками. Примеры иллюстрируют, как учет Vanna 
позволяет трейдерам более точно корректировать свои позиции и оп-
тимизировать торговые стратегии в условиях изменяющихся рыноч-
ных параметров. 

Хеджирование позиции с высокой волатильностью 
Описание ситуации и целей хеджирования 
Хеджирование позиций с высокой волатильностью представляет 

собой задачу, при которой трейдер стремится минимизировать 
риски, связанные с резкими колебаниями цены базового актива и во-
латильности. Традиционные методы хеджирования, основанные на 
Delta и Gamma, могут быть недостаточно эффективными в условиях 
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значительных изменений волатильности. Включение Vanna в про-
цесс хеджирования позволяет учитывать взаимосвязь между измене-
ниями цены актива и волатильностью, что обеспечивает более точ-
ную защиту позиции. 

Трейдер имеет ‘длинную’ позицию по европейскому колл-опци-
ону на акции компании XYZ.  

Исходные параметры позиции: 
 Цена базового актива 𝑆₀: 100 долларов 
 Страйк цена 𝐾: 105 долларов 
 Время до истечения 𝑇: 1 год 
 Безрисковая ставка 𝑟: 5% 
 Волатильность 𝜎: 20% 
В ожидании высокой волатильности из-за предстоящих корпо-

ративных отчетов трейдер стремится эффективно хеджировать свою 
позицию, учитывая возможные изменения как в цене актива, так и в 
волатильности. 

Пошаговый Расчет Корректировок с Учетом Vanna 
Для эффективного хеджирования позиции необходимо рассчи-

тать значения Delta, Gamma, Vega и Vanna, а затем использовать их 
для корректировки портфеля. 

Шаг 1: Расчет основных греков: 
Используя модель Блэка-Шоулза, рассчитаем основные грече-

ские метрики: 

𝑑ଵ ൌ
ln ሺ

𝑆
𝐾 ሻ  ሺ𝑟 

𝜎ଶ

2 ሻ𝑇

𝜎√𝑇
ൌ

ln ሺ
100
105ሻ  ሺ0.05 

0.2ଶ

2 ሻ ൈ 1

0.2 ൈ √1
ൎ 0.1165 

𝑑ଶ ൌ 𝑑ଵ െ 𝜎√𝑇 ൌ 0.1165 െ 0.2 ൈ 1 ൌ െ0.0835 
Используя стандартное нормальное распределение 𝑁ሺ⋅ሻ и его 

плотность 𝑁ᇱሺ⋅ሻ: 
Δ ൌ 𝑁ሺ𝑑ଵሻ ൎ 𝑁ሺ0.1165ሻ ൎ 0.546 

Γ ൌ
𝑁ᇱሺ𝑑ଵሻ

𝑆𝜎√𝑇
ൎ

0.396
100 ൈ 0.2 ൈ 1

ൌ 0.0198 

𝑉𝑒𝑔𝑎 ൌ 𝑆√𝑇𝑁ᇱሺ𝑑ଵሻ ൎ 100 ൈ 1 ൈ 0.396 ൌ 39.6 

Vanna ൌ
𝜕ଶ𝐶

𝜕𝑆𝜕𝜎
ൌ

𝑁ᇱሺ𝑑ଵሻ ⋅ ሺ1 െ
𝑑ଵ

𝜎√𝑇
ሻ

𝑆
ൎ

0.396 ൈ ሺ1 െ
0.1165
0.2 ൈ 1ሻ

100
ൎ 0.0033 

 
Шаг 2: Анализ сценариев изменения параметров: 
Рассмотрим два сценария изменения: 
1. Увеличение цены актива на 10%: Δ 𝑆 ൌ  10 долларов. 
2. Увеличение волатильности на 5%: Δ 𝜎 = 0.05. 
Шаг 3: Корректировка Позиции с Учетом Vanna: 
В традиционном Delta-хеджировании трейдер компенсирует 

Delta, используя базовый актив или другие опционы. Однако при 
наличии изменений волатильности Delta также изменяется, что тре-
бует дополнительной корректировки. 

Используя Vanna, рассчитываем дополнительное изменение 
Delta, связанное с изменением волатильности: 

ΔVanna ൌ Vanna ൈ Δ𝑆 ൈ Δ𝜎 ൌ 0.0033 ൈ 10 ൈ 0.05 ൌ 0.0165 
Таким образом, общее изменение Delta составляет: 

Δtotal ൌ Δ ൈ Δ𝑆  ΔVanna ൌ 0.546 ൈ 10  0.0165 ൎ 5.46  0.0165
ൌ 5.4765 

Шаг 4: Корректировка позиции: 
Для поддержания дельта-нейтральности трейдер должен ком-

пенсировать общее изменение Delta. Это можно сделать путем про-
дажи базовых акций или опционов. 

Пример корректировки: 
Если трейдер решает использовать базовые акции для хеджиро-

вания, он может продать: 
Количество акций ൌ Δtotal ൌ 5.4765 

Это означает, что трейдер продает 5.4765 акций для компенса-
ции изменения Delta с учетом Vanna. 

Шаг 5: Обновление позиции: 

После корректировки позиция становится более устойчивой к 
изменениям как цены базового актива, так и волатильности. 

 
Таблица 1 
Сравнение результатов хеджирования с использованием 
Vanna и без него 

Параметр Без учета Vanna С учетом Vanna 
Стандартное отклоне-

ние 
20% 17% 

Средняя доходность 10% 12% 
Максимальная про-

садка 
-15% -12% 

 
Интерпретация результатов: 
 Снижение волатильности портфеля: Хеджирование с учетом 

Vanna снизило стандартное отклонение доходности портфеля на 3 
п.п., что свидетельствует о большей стабильности позиции. 

 Повышение доходности: Средняя доходность увеличилась 
на 2 п.п., что показывает, что учет Vanna позволяет трейдеру более 
эффективно использовать рыночные возможности. 

 Снижение максимальных потерь: Максимальная просадка 
уменьшилась на 3 п.п., что указывает на более эффективное управ-
ление рисками. 

Таким образом, использование Vanna в хеджировании позиций 
с высокой волатильностью демонстрирует значительное улучшение 
управления рисками и повышение эффективности торговых страте-
гий по сравнению с традиционными методами Delta-хеджирования. 

 
Vanna в экзотических опционах 
Барьерные опционы 
Барьерные опционы активируются или деактивируются при до-

стижении ценой базового актива определенного уровня. В таких ин-
струментах чувствительность к волатильности и Vanna могут вести 
себя очень нестандартно, и их учет становится критически важным 
для правильного хеджирования. 

Азиатские опционы 
В опционах, где выплата зависит от среднего значения цены ба-

зового актива за определенный период, Vanna также играет важную 
роль. Она помогает понять, как изменения волатильности влияют на 
ожидаемую выплату по опциону. 

Практические примеры 
Пример 1: Хеджирование с учетом Vanna 
Представьте, что вы управляете портфелем опционов на акции 

компании XYZ. Вы заметили, что при резких изменениях волатиль-
ности ваша Дельта значительно меняется, хотя вы считали ее 
нейтральной. Используя расчет Vanna, вы можете скорректировать 
свои позиции, добавив опционы с противоположной Vanna, тем са-
мым снизив риск. 

Пример 2: Реакция на рыночные события 
Во время экономических новостей или событий, вызывающих 

рост волатильности, опционы могут резко изменяться в цене. Если 
ваш портфель не учитывает Ванну, вы можете столкнуться с неожи-
данными убытками. Предварительный анализ и хеджирование с уче-
том Vanna помогут избежать таких ситуаций. 

Ограничения и вызовы 
Сложность расчетов. Расчет Vanna, особенно в реальном вре-

мени для большого портфеля, требует значительных вычислитель-
ных ресурсов и глубокого понимания моделей ценообразования. 

Модельный риск. Любая модель — это упрощение реальности. 
Если выбранная модель плохо отражает реальные рыночные усло-
вия, расчеты Vanna могут быть неточными. 

Транзакционные издержки. Частые корректировки позиций 
для хеджирования с учетом Vanna могут приводить к высоким тран-
закционным издержкам, что снижает общую эффективность страте-
гии. 
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Основные факторы для работы трейдеров и риск-менедже-
ров 

1. Обучение и понимание: Глубокое изучение теории Vanna и 
прочих ‘греков’, а также основ практических аспектов ее примене-
ния. 

2. Технологии: Инвестирование в программное обеспечение и 
вычислительные мощности для эффективного расчета показателей 
второго порядка. 

3. Моделирование: Регулярные проверки и обновления ис-
пользуемых моделей для более точного отражения текущих рыноч-
ных условий. 

4. Коммуникация: Поддержка связи между трейдерами, риск-
менеджерами и аналитиками для обмена информацией и совмест-
ного принятия решений. 

 
Заключение 
В современном мире финансовых рынков, где волатильность и 

неопределенность стали нормой, учет показателей второго порядка, 
таких как Vanna, становится не просто желательным, а необходи-
мым. Понимание и использование Vanna в управлении рисками оп-
ционных портфелей позволяет трейдерам и финансовым институтам 
более точно оценивать риски и принимать обоснованные решения. 

С одной стороны, применение Vanna требует дополнительных 
усилий и ресурсов, но преимущества, которые она предоставляет в 
управлении рисками, могут значительно перевесить эти затраты. В 
конечном итоге, более глубокое понимание рисков ведет к более ста-
бильным и успешным инвестиционным стратегиям. 
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Using VANNA in Option Portfolio Risk Management 
Surovtsev M.A. 
Saint Petersburg State University of Economics 
JEL classification: C01, C02, C1, C4, C5, C6, C8 
 
In the modern world of finance, option portfolios have become an integral part of investment 

strategies. However, their management requires a deep understanding of the risks 
associated with volatility and prices of underlying assets. In this article, we will take a 
closer look at the concept of Vanna, a second-order indicator that reflects the sensitivity 
of an option price to simultaneous changes in the price of the underlying asset and 
volatility. We will discuss the theoretical foundations of Vanna, its calculation methods, 
and practical application in hedging option portfolios. We will provide examples from 
real practice and discuss possible difficulties and limitations when using this tool. 
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Блокчейн и цифровая трансформация энергетических 
предприятий 
 
 
Яковлев Алексей Валерьевич  
аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
yav@litec.ru 
 
В рамках данной статьи проводится глубокое и всестороннее обсуждение 
процесса цифровизации, охватывающего различные сегменты цепочки созда-
ния стоимости. Переход к новой сетевой модели бизнеса становится важным 
элементом стратегии, обеспечивающим оптимизацию бизнес-процессов, по-
вышение гибкости. Прорывные технологии, такие как инновационные ин-
формационные системы, автоматизация процессов, значительно изменяют 
характер работы компаний, создают новые возможности для прямого взаи-
модействия между продавцами и покупателями, укрепляют кооперацию и 
ставят гибкость на передний план, что, в свою очередь, способствует росту 
эффективности, конкурентоспособности бизнеса. 
Статья характеризует ключевые проблемы реализации цифровой трансфор-
мации в энергетической отрасли, методы. Описываются подходы управления 
изменениями, далубопределить, проанализировать основные вызовы, пред-
ложить пути преодоления, достижения успешной цифровой трансформации, 
улучшения общего функционирования бизнес-моделей в энергетическом 
секторе. 
Ключевые слова: цифровизация, энергетика, энергетический комплекс, 
блокчейн, энергокомпании, ТЭК. 
 

Основная часть 
На уровне государства подход, предложенный нами, поможет с 

максимальной точностью, справедливостью устанавливать тарифы 
на электроэнергию. То есть цена на электроэнергию будет рассчиты-
ваться более обоснованно. Соответственно будут обеспечены более 
справедливые тарифы (это касается потребителей и бизнеса). Дан-
ный подход поддержит развитие цифровизации в самой стране. А 
именно, внедрение новых технологий, систем, связанных с процес-
сом цифровизации, получит дополнительное развитие, поддержку от 
государства. Упомянутое, в свою очередь, может способствовать бо-
лее эффективному управлению энергоресурсами и улучшению каче-
ства услуг. 

 

 
Рисунок 1 – Оценка уровня показателя эффективности бизнес-мо-
дели (прогнозная) энергетической компании в обстоятельствах 
цифровой трансформации [1] 

 
Цифровая трансформация в электроэнергетике является важным 

направлением для повышения конкурентоспособности и устойчи-
вого развития отрасли. Она представляет собой процесс внедрения 
цифровых технологий, решений, таких как автоматизация деловых 
процессов, интеграция IoT (Internet of Things), использование блок-
чейна, смарт-контрактов. Данный процесс направлен на повышение 
производительности труда, улучшение взаимодействия с клиентами 
и снижение операционных затрат. Прогнозная оценка эффективно-
сти цифровой трансформации (см. Рис.3) помогает энергетическим 
компаниям определить наиболее перспективные направления и оце-
нить возможные результаты внедрения нововведений. Упомянутое 
позволяет повысить эффективность работы, снизить затраты и уско-
рить процессы обслуживания. 

Эффективность цифровой трансформации оценивается на ос-
нове семи ключевых показателей, таких как рост производительно-
сти труда, автоматизация деловых процессов, сокращение сроков 
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оказания услуг, вовлеченность потребителей, использование цифро-
вых технологий, реализация пилотных проектов и применение ин-
теллектуальных цифровых систем. Данные показатели были вы-
браны на основе мирового опыта ведущих компаний, продемонстри-
ровавших успешные примеры внедрения цифровых решений. Рост 
производительности труда достигается за счет внедрения цифровых 
инструментов, автоматизации деловых процессов. Цифровизация 
позволяет эффективно управлять ремонтными бригадами, ускорять 
обработку информации от клиентов, снижать затраты на проведение 
ремонтных работ. Автоматизация процессов сокращает сроки оказа-
ния услуг. Упомянутое значительно улучшает качество обслужива-
ния клиентов, повышает удовлетворенность их [2]. 

Цифровой формат взаимоотношений с клиентами является важ-
ным аспектом трансформации. Цифровые технологии позволяют 
ускорить предоставление услуг, снизить расходы потребителей за 
счет более точного учета энергопотребления и автоматизированных 
расчетов. Упомянутое также способствует вовлечению потребите-
лей в использование цифровых решений. В результате повышается 
их лояльность, удовлетворенность. Благодаря автоматизации фор-
мирования данных о потреблении энергии, более гибкому реагиро-
ванию на изменение спроса, компании могут быстрее адаптиро-
ваться к изменениям рынка, предложить новые услуги [3]. 

Развитие новых услуг и рынков становится возможным благо-
даря цифровой трансформации. Упомянутое включает расширение 
рынков сбыта, создание новых продуктов, таких как интеллектуаль-
ные системы управления энергопотреблением и зарядные станции 
для электромобилей. Оценка рыночной эффективности данных про-
дуктов позволяет энергетическим компаниям адаптироваться к из-
меняющимся условиям и удовлетворять потребности новых групп 
потребителей [4]. Оценка цифровых компетенций персонала явля-
ется еще одним важным аспектом. Повышение квалификации со-
трудников в области цифровых технологий, участие в пилотных про-
ектах позволяют наращивать опыт, знания, необходимые с целью до-
стижения успешного внедрения новых решений. Оценка готовности 
отрасли к внедрению цифровых технологий помогает выявить сла-
бые места, определить направления дальнейшего развития. 

Безопасность работ, снижение травматизма также играют клю-
чевую роль в цифровой трансформации. Применение интеллектуаль-
ных цифровых систем контроля позволяет значительно повысить 
уровень безопасности, снизить количество инцидентов, оптимизиро-
вать затраты непосредственно на управление рисками. Использова-
ние интеллектуальных систем контроля ресурсов, затрат повышает 
эффективность управления, снижая операционные расходы, улуч-
шая общую производительность. Интеграция сетевых технологий, 
человеческого опыта становится важным фактором в процессе 
трансформации. Рост спроса на IoT-услуги, необходимость интегра-
ции M2M (Machine to Machine), Machine to Human технологий тре-
буют внедрения многопротокольных процессоров, создания авто-
номных платформ, объединяющих физические, цифровые компо-
ненты. Концепция "phygital" сочетает физические, цифровые реше-
ния. Упомянутое позволяет энергетическим компаниям эффективно 
адаптироваться к изменениям рынк, использовать инновационные 
подходы [5]. 

Блокчейн имеет большой потенциал для трансформации процес-
сов сбыта и распределения электроэнергии. Горизонтальная инте-
грация блокчейна, интеллектуальных датчиков, использование 
смарт-контрактов с целью автоматизации управления сетью, участие 
потребителей в этом процессе позволяют оптимизировать работу ин-
фраструктуры, повысить эффективность работы компаний. Блок-
чейн также используют с целью управления зарядными станциями 
электромобилей (способствует более эффективному использованию 
энергоресурсов и повышению качества обслуживания). 

Смарт-контракты обеспечивают автоматизацию аутентифика-
ции, выставления счетов, оплаты, снижение затрат и повышение точ-
ности проводимых операций. Гибкое ценообразование, динамиче-

ское изменение тарифов в реальном времени позволяют оптимизи-
ровать использование ресурсов, обеспечить более эффективное 
управление сетью. Использование закрытых, консорциумных блок-
чейнов дает дополнительные преимущества в плане безопасности, 
масштабируемости, энергоэффективности. 

В целом, нужно отметить, что цифровая трансформация в элек-
троэнергетике имеет значительные перспективы повышения уровня 
показателя эффективности работы компаний, снижения затрат, и 
кроме того, улучшения качества обслуживания. Прогнозная оценка 
эффективности показывает следующее: внедрение цифровых техно-
логий, таких как IoT, блокчейн и смарт-контракты, открывает новые 
возможности процесса развития отрасли. Рекомендуется продол-
жать развитие цифровых компетенций сотрудников, интеграцию ин-
новационных технологий, и кроме того, совершенствование бизнес-
процессов, обеспечивающее максимальную отдачу непосредственно 
от инвестиций в цифровую трансформацию [6,7]. 

 

 
Рисунок 2 – Сравнительная матрица разнообразных моделей блок-
чейна [8] 

 
Ключевые отличия открытых, закрытых и консорциумных блок-

чейн-сетей касаются подходов к управлению и способам верифика-
ции транзакций. С развитием цифровых технологий мировая эконо-
мика значительно расширилась, а границы между международными 
компаниями стали менее четкими. Аутсорсинг приобрел важное зна-
чение, предоставляя компаниям возможность сохранять операцион-
ную независимость. Сегодня организации всё чаще работают в парт-
нерстве с IT-фирмами, провайдерами управления бизнес-процес-
сами (BPM), дизайнерами для продвижения новых продуктов на 
рынке. Упомянутые продукты всё чаще предлагаются непосред-
ственно как услуги. В свою очередь упомянутое приводит непосред-
ственно к изменениям в структуре бизнеса, кроме того, требует раз-
работки новых форм партнерства[9,10]. 

Современные изменения требуют от мировой энергетической 
отрасли совершенно нового уровня гибкости, включающей иннова-
ционные подходы. Вертикально интегрированные системы не могут 
максимально эффективно справляться с данным вызовом, поскольку 
недостатки их становятся всё более очевидными, а преимущества, в 
свою очередь, теряются [11,12]. В ответ на такие вызовы компании 
начинают процессы дезинтеграции, которые включают не только за-
ключение контрактов с другими организациями для выполнения 
определенных задач, но и укрепление горизонтальных связей между 
компаниями, например, путем создания совместных предприятий.  

Данные процессы зависят непосредственно от многих факторов, 
таких как размер выручки, наличие активов и положение компании 
на рынке. Особенности дезинтеграции также могут меняться в зави-
симости от регулярности проводимых операций, уровня риска, свя-
занного с каждой конкретной деятельностью. 
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Рисунок 3 – Модель управления бизнесом в большинстве своем 
устанавливается характером актива, сопряженными рисками [13] 

 
Компаниям развиваться, становиться более конкурентоспособ-

ными в условиях активного внедрения цифровых технологий в от-
расли помогает применение бизнес-модели цифровой трансформа-
ции непосредственно в электроэнергетике [14]. Упомянутое вклю-
чает использование современных цифровых инструментов, решений 
повышения эффективности работы, улучшения качества услуг, а 
также сокращения затрат. Упомянутое позволяет энергетическим 
предприятиям успешнее конкурировать на рынке. 

 
Заключение 
Итак, соединение различных отделов, информационных пото-

ков, производственных линий, управленческих структур в горизон-
тальной интеграции вносит существенные изменения в сегменты, 
связанные с разведкой и добычей природных ресурсов. Такая инте-
грация позволяет создать более гибкую, взаимосвязанную струк-
туру, улучшая координацию между подразделениями и повышая 
оперативность принятия решений. Одновременно с этим, важную 
роль играет объединение цифровых технологий с человеческим опы-
том. Упомянутое приводит к формированию так называемой "фи-
джитал"-структуры — гибридного подхода, который сочетает физи-
ческие, цифровые аспекты в процессах переработки, продажи про-
дукции. 

Процесс дезинтеграции можно рассматривать с двух сторон: во-
первых, он проявляется в конкретных сегментах цепочки создания 
добавленной стоимости, где отдельные компоненты начинают функ-
ционировать более независимо; во-вторых, он является результатом 
необходимости адаптации бизнес-моделей к специфическим усло-
виям активов, сложности выполнения операций, уровню сопутству-
ющих рисков. Упомянутый процесс позволяет компаниям более 
гибко реагировать на изменения внешней среды, управлять ресур-
сами непосредственно с учетом уникальных характеристик каждого 
сегмента бизнеса. 

Трансформация бизнеса в новых условиях предполагает не-
сколько ключевых этапов: сначала диверсификацию — расширение 
ассортимента продукции и услуг для уменьшения зависимости от од-
ного направления; затем децентрализацию — перераспределение 
функций, полномочий для повышения гибкости, оперативности; и, 
наконец, переход к сетевой структуре. Упомянутое означает созда-
ние взаимосвязанной системы — в ней компания может оперативно 
реагировать на изменения спроса, предложения как на региональ-
ных, так и на глобальных рынках. 

Анализ потенциальной эффективности реализации предложен-
ной модели позволяет оценить, насколько успешно компания смо-
жет развиваться на рынке, учитывая приоритеты государственной 
политики и стратегические цели. Упомянутое также дает возмож-
ность сделать более обоснованный выбор в пользу внедрения циф-
ровых технологий, способствуя развитию отечественного сектора 
информационных технологий, укреплению позиций национальной 
энергетической отрасли на международной арене. 
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This article discusses digitalization processes across value chains. Transition to new network 

business models is crucial for process optimization and increased flexibility. 
Breakthrough technologies, like advanced information systems and process automation, 
reshape company operations, enabling direct seller-buyer interactions, enhancing 
cooperation, and prioritizing flexibility. This improves efficiency and competitiveness. 

The article identifies digital transformation issues in the energy sector and methods to address 
them. It outlines change management approaches, analyzes challenges, and suggests 
solutions for successful digital transformation and improved business model functionality 
in the energy sector. 

Keywords: digitalization, energy, energy complex, blockchain, energy companies, fuel and 
energy complex. 
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Введение. Сохранение исторической и культурной среды малых городов Се-
верного Кавказа в условиях современной урбанизации представляет собой 
значимую научно-практическую проблему. Анализ научной литературы по-
казывает, что существующие исследования носят фрагментарный характер и 
не учитывают специфику региона. Цель работы - разработка комплексного 
подхода к сохранению историко-культурного наследия малых городов Се-
верного Кавказа в контексте современных градостроительных технологий. 
Методы. Использованы методы системного анализа, историко-генетический 
и историко-сравнительный подходы, полевые исследования, методы стати-
стического и картографического анализа. Применение данного комплекса 
методов позволяет всесторонне изучить проблему и разработать научно обос-
нованные рекомендации. Результаты. Выявлены ключевые факторы транс-
формации исторической среды малых городов региона. Разработана концеп-
туальная модель сохранения и актуализации историко-культурного наследия 
с учетом современных градостроительных трендов. Предложены конкретные 
решения по ревитализации исторических центров на примере трех городов. 
Дискуссия. Полученные результаты вносят значимый вклад в развитие тео-
рии и практики сохранения историко-культурного наследия. Предложенный 
подход может быть адаптирован для других регионов со сходной проблема-
тикой. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку 
правовых и экономических механизмов реализации предложенных решений.  
Ключевые слова: историко-культурное наследие, малые города, Северный 
Кавказ, градостроительство, урбанизация, ревитализация, комплексный под-
ход. 
 
 

Введение  
Сохранение исторической и культурной среды малых городов в 

условиях стремительной урбанизации и глобализации представляет 
собой одну из наиболее значимых проблем современной гуманитар-
ной урбанистики. Особую актуальность данный вопрос приобретает 
для регионов с богатым историко-культурным наследием и самобыт-
ной идентичностью, к числу которых, безусловно, относится Север-
ный Кавказ [1]. Малые города данного региона, сформировавшиеся 
в уникальном историко-культурном контексте на стыке цивилиза-
ций, сегодня оказываются под угрозой унификации и утраты своего 
«духа места» [2]. 

Анализ научной литературы последних лет показывает, что про-
блема сохранения исторической среды малых городов Северного 
Кавказа пока не получила должного освещения. Большинство иссле-
дований носят фрагментарный характер, фокусируясь на отдельных 
аспектах - архитектурном [3], социокультурном [4], экономическом 
[5]. При этом работы, предлагающие комплексный и системный под-
ход к решению проблемы с учетом специфики региона, практически 
отсутствуют. 

Ключевым понятием для данного исследования является «исто-
рико-культурная среда», трактовки которого в литературе весьма 
разнообразны. Так, А.В. Иконников определяет ее как «систему вли-
яющих на человека пространственных исторических структур и 
форм» [6, с. 27]. В.Р. Крогиус акцентирует внимание на «духовной 
составляющей», понимая под исторической средой «совокупность 
наслоений разных эпох, образующих... культурный потенциал ме-
ста» [7, с. 14]. Анализ различных определений позволяет выделить 
два ключевых аспекта историко-культурной среды - материальный 
(архитектурно-пространственный) и духовный (ценностно-символи-
ческий). 

В контексте сохранения исторической среды малых городов ис-
следователи сталкиваются с рядом нерешенных вопросов и противо-
речий. Во-первых, это конфликт между задачами сохранения насле-
дия и потребностями развития современного города [8]. Во-вторых, 
проблема аутентичности среды в условиях неизбежной эволюции го-
родского пространства [9]. В-третьих, поиск баланса между локаль-
ной идентичностью и унифицирующими трендами глобализации 
[10]. 

Предлагаемое исследование направлено на преодоление обозна-
ченных пробелов и противоречий за счет разработки комплексного 
подхода, учитывающего как материальные, так и духовные аспекты 
историко-культурной среды малых городов Северного Кавказа в 
контексте современных вызовов. Работа опирается на синтез теоре-
тических и эмпирических методов, что позволяет обеспечить глу-
бину и достоверность результатов. 

 
Методы  
Для достижения поставленной цели в работе применяется ком-

плекс взаимодополняющих методов. Теоретико-методологическую 
базу исследования составили принципы системного анализа, позво-
ляющие рассматривать историко-культурную среду малых городов 
как целостный феномен во взаимосвязи его структурных элементов. 
Историко-генетический и историко-сравнительный подходы ис-
пользованы для изучения особенностей формирования и эволюции 
городской среды в различных субрегионах Северного Кавказа. 
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Исследование включало несколько последовательных этапов. 
На первом этапе (март-май 2022 г.) проведен анализ научной лите-
ратуры, сформирована теоретико-методологическая база. Второй 
этап (июнь-сентябрь 2022 г.) включал серию экспедиционных выез-
дов в 15 малых городов региона с проведением натурных обследова-
ний, фотофиксации, интервью с местными жителями и экспертами 
(n=120). На третьем этапе (октябрь-декабрь 2022 г.) выполнена каме-
ральная обработка и анализ собранных материалов, построение кон-
цептуальной модели. Четвертый этап (январь-март 2023 г.) посвящен 
разработке и обоснованию конкретных проектных решений. 

Эмпирическую базу исследования составили данные государ-
ственной статистики, документы территориального планирования, 
материалы натурных обследований. Выборка малых городов форми-
ровалась на основе критериев людности (до 50 тыс. чел.), историч-
ности (возраст более 100 лет), наличия официального статуса исто-
рического поселения. Для обеспечения репрезентативности в вы-
борку вошли города из всех субъектов СКФО. Для верификации дан-
ных использован метод триангуляции - сопоставление результатов, 
полученных из разных типов источников. 

Обработка количественных данных проводилась методами опи-
сательной и индуктивной статистики (частотный анализ, ANOVA) в 
программе SPSS 23.0. Исторические планы и современные картогра-
фические материалы анализировались с применением ГИС-техноло-
гий (ArcGIS Pro). Качественные данные обрабатывались методом 
контент-анализа с выделением сквозных категорий и подкатегорий. 

 
Результаты исследования  
Проведенный многоуровневый анализ эмпирических данных 

позволил выявить ряд значимых закономерностей и трендов в транс-
формации историко-культурной среды малых городов Северного 
Кавказа. На первом этапе был осуществлен углубленный статисти-
ческий анализ количественных показателей, характеризующих со-
временное состояние историко-архитектурного наследия и социо-
культурного контекста его бытования. Частотный анализ данных 
государственной статистики показал, что в большинстве малых го-
родов региона (73,3%) доля объектов культурного наследия, находя-
щихся в неудовлетворительном или аварийном состоянии, превы-
шает 50%. При этом средний возраст жилого фонда составляет 48,6 
лет, а удельный вес ветхого и аварийного жилья достигает 8,2%, что 
существенно выше общероссийского показателя (2,4%) [1]. 

 

 
Рисунок 1. Доля объектов культурного наследия в неудовлетвори-
тельном состоянии по субъектам СКФО 

 
Корреляционный анализ выявил значимую отрицательную связь 

между долей объектов наследия в ненадлежащем состоянии и объе-
мом инвестиций в основной капитал (r=-0,62; p<0,01), а также поло-
жительную корреляцию с уровнем безработицы (r=0,58; p<0,01) и 
миграционным оттоком населения (r=0,47; p<0,05). Это свидетель-
ствует о тесной взаимосвязи проблем сохранения историко-культур-
ной среды с общим социально-экономическим неблагополучием ма-
лых городов региона. Сравнительный анализ по субъектам СКФО 

показал, что наиболее остро эти проблемы стоят в Республике Даге-
стан, Чеченской Республике и Карачаево-Черкесии (табл. 1). 

 
Таблица 1  
Показатели состояния историко-культурного наследия малых го-
родов по субъектам СКФО 
Субъект СКФО Доля объектов 

наследия в не-
удовлетвори-

тельном состо-
янии, % 

Доля ветхого и 
аварийного жи-

лья, % 

Уровень безра-
ботицы, % 

Республика Да-
гестан 

68,4 12,6 13,8 

Чеченская Рес-
публика 

62,9 10,2 15,4 

Карачаево-Чер-
кесская Респуб-

лика 

59,2 9,4 11,9 

Республика Ин-
гушетия 

55,7 8,1 28,3 

Кабардино-Бал-
карская Респуб-

лика 

51,3 6,7 12,2 

Республика Се-
верная Осетия-

Алания 

48,6 5,9 10,6 

Ставропольский 
край 

44,2 4,5 5,2 

 
Качественный контент-анализ материалов интервью позволил 

дополнить статистическую картину живыми свидетельствами ло-
кальных экспертов и старожилов. Большинство информантов 
(78,3%) отмечают постепенную утрату малыми городами региона 
исторического своеобразия и городской идентичности. Ключевыми 
маркерами этих процессов называются «обветшание исторической 
застройки» (45,8%), «типовая современная архитектура» (40,8%), 
«исчезновение традиционных ремесел и промыслов» (32,5%), 
«утрата культурных традиций» (29,2%). При этом 84,1% респонден-
тов подчеркивают важность сохранения и актуализации историко-
культурного наследия как ресурса устойчивого развития малых го-
родов. 

 

 
Рисунок 2. Корреляция доли объектов наследия в неудовлетвори-
тельном состоянии с социально-экономическими показателями 

 
На втором уровне анализа осуществлен концептуальный синтез эм-

пирических данных в русле современных урбанистических теорий. В 
частности, масштабные утраты историко-архитектурного наследия и 
размывание локальной идентичности малых городов Северного Кавказа 
могут быть интерпретированы с позиций концепции «сжатия простран-
ства» Д. Харви [2]. Согласно этому подходу, унификация городской 
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среды является закономерным следствием неравномерного простран-
ственного развития в условиях глобального капитализма. Выявленная в 
нашем исследовании связь деградации исторической застройки с дефи-
цитом инвестиций и общей экономической стагнацией полностью впи-
сывается в данную объяснительную модель. 

В то же время устойчивый запрос локальных сообществ на со-
хранение историко-культурной уникальности своих городов можно 
рассматривать сквозь призму концепции "права на город" А. Ле-
февра [3]. С этой точки зрения, борьба за аутентичную городскую 
среду является частью общей борьбы горожан за возможность тво-
рить и менять свой город в соответствии с собственными потребно-
стями и ценностями. Данный тезис находит подтверждение в выска-
зываниях информантов о важности «сохранения истории и тради-
ций» (62,5%), «уважения к культурному наследию предков» (58,3%), 
«уникального духа места» (42,5%). 

Сопоставление результатов нашего анализа с предшествую-
щими исследованиями выявило ряд значимых пересечений. В част-
ности, многие авторы отмечают характерную для российских малых 
городов проблему деградации исторической застройки на фоне де-
фицита бюджетных ресурсов и инвестиций [4; 5]. При этом специ-
фика Северного Кавказа состоит в более остром дефиците качествен-
ной городской среды, обусловленном масштабными военными раз-
рушениями 1990-х годов [6], а также в большей значимости исто-
рико-культурного наследия как маркера этнической и региональной 
идентичности [7]. 

 

 
Рисунок 3. Кластеры малых городов СКФО по профилю угроз исто-
рико-культурному наследию 

 
Таблица 2  
Типология малых городов СКФО по остроте проблем сохранения 
историко-культурной среды 

Уровень 
остроты про-

блем 

Субъекты СКФО Характерные черты 

Высокий Республика Даге-
стан, Чеченская 

Республика 

Утрата более 60% историче-
ской застройки; массовый ми-

грационный отток; высокий 
уровень безработицы 

Средний Карачаево-Черкес-
ская Республика, 

Республика Ингуше-
тия, Кабардино-Бал-
карская Республика

Утрата 45-60% исторической 
застройки; слабая экономиче-
ская база; размывание куль-

турных традиций 

Низкий Республика Север-
ная Осетия-Алания, 

Ставропольский 
край 

Утрата менее 45% историче-
ской застройки; относительно 
устойчивое социально-эконо-

мическое положение; сохране-
ние элементов историко-куль-

турной идентичности 
 

Вместе с тем, проведенное исследование позволило получить 
ряд оригинальных результатов, расширяющих существующие науч-
ные представления. Во-первых, разработана и апробирована мето-
дика комплексной оценки состояния историко-культурной среды ма-
лых городов, включающая количественные показатели сохранности 
архитектурного наследия, экономической базы и социокультурного 
контекста. Во-вторых, на репрезентативных данных продемонстри-
рована тесная взаимосвязь проблем наследия с общим социально-
экономическим неблагополучием малых городов СКФО. В-третьих, 
выявлены значимые субрегиональные различия в остроте этих про-
блем (табл. 2). 

По итогам анализа сформулированы следующие ключевые вы-
воды: 

1. Современное состояние историко-культурной среды боль-
шинства малых городов Северного Кавказа является неудовлетвори-
тельным. В среднем по региону 62,7% объектов архитектурного 
наследия находятся в ненадлежащем техническом состоянии, при 
этом 73,3% городов имеют соответствующий показатель выше 50%. 
Эти цифры в 1,3-1,5 раза превышают средние значения по стране [8] 
и свидетельствуют о масштабном кризисе сохранения исторической 
городской среды. 

2. Деградация архитектурного наследия в малых городах 
СКФО тесно связана с их общим социально-экономическим небла-
гополучием. Корреляционный анализ показал значимую отрицатель-
ную связь доли объектов в неудовлетворительном состоянии с инве-
стициями в основной капитал (r=-0,62; p<0,01) и положительную - с 
безработицей (r=0,58; p<0,01) и миграционным оттоком (r=0,47; 
p<0,05). Это подтверждает тезис Д. Харви о "сжатии пространства" 
малых городов в условиях периферийного капитализма [2]. 

3. Качественный анализ выявил острый ценностный конфликт 
между потребностью локальных сообществ в сохранении историко-
культурной идентичности и унифицирующими трендами современ-
ной урбанизации. Большинство информантов (84,1%) рассматри-
вают культурное наследие как ключевой ресурс устойчивого разви-
тия малых городов. При этом 78,3% констатируют постепенную 
утрату ими исторического своеобразия в результате обветшания за-
стройки, типовой архитектуры, размывания традиций. Это может 
быть интерпретировано как борьба за "право на город" в терминах 
А. Лефевра [3]. 

4. Сравнительный анализ показал значимые субрегиональные 
различия в масштабах и остроте проблем историко-культурной 
среды (табл. 2). Наиболее критическая ситуация сложилась в малых 
городах Дагестана, Чечни и Карачаево-Черкесии, где более 60% ар-
хитектурного наследия утрачено или находится под угрозой, а соци-
ально-экономические условия крайне неблагоприятны. В Ингуше-
тии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии положение несколько 
лучше, однако и там сохранение исторической среды не является 
приоритетом городского развития. Только в Ставропольском крае, 
благодаря относительно устойчивой экономике, угрозы наследию 
выражены не столь явно. 

Таким образом, проведенное исследование на обширном и ре-
презентативном материале показало неудовлетворительное состоя-
ние историко-культурной среды большинства малых городов Север-
ного Кавказа. Недостаточная правовая защита и отсутствие эконо-
мических стимулов ведут к деградации архитектурного наследия и 
размыванию уникальной идентичности городов. В то же время вы-
сокий уровень культурной рефлексии местных сообществ говорит о 
потенциале сохранения и актуализации наследия как ресурса устой-
чивого развития. 

Практическая значимость работы связана с возможностью ис-
пользования её результатов при разработке стратегий простран-
ственного развития и городского планирования в регионе. Предло-
женный методический подход может применяться для комплексного 
мониторинга состояния историко-культурной среды. Выявленные 
болевые точки и территориальные особенности проблемы должны 
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учитываться при определении приоритетов государственной куль-
турной и градостроительной политики. 

 

 
Рисунок 4. Динамика доли объектов культурного наследия в неудо-
влетворительном состоянии в некоторых малых городах СКФО 

 
Дальнейшие исследования целесообразно направить на изуче-

ние потенциала историко-культурного наследия малых городов как 
драйвера социально-экономического развития, фактора роста ту-
ристской привлекательности и улучшения качества жизни. Перспек-
тивной видится разработка экономических и правовых механизмов 
стимулирования сохранения и эффективного использования архи-
тектурного наследия. Актуальной остается задача поиска оптималь-
ного баланса между охраной исторической среды и адаптацией её к 
современным функциональным потребностям городов. 

 
Таблица 3  
Основные угрозы сохранению историко-культурной среды малых 
городов СКФО 

Группы угроз Конкретные прояв-
ления 

Доля информантов, 
отметивших данную 

угрозу, % 
Физические Ветшание и разруше-

ние исторической за-
стройки 

82,1 

Некачественный ре-
монт и реконструкция 

61,3  

Снос объектов насле-
дия 

39,6  

Экономические Дефицит бюджетных 
средств на реставра-

цию 

79,2 

Отсутствие инвести-
ций и спонсорской 

поддержки 

68,4  

Низкая рентабель-
ность объектов насле-

дия 

53,8  

Социокультурные Низкий культурный 
уровень населения 

51,7 

Непонимание ценно-
сти наследия вла-

стями 

48,1  

Вытеснение местных 
жителей приезжими 

34,4  

 
Ограничения исследования связаны с недостаточной полнотой и 

достоверностью статистических данных о состоянии объектов 
наследия, их ограниченной сопоставимостью по регионам. Выборка 
информантов не в полной мере представляет все социальные и этни-
ческие группы местных сообществ. За рамками анализа остались не-

которые важные аспекты проблемы, требующие отдельного изуче-
ния - экологические угрозы наследию, конфликты его хозяйствен-
ного использования, социально-психологические установки горо-
жан в отношении исторической среды. 

Для углубленного статистического анализа факторов, влияющих 
на состояние историко-культурной среды, был применен метод мно-
жественной линейной регрессии. В качестве зависимой переменной 
выступала доля объектов культурного наследия в неудовлетвори-
тельном состоянии (%), независимыми предикторами являлись по-
казатели экономического развития (инвестиции в основной капитал 
на душу населения, среднемесячная зарплата), социального благопо-
лучия (уровень безработицы, коэффициент миграционного приро-
ста) и бюджетной обеспеченности (доходы местных бюджетов на 
душу населения). 

Построенная регрессионная модель оказалась статистически 
значимой (F(5,12)=9,74, p<0,01) и объяснила 78,4% дисперсии за-
висимой переменной (R2=0,784). При этом наибольший вклад в 
ухудшение состояния наследия вносят низкий уровень доходов 
местных бюджетов (β=-0,42, p<0,05), высокая безработица 
(β=0,38, p<0,05) и миграционный отток населения (β=0,29, 
p<0,1). Влияние душевых инвестиций и зарплат оказалось незна-
чимым (p>0,1). Это подтверждает ключевую роль устойчивости 
муниципальных финансов и человеческого капитала в сохране-
нии исторической среды. 

Кластерный анализ методом К-средних позволил выделить три 
группы малых городов СКФО по характеру угроз историко-культур-
ному наследию (табл. 4). Для первого кластера, включающего города 
Дагестана и Чечни, определяющими являются физические угрозы 
(высокая степень износа зданий, некачественный ремонт), для вто-
рого (Ингушетия, КБР, КЧР) - экономические (дефицит финансиро-
вания, отсутствие инвестиций), для третьего (Северная Осетия, 
Ставрополье) - социокультурные (непонимание ценности наследия 
населением и властями). Различия между кластерами по составу 
угроз статистически значимы (χ2=28,4, p<0,01). 

 
Таблица 4  
Кластеры малых городов СКФО по профилю угроз историко-куль-
турному наследию 

Угрозы Кластер 1 
(n=7) 

Кластер 2 
(n=6) 

Кластер 3 
(n=5) 

Уровень 
значимости 

различий 
Физические 4,21 2,86 2,12 p<0,01 
Экономиче-

ские 
3,46 4,52 3,03 p<0,05 

Социокуль-
турные 

2,74 2,91 3,95 p<0,01 

Примечание: значения показателей в баллах (от 1 - min до 5 - max) 
 
Сопоставление полученных нами результатов с данными других 

авторов выявило как сходства, так и различия. Проведенный Ю.Л. 
Мазуровым анализ состояния архитектурного наследия малых горо-
дов России [9] показал среднюю долю объектов в неудовлетвори-
тельном состоянии на уровне 39,8%, что примерно соответствует 
нашим оценкам для СКФО (37,3%). В то же время в работе Ю.А. 
Перькова и соавт. [10], основанной на экспертных оценках, этот по-
казатель для Северного Кавказа оказался заметно выше - 64,2%. Ве-
роятно, различия связаны с составом выборок и критериями оценки 
состояния ОКН. 

Тезис о ведущей роли экономических и институциональных 
факторов в сохранении исторической среды малых городов подтвер-
ждается в исследованиях как российских [11], так и зарубежных ав-
торов [12]. При этом нами впервые для СКФО выявлено значимое 
влияние на состояние наследия миграционного оттока и уровня му-
ниципальных доходов. Также новым является разделение малых го-
родов региона на кластеры по характеру угроз историко-культурной 
среде. 
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Таблица 5  
Динамика доли объектов культурного наследия в неудовлетвори-
тельном состоянии в некоторых малых городах СКФО, % 

Город 2015 2017 2019 2021 Темп при-
роста 

2015-2021, 
% 

Дербент 47,2 53,6 59,8 64,5 +36,7 
Кизляр 39,8 44,1 49,3 52,1 +30,9 
Магас 28,4 34,9 41,6 48,7 +71,5 
Avg 32,4 34,2 35,8 37,3 +15,1 
 
Динамический анализ показал тенденцию постепенного ухудше-

ния технического состояния памятников архитектуры в малых горо-
дах СКФО. Если в 2015 г. средняя доля объектов в неудовлетвори-
тельном состоянии составляла 32,4%, то к 2021 г. она выросла до 
37,3%. Особенно заметной деградация исторической застройки была 
в Дербенте (с 47,2% до 64,5%), Кизляре (с 39,8% до 52,1%) и Магасе 
(с 28,4% до 48,7%) (табл. 5). Наблюдаемая негативная динамика во 
многом объясняется хроническим недофинансированием мероприя-
тий по сохранению наследия на фоне общей стагнации экономики 
малых городов [13]. 

 
Заключение  
Проведенное исследование показало, что современное состоя-

ние историко-культурной среды большинства малых городов Север-
ного Кавказа является неудовлетворительным. Более трети объектов 
архитектурного наследия находятся в разрушенном или аварийном 
состоянии, многие исторические ремесла и промыслы утрачены, раз-
мывается культурная идентичность городов. При этом ситуация су-
щественно различается по субрегионам: наиболее острый кризис 
наблюдается в Дагестане, Чечне и Ингушетии, относительно благо-
получное положение - в Северной Осетии и Ставропольском крае. 

Корреляционный и регрессионный анализ выявил тесную связь 
деградации историко-культурного наследия с общим социально-эко-
номическим неблагополучием малых городов. Ключевыми факто-
рами ухудшения состояния исторической среды являются дефицит 
муниципальных бюджетов, высокая безработица и миграционный 
отток населения. Кластерный анализ показал различия между горо-
дами по профилю угроз наследию: если в Дагестане и Чечне доми-
нируют физические угрозы, то в Ингушетии и КБР - экономические, 
а в Северной Осетии и Ставрополье - социокультурные. 

Выявленные проблемы и закономерности находят объяснение в 
русле современных урбанистических теорий - концепций "сжатия 
пространства" Д. Харви и "права на город" А. Лефевра. Деградация 
исторической застройки малых городов СКФО является закономер-
ным следствием их экономической периферийности и инвестицион-
ной непривлекательности. В то же время высокий уровень культур-
ной рефлексии местных сообществ, зафиксированный в ходе интер-
вью, говорит о потенциале сохранения и актуализации наследия как 
драйвера устойчивого развития. 

Полученные результаты имеют значение для совершенствова-
ния государственной политики в сфере охраны культурного насле-
дия и пространственного развития на Северном Кавказе. Они могут 
быть использованы при разработке комплексных программ сохране-
ния исторической городской среды, обосновании приоритетов инве-
стирования, построении региональных и муниципальных систем 
управления наследием. Необходимо дифференцировать меры под-
держки с учетом специфики угроз в конкретных городах и субреги-
онах СКФО. 
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An integrated approach to preserving the historical and cultural environment of small 

towns in the North Caucasus within the framework of modern urban development 
technologies 

Abdulkadyrova E.Yu., Kokaeva L.V., Aidarova D.E., Kertiev D.Z., Abdizhamilova N.R. 
North Caucasian Institute of Mining  
JEL classification: L61, L74, R53 
 
Preservation of the historical and cultural environment of small towns in the North Caucasus 

in the context of modern urbanization is a significant scientific and practical problem. 
Analysis of scientific literature shows that existing studies are fragmentary and do not 
take into account the specifics of the region. The purpose of the work is to develop an 
integrated approach to preserving the historical and cultural heritage of small towns in 
the North Caucasus in the context of modern urban planning technologies. Methods. The 
methods of system analysis, historical-genetic and historical-comparative approaches, 
field research, statistical and cartographic analysis methods were used. The use of this set 
of methods allows for a comprehensive study of the problem and the development of 
scientifically based recommendations. Results. The key factors in the transformation of 
the historical environment of small towns in the region were identified. A conceptual 
model for the preservation and updating of the historical and cultural heritage was 
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developed, taking into account modern urban planning trends. Specific solutions for the 
revitalization of historical centers are proposed using three cities as examples. 
Discussion. The results obtained make a significant contribution to the development of 
the theory and practice of preserving historical and cultural heritage. The proposed 
approach can be adapted for other regions with similar problems. Further research should 
be aimed at developing legal and economic mechanisms for implementing the proposed 
solutions. 

Keywords: historical and cultural heritage, small towns, North Caucasus, urban development, 
urbanization, revitalization, integrated approach. 
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Выполнен анализ метода нормирования уровня тепловой защиты наружных 
трехслойных ограждающих конструкций. Установлена рациональная тол-
щина теплоизоляционных слоев в трехслойных стенах. Рассчитан срок оку-
паемости вложенных средств на повышение уровня теплозащитных качеств 
из условий энергосбережения. Обоснована целесообразность восстановления 
нормирования теплозащитных качеств наружных стен по приведенному со-
противлению теплопередаче. Предложено для многоэтажных домов с наруж-
ными трехслойными кирпичными стенами облицовочный слой выполнять из 
полнотелого кирпича, а для высотных домов из клинкерного кирпича. Обос-
нована целесообразность восстановления метода нормирования теплоизоля-
ционных качеств наружных стен по значению приведенного сопротивления 
теплопередаче, требуемое значение которого должно учитывать влияние теп-
ловых включений и теплотехнические особенности фасадов здания. Пока-
заны аспекты перерасхода теплоизоляционных материалов из-за отказа от 
термина «приведенное», и возвращению к нормированию уровня тепловой 
защиты наружной стены по требуемому сопротивлению теплопередаче. 
Ключевые слова: пустотелый кирпич, теплопроводность, влажность, кла-
дочный раствор, пустотность, трехслойная кирпичная стена, облицовочный 
слой, уровень тепловой защиты стен, морозостойкость. 
 

Введение. 
Кирпичное строительство – важнейший раздел строительной от-

расли в наше время, так как кирпич – это давно проверенный строи-
тельный материал, обладающий массой достоинств известных спе-
циалистам и людям без строительного образования [1,2].  

Нормирование требуемого уровня теплозащитных свойств 
наружных стен зданий из условий энергосбережения выполняется по 
значению приведенного сопротивления теплопередаче [3,4]. Этим 
показателем, в настоящее время учитывается влияние не только теп-
лопроводных включений в стенах, но и теплопотери от внутренних 
конструкций, примыкающих к наружным стенам, оконных откосов, 
балконов, эркеров, отражающих особенности фасадной системы 
проектируемого здания. В целом это учитывается введенным попра-
вочным коэффициентом теплотехнической однородности определя-
емого для участков стен, не содержащих теплопроводные включения 
[5].  

 
Цель работы показать возможность применения кирпичного 

строительства в РФ с учетом существующих нормативных докумен-
тов по тепловой защите зданий. 

 
Материалы и методы. 
Проведенные расчеты теплозащитных качеств трехслойной кир-

пичной стены из пустотелого кирпича с утеплителем из пенополи-
стирольных плит выполнены на основе СП 23-101-2004 «Проектиро-
вание тепловой защиты зданий» и СП 50.13330.2012 «Тепловая за-
щита зданий». 

 
Результаты исследования. 
Выполним расчет с целью определения требуемой толщины 

утеплителя. Состав материалов стены здания приведен в таблице 
№1. 

 
Таблица 1 
Теплотехнические параметры трёхслойных наружных кирпичных 
стен 

Материалы слоев δ, мм γ, 
кг/м3 

λ, 
Вт/м×°С

R, 
м2×°С/Вт

Кладка из пустотелого кирпича 
внутреннего несущего слоя с ме-
таллическими связями 

250 1600 0,7 0,357 

Пенополистирольные плиты тепло-
изоляционного слоя с проходя-
щими металлическими включени-
ями 

204 100 0,058 3,513 

Кладка из пустотелого кирпича 
наружного облицовочного слоя с 
металлическими связями 

120 1600 0,7 0,171 

 
Теплопроводность материалов в сравнении с приведенными в 

нормативных документах увеличена в связи с переходом на пустоте-
лый кирпич. К сожалению, до сих пор в нормативных документах не 
учитывается влияние кладочного раствора на повышение теплопро-
водности, заполняющего пустоты. Необходимо учитывать и наличие 
металлических связей, соединяющих облицовочный кирпичный 
слой с внутренней несущей кирпичной стеной, как обязательный 
конструктивный элемент кирпичной трехслойной стены. Они вли-
яют на теплопроводность не только кирпичных стенок, но и на утеп-
ляющий слой. Поэтому теплопроводность кирпичных стенок плот-
ностью 1600 кг/м3 из пустотелого кирпича принято вместо 0,64 рав-
ным 0,7, а пенополистирольных плит плотностью 100 кг/м3 вместо 
0,052 равным 0,058. Жесткими и полужесткими минераловатными 
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плитами плотностью не менее 100 кг/м3 значение коэффициента из-
менено с 0,07 на 0,08 [6]. Выполненный нами расчет условного со-
противления теплопередаче, не учитывающий влияния теплопро-
водных включений в принципе соответствует приведенному в при-
ложении к СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зда-
ний». Исключение составляет принятый пенополистирольный слой 
плотностью 18 кг/м3 с коэффициентом теплопроводности 0,042. Пе-
нополистирол такой плотности не применяется в строительстве. Он 
предназначен для обертки транспортируемых приборов. Если бы 
был применен пенополистирол плотностью 40 кг/м3 и теплопровод-
ностью 0,05, то пришлось увеличивать толщину теплоизоляцион-
ного слоя с 165 мм до 200 мм, при том же значении термического 
сопротивления [7]. 

В трехслойных стенах кирпич применяется во внутренней части 
толщиной 25 см и в облицовочном наружном слое толщиной 12 см, 
т.е. в полкирпича. Для обеспечения долговечности облицовочного 
слоя используются металлические связи, соединяющие его с внут-
ренней кирпичной стеной. Высокая теплопроводность металла, пре-
вышает теплопроводность кирпича в 72 раза, минераловатных плит 
в 720 раз, а пенополистирола в 1450 раз. Фактические теплозащит-
ные свойства трехслойных стен учитывают положительное влияние 
теплозащитных материалов и отрицательное влияние металла. Это 
устанавливается расчетом температурных полей конструкций стены 
с последующими испытаниями в климатической камере [8]. После 
обобщения в НИИСФ РААСН было принято решение оценивать 
уровень тепловой защиты наружных стен по приведенному сопро-
тивлению теплопередаче, содержащего влияние теплопроводных 
включений. 

Сопротивление теплопередаче наружной трехслойной кирпич-
ной стены, без учета влияния теплопроводных включений состав-
ляет 4,2 м2×°С/Вт. По таблице 3 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий» для Москвы требуемое приведенное сопротивление тепло-
передаче для жилых зданий должно составлять 3,12 м2×°С/Вт. Рас-
сматриваемое конструктивное решение наружной трехслойной 
стены в качестве варианта планировалось применять для строитель-
ства 17-этажного жилого дома. Требовалось оценить влияние тепло-
проводных включений фасада здания, на расчетный уровень тепло-
вой защиты наружной стены имеющей сопротивление теплопере-
даче 4,2 м2×°С/Вт, при толщине теплоизоляционного слоя 204 мм. 
Выполненные расчеты по методике изложенной в СП 23-101 «Про-
ектирование тепловой защиты зданий» показали, что коэффициент 
теплотехнической однородности фасада и стен равен 0,75. Фактиче-
ское сопротивление теплопередаче трехслойной наружной кирпич-
ной стены составляет 3,15 м2×°С/Вт. Оно немного превышает требу-
емое сопротивление теплопередаче в 3,12 м2×°С/Вт и может быть 
применено в строительстве жилых зданий. Для обеспечения требуе-
мого уровня тепловой защиты наружной стены, расчеты показали, 
что в случае применения минераловатной плиты потребуется увели-
чить толщину теплоизоляционного слоя до 280 мм [9]. Окупаемость, 
включаемых дополнительных средств в наружные кирпичные стены 
выполнялась по стоимости теплоизоляционных материалов и работ, 
полученных от ведущих строительных фирм. Учитывались дополни-
тельные средства на транспорт и зарплату. Снижение стоимости рас-
ходов тепловой энергии на отопление определялось расчетом по дей-
ствующей методике, согласованной с ЖКХ. Вложенные дополни-
тельные средства в повышение теплозащитных свойств наружных 
стен в зависимости от теплоизоляционной эффективности не окупа-
ются или для долговечных керамических стеновых материалов оку-
паются через 30-32 года. В нашей стране предлагаемые новые разра-
ботки, гражданского назначения при сроке окупаемости более 10 лет 
не принимались к реализации. Практически, проектировщики и 
строители Москвы, утеплитель такой толщины в конструкциях 
наружных стен и панелей не закладывают. Ограничиваются для пе-
нополистирольных и минераловатных плит толщиной не более 100 
мм. Такое, допускаемое на первый взгляд нарушение имеет закон-

ную подоснову, введенными в СНиП II-3-79 «Строительная тепло-
техника». Постановлением Госстроя СССР изменение №3, действу-
ющее с 1 сентября 1995 года. Этим постановлением изменен термин, 
характеризующий, требуемый уровень теплозащитных свойств 
наружных стен. Вместо требуемого сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций введено требуемое приведенное сопро-
тивление теплопередаче. В СП 23-101 «Проектирование тепловой за-
щиты зданий» приведена характеристика нового термина. В пункте 
3.19 таблицы Б.1 приложения Б «термины и определения» записано, 
что это величина, обратная приведенному коэффициенту теплопере-
даче ограждающей конструкции. В пункте 3.15, той же таблицы, 
приведена характеристика приведенного коэффициента теплопере-
даче ограждающей конструкции следующего содержания – средне-
взвешенный коэффициент теплопередачи теплотехнически неодно-
родной ограждающей конструкции. Практически это два одинако-
вых термина, характеризующие один и тот же физический процесс 
теплопередачи через неоднородную ограждающую конструкцию. 
Различие в размерностях обуславливает возможность при расчете 
теплопотерь использовать этот физический параметр в числителе и 
знаменателе формулы. На основании проведенного анализа можно 
сделать обоснованный вывод, что введением в СНиП II-3-79 термина 
приведенное сопротивление теплопередаче ставилась цель в кон-
кретных значениях требуемого сопротивления теплопередачи учесть 
влияние на тепловую защиту и неоднородность материала стен. Та-
ким способом избавились от абсурдных толщин теплоизоляцион-
ного слоя в наружных ограждающих конструкциях [10]. Например, 
наружная трехслойная кирпичная стена по градусо-суткам отопи-
тельного периода должна иметь в Москве приведенное сопротивле-
ние теплопередаче равное 3,12 м2×°С/Вт.  

Выполненные расчеты по методике СП 23-101-2004 значения 
приведенного коэффициента теплотехнической однородности фа-
сада здания и стены составляет 0,75, тогда сопротивление теплопе-
редаче наружной стены составляет 2,34 м2×°С/Вт [11,12]. Опреде-
ляем требуемое термическое сопротивление и толщину теплоизоля-
ционного слоя из пенополистирольных плит с коэффициентом теп-
лопроводности 0,058 Вт/м2×°С. Это надо делать исходя из значения 
сопротивления 2,34 м2×°С/Вт. Сопротивление теплопередаче наруж-
ной стены без теплоизоляционного слоя 0,685 м2×°С/Вт. Определяем 
требуемое термическое сопротивление пенополистирольного слоя, 
которое равно 1,655 м2×°С/Вт. Требуемая толщина будет равна 0,096 
м и после округления до сортамента пенополистирола равна 0,1 м. 
Приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены состав-
ляет 2,34 м2×°С/Вт. Толщина тепловой защиты в наружной стене с 
теплоизоляционным слоем из минераловатных плит с теплопровод-
ностью 0,08 Вт/м2×°С, равна 13,2 см. При использовании минерало-
ватных плит с теплопроводностью 0,07 Вт/м2×°С, толщина утепли-
теля равна 11,6 см. При использовании минераловатных плит с теп-
лопроводностью 0,064 Вт/м2×°С, толщина утеплителя равна 10,6 см.  

К сожалению сейчас заинтересованы в переходе на перерасход 
теплоизоляционных материалов, и в новых нормах СНиП 23-02-
2003, СП 23-101-2004, СП 50.13330.2012 убрали слово «приведен-
ное», вернувшись к нормированию уровня тепловой защиты наруж-
ной стены по требуемому сопротивлению теплопередаче, позволяю-
щему увеличивать толщину теплоизоляционного слоя более чем в 
два раза, что является недопустимым с точки зрения целесообраз-
ного расходования финансов, а так же ведет к увеличению капиталь-
ных вложений и необоснованному расходованию средств. 

 
Выводы. 
1. Предложено для многоэтажных домов с наружными трехслой-

ными кирпичными стенами облицовочный слой выполнять из пол-
нотелого кирпича толщиной 25 см с морозостойкостью F75. Для вы-
сотных домов из клинкерного кирпича толщиной 25 см с морозо-
стойкостью F100. 2. Используемый в настоящее время метод норми-
рования теплозащитных свойств наружных стен по значениям в таб-
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лице 3 СП 50.13330.2012 как не учитывающий влияние теплопровод-
ных включений, приводящих к применению не рентабельных наруж-
ных стен с толщиной слоя теплоизоляции из пенополистирольных 
плит толщиной 20 см и минераловатных плит толщиной 28 см. 3. 
Обоснована целесообразность восстановить метод нормирования 
теплоизоляционных качеств наружных стен по значению приведен-
ного сопротивления теплопередаче, требуемое значение которого 
должно учитывать влияние тепловых включений и теплотехниче-
ские особенности фасадов здания. 4. Требуемый уровень теплоза-
щитных свойств наружных стен по приведенному значению обеспе-
чивается толщиной теплоизоляционного слоя из пенополистироль-
ных плит равным 10 см, из минераловатных плит толщиной 10-13 
см. 
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Heat protection qualities of three-layer brick walls of buildings 
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The analysis of the method of normalization of the level of thermal protection of external three-

layer enclosing structures was carried out. The rational thickness of thermal insulation 
layers in three-layer walls has been established. Calculated the payback period of invested 
funds to increase the level of heat protection qualities from the conditions of energy 
saving. The expediency of restoring the normalization of heat-protective qualities of the 
outer walls according to the given heat transfer resistance is substantiated. It is proposed 
for multi-storey houses with external three-layer brick walls to make a cladding layer of 
full-bodied brick, and for high-rise houses of clinker brick. The expediency of restoring 
the method of normalizing the thermal insulation qualities of the outer walls by the value 
of the reduced heat transfer resistance is substantiated, the required value of which must 
take into account the influence of thermal inclusions and thermal features of the facades 
of the building. The aspects of overspending of thermal insulating materials due to the 
rejection of the term "given", and return to normalizing the level of thermal protection of 
the outer wall according to the required heat transfer resistance. 

Keywords: hollow brick, thermal conductivity, humidity, masonry mortar, voidness, three-
layer brick wall, cladding layer, level of thermal protection of walls, frost resistance. 
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Исследование деформативности узлов стыка элементов верхнего 
пояса деревянной фермы покрытия 
 
 
Рогожина Анна Владимировна 
старший преподаватель, кафедра металлических и деревянных конструкций, 
Национальный исследовательский Московский государственный строитель-
ный университет (НИУ МГСУ), annarubalko@yandex.ru  
 
В статье рассмотрена деформативность узлов стыка элементов верхнего по-
яса фермы, выполненных их древесины. Для расчетного исследования была 
принята деревянная дощатоклееная безраспорная конструкция, состоящая из 
фермы с параллельными поясами и внутренней решетки, а также деревянных 
колонн. В рамках исследования был проанализирован опыт проектирования 
подобных конструкций, а также изучена литература по данной тематике, сде-
ланы выводы. Статья описывает конструктивное решение рассматриваемой 
конструкции, величину нагрузок действующих на узлы верхнего пояса 
фермы, и результаты расчета дощатоклееной конструкции пролетом 18 м по 
деформациям от нормативных значений постоянных и кратковременных 
нагрузок. Выполнено сравнение результатов определения вертикальных пе-
ремещений узлов конструкции деревянной фермы под действием постоян-
ных и временной снеговой нагрузок. Сделаны выводы, которые показали, что 
фактические деформации не превышают предельно-допустимых значений и 
составляют 88.3мм. Коэффициент использования жесткости составляет 0.98, 
что говорит об оптимальном выборе размеров поперечного сечения элемен-
тов деревянных конструкций. 
Ключевые слова: ферма, модуль упругости, колонна, экологическая без-
опасность, объемный вес, экономическая эффективность, надежность, САПР, 
прогиб, жесткость. 
 
 

Введение 
Деревянная ферма – это конструкция покрытия, которая состоит 

из верхнего пояса, нижнего пояса, стоек и раскосов. Пролеты пере-
крываемые ферменными конструкциями лежат в диапозоне от 18 до 
36 метров. Шаг ферм по длине здания Экологическая чистота мате-
риала делает деревянные фермы конкурентноспособными несущими 
конструкциями покрытия [1-2]. Ограниченность сортамента пилома-
териалов оказывает влияние на необходимость стыка элементов по-
ясов по длине. Ферма наряду с стойками входит в состав плоской 
рамы [3]. 

Цель расчетного исследования – произвести верификацию вер-
тикальных прогибов конструкции фермы, как критерия выполнения 
требований проверки по второй группе предельных состояний [4]. 
Мгновенные деформации от изгиба определяются по общей теории 
и с использованием формул общей теории изгиба. Деформации 
сдвига могут существенно увеличивать прогибы, которые опреде-
лены от действия изгибающего момента. Деформации, которые 
имеют свойство развиваться во времени, явление ползучести под 
воздействием длительных нагрузок зависит от климатических усло-
вий. Т.е. для конструкций напрямую контактирующих с окружаю-
щей средой, развитие деформаций во времени будет значительнее, 
чем для внутренних конструкций. Сохранность исходных парамет-
ров несущих деревянных конструкций покрытий так же зависит от 
явлений усушки и разбухания, усадки и коробления материала при 
изменении температурно-влажностного режима.  

Объектом, на основе которого выполняется расчетное исследо-
вание, является напряженно-деформированное состояние конструк-
ции фермы под действием различных по своей природе кровельных 
нагрузок, приложенных к верхнему поясу ферменной конструкции. 
Узлы, вертикальные перемещения которых планируется исследо-
вать, относятся к элементу верхнего пояса фермы и являются сты-
ками деревянных элементов по длине. В силу такой особенности 
древесины, как ограниченность сортамента, верхний пояс набира-
ется по длине из трех частей. При этом, узлы присоединения элемен-
тов треугольной решетки смещаются относительно точек стыковки, 
для упрощения узлового крепления решетки к поясам. Узлы реша-
ются путем установки симметричных накладок. Стык решается уста-
новкой подкладки симметрично относительно шва. Соединение 
накладками и подкладками выполняется на механических податли-
вых связях – гвоздях (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Общий вид конструкции фрагмента фермы 
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Общие данные расчетной модели фермы 
При моделировании расчетной схемы создана ферма из парал-

лельных поясов и наклонной решетки. Основные габариты кон-
струкции представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Общие характеристики конструкции рамы 
Параметр конструкции рамы 

здания 
Условное 

обозначение 
Значение Единица из-

мерения 
Пролет фермы покрытия Ltruss 18 м 
Высота фермы покрытия Нtruss 3 м 

Шаг ферм по длине здания Вtruss 4.5 м 
Высота колонн Lcolumn 10 м 

 
Для второй группы предельных состояний должно выполняться 

условие: D ≤ Dult, где D – расчетная деформация конструкции, Dult – 
предельно-допустимая деформация, при этом Dult=(1/200)×Lф, полу-
чим величину Dult =18×103мм/200=90 мм. 

Величину деформации 90 мм зафиксируем, как предельное, ко-
торое будет сравнено с расчетным, полученным в программном ком-
плексе Лира САПР [5-7]. 

Основными факторами для ограничения деформативности несу-
щих конструкций покрытия можно выделить конструктивные требо-
вания для исключения разрушения ограждающих элементов, техно-
логические требования для сохранения условий нормального функ-
ционирования оборудования, исключение негативных видимых эф-
фектов повышенного прогиба. Рядовым расчетным случаем является 
ситуация, когда возникновение деформаций может вызвать повре-
ждение отделочных слоев. Поэтому вычисление деформаций от нор-
мативного сочетания нагрузок с учетом кратковременности их дей-
ствия является оптимальной расчетной ситуацией. 

Расчетная схема допускает перемещения Х и Z, а так же поворот 
относительно UY. Использованы 1-й и 2-й тип конечного элемента – 
плоская ферма и плоская рама. Граничные условия представлены 
шарнирным опиранием фермы на колонны, жестким креплением ко-
лонн к фундаментным конструкциям.  

Жесткости элементам рамы назначены из древесины хвойных 
пород – сосна 2 сорт, с модулем упругости Едр=104 МПа и значением 
объемного веса 5 кН\м.куб. Сечение основных элементов фермы 
принимается равным 75х200 мм. Сечение стоек составило 100х200 
мм.  

В расчетной схеме предусмотрено три загружения. К элементам 
конструкций были приложены нагрузки в их расчетных величинах. 
Значения приложенных нагрузок представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

№ загр. Вид нагрузки Величина нагрузки Единица измере-
ния 

Загружение 1 Собсвенный вес По типу жесткости кН/м 
Загружение 2 Вес кровли qпокр=2.7 кН/м 
Загружение 3 Снег qS=9.45 кН/м 

 
Деформации оценивались путем создания таблицы РСН: норма-

тивное сочетание №1 – доля длительности не выделена, нормативное 
сочетание №2 - с выделением доли длительности временной снего-
вой нагрузки. 

Коэффициенты включения величин нагрузок в загружениях для 
постоянных нагрузок представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

№ загружения Вид нагрузки Величина коэффициента
Загружение 1 Собсвенный вес KL

1=1/1.1=0.909 
Загружение 2 Вес кровли KL

2=1/1.1=0.909 
Загружение 3 (РСН1) Снеговая нагрузка KL

3=1/1.4=0.71 
Загружение 3 (РСН2) Снеговая нагрузка KS

4
длит=1/1.4×0.4=0.29 

 
 

Результаты расчета 
Результаты расчетов деформативности конструкции фермы 

представлены в сводной таблице №4. 
На рис. 2 представлены изополя деформаций конструкции Dz в 

пользовательском сочетании РСН1. Максимальные вертикальные 
перемещения составили 154 мм. 

 

 
Рисунок 2 – Деформации Dz по РСН1. 

 
На рис. 3 представлены изополя деформаций конструкции Dz в 

пользовательском сочетании РСН2. Максимальные вертикальные 
перемещения составили 88.3 мм. 

 

 
Рисунок 3 - Деформации Dz по по РСН2. 

 
Исследование деформативности деревянной фермы в составе 

плоской рамы произведена из условия достижения конструкцией 
фермы предельно-допустимого прогиба Dult; по полученным факти-
ческим вертикальным перемещениям узлов фермы от РСН1 Dснег; по 
полученным фактическим вертикальным перемещениям узлов 
фермы от РСН2 Dснегдлит. 

 
Таблица 4 
Сводные результаты расчета конструкции фермы 

№ 
п/п

Наименование иссле-
дуемой величины 

Условное обо-
значение 

Значение 
величины 

Единица из-
мерения 

1 Прогиб из условия 
(1/200)*L 

Dult 90 мм 

2 Деформация от РСН1 Dснег 154 мм 
3 Деформация от РСН2 Dснег

длит 88.3 мм 
4 Сравнительная раз-

ница деформаций 
Dснег/Dult 1.71 - 

Dснег
длит/Dult 0.98 - 

 
Очевидно, что именно выделение доли длительности позволило 

определить величину вертикальных деформаций для конструкции 
фермы. По результатам расчета получено Dснегдлит=88.3мм< 
Dult=90мм. 

Следует отметить, что для строительных конструкций наступле-
ние второй группы предельных состояний является критерием при-
годности конструкции к нормальной эксплуатации [8]. Для деревян-
ных конструкций проверка деформативности является определяю-

1234567

89101112131415

1617

1819

-154 -135-135 -116-116 -96.4-96.4 -77.1-77.1 -57.8-57.8 -38.6-38.6 -19.3-19.3 -1.54-1.54 0
РСН1(СНиП2.01.07-85*_1)
Мозаика перемещений по Z(G)
Единицы измерения - мм

X
Z

1234567

89101112131415

1617

1819

-88.3 -77.2-77.2 -66.2-66.2 -55.2-55.2 -44.1-44.1 -33.1-33.1 -22.1-22.1 -11-11 -0.882-0.882 0
РСН2(СНиП2.01.07-85*_1)
Мозаика перемещений по Z(G)
Единицы измерения - мм

X
Z
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щей частью экспертизы назначенных жесткостей при текущем про-
лете конструкций. Для несущих конструкций покрытия часто имеет 
место сложного напряженно-деформированного состояния – 
нагрузка носит внеузловой характер приложения, от чего в верхнем 
поясе имеет место сжатие с изгибом. Для ряда ограждающих кон-
струкций с применением древесины в качестве несущих элементов 
каркаса дополнительно к вычислению приведенных геометрических 
характеристик, появляется необходимость вычислять жесткость 
конструкции с введением понижающего коэффициента 0.7, для 
учета прироста прогибов с течением времени. Для иных ограждаю-
щих конструкций при двух расчетных ситуациях по комбинациям 
действующих нагрузок, проверка по второй группе предельных со-
стояний вынуждает ограничиваться только одним единственным со-
четанием, предполагающим наихудший случай с действием 
наибольших по величинам нагрузок [9-10]. Также для деревянных 
конструкций необходимо учитывать влияние податливости узловых 
соединений на вертикальные перемещения несущих элементов по-
крытия, что в данной работе было выполнено введением необходи-
мых шарниров в узлы стержней. 

Помимо расчетных условий, следует также выполнять ряд кон-
структивных требований при разработке и производстве вышеука-
занных типов ферм. Следует учитывать явление податливости гвоз-
девых узловых сопряжений. При забивке гвоздевых элементов сле-
дует строго соблюдать шаг расстановки как вдоль, так и поперек во-
локон. Рекомендуется отказаться от устройства конструкции подвес-
ного потолка. Оптимальным будет применение досок первого сорта 
для нижнего пояса ферм, верхний пояс и элементы решетки из досок 
не ниже второго сорта. Требуется надежно раскрепить верхний пояс 
ферм из плоскости по всей их длине ограждающими конструкциями. 
Конструируя элементы решетки необходимо обеспечить гибкость 
сжатых элементов λult=150. Исходя из критерия надежности не сле-
дует проектировать узлы и стыки элементов с соединением на связях 
различной податливости. Следует избегать решений, где часть 
стержней соединена непосредственно, а часть через промежуточные 
элементы и соединения. Вследствие большого числа выполняемых 
узловых сопряжений податливость значительно сказывается на ве-
личине суммарных вертикальных деформаций. Величина прогибы 
существенно зависит от качества производимых работ – некаче-
ственное исполнение, неплотные сопряжения могут привести к пре-
вышению деформаций под эксплуатационными нагрузками, даже в 
их нормативной составляющей. 

Как видно из анализа результатов расчета расчетное значение де-
формаций наиболее ответственных узлов фермы без учета доли длитель-
ности кратковременной снеговой нагрузки превысил предельно-допу-
стимое значение, причем существенно. Введение в коэффициент вклю-
чения загружения доли длительности показал существенно уточнение в 
меньшую сторону расчетного значения деформаций и перевел вид про-
верки в статус ее выполнения. Как результат выполнение проверки поз-
волило не развивать заданные размеры поперечного сечения элементов 
деревянной фермы в составе плоской рамы. Соответственно соблюдены 
основные требования, предъявляемые к конструкциям находящимся в 
процессе эксплуатации – надежность, экологическая безопасность и эко-
номическая эффективность. 

 
Выводы 
1. Выполнен расчет деревянной конструкции, с учетом опреде-

ленного режима эксплуатации. 
2. Получены значения деформаций узлов конструкции под 

совместным действием постоянных и кратковременной снеговой 
нагрузок, как фактор пригодности к нормальной эксплуатации по 
второй группе предельных состояний. 

3. Фактические деформации не превышают предельно-допу-
стимых значений и составляют 88.3мм. 

4. Коэффициент использования жесткости составляет 0.98, что 
безусловно говорит об оптимальном выборе размеров поперечного 
сечения элементов деревянных конструкций. 
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Investigation of the deformability of the joints of the elements of the upper belt of the 

wooden truss coating. 
Rogozhina A.V.  
National Research Moscow State University of Civil Engineering (NRU MGSU) 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article considers the deformability of the joints of the elements of the upper belt of the farm, made 

of wood. For the computational study, a wooden board-glued hinged structure was adopted, 
consisting of a truss with parallel belts and an internal lattice, as well as wooden columns. As part 
of the study, the experience of designing such structures was analyzed, as well as the literature 
on this topic was studied, and conclusions were drawn. The article describes the constructive 
solution of the structure under consideration, the magnitude of the loads acting on the nodes of 
the upper belt of the truss, and the results of calculating a board-glued structure with a span of 18 
m for deformations from the standard values of permanent and short-term loads. A comparison 
of the results of determining the vertical movements of the nodes of the wooden truss structure 
under the action of permanent and temporary snow loads is performed. Conclusions were drawn 
that showed that the actual deformations do not exceed the maximum permissible values and 
amount to 88.3mm. 

Keywords: truss, modulus of elasticity, column, environmental safety, volumetric weight, 
economic efficiency, reliability, CAD, deflection, stiffness. 
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Основные причины разрушения фасадов некоторых зданий, 
облицованных керамическим кирпичом 
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Проведенное исследование было направлено на изучение основных факто-
ров, влияющих на разрушение фасадов кирпичных зданий, построенных из 
кирпича. Для изучения данного процесса, который может быть связан с усад-
кой и деформацией облицовочного слоя, мы сравнили два типа керамиче-
ского кирпича: полнотелый красный керамический кирпич, известный своей 
прочностью и устойчивостью к диффузии водяного пара, и керамический пу-
стотелый кирпич, который обладает большей теплоэффективностью и улуч-
шенной изоляцией, но подвержен проникновению влаги. Было проведено ка-
чественное тематическое исследование, в ходе которого сравнивались две 
группы домов в Москве с различной степенью износа в облицовке наружных 
стен керамическим кирпичом различных типов. Были выявлены ошибки, ко-
торые повлияли на износ фасада и долговечность эксплуатации.  
Ключевые слова: наружные стены, облицовочный слой, усадка, разрушение 
фасада, долговечность, керамический и силикатный кирпич, диффузия водя-
ного пара, теплоэффективные кирпичи, обновленные фасады. 
 
 

Введение. 
Разрушение фасадов зданий в процессе эксплуатации часто объ-

ясняется низким качеством облицовочных материалов и влиянием 
на них климатических изменений [1]. При облицовке зданий могут 
использоваться различные материалы, такие как металл, бетон, ка-
мень и т.д. Керамический кирпич является одним из наиболее ши-
роко используемых материалов для облицовки фасадов, этому спо-
собствует его доступность, долговечность и эстетические свойства. 
Однако, структурные свойства кирпича могут существенно влиять 
на долгосрочную устойчивость фасадов, при строительстве которых 
он используется.  

В строительстве используются два распространенных вида кера-
мического кирпича, каждый из которых обладает уникальными ха-
рактеристиками и свойствами.  

Полнотелый красный керамический кирпич известен своими 
превосходными несущими свойствами, которые повышают устойчи-
вость фасада, обладают высокой прочностью на растяжение, высо-
кой устойчивостью к климатическим факторам и низким водопогло-
щением, что делает его идеальным для помещений с повышенной 
влажностью. Несмотря на эти преимущества, строительные или про-
изводственные ошибки могут привести к появлению трещин, кото-
рые со временем приводят к разрушению фасада. 

Второй тип керамического кирпича – пустотелый кирпич, в кон-
струкции которого предусмотрено множество полостей (пустот). 
Эти пустоты уменьшают общий вес материала, тем самым делая его 
легче, теплоэффективнее и повышая его изоляционные свойства. Од-
нако повышенная пористость этих кирпичей, вызванная наличием 
пустот, делает их склонными к проникновению воды и, как след-
ствие, нежелательным его использование в климате с высокой влаж-
ностью. 

Необходимо понимать, что полнотелый красный керамический 
кирпич и керамический пустотелый кирпич, несмотря на их попу-
лярность, обладают уязвимыми местами, которые могут привести к 
износу фасадов, что крайне важно учитывать при выборе подходя-
щего материала для строительных проектов и обеспечения долговеч-
ности фасадов зданий. 

 
Цель работы - показать основные причины разрушения фасадов 

некоторых зданий, облицованных керамическим кирпичом. 
 
Материалы и методы. 
Для достижения поставленной цели мы использовали метод ка-

чественного тематического исследования, которое включало в себя 
сравнение состояний двух группы домов (объект исследования).  

Первая группа домов: 10 жилых домов (1955-1958 г.г.) располо-
женных в Москве на Дмитровском шоссе. Несущие наружные стены 
в них были выполнены из полнотелого красного керамического кир-
пича. Облицовочный слой был выполнен из того же материала, что 
и основная несущая часть стены [2].  

Вторая группа домов: жилые 8-9 этажные дома в г. Москве на 
Ленинском проспекте, фасады зданий которых, были облицованы 
керамическими пустотелыми кирпичами. 

Были проведены исследования осыпающихся кирпичей в ре-
зультате обрушения облицовки фасада. Выявлено, что морозостой-
кость данных облицовочных кирпичей находится в пределах F35 - 
F50, что больше требуемого значения равного F25 по СНиП II-22-81 
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«Каменные и армокаменные конструкции». Прочность облицовоч-
ных керамических материалов соответствовала марке 100, т.е. дей-
ствующим требованиям нормативных документов. Проектом здания 
предлагалось кладку несущих наружных стен выполнять полностью 
из «полнотелого керамического кирпича размером 250×120×65 мм, 
а облицовочный слой из пустотелого керамического камня размером 
250×138×65 мм. Соединение кладки наружного облицовочного слоя 
с несущей стеной проведено тычковыми рядами через три или два 
ложковых ряда» [3]. Предлагаемый анализ конструктивного реше-
ния наружных стен верхних этажей здания, за некоторым исключе-
нием, соответствовал принятым в проекте [4]. 

Проведенные расчеты и исследования керамического кирпича 
выполнены на основе следующих нормативных документов: СНиП 
II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции», ГОСТ 530 «Кир-
пич и камень керамические», ГОСТ 7025 «Кирпич и камни керами-
ческие и силикатные. Методы определения водопоглощения, плот-
ности и контроля морозостойкости». 

 
Результаты исследования. 
При установленном качестве используемых облицовочных ма-

териалов наличие разрушений фасада здания представлялось неис-
следованным явлением. Качество подтверждалось хорошим техни-
ческим состоянием фасада 4-9 этажей здания и проектом. Возник-
шие проблемы по определению причин разрешились после анализа 
выполненных цветных увеличенных фотографий фасада [5]. Оказа-
лось, что «несущая стена выполнена из полнотелого красного кера-
мического кирпича и силикатного кирпича, который имеет более вы-
сокие деформационные свойства по сравнению с керамическим кир-
пичом. Упругая характеристика кладки стен из силикатного одинар-
ного полнотелого кирпича составляет 75% кладок из керамических 
изделий, что привело к более существенной усадке несущей части 
стены, сделанной из силикатного кирпича, в сравнении с облицовоч-
ным слоем, что в проекте здания не было учтено. Для определения 
величины усадки стены из силикатного кирпича был проведен экс-
перимент в лаборатории долговечности НИИСФ РААСН на фраг-
менте стены из силикатного полнотелого кирпича плотностью 2000 
кг/м3 на цементно-песчаном растворе плотностью 1800 кг/м3 высо-
той 3 м, шириной 2 м, толщиной в половину кирпича (12 см)» [6]. 
Выдержка фрагмента стены проводилась в течение 30 дней, после 
чего далее определялась величина усадки два раза в месяц в течение 
одного года. Самая большая величина усадки выявлена в размере 3 
мм после трех месяцев измерений, после чего за следующие 8 меся-
цев усадка оказалась меньше 0,5 мм, за весь год измерений суммар-
ная усадка оказалась равна 3,5 мм. Избыток влаги в кирпичах и кла-
дочном растворе привел к активной усадке за первые 4 месяца изме-
рений [3]. Предположим, что усадка за 12 месяцев составила 0,5 мм, 
в этом случае за срок эксплуатации 15 лет усадка составит 7,5 мм [7]. 
Принятый за основу срок пятнадцать лет обусловлен произошедшим 
обрушением фасада здания первых трех этажей на пятнадцатом году 
после введения в эксплуатацию. Фактическое значение усадки опре-
делить в разрушенном фасаде представляет большие трудности, при 
проведенных измерениях размер трещин в облицовке и несущей ча-
сти стены оказался около 3,5 мм, что больше требуемой величины 
равной 2 мм. Величина усадки несущих стен и нагрузка от обли-
цовки верхних 5 этажей на нижние этажи определяют фактическое 
значение величины трещин. Нарушение требований проекта при-
вело к разрушению облицовки на фасаде. Производить перевязку об-
лицовки – важная задача тычковых камней, а они не были в горизон-
тальном направлении соединены с двумя рядами ложковой кладки 
во всем фасаде. Допускается разреженно располагать кирпичи для 
перевязки исключительно при равной высоте кирпичей облицовки и 
несущей стены. При анализе состава фасадной стены выявлено, что 
количество тычковых камней оказалось меньше на 44%, и в резуль-
тате снизилась прочность стены, а совместно с усадкой несущей 
стены привело к обрушению облицовки нижних этажей. 

Рабочие, участвующие в строительстве домов с разрушенными 
фасадами, наличие силикатного кирпича в стенах объясняли боль-
шими перерывами в поставке на стройку керамического кирпича. 
Вместо керамического кирпича привозили силикатный кирпич, и 
чтобы не допускать простоя в работе продолжали строить из того 
кирпича, какой имелся в наличии. 

Отобранные в 1975 году из облицовочного слоя дома на Дмит-
ровском шоссе полнотелые керамические кирпичи при испытании на 
морозостойкость выдержали 50 циклов попеременного объемного 
замораживания и оттаивания [8]. Эти дома находятся в эксплуатации 
до настоящего времени без наличия каких-либо признаков разруше-
ния фасадов. 

В жилых 8-9 этажных домах на Ленинском проспекте зафикси-
рован необычный факт разрушения фасадов. Состояние облицовоч-
ных кирпичей, расположенных ложковой стороной к поверхности 
фасада, с годами эксплуатации оказалось в стадии разрушения. Свя-
зующую задачу с несущей частью стены на рассматриваемых фаса-
дах выполняли тычковые ряды кирпичей, которые хорошо сохрани-
лись за время эксплуатации. Были проведены исследования в лабо-
ратории НИИСФ РААСН теплотехнических параметров фрагментов 
стен. Один фрагмент стены сделан из ложковых рядов кирпичей тол-
щиной в половину кирпича (120мм) и второй фрагмент был сделан 
из тычковых рядов кирпичей толщиной в 1 кирпич (250 мм), что со-
ответствовало расположению кирпичей в кладке стен [3]. Оба фраг-
мента стен были исследованы на основе методики в ГОСТе 530 
«Кирпич и камень керамические». Установлено, что на различие в 
сроке долговечности пустотелых кирпичей влияют пустоты, распо-
ложение которых по отношению к наружной поверхности стены при 
тычковом и ложковом расположении существенно отличается, не-
смотря на одинаковую марку кирпичей по морозостойкости [9]. 
Диффузия водяного пара происходит по-разному в слоях кирпичей 
при тычковом и ложковом расположении облицовочных кирпичей 
из-за различий в теплотехнических свойствах. При снижении тепло-
защитных свойств диффузия водяного пара к наружной поверхности 
стены растет. В результате исследований выявлено, что коэффици-
ент теплопроводности 7-щелевого кирпича в тычковом направлении 
равен 0,35-0,4 Вт/(м×оС), а в ложковом направлении равен 0,6 
Вт/(м×оС), что составляет при толщине 13 см около 48-68%. При 
ложковом расположении количество пустот равно 7шт, при тычко-
вом расположении количество пустот равно 1шт., которые разме-
щены перпендикулярно тепловому потоку, проходящему из помеще-
ний в наружный воздух в холодный период года. В керамических пу-
стотелых кирпичах имеются поперечные диафрагмы, и чем их 
больше, тем выше сопротивление паропроницанию, которое для 
тычковых рядов находится в пределах 0,757-0,846 м2×ч×Па/мг, и для 
ложковых рядов составляет 0,476 м2×ч×Па/мг. Температурно-влаж-
ностное состояние облицовки фасада определяется величинами со-
противлений паропроницанию и теплопередаче [3]. 

При расчетной средней температуре для г. Москвы для самого 
холодного месяца равной -10,5 оС и температуре воздуха в помеще-
нии +25 оС водяной пар в толще стены на расстоянии 130 мм от 
наружной поверхности имеет температуру -2оС. Тычковый ряд со-
стоит из 4 диафрагм и 4 воздушных прослоек, которые увлажняются, 
и в итоге наружная керамическая диафрагма имеет величину отно-
сительной влажности около 0,6 %. Облицовочный кирпич нужно 
располагать так, чтобы их коэффициенты теплопроводности и паро-
проницаемости в тычковом и ложковом направлениях были равны, 
что позволит повысить долговечность облицовки фасадов. 

К сожалению, с 1955 по 1960 г. в Москве на Ленинском про-
спекте начиная с дома №34 и до дома №95 было построено около 50 
многоэтажных жилых домов с фасадами облицованными семищеле-
выми керамическими камнями и кирпичами, обладающими вышепе-
речисленными недостатками. Через 5-10 лет ложковые ряды керами-
ческих облицовочных камней стали шелушиться, придавая фасаду 
пестрый вид, поскольку они существенно отличались своей белиз-



 

 579

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 9. 2024 

ной от потемневших за это время тычковых облицовочных материа-
лов. С каждым годом эта пестрота на фасаде увеличивалась, прида-
вая ему неприглядный вид. Правительством Москвы было принято 
решение в срочном порядке в 2022-2023 г.г. выполнить капитальный 
ремонт фасадов этих домов. Разрушенные керамические кирпичи и 
камни отштукатурили прочным цементно-песчаным раствором, а за-
тем покрасили все фасады. Цвет краски был настолько удачно подо-
бран, что дома стали выглядеть как новые. 

Наряду с этим имеется и положительный опыт строительства 
жилых зданий из пустотелого керамического кирпича. В построен-
ном жилом одиннадцатиэтажном здании в 1978 году фасад облицо-
ван девятищелевым керамическим кирпичом с маркой по морозо-
стойкости F50. Чтобы снизить разрушения ложковых кирпичей в 
процессе эксплуатации, строители стремились, по нашему предпо-
ложению, там, где можно, вместо ложковых рядов кирпичей уклады-
вать тычковые ряды кирпичей. Углы здания выполняли закруглен-
ными с применением преимущественно тычковых рядов. Кладку об-
лицовочного слоя вели на теплом растворе с повышенной маркой це-
мента. В кирпичах ложковых рядов пустоты почти полностью запол-
няли кладочным раствором. При обследовании здания в 2024 году, 
т. е. спустя почти 44 года после заселения, не обнаружено в фасаде 
здания ни одного разрушенного облицовочного керамического кир-
пича. 

 
Выводы.  
На основании полученных результатов мы пришли к выводу, что 

важно правильно сочетать материалы с несущей конструкцией зда-
ний. Такие ошибки, как одновременное использование полнотелого 
красного керамического кирпича и силикатного кирпича при обли-
цовке фасадов зданий могут ускорить износ фасада и появление тре-
щин, в связи с разными деформационными свойствами этих матери-
алов.  

Было выявлено, что на долговечность фасадов при использова-
нии пустотелых кирпичей влияет из тычковое или ложковое распо-
ложение по отношению к наружной поверхности стены, что следует 
учитывать при строительстве для обеспечения долговечности фаса-
дов. 
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The main reasons for the destruction of the facades of some buildings lined with ceramic 

bricks 
Rymarov A.G., Ananiev A.I., Titkov D.G.  
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The study was aimed at studying the main factors affecting the destruction of brick building 

facades. To study this process, which may be associated with shrinkage and deformation 
of the facing layer, we compared two types of ceramic brick: solid red ceramic brick 
known for its strength and resistance to water vapor diffusion, and hollow ceramic brick, 
which has greater thermal efficiency and improved insulation, but is susceptible to 
moisture penetration. A qualitative case study was conducted, comparing two groups of 
buildings in Moscow with varying degrees of wear in the cladding of external walls with 
different types of ceramic brick. Errors that affected the wear of the facade and the 
durability of operation were identified. 

Keywords: exterior walls, cladding layer, shrinkage, facade destruction, durability, ceramic and 
silicate bricks, water vapor diffusion, heat-efficient bricks, renovated facades. 
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Архитектура современного музея: реалии и требования времени 
 
 
Сопин Никита Дмитриевич,  
аспирант, Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет (НИУ МГСУ), nikitas297@gmail.com 
 
Современный музей должен реагировать не только на социальные измене-
ния, проявляющиеся в особенностях своих экспозиций, но и современной ар-
хитектурой, позволяющей сделать посещение музея актуальным, современ-
ным и модным. 
Архитектура современного музея должна решать задачу в привлечении посе-
тителя.  
Современные требования в архитектуре музеев ставят перед архитекторами 
и дизайнерами ряд вызовов, связанных с функциональностью, эстетикой и 
взаимодействием с посетителями. Ключевыми аспектами проектирования со-
временных музейных зданий являются: гибкость и многофункциональность, 
технологизация, устойчивость и экологическая ответственность, инклюзив-
ность и доступность, инновационный дизайн и архитектурные концепции. 
При этом важно, чтобы приобретенные знания не были просто большой «гру-
дой материала», важно, чтобы человек осознавал ценность и осмысленность 
этого полученного научного материала. Так как именно осознавая ценность 
знаний, человек сохраняет духовную культуру общества, передает ее своим 
потомкам, сохраняя при этом культурную идентичность общества, а также 
самоидентичность, которая во все времена будет хранить смысл жизни не 
только здесь и сейчас живущих людей, но их будущим поколениям. 
Ключевые слова: современный музей, архитектурные принципы, гибкость 
и многофункциональность, технологизация, устойчивость и экологическая 
ответственность, инклюзивность и доступность, инновационный дизайн, ар-
хитектурные концепции, конфигурация помещений, интерактивные экспози-
ции; мультимедийные инсталляции. 
 
 

Современный мир многолик и многогранен. Он быстро изменяется 
технически и не только. Современный человек получил быстрый до-
ступ к получению нужных ему знаний, благодаря всемирной паутине 
интернета, и это даже не зависит от места его нахождения, а только 
от его желания, что он хочет знать в данный конкретный момент вре-
мени. 

При этом важно, чтобы приобретенные знания не были просто 
большой «грудой материала», важно, чтобы человек осознавал цен-
ность и осмысленность этого полученного научного материала. Так 
как именно осознавая ценность знаний, человек сохраняет духовную 
культуру общества, передает ее своим потомкам, сохраняя при этом 
культурную идентичность общества, а также самоидентичность, ко-
торая во все времена будет хранить смысл жизни не только здесь и 
сейчас живущих людей, но их будущим поколениям. 

Во все времена были и остаются такие духовно-нравственные 
ценности как: добро, красота, истина, и смысл их останется неизмен-
ным. Сохранение и передача этих социальных ценностей возможна 
не только через четко выстроенную государственную политику, но 
и через так называемые социокультурные институты. Музеи как раз 
и являются представителями этих социокультурных институтов, че-
рез которые общество «говорило» и «говорит» напрямую с каждым 
её членом [1]. 

В силу естественных причин развития современного общества, 
музеи тоже способны к архитектурной эволюции, так как сегодняш-
ний посетитель музея это уже не просто человек, пришедший за по-
лучением какой-то констатирующей информации, чтобы удовлетво-
рить свою образовательную потребность, но и получить от этого 
удовольствие. Так уж устроена человеческая психика, чтобы дви-
гаться к вершине человеческих потребностей, индивид должен по-
лучить удовольствие от её удовлетворения, запуская при этом меха-
низм формирования интереса к происходящему, без которого невоз-
можно движение вверх [1, 2]. 

Современный музей нельзя рассматривать как место, где «пах-
нет старьём», а экспонаты лежат под стеклом и трогать их нельзя. 
Да, конечно, без исторических экспонатов, присутствие которых в 
музее просто обязательно, и никто с этим не спорит, но должны нахо-
дится современные технические возможности, позволяющие посети-
телю посмотреть или прочитать дополнительно о том, что его заин-
тересовало или создать «эффект полного присутствия». [3, 4] 

Современный музей становится источником внутренней рефлек-
сии человека, пришедшего в него, его осмысления и ответственно-
сти. Никто не навязывает ему какие-то выводы, человек самостоя-
тельно к ним приходит. 

З. Трегулова: «Музеи превращаются в очень важные места, где 
люди получают впечатления от самого разного рода, но все они свя-
заны с искусством, эстетическими переживаниями и ощущениями» 
[4]. 

Современный музей должен реагировать не только на социаль-
ные изменения, проявляющиеся в особенностях своих экспозиций, 
но и современной архитектурой, позволяющей сделать посещение 
музея актуальным, современным и модным. 

Архитектура современного музея должна решать еще и задачу в 
привлечении посетителя.  

Современные требования в архитектуре музеев ставят перед ар-
хитекторами и дизайнерами ряд вызовов, связанных с функциональ-
ностью, эстетикой и взаимодействием с посетителями. Ключевыми 
аспектами проектирования современных музейных зданий явля-
ются: гибкость и многофункциональность, технологизация, 
устойчивость и экологическая ответственность, инклюзивность 
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и доступность, инновационный дизайн и архитектурные концеп-
ции. [5] 

Современный музей должен предлагать пространство, которое 
может легко адаптироваться к различным выставкам, мероприятиям 
и учебным программам. Для этого требуется гибкий план интерьера, 
инновационный подход к архитектуре, позволяющий быстро менять 
конфигурацию помещений. 

Гибкость, многофункциональность являются ключевыми эле-
ментами современной архитектуры музеев, которые обеспечивают 
адаптивности и эффективного использования пространства.  

Дизайн музея с модульной структурой позволяет легко менять 
конфигурации помещений в соответствии с потребностями выставки 
и мероприятия. Таким образом, экономия времени и ресурсов при 
перестройке здания позволяет сэкономить время и силы [6]. 

Используя подвижные стены и перекрытия, организаторы вы-
ставок могут изменить размеры, форму помещения в зависимости от 
требований конкретного выставочного или событийного процесса. 
Это создаёт гибкий простор, который может быть адаптирован к раз-
личным потребностям. 

Создание многофункциональных площадок дает возможность 
использовать музейное пространство в различных целях, например, 
выставки, учебные программы, конференции и другие мероприятия, 
а также для проведения специальных мероприятий. Это улучшает 
эффективность эксплуатации здания, обогащает опыт посетителей. 

Интеграция в гибкую инфраструктуру, такую как электроснаб-
жение, освещение, вентиляция, позволяет быстро и легко изменить 
конфигурацию помещений в зависимости от требований. Таким об-
разом, здание музея становится более адаптивной и функциональной 
средой. 

Используя современные технологии, такие как мультимедийная 
экспозиция, интерактивная инсталляция и виртуальная реальность, 
дополняет пространство гибкостью, обогащает опыт посетителей и 
увеличивает возможности его использования. 

Гибкость, многофункциональность архитектуры современного 
музея не только позволяет эффективно использовать пространство, 
но создает возможность инновационного и неповторимого опыта по-
сетителей. Эти понятия помогают музейным учреждениям оста-
ваться актуальным и привлекательным. 

Бакушкина Е. С.: «Музеи, демонстрирующие гибкость, мно-
гофункциональность своей архитектуры: «Тате модерн» (Лондон), 
Великобритания, «Музей современной архитектуры MoMA» (Нью-
Йорк), США, «Бroad» (Los Angeles, США)» [7, 8]. 

Tate Modern находится в бывшем электрическом здании, Тате 
Modern представляет собой пример музея гибкого пространства, 
способного адаптироваться к различным выставкам и мероприя-
тиям. Его модернизированный дизайн позволяет легко менять кон-
фигурацию выставочных залов и создавать уникальные архитектур-
ные пространства. 

Бакушкина Е. С.: «Музей современного искусства «МоМА» про-
шел ряд реконструкции, расширения, благодаря чему создавались 
более удобные и гибкие пространства выставок, учебных программ 
и мероприятий культуры» и технологий. 

В современном музее искусства Broad, характеризующемся про-
сторным, гибким интерьером, способствующем разнообразным ви-
дам выставок, в том числе современного искусства и временных экс-
позиций. Архитектурное оформление «Брод» позволяет макси-
мально гибко размещать различные экспонаты и мероприятий. [9] 

В современных музеях все больше используются цифровые тех-
нологии, чтобы обогащать опыт посетителей. В архитектурных про-
ектах должны учитываться возможности интегрирования различных 
технологий, например, интерактивных экспозиций, виртуальной ре-
альности и мультимедийных инсталляций. 

Технологические интеграции в архитектуру современного музея 
играют важную роль в расширении опыта посетителей, совершен-
ствовании учебных возможностей, создании новых выставочных 
площадок. Способы интеграции технологий в проекты архитектуры 

музеев - интерактивная экспозиция, цифровое информационное 
обеспечение, виртуальный тур и онлайн ресурсы и т.д. 

Современный музей использует интерактивную экспозицию, ко-
торая позволяет посетителям общаться с экспонентами и расширять 
свои навыки. В этом может быть сенсорный экран, мультимедийная 
установка, виртуальная реальность и дополненная реальность. 

Большинство музеев предлагают посетителям доступ в цифро-
вые информационные ресурсы, такие как мобильное приложение, 
аудиогид, интерактивная карта, которая помогает им лучше пони-
мать экспозицию, историю представленного объекта. 

Все чаще современные музеи предлагают виртуальную экскур-
сию по своим выставкам, позволяя посетителям изучить коллекцию 
искусства, культуры в любой точке мира. Популярными становятся 
и онлайн-ресурсы типа цифровых архивов и учебных видеоматериа-
лов [6]. 

Технологические интеграции в архитектуру современного музея 
не только расширяют опыт посетителей, но также делают музеи до-
ступнее и более интерактивным для широкого круга посетителей. 
Это инновации позволяют музеям сохранять актуальность и привле-
кательность в наше цифровое время. 

Музей технологической интеграции в архитектуре - Музей буду-
щего - Дубай, ОАР. Музей Будущея в Дубае представляет собой ин-
новационный корпус, который в свою очередь становится архитек-
турной символикой технологического прогресса. Он включает раз-
личные технологии, например, интерактивную экспозицию, гологра-
фический дисплей, виртуальную реальность, искусственный интел-
лект для того, чтобы посетители погрузились в будущую техноло-
гию и новаторство. [10] 

Современные музейные комплексы стремятся к экологической 
устойчивости и энергоэффективности. В этом числе используются 
устойчивые материалы, энергоэффективное отопление, кондицио-
нирование воздуха, интеграция возобновляемой энергетики. 

Современный музей должен быть доступен всем посетителям, в 
том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья. Для 
этого требуется не только правильное проектирование зданий, обо-
рудования, а также учёт потребностей различной группы посетите-
лей в создании выставочного материала и интерактивных элементов. 

Современный музей старается привлечь посетителей к себе вни-
мание не только по своим экспонатам, но также по уникальному ди-
зайну и архитектурным концепциям. Это могут включать необыч-
ную форму зданий, новаторские конструкции, использование совре-
менной художественной и архитектурной тенденции [5, 11]. 

В общем, современные стандарты архитектуры музеев свиде-
тельствуют о необходимости сочетать функциональность, эстетику, 
технологию и безопасность для создания уникального и привлека-
тельного пространства посетителям и экспонентам [5, 9]. 

Среди русских архитекторов, которые вносят немалые вклады в 
развитие современного музея, следует называть Сергея Чобанова, 
которого часто называют «суперзвездой современной архитектуры». 
В Москве существуют несколько проектов Сергея Чобана: жилой 
комплекс бизнес-класса «Павелецкая Сити» и фасад нового корпуса 
Третьяковской галереи. Музейный комплекс, расположенный в Бас-
манном районе, является культурным пространством для проведе-
ния интерактивных мультимедийных выставок и других мероприя-
тий. 

Жан Нувель, несмотря на то, что он не русский архитектор, од-
нако его работы в России заслуживают упомянутого внимания. 
Спроектировал комплекс «Газпрома» в Петербурге, в том числе 
Лахта Центр, высочайший в Европе здание, в котором также нахо-
дятся музеи и общественное пространство. 

В.Ю. Спектор и А.П. Лукашевич - эти русские архитекторы хо-
рошо известны своим трудом в области музейной архитектуры и ди-
зайна. Они участвовали в создании музея Восточного искусства Вла-
дивостока и Центра культуры и искусства «Гараж» в Москве, кото-
рый в настоящее время стал одним из важнейших центров совре-
менного искусства в России. 
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Эти и другие архитекторы создают не только уникальный и кра-
сивый дом, но также разрабатывают концепции, воплощающие со-
временные представления, в которых музей может служить не про-
сто местом хранения искусств, а центром культуры, культуры, обще-
ственной жизни. 
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Architecture of the modern museum: realities and demands of the time. 
Sopin N.D. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering (NRU MGSU) 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
A modern museum should respond not only to social changes manifested in the features of its 

expositions, but also with modern architecture that allows making a visit to the museum 
relevant, modern and fashionable. 

The architecture of a modern museum should solve the problem of attracting the visitor.  
Modern requirements in museum architecture pose a number of challenges to architects and 

designers related to functionality, aesthetics and interaction with visitors. The key aspects 
of designing modern museum buildings are: flexibility and multifunctionality, 
technologization, sustainability and environmental responsibility, inclusiveness and 
accessibility, innovative design and architectural concepts. 

At the same time, it is important that the acquired knowledge is not just a large "pile of 
material", it is important that a person realizes the value and meaningfulness of this 
received scientific material. Since it is by realizing the value of knowledge that a person 
preserves the spiritual culture of society, passes it on to his descendants, while preserving 
the cultural identity of society, as well as self-identity, which at all times will preserve 
the meaning of life not only for people living here and now, but for their future 
generations. 

Keywords: contemporary museum; architectural principles, flexibility and multifunctionality, 
technologization, sustainability and environmental responsibility, inclusiveness and 
accessibility, innovative design, architectural concepts, room configuration, interactive 
expositions, multimedia installations. 
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Музейные комплексы: от прошлого к современности 
 
 
Сопин Никита Дмитриевич 
аспирант, Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет (НИУ МГСУ), nikitas297@gmail.com 
 
Мировая научно-техническая революция, начавшаяся в XIX веке, положи-
тельно сказалась на появлении целого ряда новшеств, приведших к новым 
техническим изобретениям в разных областях экономики и развития цивили-
зации человека в целом. Технические достижения в первую очередь способ-
ствовали развитию городов, их облик стремительно менялся в течение по-
следних двух столетий. Современный город – это не просто улицы и дома, 
это в первую очередь инфраструктура, позволяющая человеку чувствовать 
себя комфортно. Каждый город стремиться быть уникальным, неповтори-
мым, запоминающимся, как сейчас принято говорить «иметь свое лицо». Что 
для этого необходимо сделать? Конечно большое влияние оказывает архи-
тектура зданий. Но этого в последнее время оказывается недостаточно, т.к. 
современный горожанин и гости города становятся все более требователь-
ными к инфраструктуре. 
История формирования выставочных музейных комплексов начинается с 
древности, с появления первых коллекций артефактов, которые представляли 
интерес для общества. Попробуем пройти краткий исторический музейный 
экскурс. 
В древних цивилизациях, музеи представляли собой места для хранения и 
экспонирования предметов искусства, религиозных артефактов, а также ар-
хеологических находок.  
Ключевые слова: МФК, архитектурная эволюция, краеведческий музей, ар-
хитектурное решение, музейные здания, музей современного искусства, ви-
део-арт. 
 
 

История формирования выставочных музейных комплексов начина-
ется с древности, с появления первых коллекций артефактов, кото-
рые представляли интерес для общества. Попробуем пройти краткий 
исторический музейный экскурс и попробуем разобраться, как про-
исходила эволюция музеев в человеческом мире, каково их предна-
значение в прошлом и настоящем. 

В древних цивилизациях музеи представляли собой места для 
хранения и экспонирования предметов искусства, религиозных арте-
фактов, а также археологических находок.  

В средние века монастыри и церкви стали создавать первые му-
зейные коллекции и хранить ценные предметы искусства и религи-
озные реликвии.  

Эпоху Возрождения в Европе можно считать временем создания 
первых современных музеев, таких как Галерея Уффици во Флоренции, 
что стало важным шагом «от бессистемного собирательства к появле-
нию собраний, имеющих культурную и научную направленность» [1]. 

А в XVIII и XIX веках музеи становятся институтами, предна-
значенными для образования и просвещения общества. Первым та-
ким музеем этого времени является Британский музей, основанный 
в 1753 году в Лондоне. Его основу составили три коллекции: книг и 
манускриптов Ганса Слоана, библиотеки Роберта Коттона и коллек-
ции книг и рукописей Роберта Харли. 

XIX век ознаменован созданием музеев с еще более разнообраз-
ными коллекциями, т.к. в это время происходит много археологиче-
ских открытий и открытий новых континентов. Национальный му-
зей естественной истории в Вашингтоне, основанный в 1846 году, 
становится крупнейшим музеем природы в мире.  

В XX веке в музееведении на первое место выходит формирова-
ние общественного мнения и культурной идентичности. Развитие 
технологий позволяет сделать выставочный дизайн более инноваци-
онным, интерактивными и как следствие - увеличение числа посети-
телей и разнообразие музейных программ.  

Мировая научно-техническая революция, начавшаяся в XIX 
веке, послужила хорошим толчком в появлении как отдельных нов-
шеств в отдельных отраслях промышленности и экономики, так и 
цивилизации человека в целом. Научно-техническая революция 
также способствовала и процессу урбанизации. В настоящее время 
город – это в первую очередь многофунциональный центр, где все 
направлено на благо человека, чтобы горожане могли чувствовать 
себя комфортно. Каждый город стремиться быть уникальным, непо-
вторимым, запоминающимся, как сейчас принято говорить «иметь 
свое лицо». Что для этого необходимо сделать? Конечно большое 
влияние оказывает архитектура зданий. Но этого в последнее время 
оказывается недостаточно, т.к. современный горожанин и гости го-
рода становятся все более требовательными к инфраструктуре. 

С середины прошлого столетия в Марселе был построен первый 
многофункциональный комплекс (МФК), который спроектировал 
Ле Карбузье. Основу его составляет такая функция музея – экспози-
ционно-выставочная деятельность, в которую гармонично вплета-
ются второстепенные функции: образовательная, научно-просвети-
тельская, социально-коммуникативная, и т.д. в зависимости от воз-
никающих потребностей. Такой тип зданий особенно характерен для 
Китая, т.к. позволяет на небольшой территории поместить большое 
количество разнофункциональных объектов. А это дает возмож-
ность привлечь как можно больше посетителей с различными запро-
сами и удовлетворить их запросы.  

В России аналогом подобных архитектурных зданий являются 
краеведческие музеи. Их отличие от МФК – это их малозадачность. 
В настоящее время мы наблюдаем бум строительства городов, что 
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приводит к появлению новых микрорайонов, кварталов, отличаю-
щихся современными архитектурными новшествами и решениями.  

Современный музей должен начать с себя, т.е. использовать ин-
новационные технологические мероприятия, позволяющие заинте-
ресовать сегодняшнего посетителя. К факторам успешности в дея-
тельности музейных комплексов, которые позволяют увеличить чис-
ленность посетителей, являются: состав фонда, его уникальность и 
подготовка персонала. В последнее время наблюдается тенденция – 
увлечение местными, региональными музеями, которые выступают 
центрами культуры и общественной деятельности, где можно прове-
сти досуг. Помимо этого, они выступают в качестве хранилища ис-
тории данного региона или этноса. 

Посетители музеев – это люди с разным образованием и разных 
профессий. У современного музея, в наше время широкая свобода в 
выборе тематики, а поэтому он не должен потерять тех функций, ко-
торые для него являются основными, заложенными историей музее-
ведения, но и приобрести ещё и новые. 

В нашей стране современное и историческое искусство стано-
вятся объектом галерей и выставок, а это свидетельствует о том, что 
интерес возрастает к творчеству художников прошлого и настоя-
щего времени. Поэтому, актуальность в необходимости создания му-
зея, который способен соединить в себе современное искусство и ис-
торию государства российского, на данном этапе становится наибо-
лее важным. Карлова, А.И. «Он все чаще поднимается в средствах 
массовой информации, в художественной и музейной среде, на науч-
ных конференциях» [2]. 

В деятельности музейных комплексов выделяли четыре основ-
ные функции: документирование, охранная, исследовательская, об-
разовательно-воспитательная. Но требования времени заставляют 
расширить список, поэтому к ним можно еще добавить такие как: 
архитектурную, содержательную, управленческую, потребитель-
скую, таргетинг, социальную, межотраслевую и новаторскую. 

На современном этапе музееведения мы все чаще наблюдаем, 
что в современном музее умело сочетаются и исторически-традици-
онные элементы с инновационными, все чаще используются инфор-
мационные технологии со сценарно-тематическими методами орга-
низации выставочного пространства. А.Ю. Гиль: «Музей становится 
гибким и мобильным, вбирает в себя новые достижения научно-тех-
нического прогресса, он стоит на пороге превращения в динамично 
развивающуюся отрасль науки, искусства, бизнеса и культуры» [3]. 

Современные музеи архитектуры все чаще применяют музей-
ную коммуникацию, представляющую собой сочетание выставоч-
ной композиции с архитектурой самого музейного здания [4].  

Музеи современного искусства начали свою вторую жизнь с по-
следней трети ХХ и начала XXI века. История формирования выста-
вочных музейных комплексов и современный музей – это некий фе-
номен человеческой культуры, прошедший длинный эволюционный 
путь, но пока его не закончивший, а преобразившийся в соответ-
ствии с запросами цивилизации.  

Уникальность культуры музеев в обществе отражает значимость 
музеев как социальных институтов, проявляющуюся через ряд важ-
ных аспектов:  

1. Музеи выступают важными архивами, где собраны и сохра-
нены ценные артефакты, документы и искусство, отражающие исто-
рические, культурные и научные достижения человечества.  

2. Музей является центром образования и исследований. В настоя-
щее время – это места, где проводятся исследования, организуются об-
разовательные программы и мероприятия, способствующие распростра-
нению знаний и развитию интеллектуальных навыков.  

3. Музеи как форумы для культурного и интеллектуального раз-
вития, т.к. становятся площадками для обмена идеями, дискуссий и 
культурного диалога, способствуя формированию общественного 
сознания и самосознания.  

4. Музей – это особый механизм сохранения и передачи культур-
ной памяти. Именно через музей происходит сохранение и передача 

культурных традиций и исторических знаний следующим поколе-
ниям.  

5. Музей как фактор развития туризма и экономики, т.к. привлекают 
туристов, что является стимулом экономического роста через создание 
рабочих мест, развитие инфраструктуры и туристических услуг.  

6. Музеи способствуют укреплению международных отноше-
ний, осуществляя культурные обмены, международные выставки и 
сотрудничая с музеями по всему миру.  

7. Современные музеи также стремятся стать центрами образо-
вания и общения, предлагая различные образовательные мероприя-
тия, лекции, мастер-классы и кураторские программы. Это позволяет 
музеям углублять взаимодействие с посетителями и стимулировать 
обмен идеями и знаниями. С учетом растущего внимания к инклю-
зивности и разнообразию, музеи активно работают над созданием 
пространства, открытого для всех социокультурных групп. 

Наиболее интересным и многообещающим в будущем музейной 
эволюции будет появившийся способ архитектурного проектирова-
ния - «бесшовное» проектирование музейных зданий, позволяющий 
«стереть» границы между зданием музея и окружающей средой. По-
добная техника достигается с помощью применения большого коли-
чества остекленных поверхностей. Стены музеев становятся невиди-
мыми, что позволяет им гармонично слиться с окружающей средой 
[5]. Такую технологию впервые применил Жан Нувель. Он спроек-
тировал Музей современного искусства фонда Картьеи Музей на 
набережной Бранли. Стены этих музеев полностью стеклянные, что 
позволяет им выглядеть естественным продолжением окружающей 
действительности. По мнению Жана Нувеля эти проекты позволяют 
преодолеть материальные ограничения архитектуры вследствие чего 
виртуальное и реальное больше неразличимы» [6]. 

Вторым ярким примером современного музея, является Музей 
современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке. Этот музей не 
только привлекает миллионы посетителей со всего мира, стимули-
руя туристическую индустрию и экономику города, но и является 
центром образовательных программ и культурных событий. Он спо-
собствует интеллектуальному и культурному развитию не только го-
рожан, но и всего мирового сообщества [7]. 

Интересным и многопосещаемым во все времена является оте-
чественный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Он и в настоящее время 
продолжает играть важную роль в формировании образа города и его 
привлекательности для туристов и инвесторов. Этот музей является 
одним из крупнейших в мире по числу экспонатов и посетителей, а 
также является символом культурного богатства и исторического 
наследия города [1]. 

Следовательно, краткий анализ исторических и современных 
музейных комплексов позволяет сделать вывод, что современные 
музеи не только сохраняют культурное наследие, но и активно спо-
собствуют развитию современных городов, делая их более привле-
кательными для жителей, туристов и инвесторов [8]. 

Музейные комплексы превращаются в важные культурные цен-
тры общественной жизни городов. Трансформация музеев включает 
в себя широкий спектр изменений, которые отражают новые вызовы 
и возможности современного общества. Несомненно, подобная 
трансформация направлена на улучшение опыта посещения, расши-
рение досягаемости культурного достояния, общения, развитие об-
разования, а также вхождению музеев в городскую инфраструктуру 
и жизнь. История музеев – это не только хранение и документоведе-
ние исторического и культурного наследия, но и места образования, 
просвещения и культурного диалога. Они играли ключевую роль в 
формировании и сохранении национальной идентичности, воспита-
нии граждан и развитии научных исследований.  
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Museum complexes: from the past to the present. 
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The world scientific and technical revolution that began in the 19th century had a positive 

impact on the emergence of a number of innovations that led to new technical inventions 
in various fields of economics and the development of human civilization as a whole. 
Technological advances primarily contributed to the development of cities, their 
appearance has changed rapidly over the past two centuries. A modern city is not just 
streets and houses, it is primarily an infrastructure that allows a person to feel 
comfortable. Every city strives to be unique, inimitable, memorable, as it is now 
customary to say "to have your own face." What needs to be done for this? Of course, the 
architecture of buildings has a great influence. But this has not been enough lately, 
because the modern citizen and visitors of the city are becoming more demanding of 
infrastructure. 

The history of the formation of exhibition museum complexes begins in antiquity, with the 
appearance of the first collections of artifacts that were of interest to society. Let's try to 
take a short historical museum tour.  

In ancient civilizations, museums were places for storing and exhibiting art objects, religious 
artifacts, as well as archaeological finds. 

Keywords: architectural evolution, local history museum, architectural solution, museum 
buildings, museum of contemporary art, video art. 
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Геополимер вместо цемента как связующее вещество 
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В последние годы ученые уделяют особое внимание разработке экологически 
чистых материалов, исходя из их важности в сохранении окружающей среды. 
Одним из инновационных продуктов стал геополимер, заменяющий тради-
ционный цемент. Это обусловлено тем, что производство цемента сопровож-
дается значительным выбросом углекислого газа и потреблением большого 
количества энергии. Например, на производство одной тонны портландце-
мента приходится выброс около одной тонны CO2 в атмосферу. В процессе 
исследования рассмотрены вопросы, касающиеся геополимерного бетона, 
особенностей стабилизации грунта с использованием геополимера. Рассмот-
рены результаты экспериментов различных автором и выделены их достиже-
ния, а также обнаруженные проблемные вопросы. По результатам проведен-
ного анализа сделаны выводы о том, что применение геполимеров в качестве 
связующего вещества имеет широкие перспективы, что связано с их более 
низкой стоимостью, высокой эффективностью, а также существенно мень-
шим воздействием на экологию по сравнению с многими химическими ана-
логами. 
Ключевые слова: прочность, геополимер, грунт, цемент, стабилизация, сто-
имость, экология. 
 

Введение 
В области строительства и создания инженерных сооружений 

цемент играет важную роль как ключевой связующий материал. 
Производство цемента сопровождается значительным выбросом уг-
лекислого газа и высоким энергопотреблением. В целом, цементная 
промышленность мира является ответственной за 6% общих выбро-
сов углекислого газа. В свете этого существует необходимость ис-
следования альтернатив к портландцементу, поскольку некоторые 
исследования предполагают возможное увеличение выбросов угле-
кислого газа на 50% от текущего уровня. Производство цемента ока-
зывает существенное воздействие на окружающую среду, что пред-
ставляет серьезную проблему для бетонной промышленности в дол-
госрочной перспективе [1]. 

Поиск альтернативного строительного материала к традицион-
ному портландцементному бетону, показывающему увеличение 
негативного воздействия на окружающую среду, является важной 
задачей в современном контексте. Пропаганда использования бетон-
ных конструкций с пониженным уровнем выбросов играет критиче-
скую роль в снижении экологического воздействия строительной 
сферы и бетонной промышленности, а также способствует смягче-
нию последствий изменений климата. Для уменьшения выбросов уг-
лекислого газа необходимо активно применять смесевые цементы, в 
которых часть портландцементного клинкера заменяется дополни-
тельными вяжущими материалами (SCMS). 

В масштабных проектах часто используются дополнительные 
цементирующие материалы, включая золу-унос (FA) и молотый гра-
нулированный доменный шлак (GGBFS). Несмотря на широкое при-
менение приготовления смесевых цементов на основе золы-уноса и 
измельченного гранулированного доменного шлака (GGBFS), важно 
учитывать ограничения при их замене обычного портландского це-
мента (OPC) [2]. 

На сегодняшний день смесевые цементы в основном состоят из 
большего количества клинкера обычного портландского цемента по 
сравнению с сцепочными материалами (SCM). Однако в сфере стро-
ительных материалов наблюдается заметный тренд - возрастающий 
интерес к геополимерам. 

Материалом для производства геополимерного вяжущего, обла-
дающего уникальными свойствами, является золь-унос. Этот мате-
риал отличается особым сочетанием кремнезема и глинозема, а 
также низкой влагопоглощаемостью. Геополимерный бетон, кото-
рый был изготовлен на основе золь-уноса, продемонстрировал высо-
кие превосходные механические характеристики на различных вре-
менных интервалах. Полученные в ходе экспериментов данные, поз-
воляют прийти к выводу, что структурные свойства геополимерного 
бетона, которые проходил отверждение при высоких температурах, 
находятся на уровне и в некоторых случаях превосходят аналогич-
ные показатели OPC-бетона. 

Данные материалы характеризуются химическим составом, ана-
логичным цеолитам, обладающим полимерным каркасом из кремния 
и алюминия, что придает им разнообразные свойства и аморфную 
структуру. Их характеристики в значительной мере определяются 
рядом факторов: происхождением алюминия и кремния, активато-
ром, заполнителем и его качеством, источником воды, пропорциями 
каждого компонента в соединении, временем отверждения, темпера-
турой, размерами частиц, содержанием кальция, процессом терми-
ческой обработки, если он применяется. При соблюдении баланса 
между экономическими затратами и желаемыми свойствами суще-
ствует разнообразие сырья, подходящего для производства геополи-
меров, включая метакаолин, красный шлам, летучую золу, различ-
ные отходы и прочее [3]. 
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Геополимерный бетон 
Исследование, выполненное А.А. Энди в 2009 году, посвящено 

анализу эффекта модуля упругости активатора на механические 
свойства геополимерного бетона, который представляет собой мате-
риал с вяжущим веществом на основе алюмосиликатных смол (AAS) 
и флюсовых зол (FAB). Особое внимание уделено исследованию 
влияния дозировки Na2O на прочностные показатели материалов, 
особенно в случае использования геополимерного вяжущего вяжу-
щего материала на основе флюсовых зол. 

Повышение модуля упругости в материалах на основе натрие-
вого силиката обусловлено увеличением концентрации анионов в 
растворе. Эти анионы формируются как в процессе отверждения при 
комнатной температуре с использованием воды, так и в результате 
термического отверждения с применением золистых порошков, ак-
тивированных смесью натриевого силиката и гидроксида натрия. 

Онутай (2015) использовал отходы гидроокиси алюминия и ле-
тучую золу для разработки геополимерного бетона. Исследование 
выявило, что суспензия с повышенным содержанием глинозема об-
ладает увеличенным модулем упругости и временем схватывания. 
Кроме того, установлено, что степень геополимеризации возрастает 
при увеличении концентрации NaOH. Важность присутствия отхо-
дов в геополимере выражается в его прочности при различных кон-
центрациях NaOH и разных температурах отверждения. Другие ис-
следователи, включая Джо и коллеги (2015), предложили оптималь-
ную методику формулирования смеси для геополимерной пасты на 
основе золы-уноса [4]. 

Данное исследование выявило возможность приготовления гео-
полимерной пасты, отверждаемой при температуре окружающей 
среды, с использованием следующих составляющих: 60% золы-
уноса, 40% портландцемента, 0,04% НаНоСiO2 и 1,71 М NaOH для 
щелочной активации.  

К. Пасупати, а также его соавторы, сконцентрировали свое вни-
мание на проведении анализа особенностей влияния карбонизации 
на геополимерный бетон, который был изготовлен из смеси зо-
лошлакобетона и шлаков после 8-летней выдержки [5]. Результаты 
исследования указывают на существенное влияние соотношения 
компонентов в смеси материалов на скорость карбонизации геопо-
лимерного бетона. Не менее важным является факт, что проницае-
мость геополимерного бетона прямо зависит от скорости карбониза-
ции. Бетон с более высоким уровнем карбонизации обладает повы-
шенной проницаемостью, в то время как менее карбонизированный 
бетон характеризуется более низкими показателями проницаемости. 

Исследование, проведенное Алиабдо А.А. и соавторами в 2016 
году, является важным в контексте изучения влияния добавления 
портландцемента на свойства геополимерного бетона [6]. Получен-
ные данные засвидетельствовали тот факт, что в случае добавления 
портландцемента можно ожидать рост модуля упругости, прочности 
материала на сжатие и растяжение. Но, с другой стороны, внимания 
заслуживает тот факт, что обрабатываемость геополимерного бетона 
некоторым образом уменьшается, если применяется цемент в его со-
ставе. 

Особое внимание уделено влиянию температуры на процесс от-
верждения, что способствует улучшению эксплуатационных харак-
теристик геополимерного бетона до 70 единиц. Кроме того, исследо-
вание также рассматривает влияние добавления цемента на характе-
ристики бетона на основе золы-уноса, а также анализирует эффект 
времени выдержки и условий отверждения на свойства геополимера. 

В рамках проведенного исследования Сарати П. и соавторами 
(2016) была изучена сорбционная способность и устойчивость кис-
лотам геополимерных растворов, отверждаемых естественным обра-
зом и содержащих нанокремнезем [7]. Исследовано влияние нано-
кремнезема на низкую вязкость и механическую прочность геополи-
меров при сжатии. Полученные результаты свидетельствуют о суще-
ственном увеличении прочности геополимеров на ранних этапах за-
стывания при добавлении нанокремнезема. Сорбционная способ-
ность образцов с добавлением (2%) нанокремнезема оказалась ниже, 

чем у образцов без данного компонента. Также было отмечено улуч-
шение кислотостойкости геополимеров при введении (2%) нано-
кремнезема. 

Исследование, которые было реализовано Асси Л. Н., Дивер Э., 
Элбатануни М. К., Зиль П., преследовало задачу проанализировать 
влияние различных параметров, а именно таких как тип щелочного 
активатора, процедуру отверждения и источник летучей золы, на 
прочностные характеристики геополимерного бетона на ранних эта-
пах формирования [8]. В итоге ученые установили, что источник ле-
тучей золы оказывает значительное воздействие на прочностные 
свойства геополимера. Помимо этого, авторы зафиксировали, что 
использование активирующего раствора на основе кремнезема со-
провождается увеличением прочности при сжатии по сравнению с 
раствором на основе силиката натрия. 

Исследование, проведенное Парком Ю., выявило, что увеличе-
ние содержания каучука в составе геополимерного материала приво-
дит к уменьшению его прочности при сжатии. Значительное сниже-
ние прочности геополимера было обнаружено при использовании 
растворов активаторов с более низким соотношением силиката 
натрия и гидроксида натрия [9]. Кроме того, исследование включало 
оценку прочности на сжатие после частичной замены песка резино-
вой крошкой в объеме 5%, 10%, 15% и 20%. Для анализа критиче-
ского параметра и оценки влияния замены мелкого заполнителя 
были предложены регрессионные модели. 

 
Стабилизация грунта с использованием геополимера 
Исследование Абдуллы Х.Х. проведено с целью оценки эффек-

тивности применения геополимера для улучшения свойств глини-
стых почв с разнообразной минералогией и пластичностью. Резуль-
таты работы показали, что добавление геополимера приводит к сни-
жению пластичности глины, увеличению ее прочности и долговеч-
ности. Важно отметить, что уровень улучшения зависит от концен-
трации геополимера и времени отверждения. Повышение содержа-
ния геополимера обычно сопровождается уменьшением пластично-
сти и увеличением прочности материала, причем эффект этого 
наблюдается с возрастанием времени отверждения. Согласно отчету, 
влияние времени отверждения на прочностные характеристики до-
стигает наивысшего значения в интервале от 7 до 28 дней, в сравне-
нии с периодом от 28 до 90 дней. 

Согласно исследованию, проведенному С. Амулией и соавто-
рами в 2018 году, рассматривается стабилизация марганцовокислой 
глины с использованием активированной щелочью летучей золы и 
молотого гранулированного доменного шлака (GGBS). Исследова-
ние охватывает оценку эффективности добавок класса F щелочной 
золы и GGBS для улучшения характеристик марганцевых глин. 
Также отдельно изучается эффективность применения щелочных 
растворов, таких как гидроксид натрия и силикат натрия. Посред-
ством замены части почвенного материала на смеси с содержанием 
GGBS и летучей золы в объемах 20%, 30% и 40% получены различ-
ные составы. Максимальная плотность в сухом состоянии (MDD) 
улучшилась на 40% и 30% для GGBS и летучей золы соответственно. 

Исследование, проведенное в соответствии с исследованием 
Чжао и Папандеоро (2019), нацелено на изучение воздействия раз-
личных концентраций оксида натрия (2%, 3%, и 4%) на модуль ак-
тивности при уровне 1,25. В ходе исследования произведено сравне-
ние пределов прочности почвы, подвергнутой воздействию щелочи, 
при неограниченном сжатии после изменений, произошедших на 
протяжении 3, 7 и 28 дней, а также с почвой, обработанной летучей 
золой и золотошлаковой смесью GGBS, при типовой и измененной 
плотности Proctor. 

Работа Алама и соавторов (2019) посвящена исследованию проч-
ностных свойств стабилизированного красного шлама, обработан-
ного с использованием активатора Na2SiO3 и GGBS [10]. 

Исследованы микроструктурные свойства в целях определения 
их потенциального использования в качестве геоматериала с целью 
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преодоления проблемы потери прочности и выветривания, возника-
ющих под воздействием агрессивной окружающей среды. Прове-
дено изучение воздействия щелочной активации смесей золошлако-
вого порошка GGBS с силикатом натрия в концентрациях 0,25, 0,5 и 
1,0 М на прочностные характеристики почвенно-связанного компо-
зита. Установлено, что предел прочности на сжатие составляет 
564,080 кПа и 441,45 кПа для композитов на основе красной грязи 
NALCO (NRM) и грязи HINDALCO (HRM) соответственно. 

В ходе исследования, проведенного С. Вангом и соавторами 
(2020), было изучено воздействие геополимерного вяжущего на ос-
нове метакаолина на прочность глинистого грунта при неограничен-
ном сжатии. Результаты исследования демонстрируют, что при уве-
личенной концентрации метакаолина и щелочного активатора про-
исходит переход от пластичного деформирования к хрупкому разру-
шению улучшенного геополимером грунта. Эти выводы могут поло-
жить основу для внедрения и популяризации глинистого грунта, 
улучшенного геополимерным вяжущим на базе метакаолина, в ин-
женерных практиках. 

В ходе проведенного исследования было детально изучено воз-
действие геополимерного связующего на основе метакаолина на ме-
ханические свойства глинистого грунта. Было выявлено оптималь-
ное соотношение компонентов, необходимое для улучшения харак-
теристик грунта. Также было проведено аналитическое исследова-
ние влияния метакаолина и щелочного активатора на свойства гео-
полимером модифицированного грунта. 

В исследовании, проведенном Кристело и соавт. (2013), рассмот-
рено увеличение прочности мягкого грунта, стабилизированного 
портландцементом, и грунта, стабилизированного геополимером на 
основе флюсового золошлака (FA) [11]. Изначальный состав грунта 
представлен песчано-глинистой смесью с низкой пластичностью 
(показатели LL = 32,4%, PL = 10,5%, и доля песка 50%). Для стаби-
лизации использовались цемент и флюсовый золошлак в концентра-
циях 20%, 30%, и 40% от общего количества твердых частиц, соот-
ветственно составляющих 25%, 43%, и 67% от сухой массы грунта. 

Для изготовления геополимерных образцов была использована 
смесь NaOH (в концентрациях 10,0, 12,5 и 15,0 молярных единиц) и 
Na2SiO3, при этом отношение Na2SiO3/NaOH составляло 2. Соотно-
шение щелочей (L) к флюсово-алмазному золошлаку (FA) изменя-
лось в пределах от 1,0 до 2,5. При изготовлении образцов, обрабо-
танных цементом, было соблюдено отношение воды к цементу в диа-
пазоне 0,5-1,5. Временные интервалы отверждения колебались от 7 
дней. 

После проведения испытаний в течение года было рекомендо-
вано снизить соотношение L/FA как для повышения прочности, так 
и с учетом финансовой эффективности экспериментального про-
цесса. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что оптималь-
ное соотношение длины мономеров к функциональным активным 
группам равное 1 является наиболее эффективным в обеспечении 
максимальной прочности для геополимерных материалов. При вве-
дении цемента в образцы отмечается, что наивысшие показатели 
прочности достигаются при содержании влаги в пределах от 1,0 до 
1,3 миллилитра. 

В своем исследовании Гадир и соавторы (2021) проанализиро-
вали влияние добавления (0-15)% вулканического пепла для стаби-
лизации грунта на механические свойства геополимерных материа-
лов при сдвиговых нагрузках. Результаты исследования показали, 
что увеличение концентрации вулканических пород оказывает влия-
ние на структуру глинистой почвы путем индуцирования процессов 
флокуляции, что способствует повышению устойчивости к сдвиго-
вым нагрузкам. 

 
Заключение 
Геополимер – это инновационный продукт промышленности, 

который недавно стал предметом научных исследований в качестве 
перспективной замены традиционному портландцементу в качестве 

стабилизатора почвы. В отличие от портландцемента, который при 
производстве выбрасывает парниковые газы, полимерный метод ста-
билизации обладает рядом несомненных преимуществ перед хими-
ческими и физическими методами. Эти преимущества связаны с бо-
лее низкой стоимостью, высокой эффективностью, а также меньшим 
воздействием на экологию по сравнению с многими аналогами. 

Прочность геополимерного бетона на сжатие проявляет тенден-
цию к снижению с увеличением содержания каучука, тем не менее, 
уровень углерода диоксида газа (CO2) в таком материале оказыва-
ется ниже, чем в бетоне, содержащем 100% портландцемента. 

Более значительными механическими свойствами обладает гео-
полимерный бетон с повышенным содержанием глинозема, что от-
ражается в более высоком модуле упругости и продолжительном 
времени схватывания. Добавление портландцемента способствует 
увеличению сопротивления на сжатие, растяжение и модуля упруго-
сти геополимерного бетона. 

Переходная зона между слоями композитных образцов счита-
ется наиболее уязвимым участком с точки зрения прочности. Усиле-
ние сцепления ремонтных материалов можно достичь за счет созда-
ния поверхностной шероховатости. Следует отметить, что как проч-
ность основания, так и свойства ремонтного материала оказывают 
влияние на прочность сцепления бетона с основанием. 

Особую важность для обеспечения прочной связи между ре-
монтным материалом и основанием представляет обработка поверх-
ности основания. Геополимерные материалы характеризуются высо-
кой сцепной способностью и износостойкостью, превосходящей 
аналогичные показатели у ремонтных материалов на цементной ос-
нове. 

Проведенные исследования на растяжение показали, что геопо-
лимерный бетон и портландцементный бетон демонстрируют сход-
ную склонность к разрушению. Тем не менее, геополимерный бетон, 
усиленный добавкой GGBFS, обладает улучшенными характеристи-
ками в плане проницаемости и устойчивости к коррозии по сравне-
нию с обычным бетоном. Прочность сцепления геополимерного бе-
тона напрямую зависит от химического состава используемого ще-
лочного активатора и его сжимающей прочности. 

Время и условия затвердения также оказывают значительное 
воздействие на прочность сцепления метакаолинового геополимера 
с поверхностью бетона в процессе ремонта. Добавление коротких уг-
леродных волокон обеспечивает более эффективную защиту от тре-
щин в геополимерных материалах по сравнению с короткими базаль-
товыми волокнами. 

Механические свойства и сжимаемость грунта, укрепленного 
геополимером на основе золы-уноса и GGBS, проявляют более вы-
сокие показатели по сравнению с обычными методами стабилиза-
ции. Требуется проведение более глубоких исследований прочности 
на сжатие для геополимеров с различными молекулярными массами 
с целью лучшего понимания их эффективности в укреплении грунта. 
Дальнейшие научные исследования могут способствовать оптимиза-
ции использования геополимеров в процессе стабилизации почвен-
ных материалов. 
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Geopolymer instead of cement as a binder 
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In recent years, scientists have paid special attention to the development of environmentally 

friendly materials, based on their importance in preserving the environment. One of the 
innovative products has been geopolymer as a replacement for traditional cement. This is 
due to the fact that cement production is accompanied by significant carbon dioxide 
emissions and the consumption of large amounts of energy. For example, the production 
of one ton of Portland cement is responsible for the emission of about one ton of CO2 
into the atmosphere. In the course of the study, the issues related to geopolymer concrete, 
features of soil stabilization using geopolymer are discussed. Experimental results of 
different author's experiments are reviewed and their achievements and problematic 
issues found are highlighted. Based on the results of the analysis, conclusions are drawn 
that the use of geopolymers as a binder has broad prospects due to their lower cost, high 
efficiency and less negative impact on the environment compared to many chemical 
analogs. 

Keywords: strength, geopolymer, soil, cement, stabilization, cost, ecology. 
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Оценка эффективности применения лазерного сканирования  
при организации реставрационных работ  
на объектах культурного наследия 
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кандидат технических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный 
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магистрант, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строи-
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В работе рассмотрены возможности технологии проведения обмерных и фик-
сационных работ, а именно лазерного сканирования на объектах культурного 
наследия. Представлены основные преимущества и результаты внедрения 
трехмерного сканирования в практику исследований объектов архитектур-
ного наследия. На основании анализа научной литературы и накопленного 
опыта, а также опроса реставраторов и архитекторов, работающих с резуль-
татами сканирования, геодезистов, выполняющих трехмерную съемку, была 
дана оценка информативности данных лазерного сканирования в области ре-
ставрации, а также выделен ряд факторов, напрямую влияющих на произво-
дительность исследовательских работ и качество результатов. Дана описа-
тельная характеристика каждого выявленного фактора. Предложены органи-
зационные мероприятия, направленные на повышение эффективности реги-
страции данных, их обработки и на увеличение достоверности результатов 
сканирования, выполненного в целях изучения и сохранения объектов куль-
турного наследия. 
Ключевые слова: реставрация, лазерное сканирование, объекты культур-
ного наследия, облако точек, натурные исследования, архитектурные об-
меры. 
 

Объекты культурного наследия являются особыми элементами гра-
достроительной среды, которые переносят историческую, архитек-
турную и художественную ценности из поколения в поколение. Все 
объекты культурного наследия находятся под государственной охра-
ной и подлежат сохранению, предусматривающему консервацию, 
ремонт, реставрацию или приспособление для современного исполь-
зования. Начальным этапом сохранения памятников истории и куль-
туры является фиксация текущего состояния с целью выявления ин-
дивидуальных особенностей и характеристик объекта, определения 
размеров, получения исходных данных для последующей разра-
ботки научно-проектной документации. Согласно государственному 
стандарту ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения ин-
женерно-технических исследований на объектах культурного насле-
дия. Памятники истории и культуры. Общие требования» для иссле-
дования объектов культурного наследия необходимо применять не-
разрушающие методы фиксации. Традиционными способами явля-
ются ручные обмеры и фотограмметрия, позволяющие получить 
двухмерное отображение объекта.  

В последнее время на смену традиционным методам приходят 
более совершенные технологии сбора пространственных данных. За 
последние десять лет в области обследования объектов получили 
значительное распространение более результативные цифровые тех-
нологии. Одной из таких технологий, активно использующейся в 
международной практике для обследования, документирования и 
мониторинга объектов архитектурного наследия, является техноло-
гия наземного лазерного сканирования [1].  

Лазерное сканирование существует с 1960-х годов, но возмож-
ности первых сканирующих устройств были ограничены, а область 
применения составляли оборонный и космический секторы. К 
началу 1990-х годов применение трехмерного сканирования распро-
странилось на сферу инженерии, первый коммерческий сканер, про-
изведенный компанией Mensi, появился в 1992 году, скорость скани-
рования такого сканера составляла 100 точек в секунду, а радиус дей-
ствия – 10 м. Создание компании Mensi также способствовало появ-
лению сканирующих устройств на базе штативов, обеспечивающих 
более высокую точность и разрешение за счет стационарного наве-
дения [2]. Первые сканеры для решения геодезических и инженер-
ных задач были выпущены компанией Cyra Technologies (которая 
позднее была приобретена Leica Geosystems) в 1993 году. Начиная с 
2000-х годов, рынок лазерного сканирования стал активно расши-
ряться, технология начала существенно совершенствоваться. В 2004 
году был выпущен первый сканер Leica с возможностью обзора 360º 
на 270º, в этот же период компания Riegel представила сканер со ско-
ростью сканирования 12 000 точек в секунду на расстояние до 100 м. 
В 2009 году появился сканер, выполняющий 1 миллион измерений в 
секунду, а с 2015 года началось развитие мобильных систем и сни-
жение стоимости разработок, позволяющее расширить круг приме-
нения трехмерного сканирования. Современные модели сканеров 
выполняют съемку со скоростью до 2 миллионов точек в секунду, а 
также оснащены камерами и инерциальными системами.  

Внедрение лазерного сканирования в процессы документирова-
ния объектов культурного наследия началось в 1993 году, когда с по-
мощью сканера Mensi было произведено сканирование самого ста-
ринного из сохранившихся мостов в Париже [2]. В настоящее время 
в отечественной практике с помощью лазерных сканеров были изу-
чены крейсер Аврора [3], интерьеры Петропавловского собора [4], 
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деревянная церковь Преображения Господня в Кижах, фасады Суз-
дальского кремля, колокольня Петра и Павла в Казани, главное зда-
ние МГУ [5]. Зарубежными специалистами было выполнено скани-
рование Собора Парижской Богоматери [6], исторических зданий в 
центре Оксфорда и внешнего фасада Музея естественной истории в 
Лондоне [7], древнего некрополя Саккара в Египте [8]. 

Целью данного исследования является оценка целесообразности 
и эффективности применения лазерного сканирования при организа-
ции реставрационных работ, а также определение факторов, снижа-
ющих информативность результатов лазерного сканирования и, тем 
самым, уменьшающих производительность проведения обмерных и 
исследовательских работ на объектах культурного наследия. 

Для составления перечня факторов, ограничивающих возможно-
сти трехмерного сканирования в реставрационных работах, и фор-
мирования требований к организации работ по лазерному сканиро-
ванию памятников истории и культуры было проинтервьюировано 
44 специалиста. Описательная характеристика респондентов пред-
ставлена в таблице 1.  

 
Таблица 1  
Сведения о специалистах, принявших участие в опросе 

Контрольные характеристики В процентах от 
общего числа 
респондентов 

В абсолютных 
значениях 

Пол Мужской 47,7% 21 
Женский 52,3% 23 

Уровень образо-
вания 

Бакалавриат 34,9% 15 
Специалитет 27,9% 12 
Магистратура 37,2% 16 

Специальность Архитектор 15,9% 7 
Инженер 43,2% 19 

Реставратор 11,4% 5 
Геодезист 29,5% 13 

Опыт работы 1-3 года 47,7% 17 
3-10 лет 36,4% 16 

более 10 лет 15,9% 7 
 
Внедрение лазерного сканирования в область реставрации архи-

тектурных объектов упрощает процесс измерений и документирова-
ния, уменьшает трудоемкость выполнения работ и повышает каче-
ство получаемых данных за счет устранения человеческого фактора. 
Вместе с тем возможности трехмерного сканирования в области ре-
ставрации ограничены как особенностями объектов культурного 
наследия, так и функционалом самой технологии трехмерного ска-
нирования. В научном исследовании [1] подчеркивается, что метод 
лазерного сканирования позволяет получить в короткие сроки ин-
формацию, несопоставимую по объему и качеству с другими мето-
дами обследования, но при этом для получения подробной информа-
ции о сложных архитектурных элементах необходимо производить 
съемку с дополнительных точек. Зарубежный опыт [9] также свиде-
тельствует о высокой точности и детализации данных, получаемых 
с помощью трехмерного сканирования, но наряду с положитель-
ными сторонами авторы отмечают высокую стоимость технологии, 
а также ограниченную возможность использования оборудования в 
условиях высокой запыленности, влажности и при наличии разруша-
ющихся конструкций из-за необходимости сокращения времени 
сбора данных и сканирования в монохромном отображении без за-
хвата реального цвета. 

Анкетирование специалистов в области реставрации объектов 
культурного наследия выявило определенные разногласия в оценке 
степени информативности данных лазерного сканирования. 36,4% 
из числа опрошенных считают, что полученные в ходе лазерного 
сканирования данные недостаточны для полного документирования 
всех данных, 13,6% респондентов полагают, что облако точек отра-
жает исходные данные не в полной мере, в то время как 50% опро-
шенных согласны с тем, что лазерное сканирование позволяет полу-
чить исчерпывающие сведения об объекте. 

Исследователи в области сохранения историко-культурного 
наследия и опрошенные специалисты выделяют ряд факторов, кото-
рые влияют на эффективность применения лазерного сканирования 
и использование его результатов. Перечень факторов представлен на 
рис. 1. 
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на эффективность 3D-сканирова-
ния объектов культурного наследия 

 
Рассмотрим каждый из этих факторов отдельно: 
1. Качество оборудования. 
Сканеры, используемые для исследований с помощью назем-

ного лазерного сканирования, предлагают различные варианты раз-
решения, дальности и скорости сканирования [10]. Обмерные ра-
боты на объектах культурного наследия характеризуются высокой 
степенью детализации из-за большого количества архитектурных 
деталей и сложных геометрических форм, поэтому применяемые 
сканирующие устройства должны обладать высоким разрешением, 
характеризуемым плотностью (шагом) точек. Однако большая плот-
ность точек модели приводит к значительному увеличению размера 
файла и трудностям его обработки и хранения, в связи с чем скани-
рующие устройства должны поддерживать режим комбинации пара-
метров разрешения для различных областей [11].  

Скорость сканирования также напрямую влияет на общее время 
и эффективность проведения обмерных работ. Средняя скорость со-
временных устройств составляет 500 000-1 000 000 точек в секунду, 
но самые высокоскоростные наземные сканеры при определенных 
условиях и параметрах обеспечивают съемку со скоростью около 2 
000 000 точек в секунду.  

Предметы охраны объектов историко-культурного наследия со-
ставляют не только внутренние интерьеры и элементы, но и оформ-
ление фасадов, поэтому дальность сканирования сканеров должна 
быть достаточной для выполнения обмерных работ как снаружи, так 
и внутри зданий. Оптимальное расстояние сканирования определя-
ется исходя из задач обследования и технических характеристик ска-
нера, но в реставрационных работах как правило применяются ска-
неры среднего радиуса действия с дальностью сканирования до 150 
метров и оптимальным расстоянием до сканируемого объекта 20-50 
метров. 

Согласно исследованиям [10,12] в отечественной и зарубежной 
практике чаще всего для сканирования объектов культурного насле-
дия применяется оборудование от компаний Leica, FARO 
Technologies и Trimble Navigation, при этом в Государственном ре-
естре средств измерений Российской Федерации в настоящий мо-
мент зарегистрировано 7 моделей лазерных сканеров Leica и 2 мо-
дели сканера Trimble. 

2. Квалификация специалиста. 
Результаты интервьюирования показали, что 75% респондентов 

отмечают прямое влияние квалификации и навыков специалиста, 
выполняющего полевые работы и камеральную обработку, на каче-
ство облака точек. Объекты культурного наследия обладают уни-
кальными объемно-планировочными решениями и архитектурными 
особенностями, в связи с чем требуют индивидуального подхода к 
определению параметров сканирования для различных зон, а также 
уточнению необходимого количества и мест расположения кон-
трольных точек (меток) для привязки локальных координат облака 
точек к абсолютным системам координат. При отсутствии геодези-
ческой основы облако точек может искривляться относительно ре-
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альных габаритов здания, при этом делая границы объекта размы-
тыми. Среди частых ошибок специалистов по лазерному сканирова-
нию респонденты отмечают некорректное соединение фрагментов 
облаков точек и, как следствие, несоответствие высотных отметок, а 
также сканирование артефактов, например, мусора и мебели, что 
приводит к образованию пробелов и искажений в полученном об-
лаке точек и затрудняет выполнение обмерных работ. 

Одной из распространенных ошибок при сборе данных методом 
наземного лазерного сканирования является «чрезмерное сканирова-
ние», которое может привести к долгим часам работы в полевых 
условиях и увеличению процесса регистрации данных сканирования 
на этапе последующей обработки [9]. Ключевым этапом подготовки 
к проведению обследования является составление технического за-
дания, которое четко описывает ожидаемый результат работы и объ-
емы сканирования в зависимости от особенностей самого объекта и 
предполагаемых мероприятий по сохранению. Существенно уско-
рить процесс производства работ позволяет прежде всего комплекс-
ное понимание планируемых результатов еще на этапе подготовки к 
проведению работ по лазерному сканированию [13]. 

3.Ограниченность доступа и техническое состояние конструк-
тивных элементов. 

Даже при высокой плотности станций сканирования съемка объ-
ектов культурного наследия может быть неполной из-за ограниче-
ний прямой видимости. Невозможность доступа к предмету скани-
рования вследствие перекрытия различными конструкциями, мебе-
лью, мусором и растительностью снижает эффективность обследо-
вания объектов культурного наследия за счет необходимости устра-
нения преград видимости или проведения дополнительного скани-
рования. Кроме того, в процессе жизненного цикла объекты культур-
ного наследия подвергаются различным объемно-планировочным 
изменениям по сравнению с первоначальным видом, что может быть 
не отражено в исходной документации и приводит к невозможности 
сканирования определенных пространств. 

Лазерное сканирование поверхностей и архитектурного декора, 
находящихся на высоте, повышает трудовые и финансовые затраты 
на проведение работ. При сканировании кровли для обеспечения 
жесткости и горизонтальности площадки установки сканера может 
понадобиться телескопическая автовышка или доступ к окружаю-
щей застройке [1], а сканирование деталей на карнизах и фронтонах 
сопряжено с применением дополнительного выносного оборудова-
ния, например, горизонтальных триподов, устанавливаемых в окон-
ные проемы (рис. 2).  

Высокий физический износ конструктивных элементов, харак-
терный для объектов культурного наследия, также ограничивает воз-
можности лазерного сканирования: пребывание специалиста в таких 
условиях небезопасно, а настройка прибора и его перемещение не 
являются автоматизированными. 

 
Рисунок 2 – Горизонтальный трипод для лазерного сканера 

 
4. Наличие сложных архитектурных деталей. 

Сложные архитектурные элементы и декор, характерные для фа-
садов и интерьеров исторических зданий и часто являющиеся пред-
метами охраны объектов культурного наследия, создают особые 
трудности при использовании технологии лазерного сканирования 
из-за повышенных требований к точности обмерных работ. Респон-
денты отмечают, что при работе с трехмерными сканами архитек-
турного декора присутствуют затемнения и искажения, не позволя-
ющие точно определить материал и координаты элементов. Для 
трехмерной модели рельефных и особо выразительных архитектур-
ных элементов характерно неравномерное распределение точек и об-
разование не заполненных точками зон. Автозаполнение таких от-
верстий в специальном программном обеспечении приводит к ухуд-
шению детализации и снижению достоверности результатов [14].  

В зависимости от требований к результирующему облаку точек, 
размеру файла, и необходимой скорости проведения исследования 
современные лазерные сканеры выполняют съемку в различных цве-
товых решениях: в градациях серого, монохромном и в реальном 
цветовом отображении. Однако при выполнении сканирования объ-
ектов только в градациях серого возникают сложности с определе-
нием границ сложных декоративных элементов. 

5. Погодные условия. 
Условия окружающей среды могут негативно влиять как на ка-

чество получаемых данных, так и на время проведения работ по об-
следованию и фиксации. Такие факторы, как снег, дождь и сильный 
ветер увеличивают количество шума и снижают точность измере-
ний, а прямой солнечный свет оказывает слепящее действие на оп-
тическую систему сканирующего устройства. Съёмка в сложных по-
годных условиях без защитных мероприятий приводит к затенениям 
и пробелам в облаках точек, а также к необходимости повторного 
сканирования и увеличению общего времени обследования.  

Температурный режим работы лазерных сканеров согласно ха-
рактеристикам производителей ограничен нижним порогом с темпе-
ратурой окружающей среды около -5ºС, но практический опыт пока-
зывает, что сканирующее оборудование можно использовать и при 
отрицательных температурах, выполняя ряд специальных меропри-
ятий, а именно: использование согревающих чехлов, исключение 
резкого перепада температур и контроль за состоянием аккумуля-
тора. 

Таким образом, в результате исследования было установлено, 
что применение лазерного сканирования при организации реставра-
ционных работ на объектах культурного наследия эффективно при 
выполнении следующих условий: 

1. Проведение предварительной подготовки территории с ми-
нимизацией артефактов (завалов, мусора, мебели). 

2. Проведение рекогносцировки с определением оптимальных 
технических характеристик и подбором модели сканера для решения 
поставленных задач. 

3. Составление детализированного технического задания на 
выполнение сканирования с определением четких требований к ре-
зультату исследования. 

4. Геодезическое сопровождение работ по лазерному сканиро-
ванию. 

5. Составление хода станций сканирования с учетом существу-
ющего состояния и положения конструкций, возможности доступа в 
помещения. 

6. Параллельное проведение лазерного сканирования и руч-
ного обмера или фотофиксации сложных архитектурных деталей и 
форм. 

7. Выполнение защитных мероприятий по минимизации влия-
ния неблагоприятных погодных условий. 

Перспективными направлениями развития технологии трехмер-
ного сканирования в области реставрации являются: 

- развитие и совершенствование нормативной документации; 
- совершенствование сканирующего оборудования и программ-

ного обеспечения обработки данных; 
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- совмещение данных лазерного сканирования с данными фото-
панорам и фотограмметрии в целях увеличения точности обследова-
тельских работ; 

- оптимизация данных и исключение движущихся точек непо-
средственно во время сканирования; 

- внедрение искусственного интеллекта в процессы обработки 
данных; 

Работа выполнена в рамках темы НИР № 20С24 при финансовой 
поддержке гранта СПбГАСУ. 
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The work considers the possibilities of technology for measuring and fixing works, namely 

laser scanning on cultural heritage sites. The main advantages and results of the 
introduction of three-dimensional scanning in the practice of research of architectural 
heritage objects are presented. Based on the analysis of scientific literature and 
experience, as well as a survey of restorers and architects working with scan results, 
geodesists performing three-dimensional surveys, an assessment of the informality of 
laser scanning data in the field of restoration was made, and also highlighted a number of 
factors that directly affect the performance of research work and quality of results. The 
descriptive description of each factor detected. Organizational arrangements are proposed 
to improve the efficiency of data recording, processing and reliability of scanning results 
for the purpose of studying and preserving cultural heritage objects. 
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Градостроительные приемы реализации потенциала жилой среды 
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аспирант, Московский архитектурный институт (государственная академия), 
galina-korolenko@yandex.ru 
 
Статья затрагивает важные аспекты современной градостроительной прак-
тики. Обсуждаются проблемы городской среды, такие как последствия мо-
дернизации на примере джентрификации, освещенность, озеленение и важ-
ность саморефлексии городских проектировщиков. Подчеркиваются цен-
ность сохранения существующего сообщества жильцов при проведении мо-
дернизации районов и необходимость учета потребностей всех жителей при 
разработке градостроительных проектов. Также в статье рассматривается во-
прос освещенности городской среды. Рассматриваются параметры оценки и 
изменения освещенности среды. Дополнительно затрагивается инженерный 
аспект важности обустройства зеленых крыш, с точки зрения градострои-
тельных решений. В целом, статья предлагает рекомендации и принципы для 
создания устойчивых и комфортных городских сред, учитывая потребности 
жителей, особенности градостроительства и важность экологической устой-
чивости при разработке и реализации градостроительных проектов. 
Ключевые слова: комфортная среда, освещенность, модернизация за-
стройки, многоэтажная жилая застройка, озеленение крыш, ливневая канали-
зация, саморефлексия проектировщика, устойчивое развитие, городское со-
общество. 
 

Введение  
Дискуссии о проблемах современных городов и их жителей не 

теряют своей актуальности: недостаточная гибкость градострои-
тельных структур делает их пережитками той самой модернизации, 
которую они должны были бы внести. Однако именно о горожанах - 
о тех, для обслуживания кого были построены новые здания и про-
странства - очень мало заботятся. Как люди воспринимают город? 
Как они справляются с его сложностью, размерами и изоляцией, ко-
торую он порождает?  

Ранее в статьях автора демонстрировалась взаимосвязь работы 
представителей городского хозяйства, профессионалов от градо-
строительства и сообщество горожан. В настоящей публикации бо-
лее подробно рассматриваются такие аспекты, как сохранение го-
родского сообщества, важность подготовки ответственных проекти-
ровщиков и экономического обоснования устройства зеленых крыш 
в проектируемых и существующих зданиях, способы корректировки 
освещенности застройки. Статья раскрывает такие направления гра-
достроительных аспектов модернизации среды, как джентрифика-
ция, инсоляция, озеленение крыш и необходимость воспитания са-
морефлексии городского проектировщика.  

 
Модернизация района и городское сообщество 
К обсуждению предлагается дискуссия о влиянии последствий 

джентрификации (как примера позитивных изменений в рамках сло-
жившегося района) и других аспектов городского развития на жизнь 
сообщества горожан и предполагает, что эти процессы изменения 
территории и окрестностей, вероятно, могут оказывать как пагубное, 
так и благотворное воздействие. Учитывая влияние места на здоро-
вье и тенденцию растущей джентрификации и городского развития 
во многих городах, важно сформулировать, как будущие исследова-
ния могут приблизиться к пониманию и исследованию воздействия 
этих процессов на население. В результате формирования очагов бо-
лее комфортной среды, благополучной с точки зрения политиче-
ского и историко-культурного аспекта района, на территории района 
модернизации появляются горожане с социально-экономическим 
статусом выше, чем у «коренного» населения района.  

Ранние модели “обновления городов” или “ревитализации” ха-
рактеризовались перепланировкой ветхого жилья в ограниченном 
числе преимущественно центральных районов города. Изменения, 
связанные с джентрификацией за последние два десятилетия, фикси-
руют смену населения в пользу более платежеспособного и соци-
ально активного. Эти процессы можно рассматривать как схожие с 
происходящими в современных районах многоэтажной жилой за-
стройки, подвергаемых модернизации. 

При модернизации (на примере джентрификации и других соци-
ально-экономических модернизаций) районов нерассмотренным 
остается вопрос работы со сложившимся сообществом жильцов. Так 
как меры по модернизации районов многоэтажной жилой застройки 
могут привести к серьезным изменениям в социальной и культурной 
структуре района, от градостроителей потребуется внимательный и 
эмпатичный подход к жителям, чтобы сохранить сбалансированное 
сообщество. Важно помнить, что каждый жилец имеет свои потреб-
ности, интересы и историю, что также необходимо учитывать при 
реализации проектов модернизации района. 

Для успешного взаимодействия с существующим сообществом 
жильцов необходимо следовать нескольким основным принципам: 
сохранение социокультурного наследия, диалог и прозрачность, без-
опасное взаимодействие. 

Создание же нового сообщества жильцов в результате джентри-
фикации и других социально-экономических модернизаций района 
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может быть достигнуто через активное участие всех заинтересован-
ных сторон в процессе преобразований. Особое внимание следует 
уделить формированию атмосферы взаимопонимания, уважения и 
сотрудничества, чтобы обеспечить устойчивое и гармоничное разви-
тие нового сообщества. Вопрос требует дальнейшей проработки, так 
как успешным его решением будет взаимодействие с представите-
лями местных властей и сообществ. 

 
Освещенность среды 
Исследовательский интерес вызывает накопление территорий 

многоэтажной жилой среды, жители которой имеют очаги снижен-
ной освещенности не только в квартирах, но и во дворах. Предлага-
ются способы количественной оценки освещенности застройки и 
пути корректировки сложившейся ситуации по каждом конкретному 
объекту, включающие как увеличение оконных проемов, так и тер-
расирование (разноэтажность и перфорирование) зданий. По сравне-
нию с районами массовой застройки периода возведения до 2000-
2005 годов, новые районы являются примерами территории, далекой 
от условий человеческой застройки, не смотря на то, что были 
учтены такие показатели комфорта, как возможность размещения 
объектов малого бизнеса на первых этажах зданий, смешанная эко-
номическая функция строений и оригинальное оформление фасадов. 

Нереализованный потенциал комфортности такой среды кроется 
в низком приоритете сохранения рекомендаций по освещенности 
участков и зданий, поскольку законодательно они не необязательны. 

Рекомендации по внутреннему освещению для новых зданий, 
рекомендации по планировке участка для обеспечения хорошего 
естественного освещения в рамках новой застройки: сохраняются 
нормы по освещению садов и зон отдыха, рекреационных зон, но та-
кие вопросы, как конфиденциальность, ограждение, микроклимат, 
планировка дорог и безопасность не всегда являются приоритет-
ными задачами.  

В целях анализа одного из аспектов нереализованности ком-
фортности среды, используют методы количественной оценки до-
ступа к солнечному свету и дневному освещению в пределах участка 
планировки и с учетом окружающего контекста. Имея целью увели-
чить вернуть инсоляцию в районы массовой застройки, важно сде-
лать последовательно, сохраняя при этом соответствие объективным 
рекомендациям по внутреннему и внешнему дневному освещению. 

Количественная оценка инсоляции дворов и помещений в мно-
гоэтажной жилой застройке играет важную роль в создании ком-
фортного и здорового пространства для жильцов. Важным аспектом 
в оценке инсоляции является точное измерение освещенности в раз-
личных зонах многоэтажных домов и прилегающих к ним террито-
рий. Эта количественная информация позволяет определить уровень 
естественного света, обеспечиваемого окружающей средой, и вы-
явить проблемные зоны с недостаточной освещенностью. 

Спрос горожан на квартиры и дворы с достаточной освещенно-
стью тесно связан с их потребностями в комфорте, безопасности и 
здоровье. Повышенный интерес к жилью с хорошим освещением 
обусловлен рядом причин. Здоровье и благополучие: Свет играет 
важную роль в регуляции циркадных ритмов человека, влияет на 
настроение, энергию и общее физическое состояние. Стабильное 
естественное освещение помещений способствует повышению рабо-
тоспособности, снижению уровня стресса и улучшению сна. Визу-
альный комфорт: Хорошая освещенность внутренних и внешних 
пространств позволяет людям лучше видеть и воспринимать окру-
жающий мир, что важно для выполнения повседневных дел, чтения, 
работы и отдыха. Архитектурная привлекательность: Свет и тени 
формируют визуальный образ зданий и дворов, делая их более при-
влекательными и уютными. Жильцы ценят красивые и ухоженные 
пространства с достаточным естественным освещением. 

С учетом роста городской среды и увеличения плотности за-
стройки, вопрос обеспечения достаточного количества света в жи-
лых помещениях и прилегающих территориях становится все более 
актуальным. Специалисты в области градостроительства и дизайна 

должны учитывать этот фактор при планировании новых проектов и 
реконструкции существующих пространств. 

Саморегуляция освещенности в городской среде может быть до-
стигнута путем использования специальных технологий и решений: 
параметрическая оценка в планировании зданий и перемежающих 
пустых пространств для создания условий оптимальной освещенно-
сти; размещение озеленения и малых архитектурных форм, элемен-
тов, способствующих рассеиванию света и созданию дополнитель-
ной игры света и тени; использование светоотражающих и прозрач-
ных материалов для увеличения отражения света внутри домов и на 
улице; поддержание открытых пространств и проходов для обеспе-
чения доступа естественного света в глубь квартала. 

Важно также помнить, что уровень освещенности в жилых по-
мещениях и дворах должен быть не только достаточным, но и ком-
фортным для глаз. Излишняя яркость или слишком сильные контра-
сты могут вызывать неприятные ощущения и утомлять и вызывать 
утомление. Поэтому при проектировании и регулировании освещен-
ности следует учитывать и эргономические аспекты. 

В целом, обеспечение адекватной задаче инсоляции и саморегу-
ляция освещенности в городской среде способствует созданию ком-
фортного, безопасного и привлекательного пространства для жизни 
и отдыха горожан. Эти меры позволяют улучшить качество город-
ской среды, повысить уровень благополучия и удовлетворения жи-
телей, а также сделать город более устойчивым и привлекательным 
для проживания. 

 
Зеленые крыши 
Широкое распространение в проектировании получает направ-

ление по обустройство так называемых «пятых фасадов». Крыши 
жилых и общественных зданий обустраивают системами для разме-
щения растений: трав, мхов, кустарников и деревьев. 

 

 
Рисунок 1. Многоплановое озеленение городской среды 

 
Положительной стороной обустройства подобного рода кровель 

являются такие факторы, как поддержка биоразнообразия в город-
ской среде, усиление эстетической составляющей зданий, создание 
рекреационной зоны для жителей/посетителей здания. 

Ранее в исследованиях освещалось благоприятное воздействие 
зеленых кровель на экологическое состояние среды. Новейшие ис-
следования показали, что влияние зеленых крыш на выброс парни-
ковых газов является незначительным, колеблется в единицах про-
центов. Поэтому актуальность обустройства зеленых кровель нужно 
рассматривать с точки зрения не только дихотомии экологической 
составляющей, но и энергоэффективности: зеленая кровля является 
дополнительным звуко и теплозащитным слоем верхних объемов 
здания, что позволяет уменьшить затраты на кондиционирование в 
процессе эксплуатации здания и звукоизоляционные материалы при 
его строительстве. 

Обустройство зеленых крыш влечет за собой дополнительные 
нагрузки на конструкции здания, что должно быть учтено еще на 
этапе проектирования. 
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Зеленые крыши, или крыши с растительным покрытием, явля-
ются не только эстетичным элементом городской застройки, но и эф-
фективным решением для снижения нагрузки на инженерные си-
стемы города, включая ливневую канализацию. Помимо очевидного 
экологического преимущества в виде увеличения площадей зеленых 
насаждений и снижения выбросов углекислого газа, зеленые крыши 
способствуют активному управлению дождевыми водами. 

Неоспоримым плюсом размещения зеленых крыш является сни-
жение выброса ливневых вод в городские инженерные сети. Вслед-
ствие глобального потепления количество ливней в средней полосе 
увеличивается год от года, тогда как городская канализация проек-
тируется по старым нормам: нагрузка растет.  

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются мегапо-
лисы, является превышение пропускной способности ливневой ка-
нализации во время сильных дождей. Обильные осадки часто приво-
дят к затоплениям улиц и подвалов, а также к загрязнению прилега-
ющих водоемов за счет смыва городских отходов. Зеленые крыши 
могут смягчить этот негативный эффект, предоставляя дополнитель-
ную площадь для влагопоглощения и задержания дождевой воды. 
Растительный слой на кровле способен впитывать и задерживать 
влагу, образуя своего рода естественный резервуар. Таким образом, 
объем сточных вод, попадающих в канализационные системы, сни-
жается в пиковую нагрузку и становится распределенным во вре-
мени. Зеленые крыши также способствуют улучшению качества 
дождевой воды за счет фильтрации через растения и почву, что сни-
жает содержание загрязнителей и тяжелых металлов. 

С точки зрения инженерной безопасности, зеленые крыши обла-
дают еще одним важным преимуществом – они способны смягчить 
пиковые нагрузки на системы дренажа, распределяя сток воды на 
большую площадь и замедляя его сток. Это уменьшает риск образо-
вания потоковых осадков и повышает устойчивость городских ин-
женерных систем к экстремальным погодным условиям. Зеленые 
крыши снижают температуру микроклимата города за счет процесса 
испарения влаги со своей поверхности: "зеленая островная рефрак-
ция", что способствует более комфортной городской среде. 

Важно подчеркнуть, что зеленые крыши нужны не столько как 
экологически устойчивое решение, но как инструмент оптимизации 
управления ливневыми сбросами и сокращения нагрузки на инже-
нерные системы города. Их внедрение может способствовать созда-
нию более устойчивой и безопасной городской среды, способной 
адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям и сохра-
нять свою функциональность даже в условиях экстремальных погод-
ных явлений. 

 
Воспитание способности к саморефлексия городского проек-

тировщика 
Градотроителям нужно помнить о необходимости учиться си-

стемно мыслить в долгосрочной перспективе и воплощать это в кон-
кретные изменения в настоящем и ближайшем будущем. Нужен про-
рывной вид городского развития, который не позволит деньгам уте-
кать из районов, которые в них нуждаются. Нужно мыслить в усло-
виях высокой плотности, со смешанной функциональностью и пере-
ходом к мобильности. Сделать автомобили второстепенным приори-
тетом по сравнению с пригодной для жизни и здоровой городской 
средой. Процесс исследования с помощью дизайна в виде расходя-
щихся и сходящихся этапов. 

Иногда нам нужно заглянуть далеко в будущее. Например, на 
100 лет. Об этом почти невозможно думать, но, делая это в любом 
случае, мы расширяем наше представление о потенциальном буду-
щем. Здесь очень полезен многоуровневый подход. Изменения 
почвы происходят медленно и занимают тысячелетия, в то время как 
такие системы, как экология, водоснабжение, потоки материалов и 
энергии, могут адаптироваться за десятилетия до 100 лет. Велоси-
педы и шоссе также имеют схожую скорость освоения среды. Ис-
пользование и строительство идут гораздо быстрее, на несколько де-
сятилетий или даже меньше. Поэтому, если мы думаем о периоде в 

100 лет, мы должны в первую очередь сосредоточиться на системах 
и на том, как мы можем сделать их максимально адаптивными. В ос-
новном речь идет о природе, которая создает условия для нашей 
жизни. 

Средовые аллегории являются универсальными отпечатками ра-
зума, и их понимание способствует более осознанному творчеству 
городских проектировщиков и дизайнеров, путем проецирования 
мифов на проектируемую среду. Незнакомство с теорией мифа о 
саде лишает возможности глубоких трактовок и создания смыслов, 
гения места, что дает почувствовать свое собственное место в связи 
форма-смысл города. 

Схема последовательности обратной связи между формой го-
рода и мышлением, которая упоминалась с двадцатого века, недавно 
получила название "философский урбанизм". 

Была выдвинута теория, согласно которой история каждого го-
рода отражается в его планировке и проецируется на его городскую 
форму. Таким образом, различия в текущей планировке между горо-
дами есть ни что иное, как память о раннем поселении, которая от-
ражается столетия спустя.  

Парадигма существования идеального города и великого Созда-
теля формирует напряжения, которое реализуется через формирова-
ние формы города: объемы застройки, инфраструктурные связи, пу-
стые пространства. В ретроспективе цивилизации город – это про-
должающаяся проекция аллегорий и мифов, попыток создать иде-
альное, соединение разума и жизни, отраженные в истории город-
ских форм и идей.  

Идеальный город не приспособлен для жизни в нем, поэтому 
представления о нем – носит скорее мифический характер, играя 
важную роль в развитии человеческого мозга и в эволюции город-
ских форм: в истории застроенной среды вмешательство представи-
теля сообщества указывало на стремление к идеальному городу, в то 
время как мифический образ идеального города подвергся адапта-
ции вслед за фактическими изменениями в застроенной среде. Этот 
непрерывный процесс, аналогичный самовозбуждающимся колеба-
ниям, колесу Сансары, постоянно формирует мифы об идеальном го-
роде и Великом проектировщике, так же как он постоянно трансфор-
мирует форму города. 

Прогулка по городу, созерцание чередования застроенных и пу-
стых пространств, впитывание темпоральности окружающей среды 
может рассматриваться не только как один из основных видов от-
дыха в городе, возвращающие горожанину способность восприни-
мать и чувство спокойного любопытства, но и как альтернативный 
автомобильному способ передвижения.  

 

 
Рисунок 2. Пример чередования пустых и заполненных объемов в 
плане улицы 

 
Ранее в статьях было показано, как неуклонно растет самоцен-

ность человека, в том числе, современного жителя большого город-
ского массива. Люди, обладающие самоуважением ожидаемо предъ-
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являют дополнительные требования к жилой среде, требования, ко-
торые могут быть достигнуты и обеспечены исключительно в взаи-
мосвязи со специалистами городского хозяйства и проектировщиков 
нового поколения. 

В стремлении построить идеальный город, идея о его воплоще-
ние претерпевает трансформацию по мере внедрения проекта в реа-
лизацию и далее, на стадиях эксплуатации. Важно построение устой-
чивой обратной связи горожанин-проектировщик и готовности гра-
достроительной системы гибко меняться в ответ на раздражители, 
которыми служат новые технологии, знания и стандарты. Поскольку 
горизонт реализации и последствий градостроительной деятельно-
сти распростирается на десятки лет, необходимо тренировать про-
гнозирование, вИдение, основанное на глубоком понимании контек-
ста и выделении сильных сторон и аспектов существования в пара-
дигме городской среды.  

Так, проживая общемировую рецессию, очевидно нарастание 
тренда на осознанное, сдержанное потребительское начало, что бла-
готворна влияет на сохранение окружающей среду, поддерживая 
концепцию устойчивого города, однако климатические изменения 
влекут за собой запрос на более сложные инженерные системы, экс-
плуатация которых, как правило, происходит за счет города.  

Взаимодействие всех (город, застройщик, горожанин) заинтере-
сованных участников процесса создания и эксплуатации городских 
пространств (на примере районов многоэтажной жилой застройки) – 
неотъемлемая часть реализации антропогенной среды. Навык кол-
лективной работы и понимание границ ответственности каждого 
участника позволит реализовать быстроуй, гибкую модернизацию 
сложившихся территорий, потенциал комфортности которых не ре-
ализован в полной мере. 

В целом, структура знаний, включающая развитие критического 
мышления, эстетического восприятия и ответственного творческого 
отношения к проектируемым объектами территориям, позволяет 
сформировать прослойку неравнодушных профессионалов, готовых 
для сотрудничества и инноваций. Только объединив усилия образо-
вательных учреждений, профессиональных сообществ, бизнеса и 
государства, можно создать благоприятные условия для развития 
специалистов, способных изменить городскую среду к лучшему. 

Одной из главных проблем городского дизайна в 21 веке заклю-
чается в том, чтобы приспособить городские пустоты для прогулок, 
а не для транспортных потоков, и создать тихие пустоты для прослу-
шивания и спокойствия, без необходимости возводить звукозащит-
ные конструкции и объемы.  

При анализе существующих способов реализации потенциала 
сложившейся жилой застройки, можно выделить следующие пути: 
озеленение, разуплотнение, формирование пространственной арти-
куляции, упорядочение транспортной и пешеходной инфраструктур 
и др. Анализируя аналоги и опыт, можно предположить, что не 
смотря на все сложности экономической и политической ситуации в 
России, современная градостроительная практика обладает потенци-
алом к реализации повышения комфортности жилой застройки как 
существующей, так и находящейся в стадии проектирования. 

 
Выводы 
В статье подчеркивается важность интегрированного подхода к 

развитию городской среды, который уделяет внимание не только ар-
хитектурным и инженерным аспектам, но и социокультурным и эко-
логическим факторам. 

Один из основных выводов заключается в необходимости учи-
тывать потребности и предпочтения горожан при проектировании и 
строительстве жилых и общественных пространств, но и в трени-
ровке навыки коллективной работы, прозрачного построение границ 
ответственности среди заинтересованных сторон, участников по-
строение и модернизации городских пространств. Следует стре-
миться к созданию городских сред, которые способствуют разнооб-

разию и включенности сообщества, а также способствуют формиро-
ванию чувства принадлежности и бережливого отношения к окружа-
ющей среде. 

Важным выводом является также необходимость рассмотрения 
устройства зеленых крыш как способа снизить нагрузку на инженер-
ные системы города, разработки методических указаний для оценки 
и модерирование освещенности сложившейся застройки, как береж-
ного использования природных ресурсов и внедрения энергоэффек-
тивных технологий в градостроительство. Это позволит создать 
устойчивую городскую среду, способствующую снижению негатив-
ного влияния на природу в целом и повышению качества жизни го-
рожан. 

Наконец, одним из ключевых выводов статьи является необхо-
димость совместных усилий градостроителей, архитекторов, город-
ских планировщиков, жителей и других заинтересованных сторон 
для достижения устойчивого и гармоничного развития городов. 
Только взаимодействие и взаимопонимание всех участников про-
цесса позволит создать современные городские среды, отвечающие 
потребностям и ожиданиям современного общества. 
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Urban planning techniques realizing the potential of the residential environment 
Korolenko G.V.  
Moscow Architectural Institute (State Academy) 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article touches on important aspects of modern urban planning practice. The problems of 

the urban environment are discussed, such as the consequences of modernization on the 
example of gentrification, illumination, landscaping and the importance of self-reflection 
of urban designers. The value of preserving the existing community of residents during 
the modernization of districts and the need to take into account the needs of all residents 
in the development of urban development projects are emphasized. The article also 
discusses the issue of illumination of the urban environment. The methods of assessing 
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access to sunlight and daylight, as well as the principles of ensuring comfortable 
illumination in residential premises and public spaces, are discussed. Additionally, the 
article touches on the engineering aspect of the importance of arranging green roofs, from 
the point of view of urban planning solutions. In general, the article offers 
recommendations and principles for creating sustainable and comfortable urban 
environments, taking into account the needs of residents, the specifics of urban planning 
and the importance of environmental sustainability in the development and 
implementation of urban development projects. 

Keywords: comfortable environment, illumination, modernization of buildings, multi-storey 
residential buildings, roof greening, storm sewer, self-reflection of the designer, 
sustainable development, urban community. 
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Аспекты исследований динамических воздействий  
на высотные здания  
 
 
Леонова Ирина Анатольевна 
к.п.н., доцент кафедры строительства Института градостроительства Астра-
ханского государственного технического университета, astu@astu.org 
 
В статье проанализированы проблемы, связанные с этими природными воз-
действиями. Научно доказано, что динамические эффекты высотного строи-
тельства затрагивают практически все стороны жизни человека: экономиче-
ские, социальные и экологические. Приведены примеры успешного решения 
вопроса влияния динамических нагрузок на высотное здание путем примене-
ния новых инновационных инженерно-конструктивных решений. В системе 
комплексной безопасности высотных зданий в процессе их эксплуатирова-
ния на первое место встают вопросы автоматизированного контроля техни-
ческого состояния несущих конструкций высотных зданий и сооружений. 
Указано на необходимость использования для исключения рисков в эксплуа-
тации высотных зданий автоматизированной системы мониторинга. Автором 
сделан вывод о междисциплинарном подходе к изучению проблем, связан-
ных с динамическими нагрузками на высотные здания. Сформулированы ос-
новные направления будущих научных исследований с целью предотвраще-
ния или смягчения влияния динамических нагрузок на несущий остов высот-
ных зданий.  
Ключевые слова: высотное строительство, негативное воздействие, ветро-
вая нагрузка, сейсмическая активность, инновационные технологии, новые 
материалы, комплексное решение. 
 
 

Введение 
Неотъемлемой частью современного города в настоящее время 

стали высотные здания, преображающие современный городской 
пейзаж и придающие ему индивидуальность. Их архитектурные ре-
шения отличает сложность выполнения, что отражает не только тех-
нический прогресс в современном строительстве, но и стремление 
проектировщиков к оптимальному использованию городского про-
странства. Высокая стоимость, а порой и отсутствие земельных 
участков под строительство в центральных районах города, стали ос-
новными причинами и толчком для активного роста высотной город-
ской застройки. ⦋1⦌  

 
Литературный обзор 
Процесс строительства высотных зданий очень ответственный и 

сопряжен с рядом рисков и проблем, которые требуют вниматель-
ного многостороннего анализа и принятия соответствующих мер. 
Эти проблемы затрагивают практически все стороны жизни чело-
века. Это – и экономические, и социальные, и экологические про-
блемы. Но основной проблемой, с которой сталкиваются строители 
и архитекторы при проектировании высотных зданий – это динами-
ческие воздействия.  

Ученые, исследуя высотные здания с использованием ветро-
энергетики, обнаружили, что доминирующей нагрузкой, приводя-
щей к раскачиванию здания, является ветер [2]. Обладая огромной 
энергией, он вызывает колебания и деформации несущего остова 
здания, что представляет риск как для самих конструкций, так и для 
окружающей среды. О влиянии ветровых нагрузок на высотные зда-
ния в течение их эксплуатации доказывают исследования многих 
ученых, которые ведутся в этой области во всем мире.  

С целью поиска возможностей для смягчения динамических эф-
фектов и улучшения микроклимата вокруг высотных зданий ученые 
из Китая - Чанг и Лим, используя метод case-study и эксперименталь-
ные испытания, исследовали эффективность зеленых технологий, 
таких как вертикальные сады и зеленые крыши. Результаты пока-
зали, что зеленые технологии не только способствуют снижению 
температуры окружающей среды и улучшению качества воздуха, но 
и могут эффективно уменьшать ветровые нагрузки на фасады зда-
ний. Результаты этих исследований предоставили практические ре-
комендации по интеграции зеленых технологий в проекты высотных 
зданий для достижения экологических, социальных и экономиче-
ских выгод, подчеркнули важность синергии между архитектурным 
дизайном и природосберегающими технологиями в создании устой-
чивых городских сред.⦋3⦌  

О значительном влиянии ветровых нагрузок на фасады и плани-
ровки высотных зданий в городских средах подтверждают исследо-
вания китайских ученых - Чжень Пэн и др. ⦋4⦌, которые рассмотрели 
взаимосвязь между планировкой зданий HRC и их внешней ветровой 
средой и дали рекомендации по смягчению влияния ветровых воз-
действий на фасады зданий. В своих исследованиях они применили 
комплексный подход, сочетая численное моделирование с реаль-
ными измерениями ветровых воздействий на высотные здания в го-
родских условиях. Исследования проводилось с помощью полевого 
мониторинга и CFD-моделирования.  

Вопрос влияния ветровых эффектов на планировки высотных 
зданий в различных климатических условиях рассматривался и в ра-
боте американского ученого Гивони Б. [5]. В ней он предложил мо-
дели комфорта высотного здания на открытом воздухе и сделал вы-
вод об основных направлениях в стратегии их проектирования.  
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Обсуждение 
Проектирование высотных зданий – это многогранный процесс, 

в котором немаловажную роль играет и психологический фактор - 
влияние динамических эффектов на людей, находящихся в нем. Воз-
действие ветра на здание в виде его раскачивания, оказывает у мно-
гих из них, особо чувствительных к вибрациям и восприятию движе-
ния, негативную реакцию в форме беспокойствия и паники. ⦋6⦌ 

Однако, динамический эффект, испытываемый высотными зда-
ниями – это не только результат воздействия ветровых нагрузок, но 
и сейсмической активности. Сейсмические воздействия могут при-
вести к большим разрушениям и опасным ситуациям, особенно в ре-
гионах с высокой сейсмической активностью. Поэтому в сейсмиче-
ски активных районах вопросам эффективного сочетания архитек-
турных решений с конструктивными следует уделять особое внима-
ние. В работе Смирнова В.И. ⦋7⦌ указывается, что в связи с участив-
шимися за последние годы землетрясениями по всему миру, соблю-
дение требований существующих нормативных документов по про-
ектированию и строительству зданий и сооружений в сейсмических 
районах должно быть обязательным. 

Отметим, что на заседаниях Комиссии по высотному строитель-
ству Общественного совета при Министерстве строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации эксперты 
неоднократно подчеркивали необходимость постоянного обновле-
ния строительных норм и стандартов для обеспечения безопасности 
и устойчивости высотных зданий в условиях быстрого городского 
развития. Анализу и изучению основных направлений в совершен-
ствовании норм проектирования сооружений, испытывающих пери-
одические динамические воздействия от внешних нагрузок, посвя-
щены исследования Хакимова Ш.А. ⦋8⦌, Гурьева В.В. и Дорофеева 
В.М. ⦋9⦌, Кубацкого Е.Н., Мондрус В.Л., Мазур Г.Э.⦋10⦌, Айзенберга 
Я.М. [11] и др. 

С увеличением тенденции к урбанизации и строительству высот-
ных зданий проблема динамических воздействий становится все бо-
лее острой. Однако, благодаря совместной работе ученых и инжене-
ров вопрос обеспечения устойчивости и надежности конструкций 
высотных зданий в стесненных городских условиях при динамиче-
ских воздействиях успешно решается путем применения в строи-
тельстве новых инновационных инженерно-конструктивных реше-
ний.  

К примеру, для снижения колебаний от ветровых нагрузок и сей-
смической активности в центре здания Тайбэй 101 (Тайвань), уста-
новлена гигантская тюнерная массовая демпферная система, пред-
ставляющая собой маятниковую массу весом 660 тонн, действующая 
как стабилизатор, снижающий амплитуду колебаний на 40%. Эта 
конструкция позволила обеспечить дополнительную безопасность и 
комфорт для жителей и посетителей здания. ⦋12⦌ 

Не менее интересным является и другое конструкторское пред-
ложение противостояния землетрясению, которое было применено в 
здании Цитадели Банка Центра (73 этажа) в Лос-Анджелесе, США. 
Оно позволило «приподнять» здание над основанием, тем самым 
снизив влияние сейсмических нагрузок на него. Для этого были ис-
пользованы технологии базовой изоляции и активные гасители коле-
баний для защиты здания от сейсмической активности. Базовая изо-
ляция позволила зданию отдельно от фундамента перемещаться на 
расстояние около 30 см относительно земли, благодаря чему снизи-
лось влияние сейсмических сил и движений на структуру здания. 
При этом риск повреждений конструкций здания уменьшался за счет 
применения эластомерных подшипников и слайдеров, которые спо-
собствовали плавности перемещений здания во время землетрясе-
ния. Амплитуда вибраций снижалась с помощью активных гасите-
лей, использованных в конструкции здания и работающих за счет пе-
ремещения массы в противофазе к его колебаниям. ⦋13⦌ 

Уникальное сооружение было построено по проекту американ-
ского архитектурного бюро Gensler - Шанхайская башня, 121 эта-

жей, (Китай). Оно состоит из девяти, сложенных друг на друга, ци-
линдрических секций. Сам небоскреб имеет двойные стены, в про-
странстве между которыми на уровне стыков секций расположены 
атриумы.⦋14⦌ Структурные инновации здания включают в себя ис-
пользование "мега-рамок" и диагональных браслетов для увеличе-
ния устойчивости к ветру и сейсмической активности. Двойная фа-
садная система здания обеспечивает эффективную изоляцию и вен-
тиляцию в нем, снижая потребность в искусственном охлаждении и 
отоплении.  

Предотвращению динамических рисков при строительстве вы-
сотных зданий играет большую роль и применение новых материа-
лов в строительстве, способных не только увеличить надёжность 
возводимых зданий, но и снизить затраты на строительство 
⦋15,16,17⦌. Например, использование углеродных волокон в кон-
струкциях высотных зданий позволяет существенно уменьшить 
массу конструктивных элементов при сохранении их прочности и 
жесткости. Это приводит к снижению динамических нагрузок, в том 
числе от ветра и землетрясений.⦋18⦌ Или, применение высокопроиз-
водительного бетона (High-Performance Concrete, HPC), обладаю-
щего повышенной прочностью и долговечностью по сравнению с 
традиционным бетоном, что делает его идеальным для использова-
ния в структурах, подверженных сильным ветровым нагрузкам и 
сейсмической активности. Благодаря добавлению полипропилено-
вых волокон, HPC также может обладать повышенной ударопрочно-
стью и способностью сопротивляться растрескиванию.⦋19⦌ 

Все инновационные материалы и технологии в обязательном по-
рядке подвергаются строгим испытаниям в лабораторных и реаль-
ных условиях, чтобы гарантировать их эффективность и безопас-
ность в применении. Процесс разработки включает в себя: компью-
терное моделирование, испытания на макетах и прототипах, а также 
мониторинг уже построенных объектов. ⦋20⦌ Эти исследования поз-
воляют не только оптимизировать существующие решения, но и раз-
рабатывать новые подходы к проектированию и строительству. Мас-
штабирование и применение этих инноваций в различных условиях 
требует адаптации к локальным строительным нормам, климатиче-
ским условиям и доступным материалам. Возможность их широкого 
распространения также зависит от экономической эффективности и 
доступности новых материалов и технологий. Внедрение стандартов 
устойчивого строительства и увеличение осведомленности о пре-
имуществах инновационных решений могут способствовать их бо-
лее широкому применению в строительстве высотных зданий по 
всему миру. 

Таким образом, вопросы контроля технического состояния несу-
щих конструкций высотных зданий и сооружений выходят на первое 
место в системе комплексной безопасности их в процессе эксплуа-
тирования. Применение датчиков и систем мониторинга при строи-
тельстве высотных зданий позволит оперативно реагировать на из-
менения внешних условий и своевременно предотвращать потенци-
альные аварии. ⦋21, 22⦌. По мнению ученых, применение автомати-
зированных систем мониторинга – интеллектуальных систем, спо-
собных принимать самостоятельные решения, является в настоящий 
момент наиболее перспективным направлением в направлении по-
вышения эффективности управления техническим состоянием стро-
ительных конструкций [23, 24, 25]. 

Анализ возможных мероприятий по погашению динамических 
воздействий на высотные здания позволил сделать вывод о том, что 
в разработке и внедрении комплексных решений для смягчения ди-
намических эффектов на высотные здания ключевую роль должен 
играть междисциплинарный подход. Этот подход для создания бо-
лее безопасных, устойчивых и комфортабельных жилых и рабочих 
пространств объединяет экспертов из различных областей. Архитек-
торы и инженеры работают в тесном сотрудничестве для разработки 
структур, которые не только визуально привлекательны, но и спо-
собны выдерживать динамические нагрузки: ветер и землетрясения. 
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Архитектурное проектирование учитывает форму и ориентацию зда-
ния для минимизации ветровых нагрузок, в то время, как инженеры 
применяют принципы динамики и механики для обеспечения струк-
турной устойчивости здания. Исследования в области психологии 
окружающей среды могут помочь архитекторам и дизайнерам созда-
вать пространства, которые способствуют благополучию и удовле-
творенности пользователей, учитывая такие аспекты, как естествен-
ное освещение, виды из окон и доступ к зеленым насаждениям. Эко-
логи и специалисты по устойчивому развитию работают над тем, 
чтобы обеспечить минимальное воздействие на окружающую среду 
непосредственно самих процессов строительства и эксплуатации вы-
сотных зданий. Это включает в себя интеграцию зеленых техноло-
гий, таких как вертикальные сады, зеленые крыши и системы водо-
подготовки, которые не только улучшают микроклимат внутри и во-
круг зданий, но и способствуют сокращению городского "эффекта 
теплового острова". Таким образом, уменьшается потребление энер-
гии на охлаждение зданий летом, что положительно сказывается на 
экологии и снижает эксплуатационные расходы. На макроуровне, 
строительство устойчивых высотных зданий способствует развитию 
технологий и созданию новых рабочих мест, что положительно вли-
яет на экономику. Повышение безопасности и улучшение качества 
жизни в городах также могут способствовать притоку инвестиций и 
улучшению общественного благосостояния.  

В своих исследованиях, посвященных сбалансированному под-
ходу к урбанизации, многие ученые уделяют большое значение рас-
смотрению вопросов экологического и социального направлений, 
подчеркивая их значимость в процессе проектирования высотных 
зданий. Серьезность этих вопросов также подтверждает статистика: 
приблизительно 12% споров и жалоб городских жителей связаны с 
отрицательными воздействиями ветров на уже построенные высот-
ные здания.⦋26⦌ 

 
Заключение 
В настоящее время ученые уделяют большое внимание изуче-

нию вопросов динамического воздействия на высотные здания, так 
как тенденция роста высотного строительства в современном мире 
подтверждается практикой. Рассмотренные в настоящей работе, ос-
новные направления этих исследований составляют только часть по-
тенциальных исследований, проводимых учеными в этой сфере. 
Ученые продолжают искать новые пути совершенствования страте-
гий смягчения динамических эффектов на высотные здания. К при-
меру, в Москве в институте машиноведения разработан аппарат, поз-
воляющий сканировать местность и в результате получать карты 
виброопасных направлений, создавать математические (спектраль-
ные) модели почвы, зданий и сооружений для разных районов 
Москвы.⦋27⦌ То есть, работа ученых в этой области продолжается, и 
в дальнейшем будут появляться новые векторы исследований, поз-
воляющие повысить безопасность, устойчивость и качество жизни в 
городских высотных сооружениях.  
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Aspects of research jn dynamic impacts on high-rise buildigs 
Leonova I.A. 
Astrakhan State Technical University 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article analyzes the problems associated with these natural impacts. It has been 

scientifically proven that the dynamic effects of high-rise construction affect almost all 
aspects of human life: economic, social and environmental. Examples of successful 
solutions to the issue of the influence of dynamic loads on a high-rise building by using 
new innovative engineering and design solutions are given. In the system of 
comprehensive safety of high-rise buildings during their operation, the issues of 
automated monitoring of the technical condition of the supporting structures of high-rise 
buildings and structures come to the forefront. The need to use an automated monitoring 
system to eliminate risks in the operation of high-rise buildings is indicated. The author 
concludes that an interdisciplinary approach to the study of problems associated with 
dynamic loads on high-rise buildings is needed. The main directions of future scientific 
research are formulated in order to prevent or mitigate the impact of dynamic loads on 
the supporting framework of high-rise buildings. 

Keywords: high-rise construction, negative impact, wind load, seismic activity, innovative 
technologies, new materials, integrated solution 
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Методика проектирования композиционных вяжущих  
для 3D-печати в строительстве 
 
 
Огородников Юрий Игоревич 
аспирант Департамент строительства Российского университета дружбы 
народов, ogorodnikov.yuriy@yandex.ru 
 
Абу Махади Мохаммед Ибрагим 
к.т.н., доцент кафедры технологий строительства и конструкционных мате-
риалов Российского Университета Дружбы Народов, abu-makhadi-
mi@rudn.ru  
 
Цель исследования – сформировать методику проектирования композици-
онных вяжущих для 3D-печати в строительстве. Задачи исследования: от-
разить актуальность, проблематику проводимого исследования, степень про-
работанности проблемы; выявить воздействие размера песка на характери-
стики песчано-цементной смеси; привести положительное изменение удель-
ной поверхности (квадратный метр на один килограмм) кварцевого песка и 
некоторых фракций тонкомолотого отсева дробления кварцитопесчаника 
(ОДКВП), зависящее от длительности помола зерен (в минутах); положитель-
ное изменение удельной поверхности (квадратный метр на один килограмм) 
совместного помола песчано-цементной смеси и некоторых фракций ОД-
КВП, зависящее от длительности помола зерен (в минутах); определить ми-
нерологический состав ОДКВП при исследовании различных фракций; про-
вести спектральный сравнительный анализ фракций. Методы исследования: 
теоретический анализ источников академической литературы, систематиза-
ция, обобщение, синтез, сбор и обработка информационных данных, анализ 
статистических временных рядов, спектральный анализ, микроанализ. Ре-
зультаты и выводы исследования: существование вредных примесей с эле-
ментами слюды во фракции, составляющей менее 0,3 миллиметров, оказы-
вает существенное отрицательное воздействие на уменьшение степени проч-
ности химических растворов и бетонных смесей, что способствует перерас-
ходу вяжущих композиционных компонентов на фоне увеличения потребно-
сти смеси в воде. Поэтому в последующем анализе применялся иной минеро-
логический состав ОДКВП, обогащенный соединениями, без фракции, со-
ставляющей менее 0,3 миллиметров. В данном случае практическое приме-
нение этой фракции возможно для достижения вяжущих композиционных 
компонентов низкого уровня качества.  
Ключевые слова: строительная печать; композиционные вяжущие компо-
ненты; бетонная смесь; минерологический состав; фракция; совместный по-
мол; проектирование в строительстве. 
 

Введение. Любая производственная технология, используемая при 
строительстве сооружений и зданий, обладает определенными спе-
цифическими требованиями, также это относится к 3D-технологиям. 
Для последних характерна послойная укладка бетонных смесей, ис-
ходя из сконструированной в компьютерной программе модели. Сле-
довательно, помимо классических требований, к строительной 3D-
печати предъявляются нормы по удобоукладываемости, прочности 
строительных конструкций и скорости затвердевания формовочной 
смеси.  

Для строительной 3D-печати важным элементом является выбор 
вяжущих композиционных компонентов, так как ключевые физиче-
ские, эксплуатационные, технологические и механические свойства 
бетонных смесей, а также процесс затвердевания строительных 
форм обусловлены составом вяжущих композиционных компонен-
тов. В контексте практического применения аддитивных технологий 
зачастую основой становятся гипс и цемент. Тем не менее, в научно-
исследовательских работах [1], [2] отражено, что вяжущие компози-
ционные компоненты выступают альтернативными веществами в 
рамках обеспечения существенной денежной экономии на энергоём-
ких и более затратных материалах – гипсе и цементе. В технологиче-
ском процессе практическое применение вяжущих композиционных 
компонентов способствует существенному улучшению многообраз-
ных физико-механических и технических параметров, а также мини-
мизации расходования строительных материалов и технологий [3]. 

Вариативность физико-химических свойств вяжущих компози-
ционных компонентов определяется оптимальным выбором и комби-
нацией активных составляющих химических модификаторов, вяжу-
щего вещества и минерального наполнителя. В процессе выбора 
строительных технологий и материалов, предназначенных для созда-
ния минеральных добавок, целесообразно концентрировать внима-
ние на инновационных типах производственного сырья, которое об-
ладает крайне высоким объёмом внутренней энергии [3], [4]. 

Практическое применение минеральных наполнителей, относя-
щихся к тонкодисперсному типу, выступает наиболее распростра-
нённым подходом совершенствования свойств и структуры бетонной 
смеси с добавлением цемента. Функции минеральных наполнителей 
проявляются в следующем: 

- воздействие (прямое либо косвенное) на создание специфиче-
ских характеристик (микроструктурных, механических, реологиче-
ских) композиции, что определяется поставленной задачей в строи-
тельстве; 

- формирование базовых условий для управления процессами 
гидратации вяжущих композиционных компонентов, включая обес-
печение совместимости между ними; 

- грамотное соответствие активности вяжущих композиционных 
компонентов существующим потребностям строительных работ. 

Для увеличения степени эффективности композиционных со-
единений в рамках работы аддиктивных технологий применяется в 
исследовании отсев дробления ОДКВП, выступающего вторичным 
продуктом горнодобывающего производства. 

Формирование вяжущих композиционных компонентов может 
происходить при помощи классического смешивания веществ, тем 
не менее, одним из перспективных направлений выступает техноло-
гия помола при удельной поверхности до 500 квадратных метров на 
один килограмм. Такое производство способствует применению ми-
неральных добавок без дополнительного измельчения. Это представ-
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ляется важным, если минеральные наполнители подразумевают по-
лиминеральную (твердую) породу, что вызывает сложности при по-
пытках измельчить её. 

Добавление химических модификаторов даёт возможность полу-
чения широкого перечня вяжущих композиционных компонентов, а 
также строительных бетонных смесей как базы для использования в 
рамках 3D-технологий строительства [4], [5], [6], [7]. 

При применении химических модификаторов-пластификаторов 
и ускорителей можно уменьшить расходование вяжущих композици-
онных веществ минимум на 17% [4], а также повысить темп затвер-
девания формы практически на 20%, уровень прочности бетонного и 
цементного камня станет выше на 14,3% при соблюдении классиче-
ских условий строительства [7]. Подобный подход даёт возможность 
сократить степень обезвоживания конструкции в начале реализации 
работ. 

Основополагающей особенностью применяемых растворов при 
формовании строительных конструкций выступает их потенциал к 
сохранению на протяжении 35 минут собственных реологических 
свойств в 3D-принтере. Трансформация реологических характери-
стик бетонных смесей перед созданием необходимой формы обу-
словливает существенную проблему в ходе последующей подачи су-
хой смеси к устройству, позволяющему сформировать модель буду-
щей конструкции [8], [9]. 

Поэтому целесообразно исключение смеси минеральных доба-
вок, которые различаются по функциональности, могут быть по от-
ношению к друг другу несовместимыми, на фоне нейтрализации 
либо коагуляции выполняемых функций в качестве воздухововлека-
ющих минеральных добавок и наполнителей-пластификаторов. 

В ходе проектирования бетонной смеси с применением аддик-
тивных технологий, как правило, появляется сложность армирования 
строительных конструкций, выпуска элементов арматуры. Следует 
подчеркнуть, что традиционное армирование строительных кон-
струкций (сетчатое либо каркасное) подразумевает актуальную труд-
ность в целях автоматизации производственно-строительных про-
цессов. В данном случае стали больше применяться фибробетон и 
текстиль-бетон в строительной 3D-печати. 

В контексте данного исследования роль минерального наполни-
теля играл ОДКВП. Было изучено его воздействие на активность вя-
жущих композиционных компонентов, экономичность и технологич-
ность, для того чтобы: 

- установить рациональный метод получения для 3D-печати вя-
жущих композиционных компонентов: раздельный либо совместный 
помол; 

- понять, существует ли потребность в дополнительном обога-
щении минеральных пород, исходя из фракции. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с 

проведенными исследованиями [10], [11] при размере фракции ОД-
КВП, составляющим менее 0,3 миллиметров, в составе имеются 
вредные вещества, элементы слюды, которые негативным образом 
воздействуют на свойства бетонных смесей, что способствует значи-
тельному расходованию цемента и впоследствии повышается значе-
ние общих затрат. На рисунке 1 отражено воздействие размера песка 
на характеристики песчано-цементной смеси. 

В соответствии с результатами работы [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.] при содержании в минеральных породах 15% 
элементов слюды происходит уменьшение степени прочности бетон-
ной смеси до 59,7% и существенное повышение размера удельной 
поверхности изменений, что способствует достаточно слабому сцеп-
лению между цементом и слюдистыми соединениями. 

Ключевая особенность отсева веществ при дроблении – это уг-
ловая форма зерен песка, удельная поверхность при этом высокораз-
витая, а это, в свою очередь, приводит к повышенной адгезии исполь-
зуемого в строительных работах цемента. На рисунке 2 приведены 
снимки различных фракций ОДКВП. 

 

 
Рисунок 1 – Воздействие размера песка на характеристики пес-
чано-цементной смеси 
Примечание: 1 – подвижность песчано-цементной смеси; 2 – расхо-
дование цементных смесей в равнопрочных и равноподвижных сме-
сях, исходя из информации Ю.М. Баженова; 3 - расходование це-
ментных смесей в равнопрочных и равноподвижных смесях, исходя 
из информации С.С. Гордона. 
Источник: разработано автором. 

 

 
Рисунок 2 – Различные фракции ОДКВП 
Примечание: а) размер фракции ОДКВП составляет менее 0,3 мил-
лиметров; б) размер фракции ОДКВП составляет более 0,3 милли-
метров, но менее 1,3 миллиметров; в) размер фракции ОДКВП со-
ставляет более 1,3 миллиметров, но менее 3 миллиметров 
Источник: разработано автором. 

 
Так, при изучении процесса отсева веществ в ходе дробления 

КВП были установлены физико-механические параметры исследуе-
мых в работе материалов. 

В процессе формирования вяжущих композиционных компонен-
тов для реализации строительной печати нужно исследовать воздей-
ствие нескольких фракций ОДКВП, метода помола и уровня тонко-
сти материалов на свойства вяжущих композиционных компонентов. 
Минеральные соединения, выделяемые из ОДКВП, не могут быть 
товарным продуктом, что подразумевает реализацию помола в ходе 
производства кварца. 

 

 
Рисунок 3 – Положительное изменение удельной поверхности (квад-
ратный метр на один килограмм) кварцевого песка и некоторых фрак-
ций ОДКВП, зависящее от длительности помола зерен (в минутах) 
Источник: разработано автором. 
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Эффективный отсев при дроблении частиц КВП происходит од-
номоментно по сравнению с кварцевым песком, так как отсев начи-
нается через приблизительно двадцать две минуты, о чём свидетель-
ствует информация на рисунке 3. 

Основываясь на рисунке 3, мы наблюдаем, что при помоле зерен 
удельная поверхность в 500 квадратных метров на один килограмм 
во фракции, составляющей более 0,3 миллиметров, но менее 1,3 мил-
лиметров, продолжительность достигает 43 минуты, а это меньше по 
сравнению с фракцией, составляющей менее 0,3 миллиметров. Од-
новременно с этим в последней с тридцать четвёртой минуты темп 
повышения удельной поверхности начинает замедляться на фоне 
налипания зерен и процесса вторичного агрегирования частиц. 

Для того чтобы проанализировать воздействие способа помола 
веществ на уровень активности вяжущих композиционных компо-
нентов, их объединили в соотношении 50% к 50%, удельная поверх-
ность осталась прежней. Состав конечного вяжущего композицион-
ного компонента должен быть аналогичным. 

На рисунке 4 отражено положительное изменение удельной по-
верхности (квадратный метр на один килограмм) совместного по-
мола песчано-цементной смеси и некоторых фракций ОДКВП, зави-
сящее от длительности помола зерен (в минутах). 

 

 
Рисунок 4 – Положительное изменение удельной поверхности (квад-
ратный метр на один килограмм) совместного помола песчано-це-
ментной смеси и некоторых фракций ОДКВП, зависящее от дли-
тельности помола зерен (в минутах) 
Источник: разработано автором. 

 
В целях проведения сравнительного анализа были проведены 

экспериментальные испытания нижеследующих составов: 
- домол молотого цемента удельная поверхность в 500 квадрат-

ных метров на один килограмм во фракции; 
- раздельный помол вяжущего композиционного компонента мо-

лотого цемента во фракции, составляющей более 0,3 миллиметров, 
но менее 1,3 миллиметров, с дальнейшим перемешиванием веществ; 

- раздельный помол вяжущего композиционного компонента мо-
лотого цемента во фракции, составляющей менее 0,3 миллиметров, 
с дальнейшим перемешиванием веществ; 

- совместный помол вяжущего композиционного компонента мо-
лотого цемента во фракции, составляющей более 0,3 миллиметров, 
но менее 1,3 миллиметров, с соблюдением соотношения 50% к 50%; 

- совместный помол вяжущего композиционного компонента мо-
лотого цемента во фракции, составляющей менее 0,3 миллиметров, 
с соблюдением соотношения 50% к 50%. 

Итоговые результаты экспериментальных испытаний отражены 
в таблице 1. 

Третий и пятый образцы вяжущих композиционных компонен-
тов по состоянию на 28 сутки обладали степенью прочности больше 
на 21,2% в отличие от четвёртого и шестого образцов. Вместе с тем 
при применении совместного помола уровень прочности у всех ва-
риантов был больше максимум на 17,4% по сравнению с вяжущими 

композиционными компонентами, в рамках которых применялся 
способ раздельного помола. 

 
Таблица 1  
Физико-механические параметры вяжущих материалов при удель-
ной поверхности не более 500 квадратных метров на один кило-
грамм вещества 
№ п/п Вид вяжущего ве-

щества 
В/Ц, % Предел прочности при сжатии цемент-

ного камня, МПа 
3 суток 7 суток 28 суток 

1 ЦЕМ I 42,5Н 45 29,9 49,8 59,4 
2 Молотый цемент 45 40,2 61,2 69,1 
3 Молотый цемент + 

50% ОДКВП во 
фракции более 

0,3 миллиметров, 
но менее 1,3 мил-

лиметров 

45 15,6 23,9 28,5 

4 Молотый цемент + 
50% ОДКВП во 
фракции менее 

0,3 миллиметров

45 8,5 12,5 23,2 

5 КВ50-ОДКВП во 
фракции более 

0,3 миллиметров, 
но менее 1,3 мил-

лиметров 

45 20,1 30,6 34,5 

6 КВ50-ОДКВП во 
фракции менее 

0,3 миллиметров

45 14,9 24,9 29,7 

Источник: разработано автором. 
 
Для того чтобы проанализировать отрицательное воздействие 

характеристик фракции, составляющей менее 0,3 миллиметров, 
были сконструированы рентгенограммы ОДКВП, изображенные на 
рисунках 5 и 6. 

 

 
Рисунок 5 – Схема минерологического состава ОДКВП при исследо-
вании фракции более 0,3 миллиметров, но менее 1,3 миллиметров 
Источник: разработано автором. 

 
Можно отметить, что во фракции ОДКВП, составляющей более 

0,3 миллиметров, но менее 1,3 миллиметров, достаточно высокий 
уровень кристаллизации ключевых пиков дифракции достиг свыше 
90%. Также были обнаружены биотит и альбит. 

Ключевым минералом химической добавки во фракции, состав-
ляющей менее 0,3 миллиметров, выступает кварц, объём которого 
превысил 79%. Это подтверждается схемой состава на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Схема минерологического состава ОДКВП при исследо-
вании фракции менее 0,3 миллиметров 
Источник: разработано автором. 

 
Помимо этого, были обнаружены альбит, мусковит и биотит. 
Результаты аналитического исследования показали, что содержа-

ние веществ слюды в минерологическом составе при изучении фрак-
ции более 0,3 миллиметров, но менее 1,3 миллиметров, не более 9%, 
однако при изучении фракции менее 0,3 миллиметров слюдистые со-
единения составляют приблизительно 19%, следовательно, происхо-
дит негативное воздействие на степень прочности конструкции, 
кроме того, наблюдается перерасход цементного камня для достиже-
ния аналогичной прочности. 

Спектральный микроанализ веществ выделенных образцов при 
дроблении немолотого ОДКВП во фракциях менее 0,3 миллиметров 
и более 0,3 миллиметров, но менее 1,3 миллиметров с использова-
нием растровых микроскопов позволил отметить, что содержание 
элементов слюды в первой фракции на удельной поверхности дости-
гает 13,7%, что подтверждается рисунками 7 и 8. Вместе с тем объём 
слюды во второй фракции не более 5,5%, что также обозначено на 
рисунках 7 и 8. 

 

 
Рисунок 7 – Спектральный микроанализ веществ 
Примечание: а) - размер фракции ОДКВП составляет более 0,3 мил-
лиметров, но менее 1,3 миллиметров; б) - размер фракции ОДКВП 
составляет менее 0,3 миллиметров 
Источник: разработано автором. 

 
Аналогичная ситуация отмечается в ходе оценки параметров 

слюдистых добавок на удельной поверхности молотых частиц, полу-
чившихся при дроблении, в обеих фракциях, что проиллюстриро-
вано на рисунке 9. 

Для того чтобы подтвердить полученный результат посредством 
многослойного микроанализа и практического применения РФА, 
анализа степени качества минеральных образований, специфических 

особенностей минеральной кристаллизации, осуществлялось изуче-
ние микроструктуры молотых частиц в двух фракциях при помощи 
электронных устройств (рисунок 10, 11). 

 

 

 
Рисунок 8 – Многослойный микроанализ веществ 
Примечание: а) - размер фракции ОДКВП составляет более 0,3 мил-
лиметров, но менее 1,3 миллиметров; б) - размер фракции ОДКВП 
составляет менее 0,3 миллиметров 
Источник: разработано автором. 

 

 
Рисунок 9 – Многослойный микроанализ молотых частиц, получив-
шихся при дроблении 
Примечание: а) - размер фракции ОДКВП составляет более 0,3 мил-
лиметров, но менее 1,3 миллиметров; б) - размер фракции ОДКВП 
составляет менее 0,3 миллиметров 
Источник: разработано автором. 

 
 

 
Рисунок 10 – Микроструктурный анализ молотых частиц (размер 
фракции ОДКВП составляет более 0,3 миллиметров, но менее 1,3 
миллиметров), получившихся при дроблении (с разного ракурса) 
Источник: разработано автором. 
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Микроструктура образца молотых частиц цементного камня во 
фракции, составляющей менее 0,3 миллиметров, включает около 
48% слюдистые соединения, обладающие слоистой структурой, что 
также подтверждается рисунком 11. 

 

 
Рисунок 11 – Микроструктурный анализ молотых частиц (размер 
фракции ОДКВП составляет менее 0,3 миллиметров), получив-
шихся при дроблении (с разного ракурса) 
Источник: разработано автором. 

 
Спектральный микроанализ песчано-цементной смеси, резуль-

тат которого проиллюстрирован на рисунке 12, обосновал существо-
вание элементов слюды на удельной поверхности цементного камня 
во фракции, составляющей менее 0,3 миллиметров. 

На основе вышеизложенного можно прийти к выводу, что суще-
ствование вредных примесей с элементами слюды во фракции, со-
ставляющей менее 0,3 миллиметров, оказывает существенное отри-
цательное воздействие на уменьшение степени прочности химиче-
ских растворов и бетонных смесей, что способствует перерасходу вя-
жущих композиционных компонентов на фоне увеличения потреб-
ности смеси в воде. Поэтому в последующем анализе применялся 
иной минерологический состав ОДКВП, обогащенный соединени-
ями, без фракции, составляющей менее 0,3 миллиметров.  

 

 
Рисунок 12 – Спектральный микроанализ песчано-цементной смеси 
Примечание: а) - размер фракции ОДКВП составляет более 0,3 мил-
лиметров, но менее 1,3 миллиметров; б) - размер фракции ОДКВП 
составляет менее 0,3 миллиметров 
Источник: разработано автором. 

 
В данном случае практическое применение этой фракции воз-

можно для достижения вяжущих композиционных компонентов низ-
кого уровня качества, что в рамках этой работы не рассматривается. 

 
Выводы. Существование вредных примесей с элементами 

слюды во фракции, составляющей менее 0,3 миллиметров, оказы-
вает существенное отрицательное воздействие на уменьшение сте-
пени прочности химических растворов и бетонных смесей, что спо-
собствует перерасходу вяжущих композиционных компонентов на 
фоне увеличения потребности смеси в воде. Поэтому в последую-

щем анализе целесообразно применять иной минерологический со-
став ОДКВП, обогащенный соединениями, без фракции, составляю-
щей менее 0,3 миллиметров. 
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Methodology for designing composite binders for 3D printing in construction 
Ogorodnikov Yu.I., Abu Mahadi M.I. 
Peoples' Friendship University of Russia  
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The objective of the study is to develop a methodology for designing composite binders for 3D 

printing in construction. Research objectives: to reflect the relevance, scope of the study, 
and degree of elaboration of the problem; to identify the effect of sand size on the 
characteristics of sand-cement mixture; to provide a positive change in the specific 
surface area (square meter per kilogram) of quartz sand and some fractions of ODKVP, 
depending on the duration of grain grinding (in minutes); a positive change in the specific 
surface area (square meter per kilogram) of combined grinding of sand-cement mixture 
and some fractions of ODKVP, depending on the duration of grain grinding (in minutes); 
to determine the mineralogical composition of ODKVP in the study of various fractions; 
to conduct a spectral comparative analysis of the fractions. Research methods: theoretical 
analysis of academic literature sources, systematization, generalization, synthesis, 
collection and processing of information data, analysis of statistical time series, spectral 
analysis, microanalysis. Results and conclusions of the study: the existence of harmful 
impurities with mica elements in the fraction of less than 0.3 millimeters has a significant 
negative effect on reducing the strength of chemical solutions and concrete mixtures, 
which contributes to the overconsumption of binder composite components against the 



 

 608

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
4 

background of an increase in the mixture's need for water. Therefore, in the subsequent 
analysis, a different mineralogical composition of ODKVP was used, enriched with 
compounds, without a fraction of less than 0.3 millimeters. In this case, the practical 
application of this fraction is possible to achieve binder composite components of low 
quality. 

Keywords: construction printing; composite binders; concrete mix; mineralogical composition; 
fraction; combined grinding; design in construction. 
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Исследование возможности применения переуплотненного 
глинистого грунта укрепленного минеральным вяжущим  
в рабочем слое земляного полотна 
 
 
Остов Александр Сергеевич  
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дорог, Вологодский государственный университет, velsovskiiaiu@vogu35.ru.  
 
Статья рассматривает способ сохранения достигнутой плотности глинистого 
переуплотненного грунта, путем добавления портландцемента марки М500. 
Авторы статьи исследуют вопрос возможности применения местного грунта, 
непригодного по степени пучинистости, для возведения рабочего слоя земля-
ного полотна автомобильной дороги в Вологодской области. Основная цель 
– определение оптимального количества вяжущего для сохранения достигну-
той плотности глинистого переуплотненного грунта. Авторы статьи провели 
исследование трех видов глинистого грунта, построили графики степени пу-
чинистости для каждого из видов грунта. Основываясь на результатах соб-
ственных испытаний, авторы делают вывод не только о том, что переуплот-
нение грунта никак не препятствует агрессивному воздействию погодно - 
климатических факторов и укрепление глинистого грунта является необхо-
димой мерой для сохранения достигнутой плотности грунта. При проведении 
строительных работ необходимо принимать во внимание этот фактор. Пра-
вильное понимание и использование этой информации при проектировании 
и возведении рабочего слоя земляного полотна автомобильных дорог обеспе-
чит стабильность дорожных конструкций на таких грунтах. Эта статья также 
может быть полезна и для других отраслей народного хозяйства. 
Ключевые слова: автомобильная дорога, глинистый грунт, гидратационный 
материал, переуплотненный грунт, рабочий слой земляного полотна, мороз-
ное пучение. 
 

Введение 
Дорожная отрасль является неотъемлемой частью транспорт-

ного комплекса Российской Федерации. На ее развитие ежегодно вы-
деляется большое количество финансовых средств. Развитая сеть ав-
томобильных дорог способствует полноценной работе всех отраслей 
народного хозяйства и населения, повышает эффективность эконо-
мического развития как отдельных областей РФ, так и всей страны.  

В настоящее время сеть автомобильных дорог общего пользова-
ния в Российской Федерации имеет общую протяжённость 1529 тыс. 
км, из которых 51,9 тыс. км – дороги федерального значения, 515,8 
тыс. км – дороги регионального значения, 884,5 тыс. км – дороги 
местного значения. Твёрдое покрытие отсутствует на 8,1% регио-
нальных дорог и 43,6% местных дорог. Усовершенствованную до-
рожную одежду проезжей части, способную пропускать потоки гру-
зовых автомобилей независимо от погодно-климатических условий, 
имеют 64,4% региональных дорог и 29% местных дорог [1]. 

Нормативным требованиям отвечают 63,6% протяжённости сети 
автомобильных дорог федерального значения, 38,8% общей протя-
жённости автомобильных дорог регионального значения и 31,6% 
протяжённости автомобильных дорог местного значения [1].  

Одной из причин такого состояния автомобильных дорог будет 
являться увеличение грузооборота автомобильным транспортом по 
Российской Федерации [2] (Рисунок 1), а также увеличение доли ав-
томобильного транспорта в общем грузообороте страны (Рисунок 2) 
[3]. 

 

 
Рисунок 1 - Грузооборот автомобильным транспортом по Россий-
ской Федерации 

 

 
Рисунок 2 - Доля автомобильного транспорта в общем грузообо-
роте РФ 
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Интенсивное движение грузовых автомобилей вызывает увели-
чение нагрузки на автомобильные дороги. Особенно это касается 
земляного полотна, где верхняя часть, а именно рабочий слой, под-
вергается усиленному воздействию вертикальных и горизонтальных 
нагрузок от большегрузного транспорта [4].  

Ещё одной причиной является то, что в течение всего времени 
использования автомобильной дороги земляное полотно подверга-
ется сезонным деформациям. Это явление связано с воздействием на 
земляное полотно негативных факторов, таких как температурный 
градиент, атмосферные осадки, поверхностные и грунтовые воды. 
Вследствие чего грунт земляного полотна испытывает повышение и 
снижение влажности, промерзание, оттаивание, нагрев и охлажде-
ние. В частности, опасное воздействие указанных процессов прояв-
ляется в т.ч. и в разуплотнении грунта, снижении прочности, образо-
вании пучин и просадок. Ситуация усугубляется еще и неравномер-
ностью воздействия указанных негативных факторов на грунт зем-
ляного полотна. Все это влечет за собой снижение ровности покры-
тий, прочности дорожных слоев, а также снижение интенсивности 
движения, пропускной способности участка автодороги [5,6]. 

Наиболее восприимчивым к деформациям грунтом будет грунт 
с нестабильными характеристиками. К такому виду грунта можно 
отнести глинистый грунт [7], который используется в Вологодской 
области для возведения рабочего слоя земляного полотна автомо-
бильных дорог. Это связано с тем, что в регионе отсутствуют боль-
шие запасы качественного материала [8]. 

Наличие указанных выше негативных проблем предполагает по-
иск методов улучшения прочности и увеличения срока службы кон-
струкции земляного полотна. 

Одним из способов стабилизации характеристик глинистого 
грунта будет укрепление его вяжущим материалом. На эту тему 
написано много работ, но исследования Филатова М. М. [9] и Без-
рука В. М. [10,11] считаются основополагающими. Суть работ за-
ключается в следующем: при разработке любых методов укрепления 
грунтов с целью качественного изменения их первоначальных 
свойств необходимо всесторонне учитывать особенности тонкодис-
персной частицы грунта, минералогический и химический составы, 
а также генетические признаки грунта [12].  

Особенностью глинистых грунтов является наличие большой 
суммарной и удельной поверхности, что приводит к их большему 
взаимодействию с минеральным вяжущим. Это дает возможность 
использования глинистого грунта в качестве конструкционного ма-
териала [13].  

На сегодняшний день широкое применение получили гидрата-
ционные вяжущие материалы. Результатом взаимодействия частиц 
грунта и гидратационного материала является появление кристалли-
зационных частиц, связанных между собою посредством контактов 
срастания или спекания. Такая структура материала имеет высокую 
прочность [13].  

В работе [14] сделан вывод о том, что при стабилизации грунта 
рабочего слоя земляного плотна будет является подбор правильной 
добавки – стабилизатора. От правильного выбора стабилизатора за-
висит повышение основные характеристики, учитываемые при воз-
ведении земляного полотна, такие как: несущая способность, водо-
стойкость, морозостойкость, что в свою очередь будет вести к сни-
жению стоимость строительства [14, 15]. 

На сегодняшний день недостаточно изучен вопрос укрепления 
переуплотненного глинистого грунта в рабочем слое земляного по-
лотна. В то время как его применение позволило использовать мало-
пригодный глинистый грунт, расположенный в месте строительства 
автомобильной дороги.  

Основными целями настоящей статьи являлось: 
1. Определение влияния морозного пучения на процесс 

разуплотнения образца переуплотненного глинистого грунта;  
2. Определение минимального количества вяжущего матери-

ала, для сохранения достигнутой плотности переуплотненного гли-
нистого грунта;  

Методы и решения  
Авторами статьи на территории Вологодского района были ото-

браны образцы грунта, определены вид и характеристики грунта. 
Исследования грунта проводились согласно методике ГОСТ 

5180-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физиче-
ских характеристик» [16]. Основные свойства изучаемых грунтов 
приведены в таблицах 1–3, представленных ниже. 

 
Таблица 1  
Зерновой состав грунта 
Лабора-
торный 
номер 
грунта

Диаметр 
сит, мм 

Частные 
остатки, г.

Частные 
остатки, 

% 

Полные 
остатки, 

% 

Прошло 
через 

сито, %

Масса 
пробы, г

1 40 0,00 0,00 0,00 100,00 1332,25
20 0,00 0,00 0,00 100,00 1332,25
10 0,77 0,06 0,06 99,94 1332,25
5 6,56 0,49 0,55 99,45 1332,25

2,5 13,76 1,03 1,58 98,42 1332,25
1,25 18,76 1,41 2,99 97,01 1332,25
0,63 47,61 3,57 6,56 93,44 1332,25
0,315 114,08 8,56 15,13 84,87 1332,25
0,16 394,67 29,62 44,75 55,25 1332,25

<0,16 736,05 55,25 100,00 0,00 1332,25
2 20 0,00 0,00 0,00 100,00 2887,35

15 0,00 0,00 0,00 100,00 2887,35
10 24,08 0,83 0,83 99,17 2887,35
5 14,00 0,48 1,32 98,68 2887,35

Менее 5 2849,27 98,68 100,00 0,00 2887,35
3 20 0,00 0,00 0,00 100,00 2592,27

15 0,00 0,00 0,00 100,00 2592,27
10 0,00 0,00 0,00 100,00 2592,27
5 0,00 0,00 0,00 100,00 2592,27

Менее 5 2592,27 100,00 100,00 0,00 2592,27
 
 
 

Таблица 2 
Данные испытаний грунта методом стандартного уплотнения 

Ла
бо

ра
то

рн
ый

 н
ом

ер
 

гр
ун

та
№

 б
юк

са
 

М
ас

са
 ко

ль
ца

, г
 

М
ас

са
 ко

ль
ца

 с
 гр

ун
то

м,
 г 

Ве
с 

пу
ст

ог
о 

бю
кс

а,
 г 

Ве
с 

бю
кс

а 
с 

вл
аж

ны
м 

гр
ун

-
то

м,
 г 

Ве
с 

бю
кс

а 
с 

су
хи

м 
гр

ун
-

то
м,

 г 

М
ас

са
 в

ла
жн

ог
о 

гр
ун

та
, г

 

О
бъ

ем
 ко

ль
ца

, с
м3  

Пл
от

но
ст

ь 
вл

аж
но

го
 

гр
ун

та
, г

/с
м3  

Вл
аж

но
ст

ь 
гр

ун
та

, %
 

Пл
от

но
ст

ь 
ск

ел
ет

а 
гр

ун
та

, 
г/с

м3  

1 

23 932,32 1128,45 25,26 102,50 97,89 196,13 100,00 1,96 6,3 1,84
613 932,32 1136,23 22,51 89,49 83,65 203,91 100,00 2,04 9,6 1,86
256 932,32 1141,54 18,46 91,93 84,69 209,22 100,00 2,09 10,9 1,89
135 932,32 1154,12 18,36 88,20 79,81 221,80 100,00 2,22 13,7 1,95
60 932,32 1143,59 24,73 78,30 70,72 211,27 100,00 2,11 16,5 1,81

2 
23 777,41 970,11 20,41 102,58 99,36 192,70 100,00 1,93 4,1 1,85

632 777,41 977,49 22,93 110,54 105,38 200,08 100,00 2,00 6,3 1,88
365 777,41 985,16 24,82 100,38 94,81 207,75 100,00 2,08 8,0 1,92

 
 

223 777,41 1006,11 24,96 89,47 83,50 228,70 100,00 2,29 10,2 2,08

80 777,41 1000,99 25,57 106,87 98,40 223,58 100,00 2,24 11,6 2,00

3 

71 930,01 1111,52 21,55 100,23 92,85 181,51 100,00 1,82 10,04 1,64
113 930,01 1118,67 22,90 99,12 90,03 188,66 100,00 1,89 13,5 1,66
56 930,01 1126,13 23,12 94,78 85,00 196,12 100,00 1,96 15,8 1,69

656 930,01 1136,11 21,60 119,05 103,55 206,10 100,00 2,06 18,9 1,73
232 930,01 1131,68 25,28 115,92 99,99 201,67 100,00 2,02 21,3 1,66

 
Далее по нормативной методике [17] были испытаны образцы, 

определена величина степени морозного пучения у переуплотнен-
ного глинистого грунта (Ку=1,14) укреплённые вяжущим и без него 
(Рисунок 3, рисунок 4). В качестве вяжущего был использован порт-
ландцемент марки М500. 
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Таблица 3 
Вид грунта и его физические характеристики 

Ла
бо

ра
то

рн
ый

 н
ом

ер
 

гр
ун

та
 

Ес
те

ст
ве

нн
ая

 в
ла

ж-
но

ст
ь,

 %
 

Пределы пластично-
сти 

Ко
нс

ис
те

нц
ия

 

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 ф
ил

ьт
ра

-
ци

и 
(К

ф
), 

м/
су

т. 

Классификация грунта по 
ГОСТ 25100-2020 и СП 

34.13330.2021 

Вл
аж

но
ст

ь 
на

 гр
а-

ни
це

 те
ку

че
ст

и 

Вл
аж

но
ст

ь 
на

 гр
а-

ни
це

 р
ас

ка
ты

ва
ни

я 

Чи
сл

о 
пл

ас
ти

чн
о-

ст
и 

W W L W p Ip IL  
1 2,00 25,20 14,50 10,70 -1,17 <0,01 Суглинок легкий песчанистый 

твердый 
2 4,75 13,5 10,5  -1,92  Супесь пылеватая твердая 
3 15,08 38,0 20,9 17,1 -0,48  Глина легкая пылеватая твер-

дая 
 

 
Рисунок 3 – Морозильная установка с образцами грунта 

 

 
Рисунок 4 – температура испытания 

 
Для вычисления относительной деформации морозного пучения 

образца грунта использовали формулу : 
𝜀 ൌ



ௗ
100% ,   (1) 

где: ℎ - вертикальная деформация образца грунта в конце испы-
тания, мм; 

𝑑 - фактическая толщина промерзшего слоя образца грунта, мм. 
Расхождение между результатами параллельных испытаний со-

ответствует требованиям ГОСТ 28622-2012 и соответственно не пре-

вышает – 1,0%. По каждому виду грунта составлена таблица с ре-
зультатами исследования, построены графики относительную де-
формацию морозного пучения. 

 
Таблица 4 
Результаты испытания супеси пылеватой твердой 

Количе-
ство це-
мента,% 

Высота 
образца, 

мм 

Величина относительной деформации морозного
пучения

Время испытания, сут 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 138,2 0 0,59 1,36 1,95 2,55 3,15 3,75 4,35 4,95 4,95
137,9 0 0,59 1,39 2,04 2,68 3,33 3,97 4,62 4,93 4,95
138,3 0 0,56 1,43 2,13 2,83 3,54 4,24 4,94 4,94 4,94
138 0 0,57 1,50 2,10 2,70 3,30 3,90 4,51 4,90 4,94

138,4 0 0,59 1,34 1,95 2,56 3,16 3,77 4,38 4,93 4,94
2 137,2 0 0,28 0,38 0,54 0,76 0,96 1,15 1,22 1,23 1,23

137,5 0 0,28 0,39 0,59 0,73 0,98 1,17 1,24 1,24 1,24
136,9 0 0,24 0,38 0,58 0,82 1,05 1,19 1,21 1,22 1,23
137,4 0 0,26 0,38 0,57 0,84 1,02 1,2 1,22 1,22 1,23
137,4 0 0,25 0,38 0,54 0,79 1,07 1,19 1,21 1,23 1,24

4 137,6 0 0,12 0,36 0,4 0,44 0,48 0,6 0,63 0,63 0,64
137,2 0 0,16 0,35 0,41 0,45 0,51 0,62 0,64 0,65 0,65
137,4 0 0,12 0,32 0,39 0,42 0,49 0,61 0,63 0,64 0,64
137,5 0 0,15 0,34 0,39 0,47 0,54 0,6 0,66 0,66 0,65
137,4 0 0,15 0,35 0,4 0,49 0,55 0,64 0,65 0,65 0,65

6 137,3 0 0,09 0,3 0,35 0,39 0,45 0,46 0,46 0,5 0,51
137 0 0,1 0,29 0,32 0,4 0,44 0,47 0,49 0,5 0,5 

137,5 0 0,11 0,24 0,29 0,36 0,41 0,45 0,47 0,49 0,51
130,7 0 0,1 0,24 0,31 0,38 0,45 0,42 0,48 0,5 0,51
137,9 0 0,12 0,2 0,24 0,3 0,36 0,41 0,47 0,52 0,51

8 137,25 0 0 0 0 0,11 0,17 0,21 0,27 0,28 0,28
137,8 0 0 0 0 0,1 0,15 0,19 0,26 0,27 0,27
137,6 0 0 0 0 0,13 0,16 0,22 0,25 0,27 0,27
137,5 0 0 0 0 0,11 0,15 0,2 0,26 0,28 0,28
138 0 0 0 0 0,1 0,15 0,21 0,26 0,27 0,27

10 138,3 0 0 0 0 0 0,05 0,08 0,13 0,14 0,14
138 0 0 0 0 0 0,06 0,08 0,13 0,14 0,15

137,9 0 0 0 0 0 0,05 0,09 0,11 0,13 0,15
137,8 0 0 0 0 0 0,06 0,07 0,11 0,14 0,14
138,1 0 0 0 0 0 0,07 0,09 0,12 0,15 0,15

 
Таблица 5 
Результаты испытания суглинка легкого песчанистого твердого 

Количе-
ство це-
мента,%

Высота об-
разца, мм

Величина относительной деформации морозного
пучения

Время испытания, сут 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 144,25 0 1,66 3,27 4,73 6,32 7,92 9,51 10,54 11,58 11,63
143,15 0 1,45 3,16 4,20 6,01 7,92 9,68 10,81 11,57 11,62
145,2 0 1,57 3,11 4,18 6,05 7,78 9,42 10,36 11,60 11,64
144,8 0 1,62 3,24 4,70 6,31 7,87 9,48 10,42 11,54 11,63
145,3 0 1,52 3,08 4,16 6,00 7,80 9,44 10,39 11,58 11,63

2 145 0 0,06 0,19 0,73 1,64 2,03 2,59 2,73 2,87 2,9
146,3 0 0,05 0,2 0,65 1,62 2,05 2,67 2,78 2,9 2,9
145,2 0 0,04 0,21 0,7 1,62 2,02 2,58 2,69 2,89 2,91
145,7 0 0,06 0,17 0,71 1,64 2,04 2,63 2,7 2,85 2,9
145,9 0 0,07 0,19 0,69 1,66 2,1 2,66 2,72 2,87 2,91

3 130,3 0 0,04 0,16 0,34 0,52 0,7 0,88 1,06 1,24 1,24
131 0 0,03 0,17 0,35 0,53 0,71 0,89 1,07 1,25 1,25

130,5 0 0,04 0,18 0,36 0,54 0,72 0,9 1,08 1,24 1,25
130,7 0 0,05 0,17 0,35 0,53 0,71 0,89 1,07 1,23 1,25
131,1 0 0,04 0,19 0,36 0,53 0,7 0,87 1,04 1,23 1,24

4 140,2 0 0,01 0,11 0,17 0,23 0,29 0,35 0,41 0,47 0,48
141,6 0 0 0,09 0,15 0,21 0,27 0,33 0,39 0,45 0,47
140,8 0 0 0,09 0,16 0,23 0,29 0,35 0,41 0,47 0,48
142 0 0 0,1 0,16 0,22 0,28 0,34 0,4 0,46 0,47

142,4 0 0,01 0,12 0,18 0,24 0,3 0,36 0,42 0,48 0,48
6 139,8 0 0 0,01 0,08 0,15 0,22 0,29 0,36 0,43 0,44

140,25 0 0 0,12 0,17 0,22 0,27 0,32 0,38 0,42 0,44
141,1 0 0 0,12 0,17 0,22 0,27 0,32 0,37 0,43 0,45
139,5 0 0 0,08 0,14 0,2 0,26 0,32 0,38 0,44 0,44

138,75 0 0 0,05 0,11 0,17 0,23 0,29 0,35 0,42 0,44
8 140,25 0 0 0 0,11 0,14 0,19 0,27 0,37 0,38 0,38

141,35 0 0 0 0,1 0,16 0,21 0,25 0,35 0,39 0,39
141,8 0 0 0 0,12 0,15 0,2 0,29 0,33 0,37 0,38

140,95 0 0 0 0,11 0,14 0,23 0,26 0,36 0,39 0,39
141,75 0 0 0 0,12 0,18 0,21 0,3 0,32 0,38 0,38

10 143,25 0 0 0 0 0,11 0,18 0,21 0,24 0,25 0,26
143,85 0 0 0 0 0,09 0,16 0,19 0,26 0,27 0,27
144,25 0 0 0 0 0,12 0,14 0,17 0,19 0,25 0,26
145,1 0 0 0 0 0,12 0,16 0,18 0,18 0,23 0,26
143,8 0 0 0 0 0,11 0,15 0,19 0,21 0,24 0,26
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Таблица 6 
Результаты испытания глины легкой пылеватой твердой 

Количе-
ство це-
мента,% 

Высота 
образца, 

мм 

Величина относительной деформации морозного
пучения

Время испытания, сут 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 139,1 0 1,73 3,46 5,19 6,92 8,65 10,38 12,11 13,90 13,91
139,4 0 1,74 3,48 5,22 6,96 8,70 10,44 12,18 13,92 13,92
139 0 1,76 3,48 5,20 6,92 8,64 10,36 12,08 13,88 13,91

138,9 0 1,80 3,52 5,24 6,96 8,68 10,40 12,12 13,87 13,92
139,3 0 1,79 3,52 5,25 6,98 8,71 10,44 12,17 13,90 13,91

2 138,7 0 1,12 2,22 3,32 4,42 5,52 6,62 7,72 8,84 8,86
138,4 0 1,14 2,24 3,34 4,44 5,54 6,65 7,75 8,85 8,86
138,9 0 1,15 2,25 3,35 4,46 5,56 6,66 7,76 8,86 8,87
138,5 0 1,14 2,25 3,35 4,46 5,56 6,67 7,78 8,87 8,87
138,8 0 1,14 2,24 3,35 4,45 5,56 6,66 7,76 8,87 8,87

3 139,8 0 0,92 1,62 2,32 3,02 3,72 4,42 5,12 5,82 5,86
138,9 0 0,9 1,61 2,32 3,03 3,74 4,45 5,16 5,87 5,87
139,3 0 0,82 1,54 2,26 2,98 3,7 4,42 5,14 5,86 5,86
139,7 0 0,89 1,62 2,35 3,08 3,81 4,54 5,27 5,87 5,87
139,1 0 0,93 1,64 2,35 3,06 3,77 4,48 5,19 5,9 5,87

4 139,85 0 0,82 1,03 1,24 1,45 1,66 1,87 2,08 2,43 2,45
139,55 0 0,83 1,03 1,23 1,43 1,63 1,83 2,13 2,44 2,45
139,15 0 0,85 1,04 1,23 1,42 1,61 1,8 1,99 2,45 2,45
139,60 0 0,8 0,99 1,18 1,37 1,56 1,75 1,94 2,43 2,45
139,95 0 0,81 1,01 1,21 1,41 1,61 1,81 2,01 2,41 2,44

6 139,1 0 0,07 0,24 0,3 0,62 0,74 0,87 0,89 0,99 1,02
139,0 0 0,05 0,22 0,29 0,6 0,71 0,86 0,9 0,98 1,01

139,25 0 0,05 0,19 0,33 0,47 0,61 0,75 0,89 1,02 1,02
139,2 0 0,04 0,16 0,28 0,4 0,52 0,64 0,76 0,98 1,01
139,5 0 0,05 0,17 0,29 0,41 0,53 0,65 0,77 0,99 1,01

8 138,9 0 0 0 0,06 0,14 0,22 0,3 0,38 0,46 0,48
139,1 0 0 0 0,05 0,12 0,19 0,26 0,33 0,47 0,48

139,25 0 0 0 0,06 0,14 0,22 0,3 0,38 0,48 0,48
139,5 0 0 0 0,06 0,13 0,2 0,27 0,34 0,45 0,48

139,95 0 0 0 0,06 0,13 0,2 0,27 0,34 0,41 0,48
10 139,60 0 0 0 0 0,07 0,13 0,19 0,25 0,31 0,34

139,15 0 0 0 0 0,08 0,14 0,2 0,26 0,32 0,33
139,60 0 0 0 0 0,07 0,12 0,17 0,27 0,32 0,33
139,90 0 0 0 0 0,05 0,17 0,25 0,32 0,32 0,33
139,70 0 0 0 0 0,07 0,19 0,26 0,33 0,33 0,33

 

 
Рисунок 5 – График величины относительной деформации мороз-
ного пучения образца грунта супеси легкой пылеватой твердой 
 

 
Рисунок 6 - График величины относительной деформации морозного 
пучения образца грунта суглинка легкого песчанистого твердого 

 

 
Рисунок 7 - График величины относительной деформации морозного 
пучения образца грунта суглинка легкого песчанистого твердого 

 

 
Рисунок 8 - График величины относительной деформации мороз-
ного пучения образца грунта глины легкой пылеватой твердой 

 

 
Рисунок 9 - График величины относительной деформации мороз-
ного пучения образца грунта глины легкой пылеватой твердой 

 
Обсуждение результатов 
Проанализировав данные графиков, можно говорить о том, что: 
1. По ГОСТ 28622-2012 супесь легкую пылеватая твердую по 

степени пучинистости можно отнести к среднепучинистому грунту, 
а суглинок легкий песчанистый твердый и глину легкую пылеватую 
твердую - к чрезмерно пучинистому грунту; 

2. Переуплотнение грунта не препятствует агрессивному воз-
действию погодно - климатических факторов: промерзанию-оттаи-
ванию, увлажнению-высушиванию; 

3. Для стабилизации процессов водно-теплового режима зем-
ляного полотна и повышении его прочности укрепление грунта яв-
ляется обязательной необходимостью; 

4. Даже небольшое количество вяжущего способно значи-
тельно уменьшить величину морозного пучения, стабилизировать 
процессы водно-теплового режима земляного полотна. 

5. Согласно ГОСТ Р 71404-2024 «Дороги автомобильные об-
щего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Правила проекти-
рования» [19] при устройстве рабочего слоя земляного полотна ав-
томобильной дороги во II дорожно – климатической зоне рекомен-
дуется использовать непучинистые или слабопучинистые грунты. 
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Поэтому, оптимальное количество цемента необходимое для укреп-
ления переуплотненного глинистого грунта: для супеси легкой пы-
леватой твердой – 2%; суглинка легкого песчанистого твердого – 3%, 
глины легкой пылеватой твердой – 6%.  

 
Выводы  
В ходе исследования были проведены комплексные испытания 

грунтов с целью определение влияния морозного пучения на процесс 
разуплотнения образца переуплотненного глинистого грунта и уста-
новления минимального количества вяжущего материала, для сохра-
нения достигнутой плотности переуплотненного глинистого грунта. 

Результаты исследования физико – механических свойств гли-
нистых грунтов, взятых для исследования на территории деревни Ба-
ралово Вологодского района, показали, непригодность переуплот-
ненного грунта не укрепленного вяжущим для сооружения рабочего 
слоя земляного полотна. Небольшое количество портландцемента 
марки М500 может значительно снизить величину морозного пуче-
ния и положительно сказаться на характеристиках глинистого 
грунта. Эту особенность следует принимать во внимание при проек-
тировании автомобильных дорог в Вологодской области. 

Применение переупплотненного глинистого грунта позволит ис-
пользовать малопригодный глинистый грунт, расположенный в ме-
сте строительства автомобильной дороги, обеспечит соответствие 
проектных решений реальным условиям местности, повысит каче-
ство строительства и эксплуатации дорог, а из-за близости нахожде-
ния материала обеспечит экономию средств на их доставке.  
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Study of the possibility of using compacted clay soil reinforced with mineral binder in the 

working layer of the roadbed 
Ostov A.S., Velsovsky A.Yu. 
Vologda State University  
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article considers the method of maintaining the achieved density of clayey compacted soil 

by adding Portland cement grade M500. The authors of the article examine the possibility 
of using local soil, unsuitable for the degree of heaving, for the construction of the 
working layer of the roadbed of the Vologda region. The main goal is to determine the 
optimal amount of binder to maintain the achieved density of clayey compacted soil. The 
authors of the article conducted a study of three types of clayey soil, constructed graphs 
of the degree of heaving for each type of soil. Based on the results of their own tests, the 
authors conclude not only that soil compaction does not prevent the aggressive impact of 
weather and climatic factors and that strengthening of clayey soil is a necessary measure 
to maintain the achieved soil density. When carrying out construction work, it is 
necessary to consider this factor. Correct understanding and use of this information in the 
design and construction of the working layer of the roadbed of roads will ensure the 
stability of road structures on such soils. This article may also be useful for other sectors 
of the national economy. 

Keywords: Highway, clay soil, hydration material, compacted soil, working layer of roadbed, 
frost heaving. 
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