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Интеграция инновационных технологий к оптимизации механизма 
государственного управления в сфере социального характера 

 
 

Исаев Андрей Николаевич 
аспирант, Университет «Синергия», a.n.isaev@mail.ru 
 
Сфера социального характера представляет собой комплекс социальных вза-
имодействий и объективных условий, которые в совокупности оказывают 
значительное влияние на характер общественной деятельности и, как след-
ствие, модели поведения индивида. Важнейшая задача социальной политики 
государства заключается в формировании процессов, связанных с социаль-
ной стабильностью, а также создании объективных условий, обеспечиваю-
щих повышение уровня благосостояния граждан. Выполнение данных задач 
способствует улучшению жизненных условий граждан. Одновременно с 
этим, социальная политика направлена на сохранение и, как следствие, раз-
витие материально-культурных ценностей. В современных условиях на пер-
вый план выходит внедрение инновационных подходов в государственное 
управление социальной сферой, что способствует повышению ее эффектив-
ности и устойчивости. 
Ключевые слова: сфера социального характера, регуляция государствен-
ного управления, уровень благосостояния граждан, инновационные техноло-
гии контроля, материально-культурные ценности. 
 
 

Сфера социального характера представляет собой совокупность раз-
нообразных социальных взаимоотношений и, как правило, объек-
тивных условий, определяющих содержание и направление деятель-
ности внутренней политики государства. 

Основное значение сферы социального характера состоит в том, 
что именно через нее государство способно реализовать свои соци-
альные проекты и инициативные программы, которые направлены 
на улучшение качества жизни граждан. Улучшение качества жизни 
граждан впоследствии удовлетворяет их социальные потребности. 

Специфика управления социальной сферой со стороны государ-
ства обусловлена потребностью учитывать особенности тех целей и 
задач, которые связаны с развитием и последующим изменением по-
требностей общества. 

Из этого следует, что управление социальной сферой – это не 
просто администрирование ресурсов и услуг, но и стратегическое 
взаимодействие, направленное на обеспечение социальной справед-
ливости. Уровень эффективности такого управления определяется 
способностью государства адекватно реагировать на социально-эко-
номические изменения, адаптируя проекты и механизмы согласно 
текущим вызовам общества. 

Трудно не согласиться с ученым секретарем Института законо-
дательного и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Н.С. Волковой в том, что «ключевой целью социальной политики 
государства является обеспечение доступа граждан к широкому 
спектру социальных благ, направленных на удовлетворение базовых 
потребностей. Социальная политика государства должна создавать 
такие условия, при которых индивид может рассчитывать на необхо-
димую поддержку и защиту, обеспечивающие его достойное каче-
ство жизни. Выходит, что социальная политика государства служит 
фундаментом для формирования благополучия общества, предо-
ставляя гражданам возможность удовлетворять свои потребности на 
всех уровнях» [3, С. 9]. 

Декларирование российского государства социальным задает 
высокий приоритет социальной сферы в системе государственной 
политики. Провозглашение данного статуса на конституционном 
уровне предполагает, что забота о благосостоянии граждан, обеспе-
чение социальных гарантий и защита прав человека становятся цен-
тральными направлениями государственной деятельности. Таким 
образом, социальная статусность обязывает органы государственной 
власти сосредотачиваться на решении социальных вопросов, направ-
ленных на улучшение качества жизни населения [5]. 

В соответствии с положениями указа Президента РФ, регламен-
тирующим национальные задачи развития государства на период до 
2030 г., государственные деятели установили ключевые направления 
стратегического планирования социальной политики [11]. В частно-
сти, государственная политика намерена активно участвовать в фор-
мировании подходящих положительных условий, способствующих 
повышение уровня благосостояния граждан. Кроме того, государ-
ство намерено оказывать содействие в укреплении семейных ценно-
стей и, как следствие, повышение уровня рождаемости. 

Развитие системы здравоохранения поэтому выступает одним из 
главных приоритетов государственной политики в социальной 
сфере. Оно направлено на повышение доступности и качества. Дан-
ная стратегия предполагает внедрение ряда инноваций, а также мо-
дернизацию медицинских учреждений для обеспечения высокого 
уровня жизни населения. 

Кроме того, значительное внимание уделяется развитию челове-
ческого капитала, что включает создание благоприятных условий 
для всестороннего образовательного роста. Вследствие этого важ-
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нейшим направлением становится поддержка государства в разви-
тии системы образования, ориентированной на современные требо-
вания и потребности. 

Инновации в сфере социального характера являются важнейшим 
элементом модернизации, которая направлена на соответствие ос-
новным направлениям социально-экономического развития россий-
ского государства.  

Трудно не согласиться с политическим деятелем И.Р. Амине-
вым, который считает, что «модернизация структуры общества тре-
бует не только обновления действующих механизмов, но и активи-
зации процессов инновационного развития. Такой подход позволит 
обеспечить планомерное формирование и, как следствие, укрепле-
ние социально ориентированного государства» [1, С. 58]. 

Необходимо отметить, что специалисты компании, регулирую-
щей партнерство в экономической области, рассматривают интегра-
цию инновационных технологий как процесс, обеспечивающий 
внедрение новых, либо усовершенствование имеющихся решений 
технологических механизмов. Это также включает разработку и ре-
ализацию новых подходов к деловой практике, которые способствуют 
повышению эффективности взаимодействия с внешними партнерами. 
Данное определение служит непосредственной основой для субъектив-
ной оценки уровня инновационности, позволяя сравнивать достижения 
стран в сфере развития инновационных технологий [6, С. 182]. 

Сегодня проблемные вопросы, касающиеся применения инноваци-
онных технологий в социальной сфере, остро обсуждается как на наци-
ональном, так и на международном уровне. В России остаются неразре-
шенными большое количество проблемных моментов, которые связаны 
с интеграцией инновационных подходов в системы образования и здра-
воохранения. Эти проблемы подчеркивают острую необходимость в со-
вершенствовании законодательной базы, актуализация которой позво-
лит впоследствии разработать эффективные механизмы практической 
реализации инновационного развития социальных механизмов. 

Активная популяризация процессов инновационного характера 
на все сферы общественной жизни требует от нас, исследователей, 
тщательного изучения трендов данной области. Рассмотрение инно-
вационной деятельности в образовании как самостоятельного объ-
екта правового регулирования становится необходимым шагом, учиты-
вающим специфику и уровень влияния на качество образования. Такой 
конструктивный подход позволяет более глубоко понять сущность и 
особенности инноваций в образовательной системе, их воздействие на 
организацию учебного процесса и, как следствие, качество обучения. 

Сущность инновации представляет собой нововведение, внедре-
ние чего-то нового или прогрессивного в различных сферах жизне-
деятельности. Данный термин стал активно использоваться в конце 
XX в. Изначально ассоциировался с предпринимательством, акцен-
тируя внимание на оптимизации бизнес-процессов. Углубление изу-
чения синтаксиса слова инновации приводит нас к схожему рус-
скому слову новшество, которое использовалось еще до XVIII в. По-
нятие инновации выходит за рамки новшества, охватывая все про-
цессы разработки и последующего применения новых методик, при-
водящих к значительным изменениям структуры общества. Анализ 
научно-прикладной литературы по социальному менеджменту сви-
детельствует о наличии большого количества интерпретаций тер-
мина инновация, что отражает его многогранный характер и широ-
кое применение в различных контекстах [4, С. 142]. 

Стратегическое планирование государства в социальной сфере 
направлено на выявление и, как следствие, поддержку наиболее пер-
спективных компонентов, способных обеспечивать значительный 
прорыв повышения качества социальных институтов. Такой подход 
позволяет заметно ускорить внедрение передовых разработок, фор-
мируя подходящие условия для их последующего практического 
применения к нуждам общества. 

Стратегическое планирование развития инноваций, ориентиро-
ванных на рост социального благополучия, предполагает реализа-
цию целого комплекса мер, направленных на качественное обновле-

ние социальной сферы [10]. В данном контексте становится особенно ак-
туальным проведение научных исследований, посвященных конструк-
тивному анализу инновационных процессов в социальной сфере. 

Конструктивный анализ программных положений, направлен-
ных на развитие системы образования, демонстрирует наличие си-
стемного подхода к созданию научно-культурного пространства. В 
числе приоритетных задач программы акцентируется внимание на 
необходимости внедрения инновационных подходов. Особый упор 
делается на установление прочной связи между теоретическими зна-
ниями и их практическим применением, что способствует более глу-
бокому усвоению материала и, как следствие, его адаптации к реаль-
ным условиям. Это, собственно говоря, является основой для подго-
товки специалистов, способных эффективно действовать в условиях 
быстро меняющегося мира. 

Другой нормативно-правовой документ, обозначающий страте-
гическое развитие инновационной политики российского государ-
ства, вводит терминологический аппарат, связанный с инновацион-
ной деятельностью [8]. Содержание правового документа вводит в 
юридический оборот впервые понятия инновация и инновационный 
подход. Потом они помогут сформировать стратегическое планиро-
вание развития социальной политики государства в сфере развития 
инновационных технологий. 

В части 1 статьи 20 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в РФ» в качестве целей инновационной деятельности 
определяются «обеспечение модернизации и развития системы об-
разования с учетом основных направлений социально-экономиче-
ского развития РФ, реализации приоритетных направлений государ-
ственной политики РФ в сфере образования» [12].  

Предметом инновации выступают «совершенствование научно-
педагогического, учебно-методического, организационного, право-
вого, финансово-экономического, кадрового, материально-техниче-
ского обеспечения системы образования», а формами инноваций 
«инновационные проекты и программы, имеющие существенное 
значение для обеспечения развития системы образования и реализу-
емые организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, и иными действующими в сфере образования организациями, 
а также их объединениями». Названные организации приобретают 
статус федеральной или региональной инновационной площадки и 
качестве институционального механизма внедрения инноваций состав-
ляют инновационную инфраструктуру в системе образования [9, С. 43]. 

Следует отметить, что в системе образования инновационные 
технологии играют ключевую роль, поскольку предопределяют ха-
рактер формирования будущего устройства общества и, как след-
ствие, всех аспектов взаимодействий человека в социуме. 

На наш субъективный взгляд, под инновациями в образовании 
следует понимать процесс создания новых подходов и технологиче-
ских решений, основанных на возможностях федеральных/регио-
нальных площадок инновационного характера. Их конечная цель за-
ключается в модернизации системы образования. Данный процесс 
направлен на обеспечение устойчивого и качественного развития об-
разовательной системы в современных условиях. 

Инновационная деятельность в образовательной системе – это 
такая деятельность, которая реализуется посредством выполнения 
специальных проектов и программ, инициируемых образователь-
ными учреждениями. Основная цель такой деятельности заключа-
ется в обеспечении модернизации и, как следствие, дальнейшего раз-
вития системы образования, принимая во внимание ключевые 
направления социально-экономической программы. Данная деятель-
ность также ориентирована на реализацию приоритетных задач государ-
ственной политики в сфере образования, что способствует адаптации об-
разовательной системы к современным вызовам и требованиям. 

Трудно не согласится с мнением Е.Ф. Бердиковой, которая о ха-
рактере интеграции инновационных технологий в систему отече-
ственного здравоохранения рассуждает так: «с позиции управления 
инновационной деятельностью целесообразно выделить следующие 
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виды инноваций в области здравоохранения: 1) медицинские техно-
логические инновации, которые связаны с появлением новых мето-
дов профилактики, диагностики и лечения на базе имеющихся пре-
паратов или новых комбинаций их применения; 2) организационные 
инновации, реализующие эффективную реструктуризацию деятель-
ности системы здравоохранения, совершенствование организации 
труда персонала и организационной структуры управления; 3) эко-
номические инновации, обеспечивающие внедрение современных 
методов планирования, финансирования, стимулирования и анализа 
деятельности учреждений здравоохранения; 4) информационно-тех-
нологические инновации, направленные на автоматизацию процес-
сов сбора, обработки, анализа информационных потоков в отрасли; 
5) медико-фармацевтические, медико-технические инновации, явля-
ющиеся разновидностью медицинских технологических инноваций, 
однако предполагающих, как императив, использование новых ле-
карственных средств, конкурентоспособных по цене и основным па-
раметрам медицинской эффективности» [2, С. 304]. 

Одной из приоритетных задач современного здравоохранения 
является обеспечение высокого уровня медицинской помощи. При 
этом достижение этой цели не должно подвергаться какими-либо 
ограничениями. 

Примечательно утверждение С.В. Полянской, которая отмечает, 
что «совершенствование отечественного здравоохранения возможно 
только при условии инновационного развития всего комплекса, ос-
нованного на результатах фундаментальных исследований ученых». 
Такой подход подчеркивает важность интеграции научных достиже-
ний в практику, обеспечивая рост эффективности всей системы оте-
чественной медицины. Характер такого формата поступательного 
развития включает как создание новых диагностических технологий, 
так и лечебных лекарственных препаратов, интеграция которых в 
медицинскую науку направлена на повышение общего уровня эф-
фективности отечественной медицины» [7, С. 102]. 

Резюмируя конструктивный анализ проблемы, которую мы за-
тронули в рамках данной статьи, подчеркнем, что инновационная де-
ятельность играет ключевую роль в модернизации систем государ-
ственного управления, отвечающих за эффективность социальной 
сферы. Интеграция новых технологий способствует не только улуч-
шению качества предоставляемых услуг, но и повышению эффек-
тивности управленческих процессов, что, собственно говоря, позво-
ляет оптимизировать социальную политику государства. Развитие 
инновационных решений позволит также адаптировать системы 
управления социальной сферы к современным вызовам, обеспечивая 
более гибкое и оперативное реагирование на потребности общества. 
Таким образом, инновации становятся главным инструментом стра-
тегического развития, направленным на формирование благоприят-
ных условий, обеспечивающих устойчивость и сбалансированность 
социального прогресса российского государства. 
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The social sphere is a complex of social interactions and objective conditions that together have a 

significant impact on the nature of social activity and, as a consequence, the individual's behavior 
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В современной экономике одним из основных трендов являются инновации. 
Ускорение инновационного процесса стимулирует объединение компаний. К 
числу перспективных направлений относится образование и развитие инно-
вационных кластеров. Они обладают рядом особенностей. Инновационные 
кластеры могут успешно развиваться при наличии определенных условий. В 
российской экономике данные кластеры находятся на начальном этапе своего 
развития. Развитие инновационных кластеров вносит качественные измене-
ния в менеджмент входящих в них компаний. Возникает новая профессия ме-
неджера. Для развития кластер-менеджмента требуется более активная си-
стема мероприятий. Управление инновационным кластером включает в себя 
совокупность взаимосвязанных инструментов. При определении состава 
участников кластера необходимо учитывать особенности его образования. 
Целевые ориентиры кластера отражаются в его стратегии развития. В инно-
вационном кластере принимают участие партнеры с различными интересами. 
Согласованность их действий обеспечивается посредством использования 
координационных механизмов. К числу направлений трансформации ме-
неджмента в инновационных кластерах относится его цифровизацация. Циф-
ровые компании меняют сущностную природу кластера 
Ключевые слова: инновации, инновационные кластеры, развитие, менедж-
мент, условия, перспектива, взаимосвязь 
 
 
 

Введение 
Развитие инноваций является одним из основных трендов совре-

менной экономики. От этого зависит уровень конкурентоспособно-
сти хозяйственных субъектов и национальной экономики в целом. 
Инновационные решения воплощаются в новые технологии, новые 
продукты или услуги, новые формы организации деятельности. Они 
связаны во многих случаях со значительными инвестиционными за-
тратами, которые не всегда под силу даже крупным компаниям. Эти 
и другие причины вызывают необходимость объединения усилий и 
ресурсов. Формируются интеграционные образования, которые от-
крывают новые возможности их участникам. К числу современных 
перспективных направлений таких объединений относятся иннова-
ционные кластеры. Кластерная политика взята на вооружение и ак-
тивно проводится многими странами. Образование и развитие кла-
стеров, в том числе инновационных, вызывает качественные измене-
ния в деятельности входящих в них компаний. Одновременно транс-
формируется система управления новыми структурами. Анализ вли-
яния процессов, происходящих в инновационных кластерах на ме-
неджмент нуждается во всестороннем исследовании. 

 
Результаты исследования 
Кластерный подход к развитию экономики имеет свои истори-

ческие предпосылки. Основы теории кластеров были заложены еще 
в 19 веке в процессе исследования определенных процессов, в част-
ности концентрации производства. Но наиболее полно и системати-
зировано проблематика кластерного развития была разработана аме-
риканским экономистом М.Портером. Он рассматривал кластер как 
группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и 
связанных с ними организаций, которые действуют в определенной 
сфере и взаимодополняют друг друга [1, с.258]. .Кластерный подход 
к развитию экономики как особой управленческой технологии взяли 
на вооружение многие страны мира. По имеющимся данным, уже в 
начале 2000-х годов кластеризацией было охвачено около 50% эко-
номики ведущих стран. Это обеспечивало в этих странах прирост 
ВВП от 75 до 90%[2, с.16]. Кластеры образуются в различных фор-
мах. Обычно выделяют промышленные, региональные и инноваци-
онные кластеры. Хотя инновации в той или иной мере присутствуют 
во всех из них, наиболее полно они реализуются в инновационных 
кластерах. Последние представляют собой объединение территори-
ально близко расположенных предприятий и организаций с исследо-
вательскими центрами и университетами для разработки и реализа-
ции инновационных решений. Научные центры являются генерато-
рами идей, которые реализуются входящими в кластер участниками. 
В отличии от других кластеров инновационный кластер включает в 
себя три атрибута: научные организации, инновационную промыш-
ленность и образовательные структуры. 

Инновационные кластеры могут успешно развиваться при нали-
чии определенных условий. К ним относятся: 1) лидирующие пред-
приятия, выпускающие конкурентоспособную продукцию; 2) разви-
тая сеть обслуживающих предприятий; 3) благоприятный бизнес-
климат [3]. Компании и организации, входящие в кластер, объединя-
ются не на основе механизма слияний и поглощений, а на основе 
партнерского взаимодействия, сохраняя при этом свою самостоя-
тельность. Посредством сотрудничества, обмена научными дости-
жениями и технологиями в кластерах ускоряется инновационный 
процесс. Одновременно участники могут воспользоваться «синерге-
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тическим эффектом». Инновационные кластеры являются, как пра-
вило, лидерами в инновационном развитии отраслей и регионов, точ-
ками роста национальной экономики.  

В России развитие кластеров стало осуществляться в основном 
с 2012 года посредством разработки государственных программ под-
держки. Если обратиться к сравнительной характеристике инноваци-
онных кластеров в российской экономике с ведущими зарубежными 
странами, то можно заметить значительное отставание в количе-
ственных показателях. Согласно рейтингу Global Innovation Index 
2023, Россия находится на 51 месте из 132 стран по уровню иннова-
ционного развития [4]. Такое отставание отчасти вызвано тем, что 
более 75% инновационных кластеров были образованы после 2012 г. 
и находятся на начальном этапе своего развития [5]. В то же время в 
России имеется немало инвестиционных кластеров мирового уровня 
(табл.1).  

 
Таблица 1  
Основные инновационные кластеры – лидеры мирового уровня, 
функционирующие в регионах Российской Федерации [6] 

Регион Количество 
кластеров 

Базовые отрасли формирования 
кластеров (примеры) 

Москва и область  10 Биотехнология, нанотехнология, 
медицина, фармацевтика, новые 
материалы, лазерные радиаци-
онные технологии 

Санкт-Петербург 7 Медицина, фармацевтика, био-
технологии, радиационные тех-
нологии, инфотелекоммуника-
ции 

Республика Татарстан 5 Автомобилестроение, химиче-
ское производство, лазерные и 
радиационные технологии 

Красноярский край 4 Ядерные и радиационные техно-
логии, космическая промышлен-
ность, оптика, фототехника, но-
вые материалы 

Республика Мордова 3 Оптика, фототехника, микроэлек-
троника, светотехника и интеллек-
туальные системы управления 

Ульяновская область 3 Авиастроение, новые матери-
алы, ядерные и радиационные 
технологии 

 
Как свидетельствуют данные таблицы, московский регион зани-

мает ведущие позиции, что очевидно, поскольку здесь сконцентри-
рован ведущий научный потенциал. Одним из недавно запущенных 
кластеров в Москве является образованный в 2024г. межотраслевой 
кластер космических технологий. В него вошли ведущие российские 
предприятия, научно-исследовательские институты и стартапы в об-
ласти космических технологий. Более 30 участников нового кластера 
являются членами Московского инновационного кластера. Послед-
ний объединяет более 1,1 тыс. компаний, работающих в различных 
отраслях [7]. 

Формирование и развитие инновационных кластеров вносит ка-
чественные изменения в систему менеджмента входящих в них ком-
паний. Трансформация менеджмента выражается прежде всего в 
том, что появляется его новый вид – кластерный менеджмент. В за-
рубежной практике такая профессия менеджера уже давно суще-
ствует. Разработаны соответствующие методики по определению ка-
чества работы кластерного менеджера. Широко используются спе-
циальные образовательные программы по подготовке таких мене-
джеров. В нашей стране новая профессия менеджера находится в 
процессе формирования, хотя на рынке труда существует и быстро 
набирает актуальность запрос на таких специалистов. Определенная 
работа в этом направлении ведется. В частности, разработаны и реа-
лизуются программы подготовки кластер-менеджеров в ряде уни-
верситетов [8[. Но эта работа нуждается в значительной активиза-
ции. 

У менеджеров кластеров появляются новые задачи. К ним отно-
сятся прежде всего разработка и реализация механизма управления 
инновационным кластером. Содержание и элементы данного меха-
низма носят дискуссионный характер. В некоторых случаях ограни-
чиваются лишь перечислением задач, связанных с управлением кла-
стера [9]. Этого явно недостаточно, так как не раскрывается инстру-
ментарий. На наш взгляд, к основным инструментам механизма 
управления инновационного кластера относятся следующие (рис.1): 

 

 
Рисунок 1- Управление инновационным кластером  
Источник: составлено автором 

 
Рассмотрим данные инструменты более подробно. 
Управление инновационным кластером начинается с определе-

ния состава участников. Он зависит от формы образования кластера. 
Инициатива по созданию кластера может исходить как сверху, так и 
снизу. В первом случае кластеры создаются по инициативе органов 
государственной власти. Реализуется это посредством разработки 
государственных программ. Именно такой подход был взят за ос-
нову в российской экономике, когда в 2012г. Минэкономразвития 
РФ разработало программы поддержки инновационных кластеров. 
Хотя дальнейшая практика показала, что новые объединения не-
редко мало чем отличались от ранее существовавших территори-
ально-производственных комплексов. Подход по принципу «снизу» 
предполагает, что инициатива по созданию кластеров исходит от 
частных предприятий и организаций. Такой подход в большей мере 
отвечает закономерностям развития рыночной экономики. Как отме-
чает Куценко Е., «частная инициатива – решающий фактор успеха 
кластера. По оценке экспертов, стабильное развитие кластера обес-
печивается преобладанием представителей бизнеса на высших уров-
нях управления» [10].  

Важное значение для инновационных кластеров имеет формиро-
вание организационных структур управления. Они должны отвечать 
ряду требований, к числу которых относятся целевой характер, ин-
новационность и эффективность. Структуры управления зависят от 
особенностей кластера. Но, как правило, они включают в себя такие 
органы управления, как общее собрание участников, избрание пред-
седателя правления, директоров по направлениям и функциональ-
ных менеджеров (по продажам кластера, по развитию кластера, по 
инновациям и т.п.). 

Особое место для развития кластера имеет разработка эффектив-
ной стратегии. Она объединяет участников общими целями и зада-
чами. Одной из основных целей является обеспечение устойчивых 
конкурентных преимуществ входящих в кластер предприятий. Вы-
бор стратегии определяется спецификой кластера. Например, в об-
разовательных кластерах могут быть использованы два вида страте-
гий: 

- стратегии, направленные на повышение использования знаний 
в существующих кластерах; 

- стратегии, направленные на создание новых сетей сотрудниче-
ства внутри кластера [11]. 
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Стратегия инновационного кластера включает в себя наиболее 
важные аспекты его развития. Так, стратегия инновационного кла-
стера информационных технологий Ненецкого автономного округа 
на период 2022-2025 годов включает в себя следующие разделы: 1) 
общие положения; 2) цели и задачи кластера; 3) сильные и слабые 
стороны кластера, возможности и угрозы для его развития; 4) сроки 
и этапы реализации стратегии [12].  

Инновационный кластер связан с установлением отношений 
партнерства между участниками. Партнерство предприятий с 
научно-исследовательскими центрами, университетами и местной 
администрацией является сущностным признаком кластера. В про-
цессе развития партнерства, которое развивается по вертикали и по 
горизонтали, формируются устойчивые связи между членами кла-
стера. Особенность партнерства состоит в том, что в этом процессе 
участвуют предприятия разных форм собственности и присутствует 
конкуренция. От характера взаимодействия участников кластера во 
многом зависят его результаты. На это следует обратить внимание в 
связи с тем, во многих случаях сотрудничество осуществляют пред-
приятия, которые являются не только партнерами, но и конкурен-
тами. Преобладание конкурентных тенденций во взаимодействии 
над общими интересами участников кластера является барьером на 
пути его развития. Поэтому важным моментом является «конструи-
рование» сотрудничества. В ходе него партнеры-конкуренты уста-
навливают сферы, в которых они будут сотрудничать и области, в 
которых будут конкурировать. 

В ходе развития партнерских отношений немаловажное значе-
ние имеют не только экономические, но и психологические факторы. 
Одним из таких факторов является доверие. Оно возникает не само 
по себе, а лишь тогда, когда партнеры убеждаются в надежности 
друг друга.  

Одним из составных элементов управления инновационным кла-
стером является использование координационных механизмов. Ко-
ординация необходима на всех этапах сотрудничества. Координаци-
онные мероприятия в своей основе имеют сбалансированность инте-
ресов участников кластера. Это – непростая задача. Рассогласование 
интересов, когда стороны не могут достигнуть взаимопонимания, 
снижает эффективность сотрудничества. Отечественная и зарубеж-
ная практика сотрудничества предприятий дает тому немало приме-
ров. Так, маркетинговый альянс между компанией АТ&Т и итальян-
ской компанией Olivetti, провозглашенный громогласно, потерпел 
провал в связи с тем, что учредители не смогли достигнуть взаимо-
понимания по основным вопросам[13].  

Координация деятельности участников инновационного кла-
стера включает в себя в качестве основных процедур следующие: 

- создание коллегиального координационного органа кластера; 
- разработка и реализация плана совместных мероприятий участ-

никами кластера на определенный период; 
- организация контроля за решениями, принятыми координаци-

онным органом кластера [14]. 
Кроме появления новых задач у менеджеров инновационного 

кластера, трансформация менеджмента происходит в связи с исполь-
зованием цифровых технологий. Цифровизация является одним из 
ключевых направлений развития менеджмента на современном 
этапе. Инновационные кластеры создают для этого благоприятную 
среду. Широкое применение цифровых технологий в менеджменте 
вызывает изменения в сущностных признаках кластера, одним из ко-
торых является привязка к определенной территории. Появляются 
особые компании – цифровые, для которых определяющее значение 
имеет не географическая близость, а информационная среда. В связи 
с этим возникает новая парадигма управления – цифровой менедж-
мент. Все большее значение в развитии компаний приобретают циф-
ровые технологии. К примеру, в компании «Ростелеком» в разрабо-
танной стратегии развития до 2025г. предусмотрено образование 
пяти цифровых кластеров [15]. Цифровые компании все чаще стано-
вятся одним из важных участников инновационного кластера. 

 

Заключение 
Развитие инновационных кластеров формирует особую систему 

управления. Она представляет собой единство общего и особенного. 
Общее состоит в том, что данная система в той или иной мере при-
суща всем кластерам. Особенное отражает специфику использова-
ния данной системы применительно к инновационным кластерам. 
Все ее элементы связаны с реализацией инновационного потенциала 
участников кластера.  

В процессе использования механизма управления инновацион-
ным кластером важное значение имеет системный подход. Все его 
элементы действуют во взаимосвязи в процессе достижения постав-
ленных целей. Этому призваны способствовать координационные 
механизмы. 

Трансформация менеджмента в условиях развития инновацион-
ных кластеров рассматривается как результат его адаптации к новым 
реалиям современной экономики. Концептуальная разработка новой 
парадигмы управления – цифрового менеджмента является актуаль-
ной задачей исследователей 
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Development of innovation clusters and their impact on management transformation 
Korolev V.I. 
Russian Foreign Trade Academy 
JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34 
 
In the modern economy, one of the main trends is innovation. Accelerating the innovation 

process stimulates the merger of companies. Promising areas include the formation and 
development of innovation clusters. They have a number of features. Innovation clusters 
can develop successfully if certain conditions are met. In the Russian economy, these 
clusters are at the initial stage of their development. The development of innovation 
clusters brings qualitative changes to the management of their member companies. 

They have a number of features. Innovation clusters can develop successfully if certain 
conditions are met. In the Russian economy, these clusters are at the initial stage of their 
development. The development of innovation clusters brings qualitative changes to the 
management of their member companies. A new profession of manager is emerging. The 
development of cluster management requires a more active system of measures. 
Innovation cluster management includes a set of interrelated tools. When determining the 
composition of the cluster participants, it is necessary to take into account the peculiarities 
of its formation. The cluster's targets are reflected in its development strategy. The 
innovation cluster brings together partners with different interests. The consistency of 
their actions is ensured through the use of coordination mechanisms. Among the areas of 
transformation of management in innovation clusters is its digitalization. Digital 
companies are changing the essential nature of the cluster. 

Keywords: innovation, innovation clusters, development, management, conditions, prospects, 
relationship.  
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Роль инновационных компетенций сотрудников  
в стратегическом управлении инновациями 
 
 
Самайбекова Зейнегул Кубатбековна 
кандидат экономических наук, доцент, Центр стратегических исследований 
Института математических исследований сложных систем МГУ имени М.В. 
Ломоносова, samaibekova@mail.ru  
 
В условиях быстрого развития технологий и динамичных изменений, стрем-
ление к инновациям стало центральным принципом для современных компа-
ний, стремящихся оставаться конкурентоспособными и актуальными в дол-
госрочной перспективе. Успех любой инновационной деятельности компа-
нии неразрывно связан с квалификацией и способностями сотрудников. По-
этому инновационные компетенции играют ключевую роль в стратегическом 
управлении, способствуя инновационному развитию компании. Сотрудники 
с такими компетенциями способны к творческому мышлению, адаптивности, 
эффективной работе, способствующие созданию и внедрению новых идей, 
улучшению процессов, а также стимулируют инновационную корпоратив-
ную культуру в компании, укрепляя ее конкурентоспособность. В рамках 
данной статьи представлена авторская трактовка понятия «инновационные 
компетенции», рассмотрены основные виды инновационных компетенций 
сотрудников в стратегическом управлении инновациями. Уделено внимание 
к ключевым факторам, способствующие формированию таких компетенций 
у сотрудников. Представлены методы оценки уровня инновационных компе-
тенций для принятия обоснованных стратегических решений, направленных 
на привлечение и удержание талантливых, высококвалифицированных спе-
циалистов. 
Ключевые слова: компетенции, инновационные компетенции сотрудников, 
руководители компании, стратегическое управление инновациями, иннова-
ционное развитие. 
 

В условиях стремительно меняющегося рынка и интенсивной гло-
бальной конкуренции, современный бизнес сталкивается с постоян-
ными вызовами и быстрыми изменениями в технологиях и предпри-
ятия стремятся к инновационному развитию для устойчивости и кон-
курентоспособности. Инновационные компетенции, как элемент 
стратегического управления инновациями, играют важную роль, 
позволяющие предприятиям адаптироваться к изменениям, создавая 
новые возможности для развития. В этой связи, И.В. Шацкая указы-
вает, что «инновационное преимущество предусматривает наличие 
у предприятия ключевой компетенции, важнейшими факторами 
формирования и удержания которой являются знания и навыки за-
действованных на предприятии интеллектуальных работников» [1, 
с. 256]. По мнению академика В.Л. Квинта, «стратегия связывает 
экономику с подготовкой кадров следующим образом: в условиях 
дефицита ресурсов, когда определяются конкурентные преимуще-
ства, на основе которых строятся приоритеты, именно под них 
должна выстраиваться вся система подготовки кадров» [2, с. 16]. 
С.Д. Бодрунов отмечает, что «на первый план должно выйти инве-
стирование в человеческое развитие – и как в цель общественного 
производства, и как в главное средство его прогресса» [3, с. 6]. Учё-
ные А.А. Акаев и В.А. Садовничий считают, что «система образова-
ния в цифровую эпоху должна, наряду с формированием у людей 
глубоких профессиональных знаний и прочных навыков работы, 
обеспечивать их хорошими математическими знаниями, инженер-
ным мышлением, умением работать в команде и достаточными ком-
петенциями в области цифровых технологий…» [4, с. 56]. Д.М. Жу-
равлёв подчёркивает, «ключевым моментом, определяющим успех 
проведения цифровой трансформации, является способность топ-ме-
неджмента следовать разработанной стратегии для обеспечения эф-
фективного сочетания компетенций сотрудников с инновационными 
технологиями в процессе преобразования жизненного цикла произ-
водства» [5, с. 51]. Е.А. Лясковская и В.В. Козлов отмечают, что «от 
требований к квалификации рынок переходит на требования к ком-
петентности, к способностям принимать решения в условиях неопре-
деленности и организовывать совместную работу. Оценка потенци-
ала сотрудника проходит через оценку адекватности его реакции на 
изменения в информационном пространстве» [6, с. 110]. Таким об-
разом, в условиях современной экономики, характеризующейся 
быстрыми изменениями и высоким уровнем конкуренции, наличие у 
сотрудников соответствующих инновационных компетенций высту-
пает одним из ключевых факторов успеха предприятий в стратеги-
ческом управлении инновациями. 

В ряде исследований [7-10] под компетенцией понимается как 
интегративная целостность знаний, умений, навыков и технологий, 
а также организационные и управленческие способности, необходи-
мые для продуктивной деятельности и обеспечивающих компании 
стратегическую конкурентоспособность.  

Профессиональные компетенции – личностный потенциал со-
трудника компании, отражающий запросы рынка труда и способ-
ствующий развитию за счет превращения профессиональных компе-
тенций персонала в интеллектуальный капитал [11; 12].  

И.В. Роздольская и др. под инновационной компетентностью по-
нимают как «интегральную характеристику деловых, личностных и 
нравственных качеств, отражающих системный уровень профессио-
нального развития, умений, мотивации, способностей и готовности 
работника к профессиональной самореализации и инновационной 
деятельности в целом» [13, с. 69].  



 

 14

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

4 

По мнению М.С. Блохиной, инновационные компетенции – это 
«набор умений, навыков и способностей, которые помогают руково-
дителю разглядеть инновационную идею, принять меры для её под-
держки и сопровождения, выразить инновационную идею в виде 
осязаемой для общества инновации (продукте или услуге)» [14, с. 
36].  

Таким образом, инновационные компетенции – это совокуп-
ность стратегических, технологических, аналитико-исследова-
тельских, креативных навыков и способностей сотрудников, позво-
ляющие компаниям эффективно внедрять и управлять инноваци-
ями. 

И.В. Новикова отмечает, что «образование и развитие навыков – 
это не мгновенный процесс, а иногда требуются долгие годы, чтобы 
получить высокопрофессионального сотрудника. При этом конку-
ренция с роботами и искусственным интеллектом будет требовать 
обладания всё более высокими нетривиальными компетенциями. 
Только стратегия способна предвидеть и встроить пути развития, что 
позволит своевременно подготавливать востребованные кадры, пе-
ремещать их в том направлении, где выявляется потребность в них» 
[15, с. 59]. В процессе развития трудового потенциала предприятия 
и на основе базовых компетенций человек дополнительно получает 
профессиональные знания, навыки и опыт, что должно способство-
вать повышению результативности и эффективности выполняемых 
трудовых функций. Процесс развития и пополнения набора компе-
тенций должен быть присущ любому специалисту, ориентирован-
ному на свой профессиональный рост и успешную деятельность, как 
малой фирмы, так и крупной компании [16; 17]. 

В стратегическом управлении, базовые компетенции обеспечи-
вают основу для эффективного выполнения своих обязанностей и 
формируются в результате взаимодействия факторов и процессов в 
течение жизни человека. Профессиональные компетенции позво-
ляют руководителям глубже понимать свою профессиональную об-
ласть и эффективнее решать связанные с ней задачи и формируются 
в результате взаимодействия различных факторов, охватывающих 
опыт работы, обучение и самостоятельное развитие. Инновационные 
компетенции руководителей становятся ключевыми в поддержке 
стратегического и инновационного развития, придавая способность 
мыслить креативно [18] и принимать вызовы перемен в динамичной 
бизнес-среде, обеспечивая конкурентоспособность компании. 
Структура компетенций в стратегическом управлении представлена 
на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Структура компетенций в стратегическом управ-
лении 

 
Инновации являются источником жизненной силы любой ком-

пании в динамичной и конкурентной среде, а инновационные ком-
петенции сотрудников позволяют исследовать новые идеи, бросать 
вызов существующим нормам и предлагать креативные решения 
сложных задач в стратегическом управлении инновациями. 

Инновационные компетенции сотрудников, обеспечивая конку-
рентное преимущество для компании, также дают возможность [19-
21]: 

 выпускать продукцию или предоставлять услуги, наиболее 
привлекательные для потребителей с точки зрения их характери-
стик;  

 устанавливать новые рамки, стандарты функционирования в 
отрасли;  

 решать стратегические задачи компании, недоступные для 
значительной части субъектов данного рынка. 

В различных научно-практических источниках приводятся сле-
дующие виды инновационных компетенций [22-24]:  

 способность генерировать новые идеи, видеть проблемы с 
нестандартных точек зрения и предлагать инновационные решения; 

 способность осмысливать и выстраивать долгосрочные 
стратегии, выявлять возможности для инноваций и их влияние на 
компанию; 

 способность вдохновлять и мотивировать команду к иннова-
ционному мышлению, формирование атмосферы, благоприятной 
для идей; 

 умение строить и поддерживать связи с внешними стейкхол-
дерами, партнерами, сообществами; 

 стремление к развитию трудового потенциала и другие. 
Таким образом, инновационные компетенции включают в себя 

уникальный набор навыков и способностей, позволяющие выявлять 
возможности, создавать ценности и стимулировать преобразующие 
изменения в компании. Основные виды инновационных компетен-
ций сотрудников в стратегическом управлении инновациями пред-
ставлены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Виды инновационных компетенций сотрудников в 
стратегическом управлении инновациями 

 
Стратегические компетенции необходимы для разработки, ре-

ализации и оценки долгосрочных планов и стратегий, направленных 
на достижение миссии компании. В условиях быстрого технологиче-
ского прогресса и цифровой трансформации, технологические ком-
петенции создают основу для эффективного использования техно-
логий в стратегическом управлении инновациями. Аналитико-иссле-
довательские компетенции позволяют эффективно собирать, анали-
зировать и интерпретировать данные для принятия обоснованных и 
эффективных стратегических решений. Развитие креативных компе-
тенций позволяет эффективно управлять инновационными процес-
сами и обеспечивать устойчивое развитие предприятия в условиях 
быстро меняющихся рыночных условий. Компании, инвестирующие 
в развитие этих компетенций у своих сотрудников, получают значи-
тельные конкурентные преимущества и обеспечивают долгосроч-
ный успех.  

Ключевые факторы, способствующие формированию инноваци-
онных компетенций сотрудников в системе стратегического управ-
ления инновациями, представлены на рисунке 3 [25-27]. 
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Рисунок 3. Факторы, способствующие формированию иннова-
ционных компетенций сотрудников в системе стратегиче-
ского управления инновациями 

 
Понимание и учет внешних факторов позволяет эффективно 

адаптироваться к изменениям и использовать внешние возможности 
в стратегическом управлении инновациями. Организационные фак-
торы создают среду, способствующую внедрению инноваций и под-
держке конкурентоспособности компании, обеспечивая устойчивый 
рост в стратегическом управлении. В условиях динамичной и конку-
рентной среде, индивидуальные факторы обеспечивают необходи-
мыми инновационными навыками и способностями у сотрудников 
компании. Руководители, стремящиеся к успеху в современном 
мире, должны учитывать эти факторы и создавать условия для по-
стоянного развития и совершенствования компетенций у своих со-
трудников, что обеспечит конкурентные преимущества и устойчи-
вое развитие компании в долгосрочной перспективе. 

На основании анализа вышеприведённых факторов можно при-
менить следующие методы оценки уровня инновационных компе-
тенций, перечень которых не является исчерпывающим (табл. 1).  

 
Таблица 1 
Методы оценки уровня инновационных компетенций 

Метод оценки Описание метода Основные преиму-
щества 

Анализ прошлых 
достижений 

Изучение предыдущих ин-
новационных проектов и 
оценка вклада в успеш-
ность проектов. 

Объективные данные 
о прошлом опыте и 
результатах. 

Оценка участия в 
инновационных 
проектах 

Оценка участия в различных 
этапах инновационных про-
ектов, включая инициацию, 
разработку и внедрение. 

Позволяет оценить 
практические навыки 
и опыт в инновацион-
ной сфере. 

Самооценка и 
360-градусная об-
ратная связь 

Проведение самооценки, 
получение обратной связи 
от коллег, руководства и 
подчиненных. 

Включение мнения 
различных сторон для 
более объективной 
оценки. 

Тесты и кейс-ин-
тервью 

Проведение специализи-
рованных тестов и кейс-
интервью, оценивающих 
креативное мышление, 
способность к инновациям 
и решение сложных задач. 

Предоставляет кон-
кретные сценарии для 
оценки навыков в ре-
альных ситуациях. 

… … … 
 
Для оценки уровня инновационных компетенций также необхо-

димо принимать во внимание требования к квалификации сотруд-
ника, претендующего на должность (базовые, профессиональные), и 

в зависимости от предъявляемых требований использовать комбина-
цию вышеуказанных методов. Осуществление результативной и эф-
фективной инновационной деятельности обусловливает наличие вы-
сокого уровня инновационных компетенций, позволяющего дости-
гать поставленные стратегические задачи и решать возникающие те-
кущие проблемы [26]. Стремясь к инновациям, руководители компа-
ний должны признать, что роль инновационных компетенций со-
трудников является не вспомогательной задачей, а стратегическим 
императивом. Они создают основу для формирования инновацион-
ной корпоративной культуры, где каждый сотрудник является не 
просто исполнителем, но и активным участником инновационного 
процесса, способного внести вклад в общий успех компании. Кроме 
того, в стратегическом управлении инновационные компетенции 
становятся одним из главных факторов, привлекающих и удержива-
ющих талантливых, высококвалифицированных специалистов.  

Таким образом, в ходе исследования определены, что инноваци-
онные компетенции сотрудников играют ключевую роль в стратеги-
ческом управлении инновациями, а именно: 

 инновационные компетенции формируют основу для инно-
вационной корпоративной культуры, способствующей творческому 
мышлению, инициативности и готовности к изменениям, что под-
держивается стратегическим управлением; 

 стратегическое управление инновациями активно поддер-
живает обучение к новым технологиям, методам и стратегиям, что в 
конечном итоге укрепляет инновационные компетенции; 

 стратегическое управление помогает интегрировать иннова-
ционные компетенции в бизнес-процессы, обеспечивая их эффектив-
ное использование на всех уровнях компании; 

 инновационные компетенции не только способствуют раз-
работке новых продуктов или услуг, но и укрепляют конкурентоспо-
собность компании.  

Инновационные компетенции сотрудников являются фундаментом 
для стратегического управления инновациями, а руководители компа-
ний, осознающие важность таких компетенций, могут не только эффек-
тивно внедрять инновации, но и успешно конкурировать и преуспевать 
в условиях быстро меняющегося бизнес-пространства.  
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The role of innovative competencies of employees in strategic innovation management 
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In the context of rapid technological development and dynamic changes, the desire for innovation has 

become a central principle for modern companies seeking to remain competitive and relevant in 
the long term. The success of any innovative activity of the company is inextricably linked with 
the qualifications and abilities of employees. Therefore, innovative competencies play a key role 
in strategic management, contributing to the innovative development of the company. 
Employees with such competencies are capable of creative thinking, adaptability, effective work, 
contributing to the creation and implementation of new ideas, improving processes, and also 
stimulate an innovative corporate culture in the company, strengthening its competitiveness. This 
article presents the author's interpretation of the concept of "innovative competencies", considers 
the main types of innovative competencies of employees in strategic innovation management. 
Attention is paid to the key factors contributing to the formation of such competencies in 
employees. Methods for assessing the level of innovative competencies for making informed 
strategic decisions aimed at attracting and retaining talented, highly qualified specialists are 
presented. 

Keywords: competencies, innovative competencies of employees, company managers, 
strategic management of innovations, innovative development.. 
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Улучшение качества инновационной бизнес-среды  
 
Мохамед Фикри 
аспирант Российского университета дружбы народов, m_fikree@hotmail.com; 
 
В этой исследовательской работе рассматривается улучшение качества инно-
вационной бизнес-среды в Нидерландах путем анализа расходов на НИОКР, 
подачи патентов, темпов роста стартапов и темпов внедрения технологий. 
Инновации имеют решающее значение для экономического роста и конку-
рентоспособности, поэтому понимание этих показателей необходимо для 
оценки эффективности инновационной экосистемы страны. В исследовании 
используется подход анализа данных с использованием количественных дан-
ных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Все-
мирного банка. Результаты показывают, что Нидерланды достигли значи-
тельного прогресса в содействии инновациям за счет увеличения инвестиций 
в НИОКР и динамичной экосистемы стартапов. Рост числа патентных заявок 
свидетельствует о надежном результате проактивной деятельности, в то 
время как темпы внедрения технологий подчеркивают отзывчивость пред-
приятий на цифровую трансформацию. Однако проблемы, которые все еще 
необходимо решать, включая инфляцию, напряженный рынок труда, расту-
щую нагрузку на энергосистему и слабую внешнюю среду, остаются актуаль-
ными вопросами, требующими дальнейшего изучения. Это исследование 
предоставляет действенные идеи для политиков и заинтересованных сторон, 
чтобы повысить качество инновационной деловой среды, обеспечивая устой-
чивый экономический рост и конкурентное преимущество в глобальном 
ландшафте. 
Ключевые слова: инновационное развитие, деловая среда, патент, исследо-
вания и разработки (НИОКР), внедрение технологий 
 

Introduction 
In today's rapidly evolving global economy, innovation is the key to 

staying competitive and driving economic growth [15]. Countries that foster 
an environment that is facilitative to innovation improve their economic 
performance and citizens' quality of life. The innovative business environment 
encompasses various factors, including research and development (R&D) 
spending, Patent filings, startup growth rates, and technology adoption rates. 
These key indicators provide insight into the effectiveness of a country's 
innovation ecosystem. R&D spending reflects public and private investment 
in new ideas and technologies, serving as a foundation for innovation. Patent 
filings indicate the level of inventive activity and the protection of intellectual 
property, which is crucial for encouraging innovation by ensuring that 
inventors can reap the benefits of their inventions. Startup growth rates reveal 
the vibrancy of the entrepreneurial ecosystem, showcasing the ability of new 
ventures to emerge, scale, and contribute to economic development. Finally, 
technology adoption rates highlight the extent to which businesses and 
consumers embrace new technologies, which is essential for enhancing 
productivity and efficiency. 

This research article aims to assess the quality improvement of the 
innovative business environment of the Netherlands' innovative landscape 
by analyzing R&D spending, patent filings, startup growth rates, and 
technology adoption rates. 

In addition to focusing on the Netherlands, this research will conduct a 
comparative analysis of Finland, Sweden, and Germany, ranked among 
Europe's top ten most innovative nations. Through this comparative 
perspective, we will effectively highlight the strengths and weaknesses of the 
Dutch innovation ecosystem and identify best practices and potential areas for 
improvement. Consequently, this article contributes substantially to the 
ongoing discourse on innovation policies and practices by offering valuable 
insights that can significantly influence future strategies for enhancing the 
innovative capacity of the Netherlands and its European counterparts. 

The paper is structured as follows: Section 2 overviews the literature. In 
contrast, Section 3 outlines the objectives of studying the innovative business 
environment in the Netherlands. Section 4 explains the research methods and 
materials used in the study, and Section 5 presents and discusses the main 
results. Finally, Section 6 provides the conclusion of the study.  

 
Literature Review 
Research and Development (R&D) spending is widely recognized as 

a fundamental innovation and economic growth driver. Gumus and 
Celikay (2015) studied the relationship between research and 
development (R&D) expenditures and economic growth, using data from 
52 countries from 1996 to 2010. They employed a dynamic panel data 
model, and the research results show that R&D expenditure has a positive 
and significant effect on economic growth for all countries in the long run. 
In the Netherlands, the government provides direct funding for innovation 
and encourages private investment in R&D and innovation by allowing 
tax breaks for companies that invest in R&D and innovation [7]. Another 
study by Paula and Silva (2021) highlights the positive correlation 
between the R&D spending from firms and higher education institutions 
(public and private) and the improvement of national patent applications, 
thus contributing to national development.  

Patent filings serve as a critical indicator of inventive activity and 
innovation capacity. A patent is the legal right of an inventor to exclude 
others from making or using a particular invention [10]. Patent filings 
have steadily increased in the Netherlands, reflecting the country's 
commitment to fostering innovation. Researcher Cuyper (2024) examined 
the impact of Intellectual Property Laws on Innovation in the Netherlands' 
Technology Sector. The studies revealed that overly restrictive IP laws 
may stifle innovation. Moreover, excessive patent litigation and lengthy 
patent approval processes can create barriers to entry for smaller firms and 
startups, limiting competition and hindering innovation. Additionally, 
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overly broad patents may discourage collaboration and hinder the 
development of complementary technologies.  

Sustainable development was introduced to achieve positive socio-
economic changes, which can be implemented through innovation. 
Startups play a crucial role in driving modern innovation [11]. The 
dynamic startup ecosystem in the Netherlands is rooted in a well-educated 
and multilingual workforce, superior physical and digital infrastructure, 
an excellent business climate, and an enviable quality of life [17]. This 
has led to a growing number of startups in the Netherlands. However, 
challenges such as inflation, a tight labour market, growing energy grid 
strain, and a weak external environment remain pertinent issues that 
require further investigation [2]. 

Technological evolution will continue accelerating the future in this 
modern world of rapid, high-technology changes. Organizational productivity 
depends on successfully incorporating appropriate technology into the 
organization [12]. Rogers (2003) defines technology adoption as the process 
by which individuals or organizations become aware of, evaluate, and 
implement new technologies. The high technology adoption rate at a 
macroeconomic level is significantly affected by competitiveness, 
cybersecurity, political stability/non-violence and terrorism [4]. In the context 
of the Netherlands, studies have shown that it has made notable progress in 
rolling out its fibre networks. However, essential challenges persist in filling 
the ICT specialists' gap. Close attention should also be given to companies' 
continued adoption of advanced technologies, such as artificial intelligence 
(AI) and the cloud. In the past year, the Netherlands has advanced in basic 
digital skills, particularly strengthening knowledge on digitalization and digital 
tools [6]. 

The Netherlands has been consistently recognized for its strong 
innovation performance compared to its competitors. According to the 
Global Innovation Index (2021), the country is ranked among the top ten 
most innovative nations, showcasing its robust R&D, human capital, and 
business sophistication capabilities. 

 
Research objectives 
The study aims to assess the innovative business environment in the 

Netherlands by examining vital indicators such as R&D spending, patent 
filings, startup growth rates, and technology adoption rates. The data will 
be compared with those of their competitors, including Finland, Sweden, 
and Germany.  

Research materials and methods 
To explore the innovative business environment, we used data 

analytics techniques. The variables included were research and 
development (R&D) spending, patent filings, startup growth rates, and 
technology adoption rates, sourced from the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) and the World Bank (see Table 
1). Our analysis covered the period from 2016 to 2021 and focused on 
Finland, Sweden, Netherlands and Germany.  

 
Table 1.  
Key innovative indicators for assessing the innovative business 
environment  

Country Year R&D 
spending (% 

of GDP) 

Patent 
filings 

Startup 
growth rates 

Technology 
adoption 

rates 

GII 
Rank 

Germany 2016 2.94 67899 70720 88.93 10 
2017 3.05 67712 71801 87.32 9 
2018 3.11 67898 72844 87.39 9 
2019 3.17 67434 73991 88.21 9 
2020 3.13 62105 72774 88.35 9 
2021 3.14 58569 82991 89.38 10 

Sweden 2016 3.25 2384 49751 89.74 2 
2017 3.36 2297 48543 91.18 2 
2018 3.32 2280 45590 92.44 3 
2019 3.39 2190 46377 89.65 2 
2020 3.49 2196 57682 90.05 2 
2021 3.42 2196 62778 90.79 2 

Finland 2016 3.20 1368 13584 95.33 5 
2017 2.90 1529 13848 96.28 8 
2018 2.70 1487 15829 95.64 7 

2019 2.80 1396 19592 95.82 6 
2020 2.80 1685 21333 95.92 7 
2021 2.80 1662 23109 96.06 7 

Netherlan
d 

2016 2.15 2604 31509 88.68 9 
2017 2.18 2606 31981 85.59 3 
2018 2.14 2505 33084 93.64 2 
2019 2.18 2677 33284 91.86 4 
2020 2.32 3023 34777 84.13 5 
2021 2.31 3470 35820 92.31 6 

 
The results of the study and their discussion 
The research findings on R&D spending reveal exciting trends in the 

selected countries from 2016 to 2021 (see Figure 1). In Germany, there 
has been a steady increase in R&D spending as a percentage of GDP, 
starting at 2.94% in 2016 and reaching 3.14% in 2021. Similarly, Sweden 
also shows consistent growth in R&D spending, with the GDP allocated 
to R&D increasing from 3.25% in 2016 to 3.42% in 2021. In contrast, 
Finland experienced some fluctuations in R&D spending, starting at 
3.20% in 2016, dropping to 2.70% in 2018, and then stabilizing at 2.80% 
from 2019 to 2021. This is due to the sharp decrease in business R&D 
investment in the previous decade due to the decline of Nokia's role in the 
national R&D system [5]. The Netherlands also demonstrated an upward 
trend in R&D spending, increasing from 2.15% in 2016 to 2.31% in 2021.  

 

 
Figure 1. R&D spending (% of GDP) 

 
The evaluation of the data of the EU countries confirms that those 

which had relatively high ratios of business enterprise expenditure on 
R&D relative to GDP — namely, Sweden (2.56%), Belgium (2.47%), 
Austria (2.19%), Germany (2.11%), Finland (2.02%), Ireland (1.98%), 
and Denmark (1.76%). Denmark, Sweden, Austria, and Finland are at the 
top of the expenditure ranking in the higher education sector. Government 
R&D expenditure relative to GDP was highest in Germany, Slovenia, 
Greece, Czechia, and Belgium [7].  

 

 
Figure 2. Patent filings 

 
In Figure 2, it is evident that Germany has experienced a significant 

increase in patent filings. The number of filings has risen from 67899 in 
2016 to 58569 in 2021. This surge in patenting followed the expansion of 
digital technology publications, particularly in artificial intelligence (AI). 
It was driven by the Fourth Industrial Revolution (4IR), which challenged 
traditional business models and required new appropriation instruments 
from economic actors [1].  

On the other hand, Sweden has maintained a consistent number of 
patent filings, with around 2200 yearly. Finland, however, experienced 
fluctuations in patent filings, with a peak of 1685 filings in 2020.  

In contrast, the Netherlands has shown steady growth in patent 
filings, rising from 2604 in 2016 to 3470 in 2021. This change is attributed 
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to the government's support for companies that develop innovative 
products through tax benefits, innovation credits, and grants [13]. 

 

 
Figure 3. Startup growth rates 

 
In Figure 3, the data allows for an analysis of the annual startup 

growth rates for Germany, Sweden, Finland, and the Netherlands from 
2016 to 2021. By examining the fluctuating growth rates for each country, 
we can gain valuable insights into the factors influencing the development 
of their startup ecosystems. This analysis helps identify trends and 
patterns that offer constructive guidance for strategic decision-making and 
policy formulation in the entrepreneurial landscape. 

 

 
Figure 4. Technology adaptation rates 

 
In Figure 4, the data illustrates that Germany consistently increased 

technology adoption rates from 2016 to 2021, showing steady growth and 
integration of technology within the country's startup ecosystem. 
Similarly, Sweden demonstrated a consistently positive trend in 
technology adoption rates, with slight fluctuations, showcasing a 
progressive and upward trajectory in technological assimilation over the 
years. Finland exhibited consistently high technology adoption rates, 
indicating a robust and stable technological landscape conducive to 
startup growth and development. Furthermore, the Netherlands 
experienced fluctuating technology adoption rates, with significant 
variability from 2017 to 2020, suggesting potential challenges or changes 
in the country's technological environment during these years. These 
findings provide compelling evidence of the technological landscapes of 
the respective countries and underscore the critical role of technology 
adoption in fostering entrepreneurial growth and innovation. 

 
Conclusion 
The Netherlands' innovative business environment is crucial in shaping 

the country's economic landscape and competitive position globally. This 
research has examined important innovation indicators such as R&D spending, 
patent filings, startup growth rates, and technology adoption rates to assess the 
current state of the Netherlands' innovation ecosystem. 

The findings indicate that the Netherlands has made significant 
strides in fostering an environment conducive to innovation. Increased 
R&D spending, supported by public and private investments, has resulted 
in a robust framework for research and development. Additionally, the 
rising number of patent filings reflects the country's inventive, solid 
activity and commitment to protecting intellectual property, essential for 
encouraging further innovation. 

Startup growth rates have also shown positive trends, highlighting the 
vibrancy of the entrepreneurial ecosystem in the Netherlands. Various 
initiatives to support startups, including incubators and accelerators, have 
contributed to a flourishing environment for new ventures. However, 

challenges such as access to funding and market entry barriers persist, 
indicating the need for ongoing support and targeted interventions. 

Technology adoption rates have increased, driven by the increasing need 
for businesses to remain competitive in a rapidly changing digital landscape. 
While the Netherlands excels in specific sectors, disparities in technology 
adoption across industries suggest that more focused efforts are required to 
ensure all sectors can effectively leverage technological advancements. 

In comparing the Netherlands with its global competitors, the 
research highlights its innovation strengths and underscores the 
competitive pressures from emerging economies and established players. 
Continuous evaluation and enhancement of the innovative business 
environment are essential to maintaining and strengthening the 
Netherlands' position as a leader in innovation. 

In conclusion, this study provides valuable insights into the factors 
influencing the quality of the innovative business environment in the 
Netherlands. The research emphasizes the importance of ongoing 
investment in R&D, support for startups, and initiatives to enhance 
technology adoption. By addressing existing challenges and leveraging 
opportunities for improvement, stakeholders can work collaboratively to 
create a more dynamic and competitive innovation ecosystem that fosters 
economic growth and societal progress. Future research should continue 
to monitor these indicators and explore additional dimensions of 
innovation to inform effective policy decisions and strategic initiatives. 

 
Improvement of the quality of the innovative business environment 
Mohamed Fikree 
Peoples' Friendship University of Russia 
JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34 
 
This research paper examines the quality improvement of the innovative business environment in the 

Netherlands by analyzing R&D spending, patent filings, startup growth rates, and technology 
adoption rates. Innovation is crucial for economic growth and competitiveness, so understanding 
these indicators is essential for assessing the effectiveness of the country's innovation ecosystem. 
The study employs a data analytics approach, utilizing quantitative data from the Organization 
for Economic Cooperation and Development (OECD) and the World Bank. The findings reveal 
that the Netherlands has made significant progress in fostering innovation through increased 
R&D investment and a vibrant startup ecosystem. The rise in patent filings indicates a robust 
output of inventive activity, while technology adoption rates highlight the responsiveness of 
businesses to digital transformation. However, challenges still need to be addressed, including 
inflation, a tight labour market, growing energy grid strain, and a weak external environment 
remain pertinent issues that require further investigation. This research provides actionable 
insights for policymakers and stakeholders to enhance the quality of the innovative business 
environment, ensuring sustained economic growth and a competitive edge in the global 
landscape. 

Keywords: innovation development, business environment, patent, research and development 
(R&D), technology adoption  
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Разработка стратегии инновационного развития на предприятиях 
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В статье предпринята попытка проанализировать различные варианты инно-
вационного развития на предприятиях. В настоящее время инновационное 
развитие является важнейшим фактором успеха и конкурентоспособности 
компаний во всех сферах экономики. Рассмотрение теоретических основ ин-
новационного развития предполагает определение базовых понятий, связан-
ных с данным процессом. Анализ состояния инновационного развития пред-
приятий в России свидетельствует о постепенном восстановлении показате-
лей после пандемийного периода.  
В следствии этого проведенное исследование позволило определить основ-
ные направления совершенствования инновационных стратегий промышлен-
ных предприятий России, реализация которых будет способствовать повы-
шению их конкурентоспособности, технологической модернизации и устой-
чивому развитию. 
Ключевые слова: стратегии инновации, предприятие, развитие, экономика, 
менеджмент, конкуренция, индикаторы, рост. 
 

В настоящее время инновационное развитие является важнейшим 
фактором успеха и конкурентоспособности компаний во всех сферах 
экономики. Это связано с тем, что в условиях насыщенности многих 
рынков и замедления экономического роста именно инновации поз-
воляют предприятиям выводить принципиально новые продукты и 
услуги, формировать и стимулировать новый потребительский 
спрос. Кроме того, инновационное развитие дает возможность повы-
шать эффективность бизнес-процессов за счет внедрения передовых 
технологий, оптимизировать издержки и повышать рентабельность. 
Реализация инноваций также открывает компаниям доступ к новым 
рынкам сбыта, позволяет расширять географию деятельности. Так, 
инновационное развитие имеет стратегическое значение для успеха 
современных компаний. 

Цель статьи - разработать рекомендации по совершенствованию 
стратегии инновационного развития для промышленных предприя-
тий России. 

Задачи: 
 изучить теоретические основы формирования инновацион-

ных стратегий на предприятиях; 
 проанализировать современное состояние и тенденции ин-

новационного развития промышленных предприятий России; 
 выявить факторы, влияющие на инновационную деятель-

ность отечественных промышленных компаний; 
 разработать рекомендации по совершенствованию иннова-

ционной стратегии для российских промышленных предприятий; 
 предложить направления повышения эффективности инно-

вационной деятельности компаний. 
Объект исследования - процесс инновационного развития пред-

приятия. 
Предмет исследования - стратегия инновационного развития 

предприятий России. 
Методы исследования: 
 теоретические - анализ и синтез информации по проблеме 

исследования; 
 эмпирические - сравнительный анализ, наблюдение, сбор 

данных; 
 методы моделирования - построение модели стратегии ин-

новационного развития компании. 
Теоретическая база исследования содержит в себе: 
 труды зарубежных и отечественных ученых в области иннова-

ционного менеджмента: Г. Н. Гужина, Твисса, Е. В. Стоцкого и других; 
 научные статьи по проблемам формирования инновацион-

ных стратегий компаний; 
 методические разработки в области стратегического плани-

рования инновационной деятельности; 
 данные статистики и аналитических обзоров инновацион-

ного развития отрасли. 
 
Теоретические аспекты инновационного развития предпри-

ятий 
Инновационное развитие предприятий является в настоящее 

время одним из ключевых факторов обеспечения их конкурентоспо-
собности и устойчивого экономического роста. Рассмотрение теоре-
тических основ инновационного развития предполагает определение 
базовых понятий, связанных с данным процессом. Прежде всего, 
следует отметить, что в современной экономической науке не суще-
ствует единого общепринятого определения инноваций. Различные 
исследователи трактуют данное понятие по-разному. Так, по мне-
нию одного из основоположников теории Й. Шумпетера, инновации 



 

 21

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2024 

представляют собой новые комбинации имеющихся производствен-
ных ресурсов, мотивируемые предпринимательским духом [4]. Дру-
гой известный теоретик в области инноватики Б. Твисс определяет 
инновации как процесс, в котором изобретение или идея приобре-
тают экономическое содержание [6]. 

В то же время, ряд отечественных ученых, в частности, Г. Н. Гу-
жина трактует инновации несколько шире – как целенаправленные 
изменения, вносящие в среду внедрения новые стабильные эле-
менты, вызывающие переход системы из одного состояния в другое 
[2]. Таким образом, в отечественной науке инновации чаще рассмат-
риваются комплексно, как процесс создания, освоения и распростра-
нения нововведений. 

Помимо определения сущности инноваций, важно также классифи-
цировать их различные типы. Здесь можно выделить подход Б. Санто, в 
соответствии с которым инновации делятся на: продуктовые (создание 
новых товаров и услуг); процессные (новые методы производства); ор-
ганизационно-управленческие (изменение оргструктуры, внедрение но-
вых методов управления) и маркетинговые (новые методы продвижения 
и сбыта) [9]. Так, инновации представляют собой многогранное явление, 
охватывающее различные сферы деятельности предприятий.  

Инновационная деятельность имеет в настоящее время перво-
степенное значение для обеспечения конкурентоспособности и эф-
фективного развития современных предприятий. Это связано с ря-
дом важных факторов. В частности, внедрение инноваций позволяет 
оптимизировать производственные процессы, повысить производи-
тельность труда и снизить себестоимость продукции. Благодаря 
этому предприятия могут увеличить рентабельность и инвестиро-
вать больше средств в дальнейшее развитие. 

Кроме того, инновационная деятельность дает возможность ком-
паниям регулярно обновлять ассортимент выпускаемой продукции в 
соответствии с меняющимися потребительскими предпочтениями. 
Это ключевой фактор в условиях высокой конкуренции, позволяю-
щий стимулировать спрос и расширять клиентскую базу. Еще одним 
важным преимуществом инноваций является то, что они открывают 
путь для вывода продукции компаний на новые перспективные 
рынки и сегменты, расширяют географию присутствия. 

При этом на инновационное развитие влияют такие факторы, как 
квалификация персонала, инвестиции в НИОКР, кадровая политика, 
корпоративная культура и другие. Учет этих факторов позволяет 
предприятиям получать конкурентные преимущества и обеспечи-
вать долгосрочную устойчивость развития. 

Проведенный анализ теоретических основ инновационного раз-
вития позволяет сделать следующие основные выводы. Инновации 
имеют решающее значение для обеспечения конкурентоспособности 
и устойчивого развития современных предприятий. Они дают им 
возможность повышать эффективность производства, оптимизиро-
вать издержки, расширять ассортимент продукции и осваивать но-
вые перспективные рынки. Также на инновационное развитие ока-
зывают влияние такие факторы, как кадровый потенциал, инвести-
ции в НИОКР, организационная культура и др. Учет этих факторов 
крайне важен при формировании инновационной стратегии пред-
приятия. Так, инновационная деятельность имеет стратегическое 
значение для современных компаний. Ее эффективное планирование 
является залогом успешного долгосрочного развития бизнеса. 

 
Разработка стратегии инновационного развития предприя-

тий в России 
Анализ состояния инновационного развития предприятий в Рос-

сии свидетельствует о постепенном восстановлении показателей по-
сле пандемийного периода. Согласно данным статистического сбор-
ника «Индикаторы инновационной деятельности: 2024», общий уро-
вень инновационной активности российских крупных и средних 
компаний в 2022 году составил 11%, незначительно превысив значе-
ния 2019 и 2020 годов - 9,1% и 10,8% соответственно. Максимальная 
инновационная активность наблюдается в обрабатывающей про-
мышленности (20,7%), где лидируют производители летательных и 

космических аппаратов (51,1%), компьютеров (48,4%), машин и обо-
рудования (38,7%), электрооборудования (38,5%), автотранспорт-
ных средств (34,6%), кораблей, судов и лодок (31,2%) [3]. 

В 2023 году российская экономика продемонстрировала замет-
ное ускорение инновационных процессов: позитивные тренды за-
фиксированы по всем основным показателям инновационной дея-
тельности. Инновационная активность в промышленности возросла 
до 16,9% против 15,6% в 2022 году, главным образом за счет обра-
батывающих отраслей (22,5%). Существенный рост отмечен как в 
высокотехнологичных секторах, таких как производство компьюте-
ров (49,5%) и летательных аппаратов (48%), так и в менее техноло-
гичных отраслях - производстве напитков (16,4%), пищевых продук-
тов (16,7%), бумаги (19,4%). Интенсивность затрат на инновации, то 
есть их доля в общем объеме отгруженных товаров и услуг, в 2023 
году достигла 2,5% против 2,1% годом ранее. 

Российский бизнес наращивает производство инновационной 
продукции: ее фактический объем в 2023 году составил 8,3 трлн руб., 
что является самым высоким результатом за последние пять лет. 
Доля инновационных товаров и услуг в общем объеме продаж уве-
личилась до 6% с 5,1% в 2022 году. По результативности инноваций 
лидируют обрабатывающие отрасли, где максимальные значения по-
казателя зафиксированы в строительстве кораблей и судов (35,4%), про-
изводстве автотранспортных средств (25,3%), летательных и космиче-
ских аппаратов (24,8%), компьютеров (23,8%), готовых металлических 
изделий (17,4%), медицинских инструментов и оборудования (16,4%). 

Ключевым драйвером инноваций остаются исследования и разра-
ботки, на которые в 2022 году пришлось 41,2% общего объема затрат на 
инновационную деятельность. Каждая третья компания, имевшая соот-
ветствующие расходы, выполняла исследования и разработки новых 
продуктов, услуг, методов их производства и передачи, а также новых 
производственных процессов. Перспективы роста инновационной ак-
тивности непосредственно связаны с исследовательской деятельностью: 
подавляющее большинство (82,4%) организаций, инвестирующих в ис-
следования и разработки свыше 30% средств на инновации, планируют 
осуществлять инновационную деятельность в ближайшие три года. 

Цифровая трансформация становится новым трендом инноваци-
онного развития бизнеса. В 2022 году организации вложили 142,1 
млрд руб. в разработку и приобретение программного обеспечения и 
баз данных, связанных с инновационной деятельностью, что в посто-
янных ценах на 98% превышает уровень предыдущего года и указы-
вает на усиление перестройки информационных систем и бизнес-
процессов. Среди завершенных в последние три года процессных ин-
новаций превалирует внедрение общих для организации новых ме-
тодов обработки и передачи информации (31,6% компаний). По дан-
ным опроса Ассоциации менеджеров, 39% крупных российских ком-
паний уже внедрили искусственный интеллект в свои бизнес-про-
цессы, а 90% активно используют различные отечественные цифро-
вые разработки [3]. Инновационное развитие предприятий в России 
зависит от целого комплекса различных факторов. К наиболее зна-
чимым из них относятся экономические, правовые, кадровые и ин-
фраструктурные. В экономической сфере серьезное влияние оказы-
вает недостаток собственных финансовых ресурсов предприятий для 
инновационной деятельности. Доля собственных средств в затратах 
на технологические инновации составляет лишь 25-30%. Это сдер-
живает масштабы внедрения нововведений. Важный фактор - низкий 
инновационный спрос со стороны отечественных компаний, кото-
рый не стимулирует предложение. 

В правовой сфере существует ряд проблем - слабая защита интел-
лектуальной собственности, избыточные административные барьеры, 
отсутствие льгот для инновационных предприятий. Это снижает сти-
мулы бизнеса к инновациям. Проблемой является и недостаток у пред-
приятий квалифицированных кадров для обеспечения инновационной 
деятельности. Нехватка инженеров, конструкторов, технологов сдержи-
вает генерацию и внедрение новых идей. Наконец, неразвитость иннова-
ционной инфраструктуры - технопарков, бизнес-инкубаторов, центров 
трансфера технологий также ограничивает инновационный потенциал 
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российских предприятий. Так, для расширения инновационной активно-
сти требуется комплексное воздействие на все вышеперечисленные фак-
торы посредством целенаправленной государственной политики и мер 
со стороны самих предприятий [5]. 

Для повышения эффективности инновационного развития рос-
сийских предприятий необходим комплекс мер, направленных на со-
вершенствование инновационной стратегии. Одним из ключевых 
направлений является развитие кадрового потенциала. Предприятия 
испытывают острую нехватку квалифицированных инженерных и 
научных кадров. Это требует расширения подготовки специалистов 
в области техники и естественных наук в высших учебных заведе-
ниях, развития системы бизнес-образования. Важно создание благо-
приятных условий для закрепления молодых ученых и инженеров на 
предприятиях. Еще одно важное направление - стимулирование ин-
новационного спроса со стороны компаний реального сектора. Это 
возможно за счет субсидирования процентных ставок по кредитам 
на технологическое перевооружение, введения ускоренной аморти-
зации нового оборудования, реализации пилотных госзакупочных 
программ инновационной продукции. Требуется дальнейшее совер-
шенствование нормативно-правовой базы - обеспечение более 
надежной защиты интеллектуальной собственности, снятие избы-
точных барьеров для инновационных start-up компаний, предостав-
ление налоговых стимулов для внедрения инноваций. 

Наконец, необходимо активное развитие инновационной инфра-
структуры - технопарков, инжиниринговых центров, венчурных 
фондов. Это будет способствовать коммерциализации научно-тех-
нических разработок и выводу на рынок новых продуктов. Реализа-
ция таких мер позволит кардинально повысить инновационную ак-
тивность российских предприятий, что обеспечит технологическое 
развитие экономики и рост конкурентоспособности. 

 
Выводы 
Проведенное исследование позволило сделать ряд важных выво-

дов о состоянии и перспективах инновационного развития промыш-
ленных предприятий в России. Анализ теоретических аспектов ин-
новационной деятельности показал, что инновации являются важ-
нейшим фактором повышения конкурентоспособности и обеспече-
ния устойчивого экономического роста компаний. Они охватывают 
все сферы деятельности предприятий - от создания новой продукции 
до оптимизации производственных и управленческих процессов. 
Эффективная инновационная стратегия способствует модернизации 
бизнеса и завоеванию новых рынков. 

Анализ инновационного развития промышленных предприятий 
России показал постепенное восстановление показателей после пан-
демийного спада. Отмечается рост инновационной активности, за-
трат на технологические инновации, объема инновационных товаров 
и услуг. Вместе с тем сохраняются проблемы недостатка финанси-
рования, слабого инновационного спроса со стороны компаний, де-
фицита кадров. Для активизации инновационных процессов необхо-
дим комплекс мер - наращивание кадрового потенциала в научно-
технической сфере, стимулирование инновационного спроса со сто-
роны бизнеса, совершенствование нормативно-правового регулиро-
вания, развитие инновационной инфраструктуры. 

Проведенное исследование позволило определить основные 
направления совершенствования инновационных стратегий про-
мышленных предприятий России, реализация которых будет способ-
ствовать повышению их конкурентоспособности, технологической 
модернизации и устойчивому развитию. Полученные в работе ре-
зультаты могут быть использованы компаниями для формирования 
эффективной политики в области инноваций. 
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The article attempts to analyze various options for innovative development in enterprises. 

Currently, innovative development is the most important factor in the success and 
competitiveness of companies in all sectors of the economy. Consideration of the 
theoretical foundations of innovative development involves defining the basic concepts 
associated with this process. An analysis of the state of innovative development of 
enterprises in Russia indicates a gradual recovery of indicators after the pandemic period. 
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В статье исследован сектор высшего образования как важный участник 
научно-технической деятельности государства. Рассмотрены меры государ-
ственного стимулирования трансфера технологий в России и за рубежом. Ав-
торы обозначили возможные способы коммерциализации созданных в уни-
верситете результатов научно-исследовательской деятельности. Особое вни-
мание авторы уделили развитию университетских центров трансфера техно-
логий. В статье выделяется важная роль образовательных организаций выс-
шего образования в обеспечении национального технологического суверени-
тета. Авторы обращают внимание на современные исследования, рассматри-
вающие трансфер технологий как «третью миссию» современных универси-
тетов. В ходе исследования был сделан вывод, что важным фактором стиму-
лирования трансфера технологий в секторе высшего образования являются 
меры государственной поддержки. Эти меры направлены на повышение 
предпринимательской культуры в университетах и упрощение передачи тех-
нологий в реальный сектор экономики. Кроме этого, анализ отечественной 
ситуации позволил сделать следующий вывод: в Российской Федерации дея-
тельность университетских центров трансфера технологий находится на 
начальном этапе развития. Для успешного функционирования центров транс-
фера технологий требуется дополнительные меры государственной под-
держки, например, субсидирование создания подразделений в университе-
тах, отвечающих за трансфер технологий. 
Ключевые слова: трансфер технологий, сектор высшего образования, уни-
верситетские центры трансфера технологий, научно-исследовательская дея-
тельность, инновационная деятельность. 
 

Введение 
Вследствие нестабильной политической и экономической ситу-

ации во всем мире, а также в условиях безграничного количества 
санкций ключевым приоритетом государства является обеспечения 
технологического суверенитета [1]. В принятой в начале 2024 года 
Стратегии научно-технологического развития Российской Федера-
ции (далее – Стратегия), в которой закрепляется понятие технологи-
ческого суверенитета как «способность государства создавать и при-
менять наукоемкие технологии, критически важные для обеспечения 
независимости и конкурентоспособности, и иметь возможность на 
их основе организовать производство товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) в стратегически значимых сферах деятельности об-
щества и государства» [2]. Кроме этого, в ожидаемых результатах 
Стратегии отмечается необходимость интеграции научно-техниче-
ской сферы и социально-экономической системы государства. Це-
лью данной интеграции является поддержка уровня технологиче-
ской независимости в критических областях. Таким образом, в 
настоящее время вопрос обеспечения страны собственными каче-
ственными технологиями в очередной раз встает особо остро и тре-
бует высокого уровня координации между всеми элементами 
научно-технической деятельности. 

Одним из локомотивов технического и технологического разви-
тия в России является сектор высшего образования, который совме-
щает в себе необходимые инфраструктуру, инструменты производ-
ства знаний и человеческий капитал для генерации новых разработок 
и технологий в любой отрасли. Увеличение значимости сектора выс-
шего образования в развитии инновационного и научно-техниче-
ского потенциала страны подтверждается тем, что в период с 2012 
по 2022 года количество организаций высшего образования, выпол-
няющие исследования и разработки, увеличилось на 64,4% (с 662 до 
1088 организаций), а доля высшего образования в общей структуре 
возросла с 17,7% в 2010 году до 25,9% в 2022 году [3].  

Однако, несмотря на возрастающую значимость сектора выс-
шего образования в обеспечении развития научно-технического по-
тенциала государства, спрос на разработанные университетами тех-
нологии остается крайне низким: в период с 2018 по 2021 года доля 
коммерциализированных патентов, чьими правообладателями явля-
ются университеты, составила 6,8%, в то же время как в наиболее 
развитых странах доходы получается извлекать почти с трети охра-
няемых решений [4]. Таким образом, существующая нынешняя мо-
дель трансфера технологий в российских университетах не является 
рабочей и требует трансформации. Здесь возможны два пути реше-
ния этой проблемы. Во-первых, можно адаптировать зарубежный 
опыт развития университетских подразделений, осуществляющих 
свою деятельность в области трансфера технологий. Во-вторых, при-
бегнуть к государственному регулированию коммерциализации уни-
верситетских разработок. 

В связи с этим перед всеми участниками процесса трансфера 
технологий встает задача поиска эффективных механизмов транс-
фера технологий из сектора высшего образования в бизнес.  

 
Сектор высшего образования как важный элемент транс-

фера технологий 
В современном мире трансфер технологий невозможно предста-

вить в отрыве как от научно-исследовательской деятельности, так и 
частного предпринимательства. Интеграция этих двух процессов 
необходима для достижения общего положительного синергетиче-
ского эффекта. Трансфер технологий, при этом, должен являться 
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своеобразным промежуточным звеном между наукой и бизнесом, 
главной целью которого является извлечение материальной выгоды 
от созданной конкретной разработки. Одним из наиболее важных ис-
точников прикладных результатов научно-технической деятельно-
сти является сектор высшего образования. 

Современные университеты совмещают в себе необходимую ин-
фраструктуру, человеческий капитал и фундаментальные знания для 
проведения исследований и разработок любой сложности с целью 
решения социальных вызовов и проблем, а также развития предпри-
нимательской деятельности [5]. В связи с растущим осознанием 
того, что университеты становятся важным элементом формирова-
ния региональной конкурентоспособности и процветания, государ-
ственные органы начали пересмотр собственной политики в области 
академической науки с целью интеграции элементов предпринима-
тельства в сектор высшего образования [6]. Кроме того, следует от-
метить тот факт, что, объединяясь, фундаментальные и прикладные 
исследования в конечном итоге «взаимно обогащают друг друга». 
Однако без вмешательства правительства трудно добиться высокой 
эффективности взаимодействия в области научных исследований 
между государственным и частным секторами [7]. 

Именно поэтому в настоящее время во многих странах суще-
ствуют локальные нормативные акты, прямо или косвенно стимули-
рующие университеты к развитию научно-исследовательской дея-
тельности с целью коммерциализации их результатов и внедрению 
инструментов предпринимательства. Например, в США еще в 1980 
году были приняты сразу два закона – Бая-Дола и Стивенсона-Уайд-
лера – сыгравшие важную роль в становлении предпринимательской 
деятельности в учебных заведениях [8]. Первый нормативный акт 
позволял научным учреждениям, в том числе и университетам, со-
хранять за собой исключительные права на полученные объекты ин-
теллектуальной собственности [9], а второй способствовал партнер-
ству между научными предприятиями и компаниями реального сек-
тора экономики, упрощая процедуры передачи технологий [10]. Это 
привело к бурному росту подразделений в университетах, специали-
зирующихся исключительно на трансфере технологий. Итог законо-
дательной инициативы дал свои результаты: если в 1980 году такие 
отделения были лишь в 25 высших учебных заведениях, то уже к 
1990 году их количество превысило 200 единиц [11]. Кроме этого, за 
аналогичный период в три раза возросла доля университетских ис-
следований и разработок, финансируемых частным сектором эконо-
мики. 

Позднее схожие механизмы государственного регулирования 
университетского предпринимательства начали появляться и в дру-
гих, в частности европейских, странах. Например, в Великобритании 
в 1993 году была выпущена Белая книга, изданная с целью укрепле-
ния сотрудничества учебных заведений с предприятиями промыш-
ленности вплоть до совместного финансирования инноваций [12], а 
в 2002 году в Германии был принят Закон об изобретениях немецких 
служащих, закрепляющий исключительные права на созданные в 
университетах разработки за ним, а не изобретателями, как было ра-
нее [13].  

Таким образом, государственное стимулирование и развитие 
трансфера технологий в университетской среде является одной из 
важных задач государства, необходимых для повышения эффектив-
ности научно-исследовательских работ и увеличения конкуренто-
способности национальных представителей на мировом рынке.  

Несмотря на очевидный положительный эффект от закрепления 
положений, регулирующих на государственном уровне процесс 
трансфера технологий университетами, оценки влияния таких зако-
нов на развитие национальных экономик довольно противоречив. 
Некоторые исследователи отмечают, что хоть и наблюдается рост 
числа поданных заявок от университетов на получение охранных до-
кументов (например, в Германии в период с 2001 по 2007 количество 
заявок увеличилось более чем в 2,5 раза), однако «качество академи-
ческих патентов в значительной степени снизилось после введения 

законодательных изменений» [14]. Кроме этого, регулирование по-
литики в области коммерциализации университетских разработок 
было «одним из нескольких факторов, которые способствовали ро-
сту патентования и лицензирования в университетах» [15]. Таким 
образом, имеющиеся нормы национальных законодательств в сфере 
университетского трансфера технологий не являются достаточным 
условием поддержания необходимого объема коммерциализации. 

Реагирование на законодательные требования и политические 
заявления, в которых необходимость получения доходов от коммер-
циализации собственных разработок приравнивается к «третьей 
миссией» университета, привело к созданию официальных структур 
для развития предпринимательства и стимулирования трансфера со-
зданных инновационных технологий в рамках институциональных 
мер университета. Чаще всего такие подразделения открываются в 
формате университетских центров трансфера технологий (далее – 
ЦТТ), представляющие из себя отдельные подразделения внутри 
учебных заведений, которые сосредоточены на коммерциализации 
научных исследований и выступают в качестве посредника между 
академическими кругами и промышленностью [16]. При этом, если 
в начале своей деятельности ЦТТ занимались исключительно про-
движением уже созданных разработок, то сейчас подобные струк-
туры являются ключевым элементом университетских экосистем 
трансфера технологий, которые способны оказывать большой пере-
чень услуг на любом из этапов жизненного цикла инноваций – от 
анализа рынка и отбора идей до выбора формы коммерциализации и 
масштабирования [17]. 

В СССР ключевую роль в советской науке и осуществлении при-
кладных исследований и разработок играли научно-исследователь-
ские институты, а университетам отводилась сугубо образователь-
ная функция. Это подтверждается статистикой, согласно которой 
доля исследований и разработок, осуществляемых НИИ в период с 
1950 по 1985 года увеличилось с 41% до 53%, удельный вес универ-
ситетов в исследуемой структуре наоборот, снизился почти в два 
раза (с 31% до 18%) [18]. 

После событий начала 90-ых годов прошлого века и переходе к 
частной собственности на уже российских предприятиях появилась 
потребность в создании системы коммерциализации разработок и 
технологий.  

Первые попытки создания ЦТТ на базе научных организаций и 
образовательных организаций высшего образования были предпри-
няты еще в 2003 году, когда некоторыми федеральными органами 
власти была реализована программа по созданию в России ЦТТ, в 
ходе которой было открыто 66 центров с общим объемом государ-
ственной поддержки в 133 млн. рублей [19]. Примерно в этот же пе-
риод на инициативной основе, без привлечения средств из федераль-
ного бюджета, были создано около 20 ЦТТ [20]. В большинстве слу-
чаев структуры ЦТТ и их модели оказания услуг, осуществляемые 
внутри созданных подразделений, были переняты у наиболее успеш-
ных зарубежных аналогов. К завершению программы в 2006 году 
центрами, функционирующими при государственной поддержке, 
было создано 238 малых инновационной предприятий (далее – 
МИП) и коммерциализировано 369 технологий [19].  

Несмотря на довольно позитивные результаты реализации про-
граммы в условиях турбулентности и нестабильности российской 
экономики, дальнейшее развитие инструментов коммерциализации 
в университетах замедлилось. Это подтверждается снижением коли-
чества действующих ЦТТ (в 2017 году в общей сложности насчиты-
валось 60 центров, при этом только половина из них была открыта 
на базе высших учебных заведений) и замедлением темпов создания 
МИП (в 2017 годы было создано всего 58 предприятия, что является 
наименьшим значением с 2009 года). 

Именно поэтому в 2018 году была запущена еще одна программа 
государственного стимулирования создания и развития универси-
тетских ЦТТ в рамках национального проекта «Наука и образова-
ние». К 2024 году было создано 38 подобных центров, на финанси-
рование которых было выделено более 800 млн. рублей [21]. 
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Если возвращаться к методологии создания университетских 
ЦТТ как важного звена распространения технологий учебного заведе-
ния, то можно выделить три основные задачи, решаемые центрами [22].  

Во-первых, ЦТТ устанавливают связь между университетами и 
представителями реального сектора экономики для различных форм 
сотрудничества, таких как непосредственно передача технологии, 
исследования по контрактам, совместные научно-исследовательские 
проекты для получения грантов.  

Во-вторых, ЦТТ играют важную роль в управлении результа-
тами интеллектуальной деятельности (далее – РИД), при этом услуги 
и компетенции таких подразделений являются одним из основных 
факторов, влияющих на патентную деятельность университета [23].  

В-третьих, ЦТТ предоставляют услуги исследователям, а также 
компаниям и стартапам не только вузовским, но и региональным или 
отраслевым. К ним могут быть отнесены услуги в области админи-
стративно-правового регулирования, в патентно-лицензионной 
сфере, а также маркетинговые, консультационные и иные услуги. 

Несмотря на важность всех перечисленных задач, ключевой це-
лью ЦТТ является именно получение прибыли от университетской 
разработки. Если переходить в практическую плоскость, то суще-
ствует три основных формы трансфера технологий, в которых уни-
верситет выступает в качестве источника нового решения. 

1. Отчуждение исключительного права на РИД в пользу при-
нимающего лица. Этот вариант коммерциализации не пользуется 
особой популярностью среди университетов, так как при полной пе-
редачи технического решения от университета, который в большин-
стве случаев финансируются из федерального бюджета как и в Рос-
сии, так и за рубежом, третьем лицам может возникнуть необходи-
мость обоснования государству, как проверяющего деятельность 
всего учебного заведения органа, финансовых условий сделки, сро-
ков и иных положений. Поэтому полное отчуждение прав чаще всего 
происходит в рамках договоров на выполнение научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских работ и оговаривается с заказчи-
ком на этапе согласования договора. 

2. Передача права использования РИД принимающей стороне 
по лицензионному договору. В отличие от предыдущего варианта, 
такая форма коммерциализации является самой апробированной, в 
особенности в российской системе высшего образования. Это под-
тверждает тот факт, что в период с 2017 по 2021 года университетами 
были заключены 792 лицензионных договора и 283 договора об от-
чуждении права на изобретение и полезные модели [4]. Однако боль-
шинству университетских ЦТТ все же не удается зарабатывать на 
этом необходимые для самообеспечения средства. Это объясняется 
следующими причинами. Во-первых, чаще всего в лицензионных 
договорах предусматривается единовременная выплата, что не поз-
воляет университету получать прибыль непосредственно от введе-
ния продукции в оборот или от полученной от продажи с использо-
ванием технического решения прибыли. Во-вторых, даже если дого-
вором предусмотрена функция роялти, то согласно опросу, прове-
денному Ассоциации университетских технологических менедже-
ров в США, средняя ставка составляет примерно 2% от продаж про-
дукта. ЦТТ, как правило, получает около 25% от тех доходов от ро-
ялти, которые получает университет. Таким образом, для того, чтобы 
университетский ЦТТ был безубыточным, университету необхо-
димо получить 40 млн долл. роялти, что требует 2 млрд долл. сово-
купных продаж для компаний, лицензирующих университетские 
РИД [24]. Поэтому лицензирование, хоть и играет важную роль в 
жизни современных университетов, не позволяет им окупить соб-
ственные затраты на содержание ЦТТ. 

3. Создание спин-офф компаний или малых инновационных 
предприятий. Это является самым рискованным из всех вариантов, 
но и самым эффективным. В основе такой компании лежит один или 
несколько РИД, принадлежащих университету и внесенных в устав-
ной капитал дочерней компании. Затем созданная организация зани-
мается коммерциализаций технологии любыми возможными мето-
дами, включая самостоятельное производство продукции. Именно 

независимость от университета открывает перед создателями разра-
ботки широкие перспективы использования и является главным пре-
имуществом таких компаний. Кроме этого, выгоду от деятельности 
выделенных предприятий получает университет, в частности про-
центы по роялти от использования интеллектуальной собственности 
и плату за консультационные услуги. Таким образом, парадигмати-
ческий сдвиг, произошедший в последнее время в сторону спин-офф 
компаний за рубежом, является важной частью развития универси-
тетского предпринимательства. 

Таким образом, современные университетские ЦТТ являются 
необходимым органом для осуществления третьей миссии универ-
ситета, заключающейся в научно-техническом развитии путем 
трансфера технологий различными способами из научной отрасли в 
реальный сектор экономики. 

 
Заключение 
На основании проведенного исследования можно сделать следу-

ющие выводы. 
Большинство ученых отмечают важность развития и распро-

странения новых форм и способов производства и технологий как 
один из факторов благополучия государства. Они акцентируют вни-
мание на потребности в создании механизмов свободной, безгранич-
ной торговли и государственного регулирования некоторых аспек-
тов, связанных с технологических развитием и передачей техноло-
гий, а также на необходимость передачи накопленного опыта и при-
кладных знаний в любых отраслях промышленности.  

Мировой рынок технологий окончательно сформировался во 
второй половине XX века благодаря совокупности социально-эконо-
мических, политических и нормативно-правовых факторов, которые 
и составляют основу современной трактовки трансфера технологий.  

Университеты, являясь одним из основных источников резуль-
татов научно-технической деятельности и совмещая в себе необхо-
димую инфраструктуру, научный и управленческий персонал и 
огромную базу фундаментальных знаний, служат важным элемен-
том трансфера технологий во всем мире.  

Во многих странах, начиная еще с конца прошлого столетия, 
были принятые специальные нормативные акты, необходимые для 
повышения эффективности научно-исследовательских работ и упро-
щения коммерциализации университетских разработок. Однако име-
ющиеся нормы национальных законодательств в сфере университет-
ского трансфера технологий не являются достаточным условием 
поддержания необходимо объема коммерциализации.  

При этом, если за рубежом трансфер технологий является «тре-
тьей миссией» сектора высшего образования, а специальные подраз-
деления, отвечающие за этот процесс, имеют достаточно обширную 
историю, то в России университетские ЦТТ находится на начальном 
этапе своего развития, а государство предпринимает активные шаги 
по финансированию создания подобных центров в университетах с 
целью коммерциализации созданных в университетской среде но-
вых разработок и технологий. 
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in Russia and abroad are considered. The authors outlined possible ways of 
commercialization of the results of scientific research activities created at the university. 
The authors paid special attention to the development of university technology transfer 
centers. The article highlights the important role of educational organizations of higher 
education in ensuring national technological sovereignty. The authors draw attention to 
modern studies considering technology transfer as the "third mission" of modern 
universities. The study concluded that an important factor in stimulating technology 
transfer in the higher education sector are government support measures. These measures 
are aimed at improving the entrepreneurial culture in universities and simplifying the 
transfer of technology to the real sector of the economy. In addition, the analysis of the 
domestic situation allowed us to draw the following conclusion: in the Russian 
Federation, the activities of university technology transfer centers are at the initial stage 
of development. For the successful functioning of technology transfer centers, additional 
government support measures are required, for example, subsidizing the creation of 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с теоретическими подходами 
в международных инвестиционных проектах в условиях их цифровизации и 
трансформации. Рассмотрена роль цифровизации для организации и ведения 
бизнеса, выделены основные этапы цифровизации делового мира, а также 
охарактеризованы ключевые теоретические рамки, отражающие эволюцион-
ный характер цифровизации международных инвестиционных проектов, а 
именно: теория транснациональных компаний, теория конкурентных пре-
имуществ, институциональная теория, инновационные подходы к управле-
нию знаниями, сценарный подход (сценарное моделирование). Установлено, 
что цифровизация в значительной степени способствует оптимизации про-
цессов управления, связанных с реализацией международных инвестицион-
ных проектов, что происходит за счет автоматизации аналитических функ-
ций, повышения прозрачности взаимодействия и снижения рисков. Также 
выделены ключевые направления для улучшения учетно-аналитического 
обеспечения международных инвестиционных проектов в условиях цифро-
визации: развитие цифрового онбординга, повышение уровня цифровых ком-
петенций у руководителей международных инвестиционных проектов, раз-
витие технических навыков бизнес-анализа, корректировка целей междуна-
родных инвестиционных проектов с учётом анализа особенностей страны-
партнёра, полная цифровизация аналитической деятельности. 
Ключевые слова: международные инвестиционные проекты, цифровизация, 
цифровые технологии, индустрия 4.0, промышленная революция. 
 
 

Введение. Согласно последнему докладу ЮНКТАД о мировых ин-
вестициях, на конец 2023 г. наблюдается сокращение глобальных по-
токов прямых иностранных инвестиций (далее — ПИИ) на 2 %, до 
1,3 трлн долл. США, что стало главным показателем снижения объ-
емов международных инвестиций — такая ситуация вызвана вола-
тильностью финансовых рынков и неопределенностью. Наибольшие 
убытки понесли развивающиеся страны, в которых потоки ПИИ со-
кратились на 7 %, основными причинами чего стали ужесточение 
финансовых условий и сокращение международных проектных сде-
лок, особенно в сфере инфраструктуры [1]. Несмотря на это, некото-
рый рост продемонстрировали зелёные проекты, направленные на 
устойчивое развитие и возобновляемую энергетику: на фоне сниже-
ния потоков финансирования инфраструктурных проектов именно 
зелёные проекты стали главной точкой роста в развивающихся стра-
нах. Увеличение количества производственных проектов, особенно 
в секторах, связанных с критически важными полезными ископае-
мыми и электромобилями, также стало важным фактором восстанов-
ления части утраченных показателей. Таким образом, долгосрочные 
перспективы для международных инвестиционных проектов (далее 
— МИП) выглядят умеренно положительными, однако основные 
вызовы, такие как глобальная фрагментация экономики и концентра-
ция инвестиций в развитых странах, сохраняют значительное влия-
ние на их развитие.  

Вместе с тем в докладе ЮНКТАД подчеркивается значительная 
роль цифровизации, которая играет ключевую роль в улучшении об-
щей инвестиционной среды, поскольку повышает эффективность 
бизнес-процессов и улучшает управление МИП. Отмечается, что 
государственные цифровые решения могут существенно упростить 
административные процессы для инвесторов. Кроме того, использо-
вание цифровых платформ для снижения регуляторных и процедур-
ных барьеров делает инвестиции более доступными. В частности, 
цифровизация инвестиционных процессов включает в себя такие ин-
струменты, как инвестиционные порталы, онлайн-платформы для 
подачи документов и пошаговые инструкции, которые повышают 
прозрачность и доступность как для местных, так и для иностранных 
инвесторов. Например, интеграция цифровых порталов в таких стра-
нах, как Того, уже продемонстрировало успех, снизив бюрократиче-
скую сложность и увеличив приток ПИИ [1]. 

Кроме того, цифровизация инвестиционных процедур связана с 
увеличением качества и количества МИП: в регионах с более разви-
тыми цифровыми государственными услугами наблюдается значи-
тельный рост ПИИ. Такие услуги включают в себя возможность по-
дачи налоговых деклараций, получения лицензий и регистрации биз-
неса в онлайн-формате, что способствует созданию более благопри-
ятного инвестиционного климата. Таким образом, установлено, что 
на глобальном уровне цифровизация играет важнейшую роль в упро-
щении инвестиционных процессов для МИП, поскольку делает их 
более прозрачными, снижает барьеры для инвесторов и улучшает 
управление инвестициями на международном уровне. Тем не менее, 
взаимодействие между интернационализацией и цифровизацией яв-
ляется относительно молодой областью исследований [2], а интегра-
ция цифровизации в МИП — не такой простой процесс, как кажется. 
В связи с этим актуальным направлением исследований является 
изучение того, как цифровизация трансформирует подходы в МИП. 

 
Результаты и обсуждение. Экономические субъекты, осу-

ществляющие инвестиционную деятельность на международных 
рынках, стремятся масштабировать бизнес, осваивать новые рынки 
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и развивать сотрудничество с иностранными партнёрами, чьи конку-
рентные преимущества могут быть адаптированы. Однако эффек-
тивность инвестиционных проектов российских организаций часто 
снижается под влиянием растущих рисков и угроз, превращающихся 
в серьёзные вызовы, особенно в контексте наличия недружествен-
ных стран и «поворота России на восток» [3]. 

Современный этап развития международной инвестиционной 
деятельности неразрывно связан с цифровой трансформацией про-
мышленности, в связи с чем система международных инвестиций 
сталкивается с необходимостью модернизации информационно-ана-
литического обеспечения [4]. Модернизация направлена на создание 
благоприятной среды для функционирования цифровых компаний, а 
также на формирование рыночной инфраструктуры для цифровой 
промышленности, включая инновационные хабы, инкубаторы и ак-
селераторы. 

Для успешного функционирования компаний также важным 
направлением становится совершенствование электронного управ-
ления и цифровой торговли на международных рынках, что позво-
ляет усилить краудинвестинг как ключевой инструмент финансиро-
вания инновационных проектов цифровых корпораций. Другими 
важными составляющими глобальной экономики становятся страте-
гическое партнёрство и альянсы, а также участие в создании гло-
бальной цифровой кооперации. 

В условиях цифровизации главной особенностью работы орга-
низаций становится рост информационной нагрузки, связанный с 
экспоненциальным увеличением объёмов данных и появлением ин-
формационных шумов. Однако методологическая поддержка анали-
тической деятельности многих компаний зачастую не соответствует 
современным требованиям стратегии технологического развития, 
что связано с тем, что процессы оценки и прогнозирования всё чаще 
приобретают междисциплинарный характер, включая в себя знания 
из областей информационных технологий, бизнес-анализа, архитек-
туры предприятий и сервисного инжиниринга. Развитие информаци-
онно-аналитического обеспечения связанных с реализацией МИП 
процессов в цифровых корпорациях возможно только при условии 
гармоничного перехода всех видов экономической деятельности на 
цифровые рельсы [4]. 

При этом цифровизацию можно считать предшественником ин-
тернационализации [2]. В чём заключается сила цифровизации? От-
вет на этот вопрос заключается в революционных возможностях для 
развития компаний, которые она предоставляет. 

Цифровизация как феномен и массовое явление считается одним 
из ключевых факторов, формирующих современный деловой мир и 
общество в целом. Некоторые исследователи сопоставляют её влия-
ние с масштабом промышленной революции (индустрия 4.0). Ещё в 
начале XXI в. отмечалось, что цифровизация представляет собой из-
менения, которые затрагивают все аспекты человеческой жизни в ре-
зультате внедрения цифровых технологий [4]. 

На основании анализа соответствующей научной литературы 
можно выделить три общих этапа утверждения цифровизации в де-
ловой среде. Первый этап связан с автоматизацией рутинных опера-
ций с помощью информационно-коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ). В это время акцент был сделан на процессах, кото-
рые собирают и обрабатывают информацию для поддержки управ-
ленческих решений в организациях — такой подход обеспечил воз-
можность ускорения внутренних процессов и оптимизации управле-
ния. 

На втором этапе цифровизация укрепилась за счёт интернета, 
благодаря чему открылись возможности для радикальных измене-
ний бизнес-моделей и создания новой ценности посредством взаи-
модействия с различными заинтересованными сторонами, как 
внутри, так и за пределами организации. Это ознаменовало форми-
рование нового подхода к созданию и распределению ценности. 

В настоящий момент деловое общество находится на третьем 
этапе цифровизации, который характеризуется использованием та-

ких цифровых технологий, как интернет вещей, большие данные, ро-
ботизированные системы и аддитивное производство — они значи-
тельно расширяют возможности компаний по обработке и хранению 
данных. Интеграция аналитики больших данных становится неотъ-
емлемой частью управленческих и стратегических решений. В то же 
время интернет вещей трансформирует подход к созданию новых 
продуктов и услуг, а облачные системы, автоматизация знаний и ана-
лиз данных делают эти процессы более доступными и менее затрат-
ными. 

Еще одна систематизация эволюции цифровизации делового 
мира была предложена М. Бергамаски и соавторами (табл. 1). 

 
Таблица 1  
Ключевые этапы цифровизации делового мира 

Этап Основной акцент влияния цифровизации 
1996–2004 гг. Межорганизационные аспекты 
2005–2009 гг. Баланс между воспринимаемым риском и доход-

ностью в интернационализации 
2010–2014 гг. Глобализация и её влияние на интеграцию циф-

ровизации в международные деловые отноше-
ния 

2015–2019 гг. Внутриорганизационные аспекты 
Источник: исследование М. Бергамаски и соавторов [2] 

 
Цифровые технологии радикально меняют бизнес-среду и от-

крывают новые возможности для компаний. Применение цифровых 
технологий и основанных на них решений и продуктов предостав-
ляет компаниям конкурентные преимущества, позволяет сокращать 
транзакционные издержки, устранять информационную асиммет-
рию, а также улучшать производительность и обмен знаниями. Всё 
это способствует укреплению связей между компаниями, поставщи-
ками и клиентами, упрощает выход на новые рынки и создаёт усло-
вия для разработки новых бизнес-моделей. В том числе это в боль-
шой степени относится и к внешним, международным рынкам. 

С теоретической точки зрения можно выделить несколько фун-
даментальных подходов, которые охватывают МИП в условиях циф-
ровизации. 

Первым подходом является теория транснациональных компа-
ний (далее — ТНК) и её приложения в рамках цифровизации МИП. 
Данная теория рассматривает ТНК как ключевых участников МИП 
в условиях цифровизации, изменившей подходы ко всей глобальной 
экономике. Особую значимость ТНК приобретают в контексте циф-
ровой трансформации потому, что они обычно с большей вероятно-
стью обладают достаточными ресурсами и компетенциями для инте-
грации передовых технологий (большие данные, интернет вещей, 
искусственный интеллект и др.) в процессы управления МИП по 
сравнению с национальными компаниями. ТНК способны координи-
ровать свои действия на глобальном уровне, интегрировать различ-
ные цифровые платформы и технологии для оптимизации цепочек 
поставок, управления ресурсами и взаимодействия с различными за-
интересованными сторонами. 

Цифровизация значительно усилила роль ТНК в формировании 
и реализации МИП, так как ТНК могут оперативно адаптировать 
свои глобальные стратегии к быстро меняющимся условиям миро-
вого рынка. Важной чертой ТНК является их способность использо-
вать цифровые решения для объединения своих операций в различ-
ных странах, что позволяет существенно снизить транзакционные 
издержки и повысить эффективность работы [5]. Кроме того, в усло-
виях цифровизации большое значение приобретает возможность 
управлять распределёнными командами, которые могут находиться 
в разных странах, но использовать единые стандарты и цифровые си-
стемы управления проектами. 

Значимым аспектом теории ТНК в условиях цифровой транс-
формации является и то, что такие компании могут интегрировать 
цифровые технологии не только для внутреннего улучшения бизнес-
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процессов, но и для более эффективного взаимодействия с внеш-
ними партнёрами. Применение цифровых платформ и аналитиче-
ских систем позволяет ТНК лучше координировать свои действия с 
поставщиками, подрядчиками и клиентами в рамках МИП, что де-
лает глобальные проекты более прозрачными и контролируемыми, а 
также снижает риски и повышает конкурентоспособность ТНК на 
международной арене. 

Теория ТНК в условиях цифровизации подчёркивает важность 
постоянного инновационного обновления, которое является залогом 
успеха при реализации МИП. Современные цифровые технологии 
позволяют ТНК постоянно внедрять новые подходы в управление 
МИП, что способствует не только увеличению скорости реализации, 
но и улучшению качества самих МИП. 

Когда ТНК закрепили свои позиции на международных рынках, 
стало очевидно, что для успешного управления МИП необходимо 
сокращать транзакционные издержки. Так возникает второй теоре-
тический подход, основанный на теории транзакционных издер-
жек. 

Данный теоретический подход основывается на стоимости, свя-
занной с процессом взаимодействия между экономическими аген-
тами. Применительно к МИП в условиях цифровизации он фокуси-
руется на снижении затрат, возникающих в ходе трансграничного 
сотрудничества. Цифровизация позволяет значительно оптимизиро-
вать транзакции, что уменьшает сложность операций и сокращает 
расходы, связанные с поиском информации, заключением контрак-
тов и мониторингом выполнения обязательств. В контексте реализа-
ции МИП, в рамках которых участие различных сторон приводит к 
сложным координационным процессам, цифровые технологии обес-
печивают автоматизацию этих задач и повышают прозрачность вза-
имодействий [6]. 

Значимость цифровизации здесь также проявляется в её способ-
ности снижать информационную асимметрию между участниками 
МИП, что особенно актуально для международных сделок, требую-
щих координации на нескольких уровнях. Такие традиционные ба-
рьеры, как различия в законодательных системах, языковых и куль-
турных особенностях, создают значительные дополнительные из-
держки. В условиях цифровой трансформации цифровые технологии 
позволяют существенно уменьшать транзакционные затраты за счёт 
более быстрого доступа к данным, прозрачных процессов и автома-
тизированного заключения контрактов, что ускоряет реализацию 
МИП и снижает риски, связанные с недобросовестным выполнением 
обязательств. 

Следующим теоретическим этапом стало осознание того, что 
цифровые технологии не только уменьшают издержки, но и в целом 
создают новые возможности для формирования устойчивых конку-
рентных преимуществ в рамках МИП, в результате чего сформиро-
вался соответствующий подход, основанный на теории конкурент-
ных преимуществ. 

Цифровизация оказала глубокое влияние на методы создания 
конкурентных преимуществ, поскольку цифровые инструменты рас-
ширяют горизонты управления ресурсами, оптимизации процессов 
и взаимодействия с внешней средой. В этом контексте значимым яв-
ляется то, что цифровые решения позволяют компаниям не только 
усовершенствовать внутренние процессы, но и более эффективно 
взаимодействовать с международными рынками. 

Использование цифровых технологий позволяет компаниям 
гибко и оперативно реагировать на изменения во внешней среде, из-
за чего в условиях МИП значимым является не только качество и 
скорость адаптации цифровых технологий, но и умение интегриро-
вать их в бизнес-процессы так, чтобы они помогали лучше понимать 
потребности клиентов и прогнозировать изменения в спросе. Компа-
нии, способные внедрить такие технологии, фактически оказыва-
ются на шаг впереди своих конкурентов, что придаёт им уникальные 
конкурентные преимущества, недоступные без цифровых иннова-
ций [7]. 

Особое значение цифровизация приобретает в контексте опти-
мизации взаимодействия с партнёрами и потребителями на между-
народных рынках. В условиях МИП информация становится ключе-
вым ресурсом, а способность обрабатывать и использовать её для 
принятия эффективных управленческих решений — наиболее значи-
мым фактором конкурентоспособности. Действительно, компании, 
которые эффективно применяют аналитические инструменты для 
создания персонализированных предложений, могут значительно 
повысить свою долю на рынках, поскольку они лучше понимают за-
просы своих потребителей и быстрее адаптируются к изменениям. 
Иными словами, конкурентные преимущества компаний в условиях 
цифровизации всё больше зависят от их способности управлять дан-
ными и использовать их для принятия стратегических решений. 
Кроме того, как уже упоминалось, цифровые технологии значи-
тельно снижают затраты на реализацию проектов, что усиливает 
конкурентоспособность компаний в условиях МИП. Важным стано-
вится и то, что компании, успешно внедрившие цифровые инстру-
менты, могут перераспределять ресурсы быстрее и эффективнее, что 
в свою очередь позволяет им снижать затраты и оптимизировать 
управление проектами. Таким образом, компании добиваются пре-
имуществ на международной арене, где решающую роль играют эф-
фективность и скорость выполнения МИП. 

Тем не менее, с углублением цифровизации МИП появилась по-
требность в адаптации международных институтов и правил к но-
вым условиям, что привело к развитию институциональной теории. 

В рамках данного теоретического подхода стала рассматри-
ваться значимость формальных и неформальных институтов, кото-
рые регулируют взаимодействия и правила поведения участников в 
рамках глобальных проектов. В условиях цифровизации институци-
ональные изменения стали становиться ключевыми для адаптации 
международных проектов к новым технологическим реалиям, по-
скольку цифровые технологии требуют создания и соблюдения но-
вых нормативных рамок. Значимым в этом контексте является то, 
что цифровизация трансформирует не только внутренние бизнес-
процессы, но и требует пересмотра правовых, экономических и по-
литических механизмов, регулирующих международные инвести-
ции [8]. 

Цифровизация вносит изменения в институциональные рамки 
посредством интеграции новых стандартов и правил, относящихся к 
защите данных, трансграничным потокам информации, электронной 
коммерции и цифровым контрактам. Участники МИП сталкиваются 
с необходимостью адаптироваться к новым правовым нормам, кото-
рые устанавливаются различными международными и националь-
ными органами для регулирования цифровой среды. Новые институ-
циональные нормы направлены на обеспечение безопасного обмена 
информацией, защиту интеллектуальной собственности и уменьше-
ние рисков, связанных с нарушением кибербезопасности — одним 
из ключевых рисков реализации МИП [9]. 

Цифровизация также стала изменять взаимодействие между гос-
ударствами и компаниями в рамках МИП за счёт усиления значимо-
сти государственных институтов и международных организаций в 
формировании стандартов. Государства стали вынуждены создавать 
новые нормативно-правовые базы, способствующие привлечению 
цифровых инвестиций и развитию цифровой экономики. В настоя-
щее время этот процесс продолжается: требуется координация с 
международными институтами для гармонизации законодательств и 
обеспечения совместимости цифровых инфраструктур. Таким обра-
зом, для обеспечения успешного функционирования МИП важной 
становится интеграция международных норм, которые регулируют 
цифровую трансформацию, в локальные экономические системы. 

Институциональная теория в условиях цифровизации подчёрки-
вает необходимость формирования многоуровневых механизмов 
контроля и регулирования, обеспечивающих гибкость и адаптацию 
к быстро меняющимся технологическим условиям. Институты, регу-
лирующие международные инвестиции, должны учитывать специ-
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фические требования цифровой экономики (оперативность в приня-
тии управленческих решений, быстрые изменения на рынках, необ-
ходимость защиты цифровой инфраструктуры и др.).  

По мере того, как компании стали достаточно активно использо-
вать цифровые технологии в рамках МИП, возникла необходимость 
интеграции знаний и информации на международном уровне, в ре-
зультате чего можно выделить подход, основанный на управлении 
знаниями. 

Так, постепенно стало очевидно, что в современном глобальном 
контексте знания становятся ключевым ресурсом, а цифровые тех-
нологии позволяют эффективно управлять ими на различных этапах 
реализации проектов. Важно отметить, что цифровизация трансфор-
мирует способы сбора, обработки и распространения информации, 
что создаёт условия для более эффективного взаимодействия между 
участниками МИП. 

Значимым элементом управления знаниями в рамках МИП явля-
ется способность компаний использовать цифровые платформы для 
организации и хранения знаний. Такие платформы обеспечивают 
централизованный доступ к информации, что позволяет участникам 
МИП быстрее получать необходимые данные, обмениваться знани-
ями и координировать свои действий. В условиях, когда МИП охва-
тывают несколько стран и включают множество сторон, ключевым 
аспектом становится способность интегрировать различные источ-
ники информации в единую систему, которая оптимизирует приня-
тие управленческих решений и снижает риски проекта [10]. 

Цифровизация также способствует развитию коллективного 
управления знаниями, что становится особенно важным для МИП, 
ведь в них может присутствовать разнообразие культур, правовых 
систем и экономических условий. Возможность использования циф-
ровых технологий (особенно, искусственного интеллекта и больших 
данных) позволяет не только аккумулировать знания, но и обрабаты-
вать их в режиме реального времени, что даёт всем участникам МИП 
возможность лучше понимать взаимосвязи между различными биз-
нес-процессами и принимать более точные и оперативные управлен-
ческие решения. Иными словами, знание стало восприниматься в ка-
честве динамического ресурса, доступ к которому можно опера-
тивно корректировать в зависимости от текущих потребностей по-
средством интеграции в МИП цифровых решений. 

Помимо этого, процесс управления знаниями в условиях цифро-
визации МИП, безусловно, стал требовать формирования эффектив-
ных каналов передачи информации между различными уровнями 
управления и оперативными командами. Важность управления зна-
ниями здесь заключается в том, что оно позволяет уменьшать потери 
информации при передаче между различными звеньями и уровнями, 
что особенно значимо для МИП, поскольку степень вовлеченности 
участников может быть разной. Благодаря цифровым решениям со-
временные компании стали получать возможность выстраивания це-
лых систем управления знаниями, которые могу снижать вероят-
ность возникновения критических ошибок и улучшать общее взаи-
мопонимание между участниками. 

Наконец, в условиях быстрого развития цифровых технологий и 
высокой неопределённости на глобальных рынках важным инстру-
ментом для уменьшения рисков и адаптации к изменениям стало сце-
нарное моделирование. 

Сценарное моделирование как теоретический подход стало клю-
чевым инструментом в МИП в условиях цифровизации. Поскольку 
цифровые технологии ускоряют изменения на глобальных рынках, 
то от компаний требуется гибкость и способность предвидеть воз-
можные сценарии развития МИП. В условиях высокой неопределён-
ности, вызванной нестабильностью экономических, политических и 
технологических факторов, основанное на применении цифровых 
технологий сценарное моделирование даёт возможность современ-
ным компаниям лучше подготовиться к различным вариантам буду-
щего, что помогает структурировать различного вида неопределён-
ности и адаптировать бизнес-стратегии к возможным изменениям, т. 
е. повышать устойчивость МИП. 

Сценарное моделирование в рамках МИП позволяет компаниям 
оценивать влияние различных факторов на проект и создавать не-
сколько гипотетических сценариев. В условиях цифровизации ин-
формация обрабатывается намного быстрее и точнее, что позволяет 
моделировать не только базовые сценарии, но и более сложные, ко-
торые включают в себя динамические изменения на разных рынках 
[11]. При этом компании могут заранее подготовиться к наиболее ве-
роятным изменениям в рамках МИП и корректировать свои действия 
в реальном времени, что существенно увеличивает шансы на успех 
в условиях нестабильности. 

Цифровые технологии также усиливают роль автоматизации в 
сценарном моделировании. Использование больших данных, искус-
ственного интеллекта и облачных систем даёт возможность совре-
менным компаниям в рамках реализации МИП не только ускорить 
процесс моделирования, но и делать его более точным и динамич-
ным. МИП часто сталкиваются с множеством факторов неопреде-
лённости, связанных с разными странами и регионами — сценарное 
моделирование позволяет учитывать все эти нюансы, что также де-
лает проекты более устойчивыми. 

Таким образом, можно агрегировать эволюцию трансформации 
теоретических подходов к реализации МИП в рамках цифровизации 
(табл. 2). 

 
Таблица 2  
Эволюция трансформации МИП в рамках цифровизации 

Теоретический 
подход 

Краткое описание Влияние на МИП 

Теория ТНК Глобализация бизнеса 
за счёт оптимизации ко-
ординации международ-
ных операций 

Создание глобальных 
сетей и эффективное 
управление ресурсами 

Теория транзакци-
онных издержек 

Уменьшение затрат на 
взаимодействие и коор-
динацию 

Оптимизация транзак-
ций и снижение барье-
ров для МИП 

Теория конкурент-
ных преимуществ 

Развитие уникальных 
возможностей посред-
ством цифровых техно-
логий 

Усиление позиций ком-
паний за счет цифровых 
инноваций 

Институциональ-
ная теория 

Регулирование и стан-
дартизация взаимодей-
ствий 

Адаптация к правовым и 
нормативным требова-
ниям 

Управление знани-
ями 

Интеграция и передача 
знаний посредством 
цифровых платформ 

Повышение эффектив-
ности за счёт оптимиза-
ции обмена информа-
цией 

Сценарный подход 
(сценарное моде-
лирование) 

Моделирование различ-
ных вариантов развития 
ситуации 

Гибкость и адаптация к 
изменениям на глобаль-
ных рынках 

Источник: составлено авторами 
 
Таким образом, можно установить, что подходы в МИП в усло-

виях цифровизации претерпели значительную трансформацию, ко-
торая отражает глубокие изменения в международных экономиче-
ских процессах. Изначально ключевую роль играли ТНК, которые 
стали обеспечивать глобализацию бизнеса и эффективное управле-
ние ресурсами. Со временем на первый план вышло стремление к 
оптимизации транзакционных издержек, что позволило сократить 
затраты и упростить взаимодействие между участниками МИП. Да-
лее цифровые технологии стали серьёзным источником конкурент-
ных преимуществ, что позволило компаниям не только улучшить 
внутренние процессы, но и укрепить свои позиции на международ-
ной арене. Вместе с тем возникла необходимость адаптации инсти-
тутов и правовых рамок, что обеспечило регулирование новых форм 
цифрового взаимодействия. По мере усложнения знаний и увеличе-
ния объёмов информации цифровизация способствовала улучшению 
управления знаниями, что стало не только важным теоретическим 
подходом, но и практическим инструментом для успешной реализа-



 

 31

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2024 

ции МИП. Последним этапом трансформации стал активный пере-
ход к сценарию моделирования, в рамках которого большое значе-
ние приобрели гибкость и способность к адаптации в условиях быст-
рого изменения цифровой среды. 

При этом нельзя не отметить, что на практике теоретизация 
МИП получает достаточно различные приложения и может значи-
тельно различаться в зависимости от страны, научной школы и т. п. 
[12]. 

Особенности реализации МИП в Российской Федерации в усло-
виях современной геополитической и экономической обстановки 
напрямую связаны с рядом внешних и внутренних факторов, оказы-
вающих существенное влияние на динамику и эффективность этих 
проектов. Так, одним из ключевых аспектов в настоящее время вы-
ступает адаптация к ограничениям, вызванным международными 
экономическими санкциями, что приводит к необходимости пере-
ориентации потоков капитала и поиска новых стратегических парт-
нёров, особенно на восточном направлении. Важным элементом ста-
новится активное сотрудничество с азиатскими странами, что откры-
вает новые возможности для диверсификации инвестиций и улучше-
ния инфраструктурных связей с глобальными рынками. В условиях 
ограниченного доступа к западным технологиям и рынкам отече-
ственным компаниям приходится вырабатывать новые модели для 
привлечения инвестиций, опираться на локальные ресурсы и внут-
ренние возможности. В этой связи важным является развитие отече-
ственных цифровых технологий, что позволяет нивелировать дефи-
цит зарубежных цифровых решений и поддерживать МИП на долж-
ном уровне. 

В этом отношении важнейшим аспектом выступает вопрос, свя-
занный с учетно-аналитическим обеспечением МИП с российским 
участием. 

На основе анализа научных работ по вопросам поддержки МИП 
можно выделить ключевые направления для улучшения учетно-ана-
литического обеспечения МИП с российским участием в условиях 
цифровизации. 

Первое направление связано с отсутствием цифрового онбор-
динга, т. е. процесса адаптации сотрудников в организации с исполь-
зованием цифровых технологий. В крупных компаниях онбординг 
применяется для формирования у сотрудников навыков анализа и 
систематизации данных, что необходимо для принятия управленче-
ских решений. Однако во многих случаях, как показывает междуна-
родная практика, руководители проектов игнорируют необходи-
мость развития информационно-цифровых компетенций у сотрудни-
ков, что приводит к значительному снижению эффективности про-
ектов. Принцип непрерывного обучения предполагает активное ис-
пользование цифровых технологий для подготовки кадров, что 
должно стать неотъемлемой частью управления МИП. 

Второе направление касается недостаточного уровня цифровых 
компетенций у руководителей МИП при взаимодействии с заинтере-
сованными сторонами, что приводит к усложнению процессов 
управления проектом и увеличению издержек на его реализацию. 
Формирование цифровых навыков позволяет систематизировать 
проектные процессы и уменьшать затраты, что повышает общую эф-
фективность проекта. 

Третья проблема связана с нарушением ключевых сроков, что 
может проявляться не только на этапе реализации МИП, но и ещё на 
стадии стратегического планирования и анализа капитальных вло-
жений. Возникающие риски и угрозы со стороны международных 
рынков требуют быстрой обработки больших массивов данных, а 
также владения техническими навыками бизнес-анализа для свое-
временного реагирования на изменения. 

Четвёртое направление указывает на необходимость корректи-
ровки целей МИП. Поскольку цели таких проектов зачастую форми-
руются в условиях неполной информации, на международных рын-
ках они могут оказаться плохо адаптированными к реальной ситуа-
ции. Недостаточный учёт особенностей конкурентов и потребителей 

в другой стране или культурных различий может потребовать пере-
смотра стратегических целей и, например, использования сценар-
ного подхода с имитационным моделированием. 

Наконец, пятое направление связано с быстрыми изменениями в 
условиях развития международного бизнеса. Высокая волатиль-
ность финансовых рынков и колебания валютного курса могут сде-
лать реализацию МИП экономически нецелесообразной, если анали-
тическая деятельность не будет достаточно подвергнута цифровиза-
ции для быстрого реагирования на такие вызовы. 

 
Выводы. Современные МИП активно развиваются в условиях 

цифровой трансформации, которая существенно меняет их органи-
зационные и управленческие аспекты. Значимость цифровизации 
проявляется в том, что она не только ускоряет процессы глобальной 
интеграции, но и изменяет сам характер взаимодействия между 
участниками МИП. В ходе исследования установлено, что трансфор-
мация теоретических подходов к МИП отражает необходимость но-
вых механизмов координации и адаптации к условиям постоянно ме-
няющихся международных рынков. Центральным элементом этой 
трансформации является цифровая инфраструктура, которая позво-
ляет МИП адаптироваться к новым вызовам и оперативно реагиро-
вать на изменения. Цифровизация МИП открывает новые перспек-
тивы для их развития, улучшает управленческие процессы, умень-
шает риски и создаёт конкурентоспособные условия для устойчи-
вого роста компаний, реализующих МИП, в условиях глобальной не-
стабильности. Российские компании в настоящее время функциони-
руют в контексте беспрецедентных экономических и геополитиче-
ских изменений, в связи с чем в рамках реализации МИП целесооб-
разно улучшать их учетно-аналитическое обеспечение. 
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country, full digitalization of analytical activities. 
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Психология принятия инвестиционных решений:  
поведенческие паттерны инвестирования 
 
 
Пушкин Никита Карлович 
аспирант, Университет «Синергия», Pushkin.nikita@gmail.com  
 
В данной статье рассматриваются психологические факторы принятия инве-
стиционных решений. Традиционно область инвестиционных решений отно-
силась к экономике, поскольку считалось, что в случае вложения денег чело-
век руководствуется исключительно рациональными мотивами, связанными 
с извлечением прибыли. Однако ряд исследований, проведенных в последние 
тридцать лет, убедительно доказывает, что решающими стимулами при при-
нятии инвестиционных решений являются именно психологические фак-
торы. В статье представлен обзор исследований, посвященных данной про-
блеме. Обозначены основные поведенческие паттерны инвестирования – по-
иск подтверждения гипотезы, склонность к оптимизму, неприятие риска и 
эффект нарушения статус-кво. Автор приходит к выводу, что данное направ-
ление исследований является чрезвычайно перспективным. Прикладным ас-
пектом данных исследований выступает тот факт, что психологию можно 
применять для обучения принятию решений и содействия в их принятии, а 
также для маркетинга финансовых продуктов и традиционных задач управ-
ления человеческими ресурсами, связанных с подбором персонала, обуче-
нием, компенсацией и контролем. 
Ключевые слова: инвестиционные решения, психология финансов, пове-
денческие финансы, непринятие риска, иррациональность выбора. 
 
 

Психология принятия инвестиционных решений сравнительно новая 
тема в академических исследованиях. Это связано с тем, что ранее 
принятие инвестиционных решений считалось целиком прерогати-
вой экономики – то есть инвестирование средств, как предполага-
лось, мотивируется только желанием максимизировать прибыль и 
обосновано чисто рациональными причинами. Но ряд эмпирических 
исследований, проведенных в последние тридцать лет [2; 5; 6; 12; 
14], показал, что это далеко не всегда так – нередко люди принимают 
инвестиционные решения, руководствуясь не рациональными, а 
эмоциональными причинами. Более того, выяснилось, что инве-
сторы – это вовсе не монолитная группа, объединенная общим фи-
нансовым интересом, а, напротив, разделяется на ряд групп, каждая 
из которых имеет индивидуальные ожидания и руководствуется спе-
цифическими мотивами. Интерес к этой теме возник неслучайно: 
финансовый рынок столкнулся с аномалиями, которые невозможно 
или сильно затруднительно было объяснить в рамках традиционной 
модели рационального выбора. Специалисты пришли к выводу, что 
приоритетными для инвестора являются психологические факторы 
принятия решения. По мнению ученых, психологические факторы в 
данном случае делятся на три части: психические процессы (ощуще-
ние, восприятие, память, мышление), свойства (темперамент, харак-
тер, личностные свойства, интересы, убеждения, ценности) и состо-
яния (ситуативные реакции на внешние и внутренние стимулы) [4]. 
Важными являются также когнитивные предубеждения (эвристики), 
которые могут быть скрыты от самого инвестора, но, тем не менее, 
зачастую определяют его выбор. В связи с перечисленными обстоя-
тельствами, направление психологии, связанной с финансовыми 
рынками, в настоящее время активно развивается и в зарубежной, и 
в отечественной науке. 

Рассматривая финансовый рынок, в целом, необходимо отме-
тить, что финансовые рынки функционируют в условиях быстро ме-
няющейся и конкурентной среды, в которой происходит революция 
как минимум в двух направлениях. Первое из них – технологическое. 
Торговля на экранах заменила торговлю на площадках, Интернет-
торговля вызывает новую волну реструктуризации рынка. Второе 
направление – геополитическое. Глобализация во многом повлияла 
на финансовые центры, что привело к созданию трех основных ча-
совых поясов для торговли (США, Европа и Азия), а это, в свою оче-
редь, привело к специализации. Например, Лондонский сити стал ве-
дущим финансовым центром Европы. Поэтому крупным финансо-
вым центрам необходимо оправдывать свое превосходство, посто-
янно предоставляя услуги более высокого качества, чем у их регио-
нальных и международных конкурентов. 

В настоящее время происходит еще одна революция, которая но-
сит интеллектуальный характер. Это новая область поведенческих 
финансов [2], в которой утверждается, что людям и рынкам присуща 
склонность к иррациональности. В отличие от традиционной эконо-
мики, эта новая дисциплина не предполагает, что люди абсолютно 
рациональны, и не предполагает, что иррациональность рынка обу-
словлена несовершенством рыночных механизмов. Она предпола-
гает, что рынки состоят из не совсем рациональных игроков на несо-
вершенных рынках [2]. 

Поведенческие финансы, как утверждают ученые, – это наибо-
лее заметное применение последних работ в области эксперимен-
тальной психологии, посвященных иррациональности в принятии 
решений человеком, к финансовым рынкам [2]. Психологи-экспери-
ментаторы накопили значительный объем знаний, демонстрирую-
щих предубеждения и недостатки в принятии экспертных решений в 
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целом и в принятии экономических решений в частности. Поведен-
ческие финансы, как правило, оказывают большое влияние на фи-
нансовую стратегию, например, при выборе противоположной или 
динамичной стратегии инвестирования. 

За время экспериментов исследователи выявили две основные 
стратегии принятия инвестиционного решения: поиск подтвержде-
ния гипотезы и склонность к оптимизму. Хорошо известно, что 
люди, принимающие решения, склонны искать подтверждения гипо-
тезам, а не их опровержения. Опасность избирательного поиска и ин-
терпретации информации на финансовых рынках реальна. Один из 
простых способов продемонстрировать распространенность пред-
взятого отношения к подтверждению – это решить простую задачу с 
карточками [15]. Человеку говорят, что на одной стороне колоды 
карточек есть буквы, а на другой – цифры. Также в задаче имеется 
следующее утверждение: если на одной стороне есть гласная, то на 
другой есть четное число. На столе лежат четыре карты, на которых 
буквами Е, К, 4 и 7 написаны лицевой стороной вверх. Какие кар-
точки нужно было бы перевернуть, чтобы решить, является ли это 
утверждение истинным или ложным? Большинство людей перевер-
нули бы «Е» и «4». Но на самом деле правильными картами для пе-
реворачивания являются «Е» и «7», потому что это правило можно 
опровергнуть, только перевернув «Е» и «7». Однако большинству 
людей более естественно искать подтверждения, поэтому они пере-
ворачивают карточки с гласной (Е) и четным числом (4). 

Склонность к оптимизму связана со склонностью людей верить, 
что они лучше среднего уровня и что несчастья чаще случаются с 
другими людьми, чем с ними самими. Тесно связанная с этим иллю-
зия контроля связана со склонностью людей переоценивать свой 
контроль над результатами. Она может быть вызвана сигналами, 
указывающими на то, что навыки и способности человека могут по-
влиять на результат, даже если они на самом деле не имеют отноше-
ния к делу. Классическая демонстрация этого приведена в одном из 
зарубежных исследований [8]. Участники получали лотерейные би-
леты, либо вытягивая их сами (иллюзия контроля), либо получая их 
от владельца лотереи (иллюзия контроля отсутствует). Когда их 
спросили о продажных ценах, те, кто сам вытягивал билеты, готовы 
были заплатить примерно вдвое больше, чем те, кто получал эти би-
леты от постороннего человека, что, очевидно, отражало их боль-
шую веру в вероятность выигрыша [8]. 

В некоторых областях оптимизм может привести к повышению 
эффективности. Есть данные, что продавцы, которые объясняют от-
казы внешними факторами (невезение, неподходящий клиент), а не 
внутренними (некачественный продукт, неумение продавать), с 
большей вероятностью добьются успеха [5]. Предположительно, это 
связано с их большей мотивацией продолжать работу с энтузиазмом 
после неоднократных неудач и необходимостью излучать уверен-
ность, чтобы убедить клиентов.  

Однако, похоже, что это явление не распространяется на обезли-
ченные финансовые рынки, деятельность на которых осуществля-
ется через экран: другое исследование свидетельствует, что чрез-
мерно оптимистичные трейдеры с меньшей вероятностью продемон-
стрируют успешную работу, чем те трейдеры, которые основыва-
ются как на самоотчете, так и на оценках супервайзером вклада в об-
щую прибыль [12]. 

Еще одно доказательство того, что предвзятое отношение в слу-
чае оптимистической стратегии может негативно сказаться на эф-
фективности трейдерской торговли, можно найти в исследованиях 
отдельных инвесторов. Следствием предвзятого отношения к опти-
мизму является то, что оно побуждает людей чаще торговать, потому 
что они верят, что у них больше шансов на успех, возможно, потому, 
что они лучше других игроков разбираются в рынке [6]. Средний го-
довой оборот портфелей, принадлежащих брокерским компаниям со 
скидками, составляет 75%, что в значительной степени свидетель-
ствует о чрезмерном оптимизме в торговле. Однако проблема такого 
рода веры в себя заключается в том, что она может побудить людей 
чаще торговать без компенсирующего увеличения доходов. В этом 

же исследовании сравнение высокочастотных и низкочастотных 
трейдеров показало, что высокочастотные трейдеры не получали бо-
лее высокой валовой прибыли, но несли большие торговые издержки 
(средние транзакционные издержки по сделке в оба конца из-за ко-
миссии и разницы между ценой покупки и продажи составляют 
около 6%). 

Выводы этого исследования явно противоречат предсказаниям 
рационального анализа поведения трейдеров, согласно которым 
сделки заключаются только тогда, когда ожидаемая прибыль превы-
шает транзакционные издержки. Но они соответствуют модели тор-
гового поведения, в которой трейдеры нереалистично самоуверенны 
в своих способностях.  

Кроме того, может иметь значение также гендерный фактор. Ре-
зультаты опросов показывают, что по сравнению с женщинами муж-
чины тратят больше времени и денег на анализ безопасности, 
меньше полагаются на своих брокеров, более активно торгуют, счи-
тают, что доходность более предсказуема, и ожидают более высокой 
доходности, чем женщины [10]. Анализ дисконтных брокерских сче-
тов показывает, что мужчины занимают более рискованные позиции, 
чем женщины, и торгуют чаще, чем женщины, и, как следствие, по-
лучают меньшую чистую прибыль. 

Чтобы теория рациональных ожиданий работала как модель по-
ведения на финансовом рынке, участники рынка должны быть спо-
собны сформировать точные представления о корреляциях между 
характеристиками: более высокая цена действительно коррелирует с 
лучшим качеством, расходы на рекламу увеличат долю рынка, и так 
далее. В противном случае рациональные агенты платят за продукты 
неоправданно высокие цены или тратят время и деньги на бессмыс-
ленные рекламные кампании. Точно так же рациональный агент не 
должен упускать из виду взаимосвязи, которые позволяют прогнози-
ровать качество продукта, долю рынка, и так далее. 

Однако исследования показывают, что деловой мир изобилует 
иллюзорными корреляциями — убеждениями, которые ошибочно 
предполагают связь между определенным типом действия и эффек-
том, такими как вера в то, что неструктурированные интервью поз-
воляют точно оценить личность людей [14]. Мир финансов не явля-
ется исключением: менеджеры, как правило, переоценивают при-
быль трейдеров за счет спекулятивного позиционирования и не при-
нимают во внимание «величину оборота», то есть прибыль, получа-
емую за счет возможности поддерживать спред между ценой и пред-
ложением [17]. Данные различных авторов показывают, что игроки 
с более сильными рыночными возможностями получают львиную 
долю спреда, и таким образом эти фирмы получают основную часть 
своей прибыли [1]. Неспособность распознать эту реальность явля-
ется классическим примером особого вида иллюзорного соответ-
ствия, известного как фундаментальная ошибка атрибуции — чрез-
мерное приписывание деятельности человеку и недооценка ситуа-
ции. 

Кроме того, есть еще один важный психологический фактор, ко-
торый в огромной степени влияет на принятие инвестиционных ре-
шений: непринятие риска, которое свойственно в разной степени 
каждому человеку. Чтобы проиллюстрировать этот психологиче-
ский феномен, приведем пример. В задаче два варианта: 

1) 25%-ный шанс выиграть 30 000 рублей при 75%-ном шансе 
ничего не выиграть; или 

2) 20%-ный шанс выиграть 40 000 рублей. 
Большинство людей выбирают второй вариант [7]. Это отражает 

предубеждение, называемое неприятием риска, и тенденцию ценить 
определенность. Однако тот факт, что люди меняют свои предпочте-
ния, когда одна и та же проблема ставится по-разному, наносит удар 
по теории ожидаемой полезности как описательной модели приня-
тия решений людьми. Проявляют ли лица, принимающие финансо-
вые решения, иррациональное и/или систематическое неприятие 
риска? Некоторые исследования указывают на то, что это может 
быть так. Это предсказывает «эффект диспозиции» [11] — тенден-
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цию «продавать победителей» слишком рано и слишком долго удер-
живать проигравших из-за неприятия потерь. Например, исследова-
ние о счетах индивидуальных инвесторов в дисконтной брокерской 
компании в США показывает, что инвесторы, как правило, покупают 
одинаковое количество акций выигравших и проигравших, но про-
дают больше выигравших, чем проигравших, за исключением де-
кабря, когда существуют налоговые льготы для продажи акций про-
игравших [11]. 

Эффект отчуждения также может повлиять на профессиональ-
ных трейдеров и инвесторов. В исследовании, посвященном корпо-
ративным инвесторам, было обнаружено, что корпоративные казна-
чеи демонстрируют явное неприятие риска в своих ответах на опрос 
о проблемах, связанных с валютным риском. Исследователи прихо-
дят к выводу, что их поведение в этих реалистичных задачах не мо-
жет быть объяснено рациональными (байесовскими) моделями [16]. 

Наконец, еще одно исследование [7] показывает, что склонность 
людей избегать риска может радикально измениться, когда они стал-
киваются с потерями. Рассмотрим следующие варианты: 

1) неизбежная потеря 30 000 рублей; или 
2) 20%-ная вероятность того, что вы ничего не потеряете, и 80%-

ная вероятность того, что вы потеряете 40 000 рублей. 
Здесь исследования показывают, что большинство людей вы-

брали бы второй вариант. Это говорит о том, что люди становятся 
чрезвычайно склонными к риску, когда сталкиваются с потерями. 

В другом углубленном исследовании, проведенном с участием 
десяти трейдеров в одной из десяти крупнейших инвестиционно-
банковских компаний Уолл-стрит, было обнаружено множество до-
казательств того, что на поведение профессиональных трейдеров 
влияет фрейминг: даже для профессиональных трейдеров потери мо-
гут быть больше, чем прибыли, и они с большей вероятностью пой-
дут на риск, если будут терять по отношению к своей точке отсчета 
[18]. Поэтому чем больше прибыль или убыток за предыдущий день, 
тем больше трейдеров покупали и продавали на следующий день. 
Кроме того, потери были больше, чем прибыли; эта тенденция была 
особенно сильной, если предыдущий день закончился с убытком. 
Трейдеры также занимали более рискованные позиции на следую-
щий день после убытка. Наконец, эта тенденция к поиску риска по-
сле понесенных убытков также проявилась в ходе дневной торговли: 
трейдеры проявляли склонность к «рискованным операциям» в по-
следние час или два торгов в конце дня, если в 15:00 они были в ми-
нусе. Ничто из этого не может быть предсказано с помощью рацио-
нальных моделей выбора. Таким образом, профессиональным трей-
дерам, как и частным инвесторам, необходимо фиксировать этот эф-
фект посредством рефлексии и самоконтроля. 

Если большинство игроков на рынке консервативны, то из-за та-
ких факторов, как предвзятое отношение к статус-кво [18], они будут 
неадекватно реагировать на информацию, которая не подтверждает 
преобладающее мнение рынка (например, информацию об опреде-
ленной акции, секторе или рынке). Это фаза замедленной реакции. В 
конце концов, накопится столько негативной информации, что ры-
нок коллективно пересмотрит свое мнение и начнет продавать. Эта 
тенденция усиливается самореализующимся характером рыночных 
предсказаний и приведет к стадному поведению и гонке за прода-
жами. Это фаза чрезмерных действий [18]. 

Эти фазы недостаточной и чрезмерной реакции рынка могут 
представлять привлекательные возможности для инвесторов. В част-
ности, импульсивные стратегии (движение по тренду), скорее всего, 
будут успешными в течение короткого периода времени (от шести 
до двенадцати месяцев), в то время как противоположные стратегии, 
скорее всего, будут успешными в течение длительного периода вре-
мени (от трех до пяти лет). Это объясняется тем, что участники 
рынка, которые разделяют позитивные настроения по поводу того 
или иного актива, будут продолжать покупать, даже когда начнет 
накапливаться негативная информация. Однако эта негативная ин-
формация в конечном итоге приведет к чрезмерному пересмотру 

цен, который не учитывает такие факторы, как вероятность того, что 
фирмы с плохими результатами прекратят свою деятельность. 

Но даже для тех, кто осведомлен об этих психологических фено-
менах, существуют психологические барьеры, мешающие извлечь из 
них выгоду. Во-первых, противоположная стратегия почти неиз-
бежно приводит к первоначальным убыткам, поскольку недооценен-
ные акции продолжают снижаться. Люди очень не любят потерь и 
могут запаниковать из-за краткосрочных потерь и начать продавать. 

Во-вторых, те, кто совершает неудачные покупки, рискуют, что 
кто-то из них потерпит крах и обанкротится. Люди склонны заранее 
опасаться даже очень малой вероятности потерь.  

В-третьих, когда происходит такая потеря, люди могут испыты-
вать к этому сильное отвращение, даже если у других «неудачников» 
в портфеле дела идут достаточно хорошо, чтобы компенсировать по-
терю, что является примером ошибки ментального учета [13]. Этого 
вполне может быть достаточно, чтобы удержать управляющих фон-
дами от реализации таких стратегий. Даже если управляющий фон-
дом верит в ценность таких противоречивых стратегий, у него могут 
возникнуть проблемы с объяснением клиентам своей философии ин-
вестирования в фирмы, которые выходят из бизнеса. 

Ошибки в ментальном учете возникают из-за влияния контекста 
на оценку людьми одних и тех же предметов. Например, одну группу 
зрителей попросили оценить количество фолов, совершенных во 
время футбольного матча, который они смотрели, а другую группу 
попросили оценить количество фолов, совершенных 1) в первом 
тайме и 2) во втором тайме. Оценки зрителей относительно общего 
количества фолов, совершенных в двух таймах, регулярно превы-
шали оценки в целом [9]. Воспоминания людей, в важном смысле, 
формируются на месте, а не извлекаются в неизменном виде из ста-
бильной долговременной памяти и, таким образом, подвержены вли-
янию несущественных контекстуальных факторов в момент вынесе-
ния решения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что психологические фак-
торы играют решающую роль в принятии инвестиционных решений, 
а, следовательно, данное направление исследований является чрез-
вычайно перспективным. Прикладным аспектом данных исследова-
ний выступает тот факт, что психологию можно применять для обу-
чения принятию решений и содействия в их принятии, а также для 
маркетинга финансовых продуктов и традиционных задач управле-
ния человеческими ресурсами, связанных с подбором персонала, 
обучением, компенсацией и контролем. 
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Psychology of investment decision making: behavioral patterns of investing 
Pushkin N.K.  
Synergy University 
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This article examines the psychological factors of making investment decisions. Traditionally, 

the field of investment decisions has been related to economics, since it was believed that 
in the case of investing money, a person is guided solely by rational motives related to 
making a profit. However, a number of studies conducted over the past thirty years have 
convincingly proved that psychological factors are the decisive incentives for making 
investment decisions. The article provides an overview of the research devoted to this 
problem. The main behavioral patterns of investing are outlined – the search for 
confirmation of a hypothesis, a tendency to optimism, risk aversion and the effect of 
violating the status quo. The author concludes that this area of research is extremely 
promising. An applied aspect of these studies is the fact that psychology can be used to 
teach decision-making and assist in their adoption, as well as for marketing financial 
products and traditional human resource management tasks related to recruitment, 
training, compensation and control. 

Keywords: investment decisions, psychology of finance, behavioral finance, risk aversion, 
irrationality of choice. 
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Регулирование государственного долга и проблемы 
инвестиционного обеспечения в Российской Федерации 
 
 
Цвирко Светлана Эдуардовна  
кандидат экономических наук ведущий научный сотрудник, Институт иссле-
дований международных экономических отношений, Финансовый универси-
тет при Правительстве Российской Федерации  
 
Статья посвящена регулированию государственного долга России и новым 
вызовам в долговой сфере. Объектом исследования выступает государствен-
ный долг Российской Федерации. Предметом исследования являются взаи-
мосвязи государственного долга Российской Федерации с инвестиционными 
процессами в экономике страны. В работе рассматриваются теоретические и 
практические аспекты государственного долга. Проанализирована структура 
и динамика государственной задолженности, а также расходы, связанные с 
обслуживанием государственного долга России. Особенностью исследова-
ния является то, что ситуация с государственной задолженностью России 
рассмотрена в контексте макроэкономических процессов в стране. Исследо-
ван «эффект вытеснения» (crowding out effect) на российском рынке и его не-
благоприятное воздействие на частные инвестиции. 
На основе проведенного анализа отмечен значительный рост расходов на об-
служивание внутреннего государственного долга России. Доказано, что 
вследствие отвлечения средств на обслуживание государственного долга рас-
ходуются значительные ресурсы, что сокращает инвестиционные возможно-
сти и в долгосрочной перспективе оказывает негативное воздействие на эко-
номический рост. Выявлена неоднозначная роль на рынке государственных 
ценных бумаг крупных российских банков. Обозначена необходимость более 
эффективного использования инвестиционного потенциала российских бан-
ков и переориентации на реальный сектор экономики. Отмечено, что управ-
ление государственным долгом вызывает необходимость поиска новых под-
ходов, в том числе координации осуществления заимствований с другими 
макроэкономическими решениями. 
Ключевые слова: государственный долг, регулирование, управление, санк-
ции, денежно-кредитная политика, бюджетно-налоговая политика, ключевая 
ставка, банки, инвестиции, риски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации.  

Введение 
В современных условиях резко увеличились потребности Рос-

сийской Федерации в государственных заимствованиях для стиму-
лирования экономической активности. В этой связи необходим ана-
лиз ситуации с регулированием государственной задолженности в 
контексте активизации инвестиционных процессов в России. Сле-
дует отметить, что у российских компаний растет потребность в фи-
нансировании, что обусловлено необходимостью рефинансирования 
уже накопленных долгов, решения новых задач, связанных в усло-
виях санкций с технологическими модификациями, изменениями це-
почек поставок, переориентацией на другие внешние рынки. В 
стране наблюдается ограниченность финансовых ресурсов. Недоста-
точное развитие финансовых рынков сдерживает рост в экономике. 
Дальнейшее социально-экономическое развитие и повышение кон-
курентоспособности отечественной экономики не достижимы без 
активизации инвестиционного процесса. 

Данное исследование направлено на рассмотрение взаимосвязи 
регулирования государственного долга и состояния инвестиционной 
активности в Российской Федерации, а также выработку некоторых 
рекомендаций, связанных с управлением долгом. 

 
Материалы и методы исследования 
Информационной базой исследования послужили работы Ба-

люка И.А. и др. [1], [2], [3], Звоновой Е.А. [4], [5], Николайчук О.А. 
[6], [7], Пороховского А.А. [8], Хейфеца Б.А. [9] и др.; статистиче-
ские данные, публикуемые Росстатом, Министерством финансов 
Российской Федерации и Счетной палатой Российской Федерации.  

Исследование подготовлено на основе системного подхода к 
изучению государственного долга. Обобщение, сравнение, графиче-
ский анализ выступили основными научными методами, применяв-
шимися при написании данной статьи.  

 
Основы регулирования государственного долга 
Необходимо исследовать теоретические основы регулирования 

государственного долга и особенности его взаимосвязей с другими 
макроэкономическими процессами.  

Как отмечают Абдулгалимов А.М., Мохов И.А., Урумова Ф.М., 
государственный долг есть «специфический финансовый инстру-
мент, позволяющий государству выполнить функциональные обя-
занности, возложенные на него обществом» [10]. При этом государ-
ственный долг выступает и как инструмент экономической поли-
тики, и как объект регулирования.  

Регулирование государственного долга связано с бюджетно-
налоговой политикой. При этом некоторые авторы, в частности, 
Того Э. [11], рассматривают государственную долговую политику 
как самостоятельное направление в общей экономической политике 
государства. Основной целью при регулировании государственного 
долга является минимизация стоимости заимствований с недопуще-
нием роста рисков.  

Управляющие государственным долгом, налогово-бюджетные и 
денежно-кредитные органы и регуляторы финансового сектора 
должны иметь общую концепцию управления долгом, налогово-
бюджетной, денежно-кредитной и финансовой политики ввиду вза-
имосвязей и взаимозависимостей между их инструментами. Иссле-
дователь Того Э. отмечает, что, по крайней мере, в краткосрочной 
перспективе преследование различных макроэкономических целей 
предполагает компромиссы [11, c. 6]. Разграничение ответственно-
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сти за проведение того или иного направления экономической поли-
тики, а также установление четких целей управления может увели-
чить надежность и эффективность проводимой политики.  

Рассмотрим ситуацию с государственной задолженностью Рос-
сии в контексте макроэкономических процессов в стране и ее интер-
претацию различными авторами.  

 
Анализ регулирования государственного долга России во 

взаимосвязи с инвестиционными процессами 
C 2014 г. управление государственным долгом Российской Фе-

дерации осуществляется в условиях геополитической напряженно-
сти и введения санкций. Для российских заемщиков ограничен до-
ступ на зарубежные финансовые рынки. Как результат закрытия 
внешних рынков капитала наблюдается рост внутреннего государ-
ственного долга и расходов, связанных с его обслуживанием. 

По состоянию на 1 января 2024 г. внутренний государственный 
долг составлял 20,813 трлн руб., в том числе 0,7 трлн руб. – государ-
ственные гарантии. За 9 месяцев к 1 сентября 2024 г. внутренний гос-
ударственный долг увеличился на 0,694 трлн руб. до 21,507 трлн руб. 
[12]. Внешний долг России на 1 января 2024 г. был равен 53,323 млрд 
долл. США, из этой суммы 18,8 млрд составляли государственные 
гарантии [13].  

На начало 2024 г. совокупный государственный долг Россий-
ской Федерации составлял 14,9 % ВВП [14, c.50]. Это показатель, 
который находится в пределах рекомендованных значений и гораздо 
ниже соответствующих коэффициентов в ведущих странах мира. 
Данная ситуация приводит многих исследователей к выводу о бла-
гополучии в сфере государственного долга России. К таким авторам 
можно отнести Баринова М.А. и Богначева И. А. [15], Данилова В. 
А. [16], Соколова И. с соавторами [17], Овчинникову А. А., Куклина 
А.В. [18], Халитову А. Д., Кочергину Е.А. [19].  

Так, в работе Баринова М.А. и Богначева И. А. сделан вывод о 
том, что «текущее увеличение внутреннего государственного долга 
не является угрозой для обеспечения национальной экономической 
и финансовой безопасности России, поскольку данный рост не ката-
строфический и не выходит за рамки параметров доступности» [15, 
с. 57-58)]. В статье Данилова В.А. указывается на то, что «… госу-
дарственный долг России хорошо сбалансирован по срочности, ти-
пам инструментов, а сама долговая нагрузка находится на низком 
уровне» [16]. 

Соколов И. с соавторами, хотя и отмечают беспрецедентные 
санкционные ограничения на доступ к внешним рынкам заимствова-
ний и то, что приемлемый для России долговой порог, по сделанным 
ими оценкам, не должен превышать 20% ВВП, тем не менее утвер-
ждают, что «долговая политика России последних десятилетий пред-
ставляется достаточно взвешенной и рациональной, а риски долго-
вой неустойчивости — несущественными …» [17, с.30].  

Халитова А. Д., Кочергина Е.А. делают вывод, что «на современ-
ном этапе России удаётся сохранять благоприятные показатели гос-
ударственных заимствований, что является результатом функциони-
рования эффективной системы контроля над ним» [19]. 

Однако наблюдаются и негативные тенденции в сфере государ-
ственного долга России, в том числе значительный рост расходов на 
обслуживание долга (рисунок 1). Так, если в 2019 г. данные расходы 
составляли 730,8 млрд руб., то в 2023 г. – уже 1724,1 млрд руб. 
Наиболее значительный темп роста расходов пришелся на период 
2020-2021 гг., что было обусловлено антикризисными мерами, свя-
занными с пандемией коронавируса. Следует отметить сложности, 
связанные с наличием в перечне государственных долговых обяза-
тельств облигаций с переменным купоном, особенностью которых 
являются процентные риски для бюджета. 

В 2024 г. рост расходов на обслуживание государственного 
долга продолжился. По данным Счетной палаты Российской Феде-
рации, за январь-март 2024 г. расходы на обслуживание государ-
ственного долга Российской Федерации составили 518,9 млрд руб-

лей, или 22,6 % показателя сводной росписи, и увеличились по срав-
нению с аналогичным периодом 2023 г. на 156,2 млрд рублей, или на 
43 %. При этом их доля в общем объеме расходов федерального бюд-
жета составила 5,6 % и увеличилась по сравнению с 2023 г. на 0,9 
процентного пункта [20, c. 9]. Таким образом, негативной тенден-
цией в сфере государственного долга России является значительный 
рост расходов на обслуживание внутреннего государственного 
долга. Как следствие, на обслуживание отвлекаются значительные 
ресурсы, что сокращает инвестиционные возможности и в долго-
срочной перспективе оказывает негативное воздействие на экономи-
ческий рост.  

 

 
Рисунок 1. Динамика расходов на обслуживание государственного 
долга России в 2019-2023 гг.  
Источник: cоставлено автором по данным Счетной палаты Рос-
сийской Федерации [14, c. 50]. 

 
Особенностью рынка государственных ценных бумаг в России 

является незначительное количество используемых финансовых ин-
струментов. По сравнению с ведущими странами российский рынок 
государственных ценных бумаг является недостаточно развитым.  

Следует согласиться с И.А. Балюком с соавтором [1], [2], [3], 
Е.А. Звоновой [4], [5], О.А Николайчук [6], Пороховским А.А. с со-
авторами [8], Б.А. Хейфецем [9] и другими учеными, которые отме-
чают, что даже при формально низких показателях долга государ-
ства могут сталкиваться с рисками в долговой сфере. И, в первую 
очередь, в настоящее время – это рост стоимости и, как следствие, 
расходов на обслуживание государственного долга.  

По нашему мнению, в России находит отражение «эффект вы-
теснения» (crowding out effect). Он проявляется в том, что при уве-
личении внутренних заимствований средние рыночные процентные 
ставки растут. В результате оказывается неблагоприятное воздей-
ствие на частные инвестиции.  

Инвестиционные процессы в России отличаются неустойчиво-
стью. В частности, показатель инвестиций в основной капитал вола-
тилен, максимума достигал в 2013 г. (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Инвестиции в основной капитал в Российской Федера-
ции, млн долл. США 
Источник: cоставлено автором по данным Евразийской экономиче-
ской комиссии [21]. 

 
Рассмотрим источники инвестиций в основной капитал (таблица 

1).  
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Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по источ-
никам в 2023 г., % 

Источник доля, % 
собственные средства предприятий и организаций 53,8 
бюджетные средства 19,7 
кредиты банков, в том числе 9,8 
кредиты иностранных банков 0,4 
прочие средства 8,9 
заемные средства других организаций 7,6 
инвестиции из-за рубежа 0,1 
средства государственных внебюджетных фондов 0,1 
всего 100 
Источник: cоставлено автором по данным Росстата [22]. 

 
Из таблицы 1 следует, что основным источником инвестиций в 

основной капитал в 2023 г. являлись собственные средства предпри-
ятий и организаций – 53,8 %. Достаточно высокая доля в источниках 
инвестиций приходилась на бюджетные средства – 19,7 %. Что же 
касается банков, то их доля в качестве источников инвестирования в 
основной капитал в 2023 г. составила лишь 9,8 %. Есть необходи-
мость в дополнительных инвестициях в основной капитал за счет ин-
вестиционных кредитов. Однако наращивание таких кредитов со-
пряжено с сложностями.  

Одной из основных проблем выступает значительная стоимость 
заимствований. Необходимо отметить высокий уровень ключевой 
ставки Центрального банка: с 19 сентября 2024 г. она составляет 19 
%. Решение о повышении ключевой ставки объясняется необходи-
мостью снижения инфляции. В отдаленной перспективе денежно-
кредитная политика, направленная на снижение инфляционного дав-
ления, создает условия развития экономики и обеспечение устойчи-
вого повышения экономического потенциала. Однако в краткосроч-
ном периоде повышение ключевой ставки оказывает негативное воз-
действие на стоимость государственных заимствований. Это связано 
с тем, что ключевая ставка Центрального банка России оказывает су-
щественное влияние на ставки и доходность на основных сегментах 
российского финансового рынка. Растут ставки по кредитам и депо-
зитам, увеличивается доходность по государственным облигациям.  

Необходимо учитывать, что в условиях крайне высокой ключе-
вой ставки эмитентам ценных бумаг на фондовом рынке сложно кон-
курировать с банковскими депозитами. В целом, данная ситуация де-
мотивирует участников рынка к инвестиционной деятельности. 

Неоднозначную роль на рынке государственных ценных бумаг 
играют крупные российские банки. Дело в том, что значительную 
часть государственных долговых обязательств приобретают круп-
ные российские банки. При этом данное вложение средств является 
консервативным и надежным, но обладающим в текущих условиях 
высокой доходностью. Таким образом, нарушается фундаменталь-
ное правило инвестирования, заключающееся в том, что инвесторы 
могут ожидать более высокую доходность только за принятие боль-
шего риска. Проблему необходимости активизации инвестиционной 
деятельности банков отмечают О.Ю. Донецкова [23], [24], [25], В. В. 
Петрушова [24], [25] и другие исследователи. Исследователями ука-
зывается на потребность в смене ориентиров инвестиционной дея-
тельности российских банков, а именно перехода от инвестиций в 
ценные бумаги к вложениям в отрасли.  Донецкова О.Ю., в частно-
сти, обращает внимание на необходимость развития отраслевого об-
служивания банками [23]. Таким образом, необходимо более эффек-
тивное использование инвестиционного потенциала российских бан-
ков и переориентация на реальный сектор экономики. 

Как справедливо отмечают Охотский А. И., Пласкова Н.С., гос-
ударственный долг может быть как стимулом, так и тормозом эконо-
мической стабильности страны [26]. Необходимо согласиться с мне-
нием Абдулгалимова А.М., Мохова И.А., Урумовой Ф.М., что «необ-
ходимо исключить … отрицательное воздействие государственного 

долга на развитие экономики и общества; … государственное заим-
ствование должно быть рассмотрено на предмет социально-эконо-
мических последствий его применения» [10]. Отдельные авторы 
приводят в пример страны, которые используют государственный 
долг в таких сферах, как развитие фундаментальной науки, наукоем-
кого производства и т. п. Однако реализация данного подхода может 
быть затруднена вследствие отсутствия целевого характера заим-
ствований. Учитывая существенное значение государственного 
долга и его влияние на все экономические процессы значимость ме-
роприятий по его регулированию трудно переоценить. Как доказано 
в публикации Т.А. Ватютиной и Р.Д. Тимофеева, требуется оценка 
эффективности управления государственного долга и его рациональ-
ное регулирование [27].  

 
Выводы и предложения 
В результате ухудшения геополитической ситуации и ограниче-

ния доступа на зарубежные финансовые рынки в настоящее время 
основным инструментом привлечения финансовых ресурсов для 
Российской Федерации является выпуск государственных ценных 
бумаг на внутреннем рынке. Такая ситуация создает эффект вытес-
нения частных заемщиков с рынка заимствований, что негативно 
сказывается на инвестиционных процессах в реальном секторе эко-
номики. В статье выявлены противоречия между задачами при регу-
лировании государственного долга, с одной стороны, и задачами, 
связанными с борьбой с инфляцией, в рамках денежно-кредитной 
политики, - с другой стороны.  

В качестве направлений повышения эффективности государ-
ственного долга России необходимо отметить целевое использова-
ние средств. Следует определить приоритетные направления, на ко-
торые будут направлены средства, полученные от выпуска государ-
ственных долговых обязательств. Это могут быть инфраструктурные 
проекты, научные исследования по приоритетным для России вопро-
сам, проекты в образовании и здравоохранении и т.д. При этом целе-
сообразно развивать софинансирование с частным сектором (при-
влечение частных инвесторов к реализации инвестиционных проек-
тов, финансируемых за счёт государственных средств). Это позволит 
повысить эффективность использования ресурсов и снизить 
нагрузку на государственный бюджет.  

Необходимо развить идеи, представленные в работе О.А. Нико-
лайчук, где отмечена целесообразность создания крупномасштаб-
ных фондов развития [7, с. 101]. Развитие точного машиностроения, 
микроэлектроники, IT-технологий, аддитивного производства, био-
технологий невозможно без привлечения больших объемов финан-
совых ресурсов со стороны как государства, так и частного сектора. 
Целесообразно осмотрительное увеличение внутреннего долга за 
счет обеспеченной целевой эмиссии. В этом случае гарантией могли 
бы стать будущие доходы от инвестиционных проектов, под реали-
зацию которых эмитируются необходимые инструменты.  

Следует согласиться с рекомендациями Р. Дарио, который отме-
чает необходимость макропруденциального регулирования для бо-
лее эффективного предотвращения долговых проблем в националь-
ной экономике [28, c.481]. Центральному банку России как мегаре-
гулятору целесообразно совершенствовать и развивать механизмы и 
инструменты стимулирования инвестиционного кредитования со 
стороны банков. Необходимо развивать стимулы кредитования ре-
ального сектора в противовес наращиванию банками вложений в 
государственные ценные бумаги.  

В связи с тем, что российский рынок государственных ценных 
бумаг является недостаточно развитым, важно расширить и дивер-
сифицировать список выпускаемых ценных бумаг. Примечательно, 
что в странах-членах ОЭСР в условиях необходимости увеличения 
заимствований в период пандемии коронавируса активизировались 
работа по совершенствованию механизмов выхода на рынок долго-
вых обязательств (например, увеличились размер и количество аук-
ционов). За рубежом происходили изменения в практике проведения 
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аукционов по размещению новых выпусков государственных цен-
ных бумаг (в частности, в валютах, в которых ранее не осуществля-
лись выпуски) [29]. Российской Федерации целесообразно использо-
вать зарубежный опыт организации работы по осуществлению заим-
ствований с целью снижения стоимости заимствований.  

Таким образом, среди направлений повышения эффективности 
государственного долга с целью активизации инвестиционного про-
цесса целесообразно применять целевой подход в использовании 
средств. Необходимо развитие долгового рынка, что может способ-
ствовать привлечению дополнительных источников финансирова-
ния и их диверсификации, повышению доступности заёмных 
средств и, в конечном итоге, снижению стоимости заимствований. 
Немаловажное значение имеет также долгосрочное планирование, а 
также повышение прозрачности и подотчётности при управлении 
государственным долгом. Долгосрочное планирование подразуме-
вает разработку долгосрочной стратегии управления государствен-
ным долгом, учитывающей как краткосрочные, так и долгосрочные 
цели национального развития. Это позволит более эффективно рас-
пределять ресурсы и минимизировать риски. Обеспечение прозрач-
ности и подотчётности в управлении государственным долгом поз-
волит повысить доверие инвесторов и снизить риски. 

В целом, эффективное использование государственного долга в 
качестве инструмента для решения социально-экономических задач 
является нетривиальной задачей и требует комплексного подхода.  
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The article is devoted to the regulation of Russia’s public debt and new challenges in the debt 

sphere. The object of the study is the public debt of the Russian Federation. The subject 
of the study is the relationship between the public debt of the Russian Federation and 
investment processes in the country's economy. The paper examines theoretical and 
practical aspects of public debt. The structure and dynamics of public debt, as well as the 
costs associated with servicing the public debt of Russia are analyzed. A special feature 
of the study is that the situation with the public debt of Russia is considered in the context 
of macroeconomic processes in the country. The "crowding out effect" in the Russian 
market and its adverse impact on private investment are studied.  

Based on the analysis, a significant increase in the costs of servicing the domestic public debt 
of Russia is noted. It has been proven that due to the diversion of funds to service the 
public debt, significant resources are spent, which reduces investment opportunities and 
has a negative impact on economic growth in the long term. The ambiguous role of large 
Russian banks in the government securities market is revealed. The need for more 
efficient use of the investment potential of Russian banks and reorientation to the real 
sector of the economy is outlined.  

Keywords: public debt, regulation, management, sanctions, monetary policy, fiscal policy, key 
rate, banks, investments, risks 
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Роль инвестиций в развитии национальной экономики 
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студент магистратуры отделения корпоративной экономики, РАНХИГС, 
Sshestakoffa@yandex.ru 
 
Основным предметом исследования, результаты которого представлены ав-
торами в данной статье, являются значение и роль инвестиций в развитии 
национальной экономики. В статье отмечено многообразие и важность функ-
ций, выполняемых инвестиционными процессами в поддержании устойчи-
вого роста экономики на региональном и общегосударственном уровнях, по-
казано центральное место инвестиций в инновационном развитии экономики 
и повышении общего уровня технологической оснащенности производств, 
принадлежащих практически ко всем отраслевым группам народного хозяй-
ства.  
На основании анализа данных о динамике изменения ряда ключевых показа-
телей, характеризующих важнейшие аспекты инвестиционного процесса в 
Российской Федерации с 2018 по 2022 гг., авторами сделан вывод о том, что 
объем инвестиций в нематериальные активы в экономике России был и оста-
ется неудовлетворительно низким, как и общая инвестиционная привлека-
тельность отечественной экономики. Кроме того показано, что текущие реа-
лии социально-экономической жизни России, а также обозначившееся в их 
рамках повышение давления на бизнес, функционирующий в российской 
юрисдикции, падение уровня макроэкономической и политической стабиль-
ности, снижение инвестиционной привлекательности национальной эконо-
мики и проч., в настоящее время не позволяют говорить о возможности ка-
ких-либо коренных изменений сложившейся ситуации в среднесрочной пер-
спективе. 
Ключевые слова: инвестиции, факторы развития экономики, источники ин-
вестиций, прямые инвестиции, иностранные инвестиции, макроэкономиче-
ские показатели развития экономики. 
 

Введение. 
Определяющая роль инвестиций в развитии социально-экономи-

ческих систем любого уровня, их инновационной трансформации и 
последовательном повышении эффективности всей совокупности 
протекающих в рамках функционирования таких систем процессов, 
является общепризнанным фактом, значение которого для обеспече-
ния устойчивого роста национальной экономики сложно переоце-
нить.  

Результаты экономической деятельности на общегосударствен-
ном уровне складываются из результатов отдельных отраслевых со-
ставляющих национальной экономики, поступательное развитие ко-
торых также во-многом определяется инвестиционными вливани-
ями, имеющими своими источниками как частные, так и государ-
ственные капиталы.  

Что, с учетом резкого снижения объемов прямых иностранных 
инвестиций в экономику России, общем ухудшении инвестицион-
ного климата, целого ряда негативных тенденций, наблюдаемых в 
российской экономике в последние годы, а также стагнации значи-
тельного числа составляющих такую экономику отраслевых групп, 
придает вопросам, связанным с исследованием роли инвестиций в 
развитии национальной экономики, особенное значение. Данное об-
стоятельство служит актуализации темы настоящей работы.  

 
Анализ литературных источников. 
Роли и значению инвестиций в развитии экономических систем 

общегосударственного и регионального уровня посвящено множе-
ство трудов отечественных и зарубежных авторов. В частности, вза-
имосвязь инвестиционного и инновационного процессов являлась 
предметом научного интереса таких ученых, как Ю.В. Яковец, В.К. 
Сенчагова, Л.И. Проняева, Ю.Г. Ионова, Е.А. Серпер, Н.Г. Леонова 
и др. 

Более общий круг вопросов, возникающих в ходе оценки воздей-
ствия, оказываемого инвестициями на экономику государства, под-
нимался в работах В.П. Шуйского, И.А. Квашниной, В.П. Оболен-
ского, Г.С. Олейник, Т.С. Наумовой.  

Проблематика привлечения иностранных инвестиций в эконо-
мику Российской Федерации рассматривалась Д.Н. Девятловским, 
А.А. Баранниковым, В.И. Гайдук, З.П. Меделяевой, С.В. Багмут, Т.Е. 
Борлаковой, Ж. Лампель, Г. Минцберг.  

 
Методология. 
В процессе проведения настоящего исследования использова-

лись такие методологические и прикладные подходы, как анализ и 
синтез, дедукция и индукция, сравнение и аналогия. В целях обеспе-
чения наглядности результатов и выводов, полученных в ходе изу-
чения воздействия, оказываемого инвестициями на развитие нацио-
нальной экономики РФ, применялось табличное и графическое пред-
ставление данных. Информационной базой данной работы стали 
труды отечественных и зарубежных ученых в области инвестиций, а 
также статистические сведения, публикуемые органами исполни-
тельной власти Российской Федерации. 

 
Основная часть. 
Этимологию категории «инвестиции» связывают с латинизмом 

«invest», буквальный смысл которого сводится к терминам «вложе-
ние», «вкладывать». Это пересекается с общераспространённым се-
мантическим толкованием данного термина, в рамках которого под 
инвестициями, как правило, понимается вложение капитала, имею-
щее своей целью обеспечение его прироста. Важно отметить, что 
важным признаком инвестиций является то, что значение показателя 
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такого прироста капитала должно превышать связанные с отказом от 
потребления расходы инвестора, а также включать в себя некоторое 
вознаграждение за сопутствующие инвестиции риски и возмещение 
потерь, связанных с инфляционными процессами, протекающими в 
течение периода инвестирования.  

Не смотря на то, что нормативное определение инвестиций пред-
полагает постановку знака равенства между инвестициями и капи-
тальными вложениями, область экономических отношений, охваты-
ваемая рассматриваемой категорией, является более широкой, по-
скольку помимо указанных аспектов включает в себя т.н. реальные 
инвестиции, сводящиеся к вложению средств в оборотный капитал, 
а также инвестиции в разнообразные финансовые инструменты. В 
этой связи можно с уверенностью констатировать, что понятие «ин-
вестиции» является существенно более широким, чем понятие «ка-
питаловложения». 

Отражению сущности, содержания и значения инвестиций в эко-
номике служит множество выполняемых ими функций, важнейшие 
из которых приведены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Функции инвестиций в современной экономике макро-
уровня (источник – составлено автором на основании[1]) 

 
То, что одним из направлений инвестирования является обеспе-

чение прироста реального общественного капитала, состоящее в раз-
витии инфраструктуры, возведение и модернизацию зданий и соору-
жений, приобретение производственного оборудования, а также по-
вышение инновационности производств, оказывает положительное 
влияние на совокупный производственный потенциал национальной 
экономики и служит существенному приросту её конкурентоспособ-
ности.  

Важно отметить, в рамках историографического подхода к 
наблюдению развития национальной экономики, её современное со-
стояние может быть представлено в качестве результата прошлых 
инвестиций в экономическое развитие, а инвестиции, осуществляе-
мые в экономику сегодня, являются основополагающим фактором 
обеспечения последующего роста ВВП и общего уровня националь-
ного благосостояния.  

Сравнительная оценка динамики изменения размера ВВП и объ-
ема осуществляемых в РФ инвестиций в основной капитал (таблица 
1, рисунок 1) позволяет сделать следующие выводы. 

 

 
Таблица 1  
Изменение ВВП и объема инвестиций в основной капитал в Россий-
ской Федерации в 2018-2022 гг., млрд руб. (источник – составлено 
автором на основании данных Федеральной службы государствен-
ной статистики) 
Наименова-
ние показа-

теля 

2018 2019 2020 2021 2022 

ВВП, млрд 
руб. 

103862 109608 107658 135295 153435 

Инвестиции в 
основной ка-
питал, млрд 

руб. 

17782 19329 20394 23239 27865 

 

 
Рисунок 1 – Инвестиции в основной капитал в Российской Федера-
ции в 2018-2022 гг., % от ВВП (источник – составлено автором на 
основании данных Федеральной службы государственной стати-
стики) 

 
Как можно видеть, размер ВВП и объем инвестиций основной 

капитал в экономике России в течение рассматриваемого периода, в 
целом, демонстрировали тенденции к устойчивому росту, един-
ственным исключением из которых стало незначительное уменьше-
ние ВВП в 2020 г. по сравнению с 2019 г. При этом темпы совокуп-
ного увеличения объема инвестиций в основной капитал превышали 
таковые для валового внутреннего продукта, показав прирост на 
56,70% против 47,73% для показателя ВВП. 

Данное обстоятельство, по нашему мнению, может свидетель-
ствовать о некотором улучшении складывающейся в национальной 
экономике РФ ситуации с инвестициями в основной капитал, отно-
сительно быстром наращивании объема таких инвестиций и, в це-
лом, является положительным фактором для экономического разви-
тия страны.  

При этом определенные изменения наблюдаются в видовой 
структуре инвестиций в основной капитал (таблица 2). 

 
Таблица 2  
Изменение видовой структуры инвестиций в основной капитал 
2018-2022 гг., % (источник – составлено автором на основании 
данных Федеральной службы государственной статистики) 

Наименование 
показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 

Жилые здания 13,1 14,4 14,5 12,9 12,1 
Здания и соору-
жения, улучше-
ние земель 

42,4 38,4 37,5 37,0 40,7 

Транспортные 
средства, обору-
дование и ма-
шины 

35,3 37,0 37,1 39,5 36,4 

Интеллектуальная 
собственность 

3,1 3,3 4,0 4,4 4,7 

Прочее 6,1 6,9 6,9 6,2 6,1 
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По итогам 2022 г. доля инвестиций в такие виды основных фон-
дов, как жилые здания, промышленные здания и сооружения пока-
зали снижение, а инвестиции в транспортные средства, машины, 
оборудование и объекты интеллектуальной собственности, напро-
тив, возросли. 

Вместе с тем, следует отметить, что объем инвестиций в немате-
риальные активы в России, как в абсолютном, так и в относительном 
выражении по сравнению с аналогичными показателями экономиче-
ски развитых государств остаётся крайне низким и не может счи-
таться удовлетворительным. Указанное обстоятельство, одним из 
важных негативных следствий которого в общенациональном мас-
штабе является недостаточный уровень инновационной активности 
в РФ, привело к существенной зависимости отечественной эконо-
мики от импортного оборудования и технологий. 

Достаточно интересной в контексте настоящего исследования 
представляется оценка изменения структуры источников финанси-
рования отечественных инвестиций в основной капитал (рисунок 2). 

 
Рисунок 2- Динамика изменения структуры источников финансиро-
вания в основной капитал в 2018-2022 гг., % от общего объема ин-
вестиций (источник – составлено автором на основании данных 
Федеральной службы государственной статистики) 

 
Оценивая приведенные выше сведения можно отметить, что 

доля собственных средств в общем объеме инвестиций в основной 
капитал достаточно значительно превышает долю средств привле-
ченных, при этом в течение периода 2019-2021 гг. такая доля пока-
зывает существенный рост по сравнению с соответствующими пока-
зателями 2018 и 2022 гг. Уже в ближайшей перспективе следует ожи-
дать еще большего смещения данного равновесия в сторону падения 
доли привлеченных средств, что находит свое объяснение в неуклон-
ном повышении ключевой ставки ЦБ РФ и росте стоимости кредит-
ных средств, наблюдаемых в последнее время. 

Кроме того, оценка динамики изменения структуры заемных ис-
точников инвестиций в основной капитал в отечественной эконо-
мике в течение периода наблюдений приводит к выводу о повыше-
нии роли бюджетных источников. Так, в 2018 г. за счет средств, по-
лученных из таких источников, было произведено финансирование 
инвестиций в основной капитал на общею сумму в 2,086 трлн руб., в 
2019 г. – на 2,385 трлн руб., в 2020 г. – на 2,951 трлн руб., в 2021 г. – 
на 3,235 трлн руб., в 2022 г. – на 4,458 трлн руб. 

 
Выводы. 
Резюмируя изложенное следует отметить, что общее состояние 

инвестиционного климата в современной России на протяжении по-
следних лет оставляет желать лучшего. Рост уровня национального 
благосостояния и возможности к обеспечению устойчивого развития 
экономики Российской Федерации в настоящее время подвергаются 
значительным ограничивающим воздействиям целого ряда факто-
ров, особенного внимания среди которых, по нашему мнению, заслу-
живает агрессивная санкционная политика, проводимая в отноше-
нии РФ целым рядом недружественных государств; низкая иннова-
ционная активность и недостаточная норма накопления, имеющая 
место в национальной экономике.  

Текущие реалии социально-экономической жизни России, а 
также обозначившееся в их рамках повышение давления на бизнес, 
функционирующий в российской юрисдикции, падение уровня мак-
роэкономической и политической стабильности, снижение инвести-
ционной привлекательности национальной экономики и проч., в 
настоящее время не позволяют говорить о возможности каких-либо 
коренных изменений сложившейся ситуации в среднесрочной пер-
спективе.  
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The Role of Investments in the Development of the National Economy 
Shestakov A.A. 
RANEPA  
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The main subject of the research, the results of which are presented by the authors in this article, 

are the importance and role of investments in the development of the national economy. 
The article notes the diversity and importance of the functions performed by investment 
processes in maintaining sustainable economic growth at the regional and national levels, 
shows the central place of investments in the innovative development of the economy and 
increasing the overall level of technological equipment of industries belonging to almost 
all sectoral groups of the national economy.  

Based on the analysis of data on the dynamics of changes in a number of key indicators 
characterizing the most important aspects of the investment process in the Russian 
Federation from 2018 to 2022, the authors concluded that the volume of investments in 
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intangible assets in the Russian economy was and remains unsatisfactorily low, as well 
as the overall investment attractiveness of the domestic economy. In addition, it is shown 
that the current realities of the socio-economic life of Russia, as well as the increased 
pressure on businesses operating in the Russian jurisdiction, a drop in the level of 
macroeconomic and political stability, a decrease in the investment attractiveness of the 
national economy, etc., currently do not allow us to talk about the possibility of any 
fundamental changes in the current situation in the medium term. 

Keywords: investments, factors of economic development, sources of investment, direct 
investment, foreign investment, macroeconomic indicators of economic development. 
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В статье исследуется основные аспекты становления и развития региональ-
ного инвестиционного рынка Новгородской области. Авторами проведено 
исследование ключевых показателей регионального инвестиционного кли-
мата, с целью выявления существующих тенденций динамики развития и 
дальнейшего прогнозирования объемов инвестиций в экономику региона. На 
основе проведенного исследования представлен ряд вероятностных прогно-
зов ключевых макроэкономических показателей инвестиционной активности 
Новгородской области. В работе представлены детализированные расчеты 
вероятностных прогнозов основных факторов (показателей валового регио-
нального продукта; объемов инвестиций в основной капитал), на кратко- и 
среднесрочную перспективу. Сформулированы обобщения и рекомендации 
для обеспечения поступательного развития региональной экономики и при-
влечения инвестиций в регион на среднесрочную перспективу с целью обес-
печения поступательного развития в условиях структурной перестройки ре-
гиональной экономики.  
Ключевые слова: региональная экономика; инвестиции; валовой региональ-
ный продукт; инвестиции в основной капитал. 
 
 

Введение. В условиях динамично изменяющейся экономической 
среды можно отметить, что между инвестициями и экономическим 
ростом существует неразрывная связь. Являясь краеугольным кам-
нем и движущей силой экономического роста, инвестиции играют 
решающую роль и являются необходимой предпосылкой для дости-
жения экономического роста. Инвестиции не только эффективно 
способствуют быстрому экономическому развитию, но и играют 
важную роль в содействии модернизации промышленности, увели-
чении налоговых поступлений и повышении занятости. Все вышепе-
речисленное возможно только при обеспечении четкой картины для 
инвесторов с позиции перспектив вложений и тенденций развития 
территории [1]. 

Прогнозирование перспектив развития инвестиционного рынка 
Новгородской области помогает участникам инвестиционного 
рынка глубоко проанализировать текущую конъюнктуру рынка и по-
лучить представление о возможных тенденциях его развития в буду-
щем, чтобы более эффективно осуществлять инвестиционную дея-
тельность, а также смотреть в будущее на развитие экономики Нов-
городской области в целом и способствовать быстрому росту регио-
нальной экономики [2]. 

 
Объект и методы исследования. Для обеспечения комплекс-

ного исследования в соответствии с поставленной задачей объектом 
будут являться основные макроэкономические показатели регио-
нальной инвестиционной активности. Проводя исследование, фор-
мализуем имеющиеся научные подходы и сформулируем методоло-
гию; с позиции раскрытия методологических подходов формализуем 
и применим имеющиеся варианты методов исследований временных 
рядов.  

В процессе исследования и анализа данных планируется приме-
нять трендовый и структурный анализ показателей ключевых факто-
ров региональных инвестиций. По результатам исследований будет 
произведен отбор и верификация наиболее точных вероятностных 
прогнозов.  

 
Результаты и обсуждения. Основной базой исследования будут 

являться данные по показателям региональных инвестиций; инве-
стиционного климата в Новгородской области [3]. Поскольку 
именно они и играют важную роль в общей экономической ситуации 
и перспективах развития территории. Прогнозируется, что в 2022 
году объем инвестиций в основной капитал по организациям всех 
форм собственности Новгородской области составит 57 236,4 млн. 
рублей, индекс физического объема инвестиций в основной капитал 
– 101,7%. объем инвестиций в основной капитал (без учета бюджет-
ных средств) в 2022 году ожидается в размере 44 487,7 млн. рублей. 
Как было проанализировано, по сравнению с 2020 годом инвестиции 
в основной капитал увеличились на 114,383%, а объем инвестиций в 
основной капитал (за исключением бюджетных средств) – на 
126,111%. 

Прогнозирование перспектив развития рынка инвестиций в Нов-
городской области может быть осуществлено с помощью трендового 
анализа, путем анализа тенденций развития рынка инвестиций, ры-
ночных циклов, изменений на рынке и т.д. на основе данных за по-
следние годы и проведения регрессионного анализа для прогнозиро-
вания тенденций развития рынка. При прогнозировании региональ-
ного инвестиционного рынка необходимо учитывать нестабильные 
факторы, такие как политика инвестиционного рынка, а также инве-
стиционные риски. Показателями для прогнозирования инвестици-
онной среды и текущего состояния инвестиционного рынка явля-
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ются валовой региональный продукт, инвестиции в основной капи-
тал, индекс физического объема инвестиций в основной капитал, ин-
вестиционный потенциал, инвестиционный риск и т. д. 

В данном исследовании мы провели углубленный анализ ВРП 
Новгородской области, и построили линейную модель прогнозиро-
вания на период 2024-2026 годов на основе детальных данных за пе-
риод 2020-2022 годов, используя статистические методы и приемы 
анализа временных рядов для получения линейного уравнения, опи-
сывающего тенденцию изменения ВРП во времени. На этой основе, 
соответствующим образом корректируя временные переменные в 
уравнении, мы смогли спрогнозировать значение ВРП в конкретный 
момент времени в будущем (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Прогноз ВРП Новгородской области (млн руб.) 

 
Линейный прогноз ВРП с 2020 по 2022 год позволяет получить 

уравнение регрессии для расчета ВРП с 2024 по 2026 год. Для де-
тального отображения приведем результаты расчетов в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Прогноз ВРП Новгородской области 
Год Валовой региональный про-

дукт, млн руб. 
2020（факт） 280189 
2021（факт） 342069 
2022（факт） 380200 
2023（прогноз） 403700 
2024（прогноз） 453704 
2025（прогноз） 494570 
2026（прогноз） 525436 

 
Прогнозируемый объем валового регионального продукта на 

2026 год составит 525436 360 млн рублей, что на 87,529% больше 
фактического показателя 2020 года. Резкий рост ВРП, вероятно, свя-
зан с развитием обрабатывающей промышленности и туризма в Нов-
городской области. В структуре ВРП Новгородской области более 
40% приходится на обрабатывающие производства, которые, как 
ожидается, будут расти за счет увеличения объемов производства. В 
целом по региону ожидается увеличение валовой добавленной стои-
мости за счет стабильной работы ведущих предприятий Новгород-
ской области, роста производства, расширения рынков сбыта и ди-
версификации продукции. 

Прогнозы для инвестиционного рынка в первую очередь каса-
ются инвестиций в основной капитал, исходя из объема инвестиций 
в основной капитал Федеральной службы государственной стати-
стики по Новгородской области на период с 2020 по 2022 год, линей-
ные прогнозы строятся на период с 2023 по 2026 год, и на основе 
полученных значений получаются уравнения регрессии [4] (рисунок 2). 

На основе прогноза инвестиций в основной капитал на 2023 год 
и последующие три года, представленного на рисунке 2, можно 
спрогнозировать конкретные будущие значения путем составления 
соответствующих уравнений регрессии. При составлении прогноза 
необходимо учитывать несколько факторов, таких как темпы эконо-
мического роста, поддержка государственной политики, изменения 

рыночного спроса и так далее [5]. С помощью регрессионного ана-
лиза эти факторы можно количественно оценить и проанализиро-
вать, чтобы получить значения конкретных объемов инвестиций в 
основные средства (таблица 2). 

 

Рисунок 2 – Прогнозы инвестиций в основной капитал (млн руб.) 
 

Таблица 2 
Прогнозы инвестиций в основной капитал 

Год Инвестиции в основной капитал, млн руб. 
2020（факт） 50039,1 
2021（факт） 47029,3 
2022（факт） 57236,4 

2023（прогноз） 68157,1 
2024（прогноз） 71755,5 
2025（прогноз） 78211,6 
2026（прогноз） 84667,7 
 
Ожидается, что к 2026 году объем инвестиций в основной капи-

тал в Новгородской области достигнет 84 667,7 млн рублей, темп ро-
ста составит 69,203 процента. Основным сектором инвестиций в ос-
новной капитал является обрабатывающее производство, на долю 
которого приходится около 30 процентов инвестиций средних и 
крупных предприятий. Основными причинами роста инвестиций в 
основной капитал являются рост различных видов производствен-
ной деятельности (например, производство химических веществ и 
химических продуктов на 27,8 процента), а также увеличение инве-
стиций в электро-, газо- и пароснабжение, кондиционирование воз-
духа (в 2,4 раза) и образование (в 2,9 раза). 

В целом прогнозы инвестиционного рынка также учитывают ин-
вестиционную политику, экономическое развитие России и регио-
нов, предпочтения агентов инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, а также иностранные инвестиции и развитие инвести-
ционной инфраструктуры. 

Прогноз инвестиционного рынка Новгородской области основы-
вается на текущем состоянии экономического развития региона, 
включая такие факторы, как географическое положение, качество 
рабочей силы и инвестиционная политика. Эти элементы составляют 
преимущества региона в привлечении инвестиций. Однако остаются 
и недостатки, такие как нехватка финансовых ресурсов, отсутствие 
ликвидного залога для получения кредитных средств, недостаточ-
ный экспортный потенциал малых и средних предприятий, барьеры 
для внешней экономики, отсутствие развитой инвестиционной ин-
фраструктуры, которые являются вызовами для инвестиционного 
рынка Новгородской области. 

 
Выводы. Новгородская область активна в плане инвестицион-

ной политики и принимаемых мер, а также создания четырех эконо-
мических кластеров –Боровичского, Валдайского, Старорусского и 
Новгородского, и двух территорий опережающего социально-эконо-
мического развития (ТАСЭР) – в муниципалитетах Боровичи и Уг-
ловка– для предоставления налоговых льгот и экономических субси-
дий. Все это благоприятствует развитию инвестиционного рынка в 
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Новгородской области. Приток инвестиций в экономику Новгород-
ской области будет обеспечен за счет реализации 51 инвестицион-
ного проекта с общим объемом инвестиций более 93,8 млрд рублей 
(по состоянию на 1 июля 2023 года). В целом Новгородская область 
демонстрирует хорошие показатели по инвестиционному климату и 
инвестиционной привлекательности. Ожидается, что инвестицион-
ный рынок региона в будущем будет развиваться весьма позитивно, 
с существенной тенденцией роста общего объема инвестиций. Од-
нако малые и средние предприятия могут столкнуться с определен-
ными трудностями в процессе развития [6]. Несмотря на многочис-
ленные трудности в развитии предпринимательского процесса, а 
также международные экономические барьеры, инвестиционный по-
тенциал Новгородской области, основанный на валовом региональ-
ном продукте (ВРП) и сильной политической поддержке, остается 
высоким, а инвестиционный рынок – чрезвычайно перспективным. 
Макроэкономические показатели региона демонстрируют устойчи-
вый рост, что в сочетании с благоприятной и поддерживающей гос-
ударственной политикой создает благоприятные условия для инве-
сторов и привлекает значительный приток отечественного и ино-
странного капитала [7]. Такое сочетание факторов делает Новгород-
скую область центром внимания инвесторов и служит хорошим 
предзнаменованием для сохранения динамики инвестиций и устой-
чивого развития в будущем. 

Подводя итог, можно сказать, что в России из-за больших разли-
чий между регионами оценка инвестиций, как элемента инвестици-
онного климата региона требует проведения специального анализа 
на основе местных законодательных норм, а также инвестиционной 
политики, через инвестиционный потенциал, инвестиционную при-
влекательность, инвестиционные риски и местные экономические 
условия, развитие бизнеса [8,9]. 

Региональная инвестиционная среда – это совокупность различ-
ных окружающих сред и условий, сопровождающих весь процесс 
инвестиционной деятельности. Проще говоря, он охватывает множе-
ство факторов, таких как природные, социальные, экономические, 
политические и правовые факторы, влияющие на инвестиционную 
деятельность. 

Региональным правительствам необходимо учитывать геогра-
фические взаимоотношения между странами и регионами. Мы все-
гда обращаем внимание на микро и макроинвестиционную среду 
[10]. Микроинвестиционная среда – это конкретные природные, эко-
номические и социальные условия, которые учитываются при вы-
боре места для инвестиционного проекта. Макроинвестиционная 
среда в основном относится к региональной инвестиционной среде 
и промышленной инвестиционной среде. Мы должны сформулиро-
вать разумную инвестиционную политику, усилить надзор за инве-
стиционным рынком и улучшить инвестиционную среду [11]. 

Предприятиям необходимо всегда учитывать влияние инвести-
ционной среды на само предприятие и рационально использовать 
инвестиционную политику. Поэтому предприятиям необходимо 
усердно работать, чтобы понять инвестиционную среду, в которой 
они находятся, активно адаптироваться и использовать благоприят-
ные условия, избегать инвестиционных рисков и избегать воздей-
ствия неблагоприятных факторов [12]. Все вышеприведенное будет 
способствовать комплексному развитию региональной экономики и 
создаст благоприятные условия для улучшения инвестиционного 
климата региона и притока инвестиций. 
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The article examines the main aspects of the formation and development of the regional 

investment market of the Novgorod region. The authors conducted a study of key 
indicators of the regional investment climate in order to identify existing trends in the 
dynamics of development and further forecast the volume of investments in the region's 
economy. Based on the conducted research, a number of probabilistic forecasts of key 
macroeconomic indicators of investment activity in the Novgorod region are presented. 
The paper presents detailed calculations of probabilistic forecasts of the main factors 
(indicators of gross regional product; volume of investments in fixed assets and others) 
for the short and medium term. Generalizations and recommendations are formulated to 
ensure the progressive development of the regional economy and attract investments to 
the region in the medium term in order to ensure progressive development in the context 
of structural restructuring of the regional economy.  
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Роль юнит-экономики в построении  
экосистемных бизнес-моделей  
 
 
Морозов Валентин Эдуардович 
аспирант, ИГСУ РАНХиГС, mor.vel@yandex.ru 
 
В статье рассмотрены основные принципы формирования экосистемных биз-
нес-моделей, в качестве инструмента для анализа экосистем рассмотрена 
юнит-экономика, представлены основные метрики юнит-экономики в экоси-
стемах, а также определена роль юнит-экономики в оценке прибыльности 
экосистемы. Кроме того, выявлены особенности построения экосистемных 
бизнес-моделей на основе юнит-экономики, включая связь со стратегией раз-
вития экосистемы. Установлено, что юнит-экономика, несмотря на отсут-
ствие чёткой концептуализации в качестве научного направления экономи-
ческой мысли, находит значимое приложение в бизнес-практике, особенно в 
процессе формирования бизнеса. Практико-ориентированный характер 
юнит-экономики не делает её универсальным инструментом для построения 
экосистемных бизнес-моделей, однако она не только позволяет рассчитать 
эффективность развёртывания услуг в рамках бизнес-экосистем, но и позво-
ляет связывать ключевые метрики юнит-экономики со стратегическим виде-
нием построения экосистемных бизнес-моделей. 
Ключевые слова: юнит-экономика, экосистема, бизнес, прибыль, расчёт эф-
фективности  
 

Введение. Термин «юнит-экономика» (англ. unit-economy) стал ак-
тивно использоваться в бизнесе в начале XXI века. Следует отме-
тить, что конкретного основоположника юнит-экономики не име-
ется; более того юнит-экономика не является самостоятельной тео-
рией, а скорее — практическим подходом, который стал естествен-
ным результатом эволюции практик управления бизнесом. 

Юнит-экономика служит инструментом для определения при-
быльности компании, она оценивает прибыль, т.е. доход от продажи, 
от одного юнита (одной единицы товара, одного пользователя, од-
ного пакет услуг и т.д.). Такая модель помогает понять финансовую 
устойчивость бизнеса и выстраивать его дальнейшую структуру. 
Применение этих методов позволяет не только определить точки 
безубыточности, но и проанализировать потенциал расширения ком-
пании. Исходя из анализа интеграции принципов юнит-экономики, 
можно заключить, что использование данного подхода помогает 
устранить нерентабельные направления и скорректировать страте-
гию развития компании [1]. Важно подчеркнуть, что под «юнитом» 
могут пониматься совершенно различные показатели, что сильно за-
висит от специфики бизнеса. «Юнит» здесь обозначает каждую от-
дельную единицу, которая генерирует прибыль. Проще говоря, та-
кой подход позволяет рассчитать, какой будет прибыль, например, 
от продажи одного станка или от заключения контракта на аренду 
одного робота с гарантийным обслуживанием [2]. 

Однако на данный момент отсутствует универсальное определе-
ние юнит-экономики, которое было бы признано в рамках общего 
консенсуса. В частности, в настоящее время отсутствует упоминание 
ключевого аспекта, который способствовал развитию и широкому 
применению данного понятия в отечественной практике. Речь идет 
о возможности экспресс-анализа, который позволяет представить ос-
новные характеристики бизнеса в компактной форме. В отличие от 
традиционных методов анализа инвестиционных проектов, требую-
щих объемных и сложных расчетов, юнит-экономика предлагает бо-
лее «сжатый» формат, который основывается на пяти-шести ключе-
вых показателях, что делает его удобным для использования в пре-
зентациях бизнес-проектов или систем и позволяет быстро оценить 
их потенциал, вплоть до простого расчёта на одном или нескольких 
листах в программе Microsoft Excel. 

В настоящее время в редкой литературе встречаются преимуще-
ственно функциональные подходы к её интерпретации, акцентирую-
щие внимание не на сущностных характеристиках явления, а на его 
прикладной роли, методологии и функции, которые она выполняет в 
процессе анализа, включая наличие юнита как базовой категории. В 
целом же юнит-экономика охватывает различные дисциплины, она 
соединяет в себе элементы финансового моделирования, управления 
проектами, маркетинга, бизнес-планирования и анализа, особенно в 
контексте поддержки процесса принятия управленческих решений. 

 
Результаты и их обсуждение. Несмотря на отсутствие строгой 

теоретизации, теоретическая основа у юнит-экономики имеется, при 
этом процесс её эволюции можно проследить ещё до второй поло-
вины XX века. Так, в 1973 году произошла Война Судного дня — 
двухнедельный конфликт между Израилем и его арабскими сосе-
дями. Итогом этого противостояния стало значительное изменение 
мировой экономики, которое было выражено в первом глобальном 
экономическом кризисе, который был вызван резким скачком цен на 
нефть, известном как нефтяной кризис 1973 г., который оказал серь-
ёзное влияние на глобальный рынок. 
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В ответ на изменившиеся экономические условия японская ком-
пания Тойота стала стремиться укрепить свои позиции на рынке 
США и начала внедрять новые методы управления производством. 
Эти технологии, после долгого процесса адаптации, легли в основу 
таких известных современных подходов к управлению проектами, 
как Scrum, Agile, Kanban и др. Компания Тойота получила ощутимые 
результаты от использования этих методов, однако другие компа-
нии, по разным причинам, не смогли применить их с аналогичной 
эффективностью. На фоне этих событий появился израильский фи-
зик Э. Голдратт (1947-2011 гг.), разработавший собственный мета-
логический подход к управлению производством, известный в 
настоящее время как теория ограничений (англ. TOC — theory of 
constraints), который был предложен им в книге «Цель» (1984 г.). 
Первоначально его методика была направлена на оптимизацию про-
мышленного производства, особенно на управление конвейерами. 
Основная идея заключалась в том, что производительность всего 
конвейера всегда определяется его самым слабым звеном. Теория 
ограничений в общем смысле основывается на утверждении о том, 
что эффективность целенаправленной системы, выраженная в её 
пропускной способности, неизбежно ограничивается хотя бы одним 
препятствием. Логика, лежащая в основе этого предположения, мо-
жет быть продемонстрирована методом от противного: если бы си-
стеме ничто не мешало увеличивать свою пропускную способность 
(то есть генерировать больше целевых единиц за определённое 
время), она могла бы достигать бесконечного уровня производитель-
ности, что невозможно в реальных условиях [3]. 

Например, если конвейер состоит из трёх станков, где первый 
обрабатывает пять деталей в час, второй — две, а третий — семь, то 
вся система будет работать с производительностью в две детали в 
час, поскольку второй станок является узким местом (ограниче-
нием). Первым шагом становится выявление этого проблемного 
участка, который получил название «бутылочного горлышка». По-
сле этого все усилия должны быть направлены на оптимизацию 
именно этого станка, поскольку нет смысла улучшать другие, пока 
центральный элемент системы остаётся неэффективным. Увеличе-
ние его производительности приводит к общему росту эффективно-
сти всей линии. На основе этой концепции Голдратт разработал це-
лостный подход к управлению производством, который успешно 
внедрил в промышленной практике. Важно отметить, что в последу-
ющим Голдратт активно развивал свою теорию, в том числе в обла-
сти интеграции ERP-систем [4]. Этот разработанный Голдраттом си-
стемный подход для улучшения общей производительности позднее 
был перенесён на уровень анализа отдельных бизнес-единиц. ориен-
тированного на оценку ключевых показателей, что помогает опреде-
лить эффективность бизнеса на уровне отдельных транзакций или 
операций, что в совокупности и стало называться юнит-экономикой. 
По сути, расчет показателей в рамках юнит-экономики «даёт руко-
водству компании ответ на вопрос: «Какую ценность каждый юнит 
создает для бизнеса?» [5]. В эпоху цифровизации на авансцену 
управления вышли экосистемные бизнес-модели, в которые орга-
нично могут вплестись идеи юнит-экономики. 

Основные принципы формирования экосистемных бизнес-моде-
лей. Формирование экосистемных бизнес-моделей основано на инте-
грации различных участников, объединенных общими целями, ре-
сурсами и сервисами, что позволяет им создавать и распределять но-
вую ценность на рынке. Ключевым принципом таких моделей явля-
ется синергетический эффект, возникающий в результате взаимо-
действия независимых, но взаимосвязанных субъектов, каждый из 
которых вносит свой уникальный вклад в общее дело. В основе фор-
мирования экосистемных бизнес-моделей лежит идея построения не 
просто сети поставщиков и потребителей, а взаимозависимой си-
стемы, в рамках которой каждый элемент усиливает эффект других 
участников. 

Ключевая роль в экосистемных бизнес-моделях принадлежит 
платформе, которая объединяет всех участников в единую систему. 

Платформа служит точкой интеграции, она упрощает взаимодей-
ствие между автономными субъектами, координирует их действия и 
поддерживает обмен информацией. Платформа также обеспечивает 
стандартизацию сервисов и процедур, что позволяет уменьшать 
транзакционные издержки и ускорять интеграцию инноваций. При 
этом важнейшая задача заключается в том, чтобы платформа остава-
лась гибкой и могла адаптироваться к изменениям внешней среды, 
что будет обеспечению устойчивости всей экосистемы. 

Важным принципом формирования экосистемной модели стано-
вится коэволюция участников, что подразумевает не статичное су-
ществование отдельных субъектов, а их постоянное развитие в зави-
симости от изменений внутри системы и внешних факторов. Эле-
менты экосистемы должны быть способны адаптироваться к новым 
условиям, изменять свои роли и функции в зависимости от потреб-
ностей рынка и эволюции технологий. Совместное развитие, таким 
образом, становится необходимым условием для устойчивого роста 
и долгосрочной жизнеспособности экосистемы. 

Также важную роль в экосистемных моделях играет принцип от-
крытости, который подразумевает возможность включения в си-
стему новых участников, если их деятельность соответствует общей 
цели экосистемы и способствует увеличению её общей ценности, что 
делает экосистему динамичной и открытой для новых бизнесов и ин-
новаций, что, в свою очередь, усиливает её конкурентные преиму-
щества. Однако важно учитывать, что открытость должна быть сба-
лансирована с возможностью управлять и контролировать процесс 
интеграции, иначе существует риск потери управляемости и сниже-
ния эффективности взаимодействия [6]. 

Важно также подчеркнуть, что ценность в экосистемной бизнес-
модели создаётся совместно и распределяется между всеми участни-
ками: каждый субъект получает свою «часть» ценности в зависимо-
сти от вклада, который он вносит в общую систему. При этом осо-
бенно важно, чтобы все участники осознавали не только свои вы-
годы, но и ответственность перед другими элементами экосистемы. 
Такое осознание совместной ответственности помогает поддержи-
вать баланс интересов и предотвращать конфликты, которые могут 
разрушить экосистему [7]. 

Экосистемные модели требуют высокой степени координации, 
и важным принципом становится создание эффективных механиз-
мов управления. Координация участников посредством единой плат-
формы обеспечивает прозрачность и оперативность взаимодей-
ствий. В то же время управление должно быть распределённым, что 
способствует сохранению гибкости системы и обеспечению быст-
рого отклика на внешние вызовы и внутренние изменения. 

Юнит-экономика как инструмент для анализа экосистем. 
Юнит представляет собой ключевую и конкретно измеримую еди-
ницу бизнеса экосистемы, которая формирует основную ценность и 
служит основой для принятия стратегических и операционных реше-
ний. В разных отраслях компании самостоятельно определяют, что 
будет считаться их юнитом, исходя из своей экосистемной бизнес-
модели и ценности предоставляемого продукта. Например, если рас-
сматривать ритейл, то в магазине юнитом может быть единица про-
данного товара, а для музыкальной стриминговой платформы — это 
будет один активный пользователь. Или, например, в сфере доставки 
товаров в качестве юнита может выступать выполненный заказ. 

Юнит может варьироваться в зависимости от экосистемы биз-
неса, и для более глубокого анализа компании могут задействовать 
несколько аналитических аспектов, где один и тот же юнит может 
быть связан с различными ценностными объектами. Основная цель 
юнит-экономики как инструмента для анализа экосистем заключа-
ется в оценке того, какую прибыль юнит приносит компании в тече-
ние времени взаимодействия с её продуктом, и сопоставлении этой 
прибыли с затратами на привлечение и удержание клиента. Целевой 
показатель такого соотношения определяется спецификой экоси-
стемы бизнеса и стратегическими приоритетами развития бизнеса. 
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Важно отметить, что на этапе разработки стратегии бизнеса или 
тестирования первоначальных гипотез необходимым является срав-
нение значений юнит-экономики с рыночными эталонами. Такие 
сравнения позволяют компании уточнить свою модель и скорректи-
ровать её с учётом данных по сегменту рынка. Применение методов 
бенчмаркинга также предоставляет возможность оценить резуль-
таты и сопоставить их с индустриальными стандартами. 

Необходимо отметить, что метрики юнит-экономики не оста-
ются неизменными в течение всего жизненного цикла компании [5]. 
Они отражают как внутренние, так и внешние изменения, в связи с 
чем компании требуется регулярно пересматривать их. Оптималь-
ной практикой считается ежеквартальный анализ показателей и кор-
ректировка их в зависимости от выявленных отклонений. В компа-
ниях, чувствительных к колебаниям рынка, такой анализ может про-
водиться чаще, например ежемесячно, что обеспечивает своевремен-
ную адаптацию метрик к изменяющимся условиям, что, в свою оче-
редь, позволяет поддерживать эффективность бизнеса и его конку-
рентоспособность. Таким образом, текущая и актуальная юнит-эко-
номика, настроенная с учётом всех внешних и внутренних факторов, 
играет важнейшую роль в поддержании устойчивого развития ком-
пании и является мощным инструментом для анализа экосистем. 

Метрики юнит-экономики в экосистемах. В настоящее время 
можно выделить две точки зрения об интерпретации юнит-эконо-
мики: широкую и узкую. Широкий взгляд предполагает, что при ана-
лизе юнит-экономики важно понимать, что так называемые юнит-
показатели не могут рассматриваться как полноценные и независи-
мые метрики в привычном понимании. Функциональная направлен-
ность расчетов в юнит-экономике накладывает определенные огра-
ничения на используемые показатели. Основополагающей является 
идея условной единицы, или юнита, которая напоминает эквивалент-
ную единицу в управленческом учете. Эквивалентная единица при-
меняется для расчета себестоимости в системах массового производ-
ства однотипной продукции, как это происходит в рамках метода 
калькулирования по процессам. Юнит-экономика, будучи широкой 
концепцией, не ориентируется на какой-то один показатель. Её прин-
цип заключается в приведении всех расчетов к одной условной ве-
личине, т.е. к юниту. В зависимости от выбранной модели такая 
условная единица может обозначать товар, сделку или клиента. Сле-
довательно, юнит-экономика в широком смысле может быть опреде-
лена как концепция вычисления показателей, основанная на сведе-
нии результатов к заранее определенной условной единице (эквива-
лентной юниту). 

Попытка дать точное и узкое определение юнит-экономики стал-
кивается с рядом сложностей. Основная из них заключается в том, 
что под этим понятием уже накопилось множество разнообразных 
метрик, которые можно понимать в качестве различных наборов по-
казателей. При этом ограничение термина до какого-то одного уз-
кого значения неизбежно исключает ряд существующих интерпрета-
ций. Однако и чрезмерно широкое определение термина создает но-
вые проблемы, что приводит к тому, что участники экосистем могут 
не до конца понимать, что именно требуется, когда их просят рас-
считать юнит-экономику. Узкое определение, основанное на юнит-
модели, должно учитывать несколько смысловых уровней и зависеть 
от конкретного контекста, в котором она используется. В наиболее 
приближённой интерпретации в узком смысле юнит-экономика 
представляет собой экспресс-методику, которая включает в себя рас-
чёт определённого набора показателей (юнитов) и базируется на ис-
пользовании заранее определенной условной единицы (юнита), ко-
торая может изменяться в зависимости от объекта анализа и целей 
аналитика или оценщика. 

В целом, как уже отмечалось, в научной литературе юнит-эконо-
мика представлена и описана довольно слабо, что связано, прежде 
всего, с повышенной субъективностью определений как самого 
юнита, так и определяющих её показателей и метрик. 

Среди отечественных работ следует выделить труд кандидата 
экономических наук, А.С. Аленикова, в котором учёным на основе 

проведённого контент-анализа утверждается, что юнит-экономика 
представляет собой революционную концепцию, способную предло-
жить новый подход к экономическому, финансовому или управлен-
ческому анализу. Её потенциал заключается в обеспечении под-
держки принятия решений с высокой степенью детализации и гиб-
кости. Однако, при этом не следует рассматривать юнит-экономику 
в качестве универсального инструмента, который полностью заме-
няет другие методы анализа, хотя она и обладает значительными воз-
можностями для расширения традиционных подходов [8]. Кроме 
того, А.С. Алениковым была предложена типология моделей расче-
тов для юнит-экономики (рис. 1). Как видно из рисунка 1, эмпириче-
ски приложения юнит-экономики могут быть достаточно вариатив-
ными и разнородными. При этом это относится даже к обычному 
бизнесу, тогда как в экосистемных бизнес-моделях количество вари-
антов может возрастать многократно. 

 
Рисунок 1 — Типология моделей расчетов для юнит-экономики 
Источник: [8] 

 

 
Рисунок 2 — Наиболее релевантные метрики в юнит-экономике 
экосистем 
Источник: обобщено автором на основе [5-6], [8-10] 

 
Кроме того, важно отметить, что в настоящее время метрики 

юнит-экономики в основном развиваются с позиции практики, а не 
теории, при этом чем быстрее и активнее развиваются современные 
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экосистемные бизнес-модели, тем больше метрик для оценки их эф-
фективности появляется с точки зрения юнит-экономики. В частно-
сти, в настоящее время в сети Интернет можно обнаружить множе-
ство так называемых «калькуляторов» юнит-экономики и соответ-
ствующих расчётных моделей, включая специализированные сер-
висы веб-аналитики и представления данных в виде таблиц (дашборды), 
которые, однако, не могут быть универсальными. В связи с этим целесо-
образно представить наиболее релевантные метрики, которые можно 
применять к экосистемным бизнес-моделям (рис. 2). 

Далее целесообразно объяснить значимость каждой метрики с 
точки зрения формирования экосистемных бизнес-моделей. 

Стоимость привлечения клиента (CAC — customer acquisition 
cost) в экосистемах отражает затраты, которые компания несёт для 
привлечения одного нового клиента. В экосистемных бизнес-моде-
лях, в которых интеграция и взаимодействие между различными 
участниками играют ключевую роль, контроль над CAC становится 
особенно важным, что связано с тем, что затраты на привлечение 
клиентов распределяются по всей цепочке участников экосистемы, 
что требует более точного управления ресурсами. Метрика CAC рас-
считывается как разница между общими затратами на маркетинг и 
продажи и количеством привлеченных клиентов. 

В данном случае «общие затраты» включают в себя все расходы, 
связанные с маркетингом, рекламой и продажами, которые исполь-
зуются для привлечения клиентов (например, зарплаты сотрудников, 
рекламные кампании и др.). Количество привлечённых клиентов от-
ражает фактическое количество новых пользователей или покупате-
лей, которых удалось конвертировать за определённый период вре-
мени. В экосистемах, в рамках которых компании и их партнёры вза-
имодействуют и делят клиентов, мониторинг и оптимизация CAC 
позволяет не только сократить общие расходы, но и выявить наибо-
лее эффективные каналы привлечения. Грамотное распределение за-
трат между участниками экосистемы способствует максимальной 
эффективности, а также укрепляет связь между участниками. 

Количество привлеченных пользователей (UA — User 
Acquisition) служит важным показателем для оценки того, насколько 
эффективно экосистема привлекает новых участников. В экосисте-
мах рост количества пользователей напрямую влияет на развитие 
всей системы, поэтому данная метрика помогает измерить результа-
тивность усилий, направленных на привлечение новых клиентов, 
пользователей или партнёров, что является важнейшим элементом 
для поддержания динамики экосистемы. Для расчёта числа привле-
чённых пользователей используется отношение разницы между ко-
личеством пользователей в конце анализируемого периода и количе-
ством пользователей в начале периода к периоду анализа. Метрика 
UA измеряет прирост аудитории за конкретный временной интервал, 
который напрямую связан с маркетинговыми и рекламными кампа-
ниями, а также с эффективностью работы каналов привлечения. В 
контексте экосистемы такой прирост пользователей может быть ре-
зультатом усилий не только одной компании, но и взаимодействия с 
партнёрами по экосистеме. Рост количества пользователей укреп-
ляет позиции участников и повышает ценность самой экосистемы, 
что создаёт положительный сетевой эффект. 

Доход от пользователя (LTV — lifetime value) — это метрика, 
позволяющая оценить суммарную прибыль, которую компания мо-
жет получить от одного клиента за всё время его взаимодействия с 
юнитом. В экосистемах, в которых, по сути, каждый участник зави-
сит от общей сети взаимодействий, метрика LTV становится значи-
мой постольку, поскольку отражает не только финансовую отдачу от 
клиента, но и его долгосрочную роль в поддержании всей экоси-
стемы. Долгосрочная ценность клиента измеряется не только коли-
чеством совершённых покупок или услуг, но и тем, как он стимули-
рует другие элементы системы. Чем дольше клиент остаётся в си-
стеме, тем больше его вклад в общий рост экосистемы. 

Расчёт LTV в рамках юнит-экономики основывается на пере-
множении средней выручки с одного пользователя, среднего коли-
чества покупок и средней продолжительности взаимодействия. В 

экосистемах с большим количеством компаний и сервисов рост LTV 
напрямую зависит от того, насколько эффективно экосистема удер-
живает клиентов и предлагает им новые продукты или услуги, сти-
мулирующие их к более длительному взаимодействию. Более высо-
кий показатель LTV указывает на стабильную экосистему. 

Коэффициент конверсии (conversion rate) отражает долю пользо-
вателей, совершивших целевое действие, по отношению к общему 
числу потенциальных пользователей. В экосистемных бизнес-моде-
лях эта метрика особенно важна, так как успешность экосистемы за-
висит от способности превращать интерес пользователей в активные 
действия. Конверсия показывает, насколько эффективно экосистема 
поддерживает взаимодействие между участниками и стимулирует 
рост числа клиентов. Для этого, как правило, рассчитывается отно-
шение количества пользователей, совершивших целевое действие, к 
общему количеству потенциальных пользователей, в процентном 
выражении. Так, целевое действие может быть покупкой, регистра-
цией или подпиской. Высокий коэффициент конверсии свидетель-
ствует о том, что процессы внутри экосистемы оптимизированы, что 
способствует её успешному развитию и увеличению вовлечённости 
клиентов. 

Средняя выручка на одного пользователя (ARPU — average 
revenue per user) — это метрика юнит-экономики, отражающая, 
сколько выгоды в среднем приносит один пользователь за опреде-
лённый период. В экосистемах метрика ARPU показывает, 
насколько эффективно экосистема монетизирует каждого клиента, 
она полезна для оценки доходности не только отдельных элементов 
системы, но и общей интеграции бизнеса с пользователями. Чем 
выше значение метрики ARPU, тем больше выручки приносит каж-
дый клиент, что указывает на успешную стратегию взаимодействия 
и удержания. Расчёт данной метрики таков: общая выручка делится 
на количество активных пользователей за конкретный период. Здесь 
под общей выручкой понимается весь доход, который экосистема 
получает от пользователей за выбранный период. Количество актив-
ных пользователей — это те, кто регулярно взаимодействует с плат-
формой или услугами экосистемы в течение того же времени. Мет-
рика ARPU позволяет оценить, насколько эффективно каждый кли-
ент конвертируется в доход и как изменения в экосистеме (например, 
введение новых услуг или функций) влияют на среднюю прибыль от 
одного пользователя. 

Себестоимость товаров и услуг (COGS — cost of goods sold) яв-
ляется важной метрикой юнит-экономики, особенно в экосистемах, 
где взаимодействие участников напрямую связано с производством 
или предоставлением услуг. Она отражает затраты на производство 
продукции или оказание услуг, включая материалы, оплату труда и 
иные переменные расходы. В экосистемах, где участники делятся ре-
сурсами и совместно создают продукты или услуги, управление мет-
рикой COGS становится особенно значимым, поскольку от этого по-
казателя зависит общая прибыльность экосистемы. Метрика COGS 
показывает, сколько экосистема тратит на создание одного юнита, и 
позволяет оценить эффективность производственных и операцион-
ных процессов. В экосистеме каждый участник может вносить свой 
вклад в цепочку создания стоимости, что требует точного учёта се-
бестоимости на всех этапах взаимодействия. Наиболее общим расчё-
том метрики является разница между суммой начальных запасов и 
закупками с одной стороны и конечными запасами — с другой. Раз-
ница между этими показателями показывает, сколько средств было 
фактически затрачено на производство или предоставление услуг за 
определённый период. Управление метрикой COGS способствует 
увеличению маржинальной прибыли и делает экосистему более 
устойчивой к внешним факторам. 

Маржинальная прибыль (CM – contribution margin) является од-
ной из ключевых метрик юнит-экономики в контексте экосистемных 
бизнес-моделей. Она демонстрирует, какую прибыль получает ком-
пания от продажи юнита после вычета переменных затрат. В экоси-
стемах метрика CM помогает оценить, насколько эффективно каж-
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дый участник формирует прибыль за счёт вклада в общий доход эко-
системы. Расчёт маржинальной прибыли является классическим — 
как процентное отношение разницы между выручкой и перемен-
ными затратами к выручке. Высокий показатель CM указывает на то, 
что система работает эффективно, и с каждой продажи затраты 
уменьшаются, а прибыль максимизируется. 

Отток клиентов (churn rate) также является важной метрикой в 
юнит-экономике экосистем. Она указывает на долю пользователей 
или клиентов, которые перестали пользоваться продуктами или 
услугами за определённый период времени. Отток клиентов позво-
ляет оценить, насколько эффективно экосистема удерживает своих 
пользователей. Важно понимать, что экосистемы, как правило, стро-
ятся на постоянном взаимодействии клиентов с множеством услуг 
или продуктов, и потеря пользователей влияет на всех участников 
экосистемы, что снижает доходы и уменьшает сетевой эффект. От-
ток клиентов рассчитывается как процентное отношение количества 
ушедших клиентов за весь анализируемый период к общему количе-
ству клиентов в начале анализируемого периода. Следует отметить, 
что в рамках экосистемных бизнес-моделей важно постоянно отсле-
живать данную метрику, так как она напрямую связана с эффектив-
ностью удержания клиентов и, следовательно, с LTV. 

Таким образом, было выделено восемь ключевых (наиболее ре-
левантных) метрик юнит-экономики в экосистемах; хотя, следует 
подчеркнуть, что данный список не является исчерпывающим: на 
практике метрик может быть гораздо больше, что связано со слож-
ностью формирования и ведения бизнеса в экосистемах. 

Роль юнит-экономики в оценке прибыльности экосистемы. Не-
смотря на неоднозначный, до сих пор несформированный характер 
юнит-экономики, она играет значимую роль в оценке прибыльности 
экосистемы, поскольку юнит-экономика позволяет измерять эконо-
мическую эффективность отдельных элементов бизнес-экосистемы 
сквозь призму детализированных метрик. Экосистемы состоят из 
множества взаимосвязанных участников, каждый из которых вносит 
вклад в общую цепочку создания стоимости. При этом оценка фи-
нансовых результатов на уровне всей системы становится сложной 
задачей, если не учитывать показатели на уровне отдельных юнитов 
— пользователей, транзакций, товаров или услуг. 

Понимание того, сколько прибыли приносит каждый клиент, 
сколько стоит его привлечение и удержание и т.д., является ключе-
вым пониманием для оценки рентабельности экосистемы в целом. В 
отличие от «сухих» бухгалтерских данных юнит-экономика предо-
ставляет конкретные данные, которые позволяют глубже анализиро-
вать поведение клиентов, рассчитывать затраты на их обслуживание 
и определять общую прибыльность. Использование многочислен-
ных метрик юнит-экономики позволяет выявить тех пользователей, 
которые приносят максимальный доход, и помогает компаниям вы-
строить долгосрочные стратегии, ориентированные на повышение 
их лояльности. 

Формирование прибыльности экосистемы посредством юнит-
экономики также связано с оптимизацией внутренних затрат. В этом 
смысле метрики позволяют выявить издержки на производственном 
уровне, что особенно важно для многокомпонентных экосистем, в 
рамках которых каждый элемент требует своих ресурсов. Эффектив-
ное управление затратами на уровне отдельных юнитов помогает 
поддерживать баланс между доходами и расходами, что напрямую 
влияет на финансовую устойчивость всей экосистемы. 

Таким образом, роль юнит-экономики в экосистемах заключа-
ется в том, что она не просто оценивает экономический результат 
одного юнита, а позволяет рассматривать систему в целом через мет-
рики, которые непосредственно отражают эффективность работы её 
составляющих. 

Особенности построения экосистемных бизнес-моделей на ос-
нове юнит-экономики. В настоящее время использование юнит-эко-
номики уже используется в таких крупных отечественных экосисте-
мах, как Яндекс (например, в рамках сервиса «Яндекс.Еда»), СБЕР 
(например, «СберМаркет»), Т-банк (например, «Тинькофф 

Мобайл»), Mail.ru Group и др. Тем не менее, ввиду концептуальной 
размытости широкого применения в рамках построения экосистем 
юнит-экономика ещё не получила. Анализ научной литературы и 
контент-анализ электронных статей позволяет выделить четыре 
ключевые особенности построения экосистемных бизнес-моделей 
на основе юнит-экономики. 

Первая особенность экосистемных бизнес-моделей на основе 
юнит-экономики заключается в необходимости глубокого понима-
ния взаимосвязей между элементами экосистемы и отдельными 
юнитами. Юнит-экономика, как метод оценки прибыльности отдель-
ных элементов бизнеса, требует не только учета показателей рента-
бельности каждого юнита, но и анализа их взаимного влияния. В эко-
системной модели данные взаимодействия усложняются тем, что 
успех отдельных юнитов зависит от общего состояния всей экоси-
стемы, что приводит к необходимости синергетического подхода к 
оценке показателей эффективности. В этом контексте аналитика 
должна учитывать не только внутренние метрики, но и создаваемые 
другими участниками экосистемы экстерналии. 

Вторая особенность заключается в усложнении процесса расчета 
и прогнозирования. Экосистемная бизнес-модель объединяет в себе 
множество юнитов, что затрудняет прогнозирование их совокупной 
прибыльности. Каждый юнит может действовать по своим законам, 
иметь собственные метрики успеха, однако в контексте экосистемы 
они связаны общими процессами, что требует более детализирован-
ных моделей учета, способных учитывать мультипликативные эф-
фекты, которые могут возникать в результате взаимодействия раз-
ных юнитов, что затрудняет простую экстраполяцию данных. В та-
ких моделях, в частности, возрастает роль сценарного моделирова-
ния, поскольку стандартные методы юнит-экономики не всегда дают 
точные прогнозы. 

Третья особенность связана с принципами оптимизации. В тра-
диционных бизнес-моделях оптимизация юнитов осуществляется 
отдельно, на основании их собственных показателей прибыльности. 
В экосистемных моделях целесообразно проводить комплексную 
оптимизацию с учетом взаимозависимости юнитов, что связано с 
тем, что попытки максимизировать прибыльность одного юнита мо-
гут негативно сказаться на других юнитах и, соответственно, на всей 
экосистеме (таким образом, здесь наблюдается расхождение с тео-
рией ограничений). Следовательно, подход к оптимизации должен 
носить многоуровневый характер, предусматривать баланс между 
максимизацией локальной эффективности и сохранением устойчи-
вости всей бизнес-экосистемы. 

Наконец, четвёртая особенность заключается в повышенной 
важности сетевых эффектов. Так, в построенных на юнит-экономике 
экосистемах сетевые эффекты играют важнейшую роль, поскольку 
рост и успех одного юнита могут напрямую зависеть от масштаба и 
эффективности других участников экосистемы. В частности, это 
особенно заметно в цифровых платформах, в рамках которых увели-
чение количества пользователей одного сегмента (например, продав-
цов) приводит к росту ценности для других сегментов (например, по-
купателей). Таким образом, стратегия развития экосистемной мо-
дели должна быть сосредоточена на увеличении сетевых эффектов и 
усилении взаимодействий между различными участниками. 

Кроме того, важно отметить, что процесс построения экосистем-
ных бизнес-моделей на основе юнит-экономики связан со стратегией 
развития экосистемы. В рамках такой стратегии ключевым фактором 
становится согласование долгосрочных целей всей экосистемы с 
экономической эффективностью отдельных юнитов. Для того, чтобы 
бизнес-экосистема могла стабильно расти, целесообразно учитывать 
не только текущие показатели прибыльности, но и потенциальные 
источники будущего дохода, которые зависят от расширения взаи-
модействия между юнитами. Каждый элемент экосистемной бизнес-
системы должен соответствовать общей стратегии, которая предпо-
лагает непрерывное развитие и усиление синергии между различ-
ными бизнес-направлениями. Юнит-экономика позволяет выявлять 
узкие места в работе отдельных подразделений и на основании этого 
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формировать меры по их устранению. Например, если какой-либо 
юнит не достигает ожидаемой рентабельности, то это может стать 
сигналом для корректировки модели кросс-продаж или изменения 
подходов к монетизации. 

 
Выводы. Таким образом, роль юнит-экономики в построении 

экосистемных бизнес-моделей следует признать значимой, но неод-
нозначной. С одной стороны, юнит-экономика оказывается эффек-
тивным инструментом анализа, с другой — чрезмерная размытость 
и субъективность метрик не позволяют в настоящее время говорить 
об универсализации юнит-экономики. На основании анализа немно-
гочисленной научной литературы, а также информационных матери-
алов, связанных с практиками интеграции юнит-экономики, выде-
лены восемь наиболее релевантных метрик юнит-экономики в эко-
системах: стоимость привлечения клиента, доход от пользователя, 
коэффициент конверсии, средняя выручка на одного пользователя, 
себестоимость товаров и услуг, отток клиентов, маржинальная при-
быль, количество привлеченных пользователей. Также выявлены че-
тыре ключевые особенности построения экосистемных бизнес-моде-
лей на основе юнит-экономики: необходимость глубокого понима-
ния взаимосвязей между элементами экосистемы и отдельными 
юнитами; усложнение процесса расчета и прогнозирования; прин-
ципы оптимизации; повышенная важность сетевых эффектов. Одно-
значно можно утверждать, что юнит-экономика является революци-
онным трендом в измерении ведения бизнеса (прежде всего, в узком 
смысле за счёт водностей экспресс-анализа), однако юнит-эконо-
мике ещё предстоит встроиться в процессы построения экосистем-
ных бизнес-моделей. 
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The article discusses the basic principles of the formation of ecosystem business models, the 

unit economy is considered as a tool for ecosystem analysis, the main metrics of the unit 
economy in ecosystems are presented, and the role of the unit economy in assessing the 
profitability of the ecosystem is determined. In addition, the features of building 
ecosystem business models based on unit economics, including the relationship with the 
ecosystem development strategy, are revealed. It has been established that unit 
economics, despite the lack of clear conceptualization as a scientific field of economic 
thought, finds significant application in business practice, especially in the process of 
forming a business. The practice-oriented nature of the unit economy does not make it a 
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Детерминанты и последствия неравенства доходов  
в современных экономиках 
 
 
Цветкова Ольга Николаевна 
канд. пед. наук, доцент кафедры бизнес-информатики Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ, Ochvetkova@fa.ru 
 
В данной статье исследуются основные детерминанты неравенства доходов 
и анализируются его последствия в современных экономиках. Значительный 
рост неравенства доходов, наблюдаемый в последние десятилетия, может за-
медлять экономический рост, ограничивать доступ к образованию и здраво-
охранению, повышать уровень преступности, снижать политическую вовле-
ченность населения и подрывать доверие к институциональной системе 
страны. В работе выделены ключевые экономические, социальные и полити-
ческие факторы, влияющие на неравенство доходов, и предлагаются реко-
мендации по его снижению. 
Ключевые слова: цифровая экономика, неравенство доходов, детерми-
нанты, экономический рост, социальная мобильность, налогообложение, об-
разование, здравоохранение. 
 
 

Многочисленные исследования и наглядная практика некоторых 
стран демонстрируют, что высокий уровень неравенства доходов мо-
жет замедлять экономический рост, ограничивать доступ к образо-
ванию и здравоохранению, повышать рост преступности, снижать 
политическую вовлеченность населения и подрывать доверие к ин-
ституциональной системе страны. 

Для начала необходимо понять, что такое вообще неравенство 
доходов. В разных источниках по-разному трактуют это понятие, но 
если говорить в общем, то неравномерное распределение доходов – 
это разница уровня доходов среди различных слоев населения. В 
большинстве стран мира господствует капитализм и рыночная эко-
номика, что, в свою очередь, поощряет индивидуализм, формируя в 
обществе систему ценностей, ориентированную на личностный ма-
териальный успех. В итоге, это все приводит к тому, что «когда зна-
чительная часть населения оказывается не в состоянии добиться его, 
она чувствует себя обделенной и обманутой, и тогда враждебное от-
ношение (бедных к богатым) перетекает в открытые протесты, не-
редко имеющие радикальный характер». 

Рассмотрим причины возникновения этого явления.  
Во-первых, важно понимать, что каждый человек разный от при-

роды с самого начала своего пути и разные люди обладают разными 
навыками и способностями, следовательно, человек, который от 
природы наделен устойчивой психикой, хорошей моторикой и усид-
чивостью имеет намного больше шансов стать хорошим хирургом с 
высокой зарплатой, чем человек, который таковых навыков не 
имеет. Это начальная стадия неравенства.  

Во-вторых, некоторые люди могут легко получить так называе-
мый стартовый капитал с самого рождения в виде наследства, что 
упрощает им жизнь.  

В-третьих, нельзя забывать про такие структуры, как лотерея и 
азартные игры, где человек может за один вечер как разбогатеть, так 
и потерять все. Кроме того, существует еще огромное количество 
факторов, из-за которых равенство не может быть достигнуто, это и 
неравномерное распределение собственности, и разный уровень об-
разованности и мотивации к работе и саморазвитию, и банальный 
недостаток опыта. 

Для конкретики и количественной оценки уровня неравенства 
используют индексы неравенства, которые специализированы для 
измерения и предоставляют конкретные числовые значения. Основ-
ные индексы – это коэффициент Джини, кривая Лоренца и коэффи-
циент Пальма. Для начала разберем кривую Лоренца, так как это ос-
новной способ, чтобы оценить экономическое неравенство. Кривая 
Лоренца — это графическое представление распределения доходов 
(или богатства) в обществе. Она используется для иллюстрации сте-
пени неравенства в распределении экономических ресурсов среди 
различных групп населения. Эту кривую придумал американский 
математик и экономист Макс Отто Лоренц (1876-1959), как инстру-
мент, отображающий распределение экономических благ среди 
населения [1]. 

Для начала построим оси, предварительно записав население 
страны в порядке возрастания дохода. Ось OX это процентные 
группы населения, а ось OY это процент получаемого этими груп-
пами дохода. Линия OE показывает состояние абсолютного равен-
ства в обществе (40% населения получают 40% дохода). В жизни та-
кого не бывает, именно поэтому здесь и возникает кривая, которая 
отклоняется от биссектрисы OE на ту самую погрешность в распре-
делении и неравенстве доходов. В этот же момент стоит обсудить 
коэффициент Джини - числовой показатель, который используется 
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для измерения степени неравенства в распределении доходов или бо-
гатства среди населения. Он был предложен итальянским статисти-
ком и социологом Коррадо Джини в 1912 году. В данном случае, ко-
эффициент Джини равен отношению площади фигуры OАВСDЕ, ле-
жащей между кривой Лоренца и биссектрисой, и всего треугольника 
OЕF. Коэффициент Джини принимает значения от 0 до 1, где 0 озна-
чает абсолютное равенство, когда все члены общества имеют одина-
ковый доход, а 1 означает абсолютное неравенство, когда весь доход 
сосредоточен у одного индивида или домохозяйства [1]. 

 

 
Рисунок 1. Изменения кривой Лоренца в России в 1991–2001 гг. [2]. 

 
Далее рассмотрим коэффициент Пальма. Коэффициент Пальма 

— это показатель экономического неравенства, разработанный чи-
лийским экономистом Габриэлем Пальмой. Он измеряет соотноше-
ние между доходами самых богатых 10% населения и доходами са-
мых бедных 40% населения. Этот индекс акцентирует внимание на 
крайних значениях распределения доходов, что делает его более по-
нятным и полезным. Проще говоря, если 40% самого бедного насе-
ления потеряет половину своего дохода, то 10% самых богатых по-
терпят небольшие, но все же, потери [3]. В случае, когда коэффици-
ент равен 1, это указывает на равенство, при котором верхние 10% 
населения получают столько же доходов, сколько нижние 40%. Ко-
гда коэффициент больше 1, это указывает на неравенство, при кото-
ром верхние 10% населения получают больше доходов, чем нижние 
40%. И редкий случай, когда коэффициент меньше 1, это указывает 
на то, что нижние 40% населения получают больше доходов, чем 
верхние 10%. 

Исторические тенденции и динамика неравенства доходов. В 
первую очередь важно отметить, что неравенство сопровождает че-
ловечество всю его историю. В разные исторические периоды сте-
пень неравенства варьировалась в зависимости от различных факто-
ров, зачастую эволюционируя наряду с важнейшими событиями в 
истории, такими как технологические изменения, экономические 
циклы, войны, политические революции, глобализация. В самом 
начале развития древних цивилизаций неравенство достигало своего 
апогея из-за сословного и классового разделения. После промыш-
ленной революции в XVIII –XIX веках появляется средний класс, что 
приводит к тому, что разрыв между богатыми капиталистами и бед-
ными рабочими становится еще больше, неравенство адаптирова-
лось под новые условия. Великая депрессия и Вторая мировая война 
привели к значительным потрясениям в структуре доходов, но 
позже, благодаря различным экономическим и социальным рефор-
мам, которые были направлены на восстановление экономики, сте-
пень неравенства удалось немного снизить. 

Затем наступил «Золотой век капитализма», который характери-
зовался быстрым экономическим ростом, снижением неравенства 
доходов, введением социальных программ, прогрессивного налого-
обложения, повышением уровня образования. Более того, многие 
страны принимали кейнсианскую экономическую политику, которая 
включала активное государственное вмешательство в экономику. 
Это был, пожалуй, единственный остров надежды для достижения и 
поддержания исторического минимума неравенства, так как после 
окончания золотого века в 1970 году неравенство с каждым годом 

только усиливалось под рядом факторов: неолиберальные реформы 
(дерегулирование, приватизация, снижение налогов), глобализация 
и технологические изменения (интернет, автоматизация, искусствен-
ный интеллект), финансовый кризис 2008 года, внешнеполитические 
факторы (войны), COVID-19 и многие другие. Вполне возможно, что 
если не предпринять каких-то жестких мер, то степень неравенства 
дойдет до такого уровня, что это приведет к усилению социального 
напряжения и снижению экономической активности. Государство 
имеет все шансы уменьшить различие в доходах путем активного 
участия государства в экономической жизни, справедливой налого-
вой системы и инвестиций в социальную сферу. Кроме того, важно 
отметить, что «Образование исторически считается «великим равни-
телем», способным обеспечить подъем по социальной лестнице. Од-
нако доступ к качественному образованию по-прежнему неравноме-
рен, и это отражается на уровне неравенства» [4]. 

 
Таблица 1 
Доля верхних 10% национального дохода [5]. 

Год США Китай Россия 
1990 0.3876 0.3085 0.2395 
1991 0.3832 0.3151 0.2501 
1992 0.3941 0.3271 0.3245 
1993 0.391 0.3391 0.3421 
1994 0.3913 0.3433 0.4029 
1995 0.399 0.339 0.423 
1996 0.408 0.339 0.4832 
1997 0.4155 0.3391 0.4533 
1998 0.4192 0.3425 0.4344 
1999 0.4228 0.3479 0.4652 
2000 0.4273 0.3587 0.4917 
2001 0.4194 0.3662 0.4986 
2002 0.4149 0.3968 0.4805 
2003 0.4164 0.4051 0.4807 
2004 0.4242 0.4121 0.478 
2005 0.4359 0.4216 0.4716 
2006 0.4429 0.4237 0.4904 
2007 0.4404 0.4269 0.4867 
2008 0.4356 0.4269 0.516 
2009 0.4245 0.4263 0.4923 
2010 0.4381 0.4283 0.4521 
2011 0.4426 0.4311 0.4774 
2012 0.4559 0.4169 0.4518 
2013 0.449 0.4235 0.47 
2014 0.4558 0.4155 0.4502 
2015 0.455 0.4166 0.4486 
2016 0.4536 0.418 0.453 
2017 0.4546 0.4283 0.4509 
2018 0.4581 0.4253 0.4598 
2019 0.4567 0.4236 0.4616 
2020 0.4649 0.432 0.5077 
2021 0.4785 0.4335 0.5077 
2022 0.4827 0.4335 0.5077 

 
На следующей диаграмме показано неравенство доходов в Рос-

сийской Федерации за последние 100 лет. 

 
Рисунок №3. Неравенство доходов, Российская Федерация, 1907-
2022 гг. [5]. 
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Выделим детерминанты неравенства доходов: 
 Экономические факторы. Этот вид факторов составляет са-

мую большую долю среди прочих, так как зачастую люди обладают 
разным капиталом, который определяет их уровень жизни, что непо-
средственно влияет на неравенство. Самым важным и определяю-
щим фактором будет экономический рост страны, так как в странах 
с высоким уровнем экономического роста доходы могут расти вме-
сте с неравенством, если выгоды от роста распределяются неравно-
мерно. Так, например, в некоторых развивающихся странах быстрый 
экономический рост сопровождается увеличением разрыва между 
богатыми и бедными (Китай, Бразилия, Индия, Южная Африка, 
Мексика). После экономического роста идет структура занятости и 
заработная плата, где низкая занятость и нестабильные рабочие ме-
ста способствуют увеличению разрыва в доходах, а высокие зар-
платы в финансовом секторе и ИТ-сфере, по сравнению с низкоопла-
чиваемыми отраслями, такими как сельское хозяйство и розничная 
торговля, способствуют увеличению разрыва в доходах. 
 Социальные факторы. Следом за экономикой подрывать 

стабильную жизнь населения идет социальная сфера, характеризую-
щаяся низким уровнем образования, демографическими изменени-
ями и социальной мобильностью. Обо всем по порядку, во-первых, 
высокий уровень образования обычно коррелирует с более высо-
кими доходами и различия в доступе к качественному образованию 
могут приводить к значительным разрывам в доходах. Во-вторых, 
старение населения и увеличение доли пенсионеров может влиять на 
распределение доходов. Пенсионеры, как правило, имеют фиксиро-
ванные доходы, что может способствовать увеличению неравенства, 
особенно если пенсионная система недостаточно развита в стране. 
И, наконец, в-третьих, передача богатства от одного поколения к 
другому может способствовать увеличению неравенства, что увели-
чивает разрыв между богатыми и бедными. 
 Политические факторы. Нельзя не упомянуть политические 

факторы и влияние государства на усугубление или улучшение си-
туации с неравенством в стране. Государственная политика, система 
налогообложения и социальные программы – вестники неравенства 
в стране, а точнее его улучшения при правильном управлении и 
ухудшении при неправильном. Затронем достаточно актуальную для 
российской действительности тему (на 06.06.2024) насчет прогрес-
сивной налоговой системы, где богатые платят более высокий про-
цент своих доходов в виде налогов, что может значительно умень-
шить неравенство доходов. «При прогрессивном налогообложении 
процентная ставка или НДФЛ (налог на доходы физических лиц) 
растут в зависимости от величины дохода. Данная система исполь-
зуется для снижения налогового бремени для граждан с невысокими 
доходами, при этом увеличивая его для обеспеченных людей. Сего-
дня шкала прогрессивного налогообложения распространена во мно-
гих странах Европы, а также в США, Австралии, Израиле, Китае, 
ЮАР и некоторых других государствах. Практиковали такое налого-
обложение и в России в 1990-е годы». Распределив деньги справед-
ливо можно заняться государственной политикой, от которой будет 
зависеть политическая система, так, например, демократические си-
стемы, как правило, способствуют более равномерному распределе-
нию доходов, так как они обеспечивают участие граждан в принятии 
решений и способствуют прозрачности и подотчетности, а в автори-
тарных режимах неравенство доходов часто выше, так как полити-
ческая власть концентрируется в руках небольшой группы. Насчет 
социальных программ, это очень хороший инструмент в наше время, 
чтобы уравнять население хотя бы на несколько процентных пунк-
тов, так как эти программы обеспечивают базовый уровень под-
держки для наиболее уязвимых групп населения и способствуют по-
вышению социальной мобильности, однако в некоторых случаях не-
правильно структурированные программы социальной поддержки 
могут привести к нежелательным последствиям. За пример можно 
взять США, где в некоторых случаях социальные пособия могут со-
здавать ситуацию, при которой получатели пособий теряют стимул 
к поиску работы. Это явление часто называют "ловушкой пособий" 

(явление, при котором системы налогообложения и социального 
обеспечения могут совместно способствовать удержанию людей на 
социальном страховании, поскольку лишение проверенных по сред-
ствам льгот, связанных с выходом на низкооплачиваемую работу, не 
приводит к значительному увеличению общего дохода). 
 Глобализация и НТП. Зачастую эти два процесса несут по-

ложительные аспекты и двигают человечество и прогресс вперед, но 
с другой стороны, автоматизация и цифровизация повышают произ-
водительность труда, снижая издержки и увеличивая прибыль, что 
приводит к сокращению рабочих мест, особенно для низкоквалифи-
цированных работников, увеличивая разрыв в доходах между вы-
соко- и низкоквалифицированными работниками. 

Можем выделить следующие последствия неравенства доходов 
 Экономические. Так как основной детерминантой неравен-

ства доходов была экономика, то и основные последствия несет она. 
В первую очередь это замедление экономического роста (Происхо-
дит снижение совокупного спроса, так как большая часть доходов 
концентрируется в руках небольшой группы богатых людей), сниже-
ние инвестиционной активности и негативное влияние на человече-
ский капитал. 
 Социальные. Социальные последствия — это дословно сни-

жение качества жизни населения, поэтому важно отметить ограни-
ченный доступ к образованию (это приводит к закреплению неравен-
ства через поколения, так как дети из бедных семей имеют меньше 
возможностей для социального продвижения), ограниченный доступ 
к здравоохранению (это приводит к увеличению смертности, сниже-
нию продолжительности жизни и ухудшению общего благосостоя-
ния населения), увеличение уровня преступности (экономическая 
несправедливость и отсутствие возможностей для честного зара-
ботка могут способствовать росту преступности). По итогу это все 
приводит к одному итогу, к социальной изоляции и отчуждению, что 
негативно сказывается на психологическом здоровье и общем благо-
получии населения. 
 Политические. Больнее всего на благополучии населения от-

ражаются политические последствия, так как они влияют на всю 
страну сразу и порой даже на соседние страны. Это и политическая 
нестабильность, что усиливает социальные напряжения и кон-
фликты, и усиление политической поляризации (различные социаль-
ные группы поддерживают радикально противоположные политиче-
ские партии и движения), и снижение общественного доверия к гос-
ударственным институтам. Взаимосвязь всех этих факторов приво-
дит к увеличению коррупции, это подрывает верховенство закона и 
усиливает неравенство, создавая замкнутый круг экономической и 
политической несправедливости. 

Рекомендации по снижению неравенства доходов.  
 Политика налогообложения и перераспределения доходов. 

Разберем возможные варианты, которые помогут снизить неравен-
ство, так как искоренить его невозможно никакими способами. Са-
мым надежным и быстрым способом будут налоги, а точнее введе-
ние прогрессивного налогообложения, которое поможет уравнять 
доход бедных и богатых и держать его на определенном процентном 
уровне. Риски здесь могут быть связаны с тем, что часть экономики 
уйдет в тень, а данное распределение вообще может оказаться невы-
годным, так как будет ударять по средним слоям населения, которые 
не будут получать пособия, однако будут страдать от повышенных 
ставок. Также может помочь снижение налогов для низкодоходных 
групп населения, рисков здесь намного меньше, однако такой способ 
не снизит неравенство, а может быть чуть-чуть его подправит. 
Борьба с налоговыми уклонениями и офшорами выступает третьим 
вариантом развития событий, но такой агрессивный метод может во-
обще спугнуть многих налогоплательщиков, что усилит по итогу не-
равенство в стране. Самым оптимальным решением будет под-
держка равного доступа к образованию и здравоохранению, что 
обеспечит равные возможности для всех граждан и поспособствует 
снижению неравенства доходов, да и рисков здесь почти нет. 
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 Образовательные и социальные программы. Раз уж мы заго-
ворили про образование и социальную сферу, то стоит упомянуть 
про доступное, качественное, бесплатное и профессиональное обра-
зование. Если страна может обеспечить такого качества образова-
нием своих граждан, то такую страну невозможно будет превзойти. 
К сожалению, в мире не найдется примера таких стран, все равно ка-
кой-то элемент будет отсутствовать, либо стоимость, либо качество, 
либо доступность. В качестве примера можно привести слова на 
входе стелленбосского университета, который находится в ЮАР 
(Африка) и основан в 1866 году. На табличке написано: «Для уни-
чтожения любой нации в мире, не требуется атомных бомб или ра-
кет дальнего радиуса действия. Нужно только снижение качества 
образования и разрешение обмана учащимися на экзаменах. Паци-
енты умирают от рук таких врачей. Здания рушатся от рук таких 
инженеров и архитекторов. Деньги теряются от рук таких эконо-
мистов. Справедливость исчезает в руках таких юристов и судей. 
Крах образования - это крах нации.». Также стоит упомянуть про 
доступное здравоохранение и социальную защиту и поддержку. 
 Поддержка инноваций и регуляторные меры. Важным ас-

пектом здесь будет то, что инновации и технологическое развитие 
играют ключевую роль в создании новых рабочих мест и повышении 
производительности труда, а регулирование рынка со стороны госу-
дарства поможет защитить права работников и обеспечить справед-
ливое распределение доходов. Необходимыми мерами являются по-
мимо всего вышесказанного антимонопольное регулирование и эко-
логическое регулирование. 

Таким образом, ключевыми детерминантами неравенства дохо-
дов являются экономический рост, структура рынка труда, техноло-
гические изменения, доступ к качественному образованию и здраво-
охранению, социальная мобильность, демографические изменения, 
политическая стабильность, защита трудовых прав, прогрессивное 
налогообложение и эффективное управление государственными ре-
сурсами. Что произойдет, если эти детерминанты начнут сбоить: за-
медление экономического роста, снижение инвестиционной актив-
ности, увеличение экономической и политической нестабильности, 
ослабление демократических институтов, усиление политической 
поляризации, снижение качества жизни, ограничение доступа к об-
разованию и здравоохранению, увеличение уровня преступности и 
социальной изоляции. Как снизить неравенство за короткие сроки: 
введение прогрессивного налогообложения, снижение налогов для 
низкодоходных групп населения, обеспечение доступного и каче-
ственного образования, обеспечение доступного здравоохранения, 
инвестиции в научные исследования и разработки, а также регули-
рование рынка государством. 
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Теоретические основы применения гравитационных моделей  
в экономике 
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аспирант Фонда "Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара", 
zarinatsokolaeva@gmail.com 
 
В статье изучаются теоретические основы применения гравитационных мо-
делей в экономике. В начале статьи описываются основные положения и фор-
мулы гравитационных моделей. Установлено, что чётким водоразделом в 
эволюции развития гравитационных моделей в экономике можно считать 
включение в теоретический математический аппарата показателей многосто-
роннего сопротивления торговле. Также в статье систематизируются различ-
ные модификации и расширения гравитационных моделей. Установлено, что 
в настоящее время применение гравитационных моделей в экономике не по-
теряло актуальности: в рамках проведения как региональных, так и междуна-
родных исследований исследователи активно включают в гравитационные 
модели самые различные непрямые переменные и эффекты, а также совре-
менные методы анализа, хотя в большинстве работ основу анализа по-преж-
нему составляют методы эконометрики, в частности, метод наименьших 
квадратов. В заключительной части статьи приводятся результаты краткого 
анализа применения гравитационных моделей в международной практике, 
включая Соединённые Штаты Америки, Европейский союз, Китай и Россий-
скую Федерацию. Установлено, что в контексте трансформации международ-
ной торговли и возрастающей геополитической неопределённости прави-
тельства активно используют гравитационные моделей в экономике. 
Ключевые слова: гравитационные модели, мировая экономика, внешняя 
торговля, внутренняя торговля, эконометрика, торгово-экономические отно-
шения, многостороннее сопротивление торговле 
 

Введение. Гравитационное уравнение торговли на эмпирическом 
уровне является одной из наиболее стабильных взаимосвязей, 
наблюдаемых в мировой экономике [1]. За последние полвека изуче-
ние применения гравитационных моделей в экономике нашло широ-
кое отражение в трудах множества исследователей по всему миру. 
Тем не менее, по сравнению с международным опытом, в россий-
ской практике теоретические исследования применения гравитаци-
онных моделей в экономике представлены в меньшей степени. Так, 
с момента подробного обзора, представленного А.В. Шумиловым 
[1], в отечественной научной литературе тема применения гравита-
ционных моделей в экономике поднимается редко. В связи с этим 
актуальность исследования обуславливается необходимостью до-
полнения научного знания на основе последних достижений в обла-
сти международных экономических исследований. Настоящая ра-
бота вносит вклад в развитие данной области: представленные ре-
зультаты расширяют границы представления о гравитационных мо-
делях в экономике, охватывают более широкий диапазон их приме-
нения в экономике по сравнению с предыдущей отечественной науч-
ной литературой. Настоящее исследование устраняет пробелы в ака-
демическом знании за счёт предоставления уточнённой системати-
зации использования гравитационных моделей в экономике, а также 
в процессе её эволюции в рамках экономической науки. 

 
Результаты и обсуждение. Идея гравитационной модели в эко-

номике изначально носит интуитивный характер. Подобно тому, как 
в своё время Г. Спенсер позаимствовал идею живого организма из 
биологии и проецировал её в социологию (концепция органицизма), 
экономисты придумали использовать идею закона всемирного тяго-
тения сэра И. Ньютона применительно к области эконометрического 
анализа международной торговли, где каждая из двух сравниваемых 
стран (регионов или компаний) представляет собой имитацию 
массы, а основным расчётам подвергаются расстояния между стра-
нами и объёмы двусторонних торговых потоков, или (для стран) по-
казатель валового внутреннего продукта (далее — ВВП). В 1954 г. 
была представлена базовая модель У. Айсарда [2], которая затем ак-
тивно модернизировалась и расширялась, что превратило гравитаци-
онную модель в «рабочую лошадку» международных экономиче-
ских исследований [3]. В целом, несмотря на свой прогностический 
характер, гравитационная модель зарекомендовала себя в качестве 
надежного инструмента в сфере прикладных исследований между-
народной торговли. Её использование позволяет определить воздей-
ствие различных политических управленческих решений на реаль-
ные торговые потоки между странами, что привело к значительной 
востребованности данной модели среди специалистов и учёных. 
Кроме того, растущее число международных торговых соглашений, 
наряду с доступом к более точным и обширным торговым данным, 
включающем в себя как развитые, так и развивающиеся страны, спо-
собствовало увеличению количества исследований, направленных 
на оценку торгово-экономических отношений [4]. 

Основные положения и формулы гравитационных моделей в 
экономике. Согласно базовой, «наивной» теоретической гравитаци-
онной модели в экономике, предложенной Айсардом, объём тор-
говли между странами прямо связан с величиной их экономик и об-
ратно пропорционален расстоянию, что можно интерпретировать 
как «экономическое трение расстояния». Он основан на классиче-
ской физической формуле гравитации (формула (1) [9, P. 447]): 

𝐹 ൌ 𝐺 ൈ
ெൈெೕ

ೕ
 (1) 
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где: 𝐹  — сила притяжения; 𝑀, 𝑀  — массы; 𝐷  — расстояние; 
𝐺 — универсальная гравитационная постоянная (константа). 

Вопреки популярному мнению в международной научной лите-
ратуре, часто игнорирующей вклад Андерсена [5], именно его работа 
и, в частности, формула (формула (2) [2, P. 308]) позволили устано-
вить, что гравитационная связь должна возникать в любой модели, 
рассматривающей расстояние в качестве прямого фактора увеличе-
ния затрат. Действительно, все дальнейшие модификации и расши-
рения гравитационных моделей в экономике, по сути, основаны на 
этой идее. 

𝑖𝑉 ൌ ∑ 𝑖𝑉

ୀଵ ൌ ∑ 𝑘

ୀଵ
ೕ

ௗೕ
ೌ  (2) 

где: 𝑉  — доход страны (региона) j; 𝑑  — среднее эффективное 
расстояние (т.е. расстояние, скорректированное с учётом уровня 
транспортных тарифов) между странами i и j; 𝑎 — постоянная сте-
пень, в которую возводится 𝑑; 𝑘 — постоянная, аналогичная грави-
тационной постоянной. 

Считающаяся фундаментальной модель Я. Тинбергена [8, P. 
264], основанная на базовом уравнении (формула (1)), представляет 
собой зависимость между экспортом, ВВП и мерами издержками 
торговли (формула (3)): 

𝐸 ൌ 𝛼𝑌
∝భ 𝑌

∝మ 𝐷
∝య  (3) 

где: 𝐸  — объём экспорта из страны i в страну j; 𝑌  — ВВП 
страны i; 𝑌  — ВВП страны j; 𝐷  — расстояние между страной i и 
страной j; 𝛼 — константа (числовое значение зависит от единиц из-
мерения переменных); 𝛼ଵ … 𝛼ଷ — показатели, указывающие на то, 
что не обязательно существует прямая пропорциональность между 
объясняющими переменными и зависимой переменной. 

Вследствие мультипликативной структуры фундаментального 
уравнения (формула (3)) и факта допущения об ошибке, к нему мо-
жет быть применён натуральный логарифм, что приводит к логариф-
мически-линейной спецификации (формула (4)) [4]: 

ln 𝐸 ൌ lnሺ𝐺ሻ  𝛽ଵ ln 𝑌  𝛽ଶ ln 𝑌  𝛽ଷ ln 𝐷  ln 𝜀  (4) 
где: 𝜀  — коэффициент пропорциональности, учитывающий 

прочие факторы, влияющие на двустороннюю торговлю между стра-
нами (по аналогии с гравитационной постоянной (константа) в фи-
зике); 𝜀  — случайная ошибка модели. 

В 1995 г. Дж. МакКаллуммом было предложено следующее 
уравнение (формула (5) [11]): 

ln 𝑥 ൌ 𝛼ଵ  𝛼ଶ ln 𝑦  𝛼ଷ ln 𝑦  𝛼ସ ln 𝑑  𝛼ହ𝛿  𝜀  (5) 
где: 𝑥  — экспорт из региона i в регион j; 𝑦, 𝑦  — объём ВВП в 

регионах i и j; 𝛿  — фиктивная переменная, принимающая значение 
1 для торговли между провинциями и 0 для торговли между штатами 
и провинциями 

Наиболее известным продолжением этой работы считается одна 
из наиболее значимых и цитируемых работ за авторством Дж. Ан-
дерсона и Э. ван Винкупа [12], которые предположили, что каждый 
регион специализируется на производстве только одного товара, при 
этом объём предложения каждого товара является фиксированным. 
Аппроксимируя гомотетические предпочтения функцией полезно-
сти (CES), авторы предложили уже ставшее каноническим [1] грави-
тационное уравнение (формулы (6.1) – (6.4) [12]): 

ቀ∑ 𝛽
ଵ/ఙ

 с
ሺఙିଵሻ/ఙቁ

ఙ/ሺఙିଵሻ
 (6.1) 

∑ 𝑝𝑐 ൌ 𝑦  (6.2) 
где: 𝑐  — потребление региона j товаров из региона i; 𝜎 — эла-

стичность замещения между всеми товарами; 𝛽  — положительный 
параметр распределения; 𝑦  — номинальный доход жителей региона 
j; 𝑝  — цена товаров региона i для потребителей региона j; 

Согласно идее Андерсена и ван Винкупа, цены варьируются 
между регионами вследствие различий в торговых издержках, кото-
рые не всегда можно точно наблюдать. Основная цель эмпирических 
исследований тогда заключается в выявлении этих скрытых издер-

жек, где цена экспортёра без учёта транспортных расходов умножа-
ется на коэффициент, отражающий затраты на доставку товара до 
потребителя в другом регионе. Важно отметить, что рассмотрение 
ситуации, когда страна производит только один товар, выбрано Ан-
дерсеном и ван Винкупом исключительно для упрощения представ-
ления модели. В том же случае, если страна выпускает несколько то-
варов, итоговое гравитационное уравнение для экспорта каждого из 
них будет принимать аналогичную форму [1]. В конечном итоге, ба-
зовая гравитационная модель авторов представлена в виде двух фор-
мул (формулы (6.3) – (6.4)): 

𝑥 ൌ
௬௬ೕ

௬ೢ ൬
௧ೕ

ೕ
൰

ଵିఙ
 (6.3) 

𝑝
ଵିఙ ൌ ∑ 𝑃

ఙିଵ
 𝜃𝑡

ଵିఙ ∀𝑗 (6.4) 
где: 𝑥  — объём торговли между странами i и j; 𝑦, 𝑦  — доходы 

стран i и j; 𝑦௪  — общий мировой доход; 𝑡  — торговые барьеры 
(издержки) между странами i и j; 𝑃, 𝑃 — индексы многостороннего 
сопротивления торговле для стран i и j; 𝜎 — эластичность замещения 
между всеми товарами; 𝜃  — доля дохода страны i в мировом доходе; 

Заданные авторами теоретические элементы позволяют учиты-
вать влияние показателей многостороннего сопротивления торговле, 
что значительно улучшает объяснение торговых потоков и коррек-
тирует их с учётом глобальных барьеров и издержек. 

В дальнейшем различие между теоретически выведенной моде-
лью (формулы (6.3) – (6.4)) и «традиционной» моделью (формула 
(3)) стало стимулом для создания новых методов эмпирической 
оценки гравитационных моделей, которые способны более точно 
учитывать показатели многостороннего сопротивления торговле. 
Эти альтернативные подходы были направлены на устранение несо-
ответствий и на улучшение точности прогнозирования международ-
ных торговых потоков. 

Модификации и расширения гравитационных моделей в эконо-
мике. С момента первых применений гравитационной модели Тин-
бергеном и до самого начала XXI века экономисты, исследовавшие 
международные торговые потоки, сосредотачивали своё внимание 
либо на разработке теоретических основ модели, либо на расшире-
нии числа переменных, охватывающих природные, исторические, 
культурные и политические факторы, которые оказывают влияние 
на двустороннюю торговлю.  

В большинстве эмпирических исследований этого периода гра-
витационные модели оценивались в лог-линейной форме с примене-
нием МНК. Однако работа С. Силвы и Тенрейро подвергла сомне-
нию целесообразность использования этой лог-линейной специфи-
кации [15]. 

Кроме того, можно выделить ключевые типичные проблемы 
оценки гравитационных моделей в экономике, которые затрагивают 
как теоретические, так и эмпирические аспекты. 

Так, одной из ключевых трудностей является корректный учет 
многостороннего сопротивления торговле, которая возникает вслед-
ствие того, что торговые барьеры между двумя странами зависят не 
только от их двусторонних характеристик, но и от их отношений с 
другими странами. Оценка таких эффектов требует применения та-
ких сложных методов, как фиктивные эффекты для экспортеров и 
импортеров, что усложняет расчеты и повышает требования к дан-
ным. Кроме того, значительную сложность создаёт гетероскедастич-
ность: традиционная лог-линейная модель нередко используется для 
оценки гравитационных моделей, однако она может давать смещён-
ные результаты, если ошибка модели гетероскедастична, что осо-
бенно заметно в ситуациях, когда дисперсия зависит от объясняю-
щих переменных. В таких случаях целесообразным становится ис-
пользование таких альтернативных методов, как псевдо-максималь-
ная вероятность Пуассона (PPML — Poisson Pseudo Maximum 
Likelihood) или гамма-регрессия, которые более устойчивы к гетеро-
скедастичности и отсутствию данных о торговых потоках. 

Тем не менее, попытки совершенствования методологии грави-
тационных моделей в экономике не прекращался.  
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Анализ научной литературы позволяет обобщить модификации 
и расширения гравитационных моделей в экономике, которые стали 
применяться ещё до работы Андерсена и ван Винкупа (табл. 1) и по-
сле него (табл. 2) 
 
Таблица 1  
Расширение гравитационных моделей в экономике до 2003 г. 

Наименование Автор / год Особенность 
Новая экономиче-
ская география 

Кругман / 
1991 

Эффекты экономии масштаба, 
бизнес-кластеров, технологических 
инноваций и цифровизации инно-
ваций 

Эффект границы МакКаллум / 
1995 

Исследование эффектов границ 

Панельная специ-
фикация 

Матиас / 
1997 

Модификация классической мо-
дели с инвариантными во времени 
эффектами экспортера и импор-
тера 

Модель Хекшера-
Олина 

Дирдорф / 
1998 

Страны по-разному наделены фак-
торами производства 

Рикардианская мо-
дель 

Итон и Кор-
тум / 2002 

Страны по-разному наделены тех-
нологиями производства; учёт
сравнительных преимуществ 

Источник: составлено автором на основе [1], [3–5] 
 
После работы Андерсена и ван Винкопа (2003) произошло зна-

чительное изменение подходов к оценке гравитационных моделей. 
Они ввели показатели многостороннего сопротивления торговле, 
что позволило скорректировать смещённые оценки и повысить точ-
ность результатов. 

 
Таблица 2  
Развитие гравитационных моделей в экономике после 2003 г. 

Наименование Автор / год Особенность 
Структурная грави-
тация с неоднород-
ными фирмами 

Мелиц / 2003 Различия в производительности 
на уровне фирм и фиксированные 
издержки экспорта 

Оценки гаммы и 
Пуассона 

Силва и Тен-
рейро / 2006 

Оценка торговых потоков с учётом 
гетероскедастичности и наличия 
нулевых значений, которая обес-
печивает более устойчивые 
оценки 

Модель учёта фик-
тивных перемен-
ных 

Байер и 
Бергстран / 
2007 

Фиксированные эффекты экспор-
тера и импортера 

Новейшая теория 
торговли 

Хелпман / 
2008 

Выделение экстенсивной и интен-
сивной составляющих экспорта  

Альтернативная 
нелинейная оценка 

Байер и 
Бергстран / 
2009 

Аппроксимация показателей мно-
гостороннего сопротивления тор-
говле 

Динамическая гра-
витационная мо-
дель 

Оливеро и 
Йотов / 2012 

Включение накопления активов и 
временных задержек в гравитаци-
онные модели 

Нелинейный метод 
наименьших квад-
ратов 

Байер и др. / 
2020 

Гибкий подход к оценке гравитаци-
онных моделей, не предполагаю-
щий зависимости дисперсии от 
среднего значения 

Источник: составлено автором на основе [1], [3–5] 
 
Новые модели стали учитывать не только двусторонние, но и 

многосторонние торговые барьеры, что резко увеличило объясняю-
щую силу гравитационных моделей в экономике. Введение много-
стороннего сопротивления торговле привело к разработке таких но-
вых методов, как использование фиксированных эффектов для 
стран-экспортеров и импортеров, а также нелинейных методов 
оценки, которые лучше справляются с гетероскедастичностью и ну-
левыми значениями торговых потоков. 

В настоящее время в научной литературе представлены десятки 
научных статей, в которых предлагаются самые различные модифи-
кации и расширения гравитационных моделей в экономике. 

В частности, в современных исследованиях обнаруживается не-
однородность пограничных эффектов. Так, исследование Дж. Ку-
эрри показало, что с ростом ВВП импортирующего и экспортирую-
щего регионов эффект границ снижается: увеличение ВВП импор-
тера на 10 % ведёт к росту международной торговли на 3,2–3,7 % 
относительно внутренней торговли, а увеличение ВВП экспортера 
на 10 % способствует росту международной торговли на 2,4–2,7% по 
сравнению с внутренней торговлей [13]. Вместе с тем, проблема кон-
троля влияния пограничных эффектов активно решается в современ-
ной научной литературе: исследователями предлагается множество 
спецификаций как для классической «наивной» гравитационной мо-
дели, так и для её модификаций и расширений. Так, например, экс-
перт Объединенного исследовательского центра Европейской Ко-
миссии, М. Кай, предложил калибровку известного алгоритма 
gravity-RAS (англ. reallocation of accounts system — балансировка 
матриц типа «затраты-выпуск»), или модель двойной гравитации с 
использованием стандартной эконометрики, которая оказалась до-
статочно эффективной на примере исследования регионов Италии 
[16]. 

Применение гравитационных моделей в международной эконо-
мике. Таким образом, гравитационные модели уже давно стали од-
ним из ключевых инструментов анализа международной торговли. 
Основой этих моделей, по сути, остаётся базовое предположение о 
том, что объем торговли между двумя странами зависит от их эконо-
мических масштабов и расстояния между ними. В применении к со-
временной экономике «массы» стран заменяются на такие показа-
тели, как ВВП или население, а географическое расстояние тракту-
ется шире, включая не только пространственные факторы, но и раз-
личные культурные, исторические, политические барьеры на основе 
идеи многостороннего сопротивления торговле. 

С ростом ВВП стран наблюдается увеличение их внешнеэконо-
мической активности, что подтверждается данными многочислен-
ных научных исследований. Крупные экономики стремятся к экс-
пансии рынков для стимулирования внешней торговли. В то же 
время расстояние между странами становится значимым барьером, 
оказывающим влияние на объем торгового обмена. Также важными 
становятся транспортные издержки, различия в институциональной 
структуре и правовых системах, а также язык, культура и даже исто-
рические связи. Таким образом, удаленность (эффект удаленности 
Хеда) не сводится только к географическому положению, но отра-
жает совокупность, затрудняющих или облегчающих торговые отно-
шения факторов. 

Модели этого типа успешно применяются для оценки влияния 
региональных торговых соглашений, барьеров на пути торговли и 
политики экономической интеграции. Так, научные исследования 
показали, что страны, заключившие двусторонние или многосторон-
ние торговые соглашения, демонстрируют значительно более высо-
кий объем торговли по сравнению с теми, кто таких соглашений не 
имеет. Причина кроется в снижении институциональных и правовых 
барьеров, что облегчает доступ к рынкам и способствует сокраще-
нию издержек [3]. Также современные модели позволяют оценивать 
влияние изменений в мировой экономической среде на внешнюю 
торговлю стран. Например, экономические кризисы или политиче-
ская нестабильность влияют на увеличение торговых барьеров, что 
приводит к уменьшению объема международных сделок. Однако в 
периоды стабильности наблюдается противоположная тенденция: 
страны с высокими экономическими показателями активнее включа-
ются в торговые процессы, что довольно часто подтверждает гипо-
тезу гравитационной модели [5]. В последние годы наблюдается 
рост интереса к исследованиям влияния цифровизации экономики на 
международную торговлю, в рамках которых гравитационные мо-
дели могут быть использованы для оценки последствий появления 
цифровых барьеров и иные нематериальных переменных. 

Применение гравитационных моделей в международной эконо-
мике стало важным инструментом не только для эксперименталь-
ного теоретизирования и оценки в академической среде, но и для 
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оценки закономерностей внешнеэкономических связей и перемен-
ных, влияющих на торговые потоки между странами, в международ-
ной практике. В частности, ведущие мировые экономики — США, 
страны Европейского Союза (далее — ЕС), Китай и Российская Фе-
дерация — активно используют данные модели для прогнозирова-
ния и анализа международной торговли, а также для разработки эф-
фективной экономической (как внутренней, так и внешней) поли-
тики. 

Так, гравитационные модели играют важную роль в анализе 
международной торговли в США. Экономисты и аналитики приме-
няют данные модели для оценки торговых потоков и влияния торго-
вых соглашений. В частности, с их помощью анализируется торговая 
активность США в рамках соглашения USMCA (United States–
Mexico–Canada Agreement). Гравитационные модели позволяют оце-
нить не только влияние таких факторов, как ВВП партнёров и их гео-
графическое положение, но и учитывать культурные и институцио-
нальные барьеры, связанные с различиями в правовых и налоговых 
системах. Специфика применения моделей в США основана на изу-
чении влияния тарифных и нетарифных барьеров, которые нередко 
оказывают значительное влияние на объём экспорта и импорта. В 
частности, научные исследования показывают, что в двусторонней 
торговле США с Канадой и Мексикой серьёзную роль играют адми-
нистративные барьеры и ограничения [17]. В последние годы грави-
тационные модели используются в США для прогнозирования изме-
нений в торговле, вызванных эскалацией тарифных войн, в частно-
сти, с Китаем, что подтверждает необходимость учета политических 
факторов наряду с классическими переменными. 

В ЕС гравитационные модели применяются для анализа внут-
ренней и внешней торговли в условиях глубокой экономической ин-
теграции. ЕС представляет собой уникальный экономический союз, 
в рамках которого устранение таможенных границ и унификация 
нормативных актов оказывают влияние на торговые потоки. Внутри 
самого ЕС значительное внимание уделяется оценке торговых свя-
зей между странами-членами; удаленность в большей степени отра-
жает различия в уровне экономического развития и транспортной 
инфраструктуры. При этом для внешней торговли с третьими стра-
нами гравитационные модели активно используются для анализа по-
следствий заключения таких торговых соглашений, как соглашения 
о свободной торговле с Японией или Канадой. Также экономисты ЕС 
активно используют модели для прогнозирования изменения объе-
мов торговли после Брексита, что позволяет оценить влияние новых 
торговых барьеров между ЕС и Великобританией. Важным аспектом 
является и оценка влияния экономических санкций на торговлю с 
Российской Федерацией, поскольку геополитические факторы иг-
рают всё большую роль в международных торговых отношениях ЕС. 

В Китае, одной из ведущих экономик мира, гравитационные мо-
дели активно используются для анализа внешней торговли, особенно 
в контексте реализации масштабной инициативы «Один пояс — 
один путь», которая направлена на укрепление торговых связей с 
различными регионами; гравитационные модели позволяют китай-
ским политикам и экспертам оценить потенциал торгового сотруд-
ничества с новыми партнёрами. В китайской практике особое вни-
мание уделяется анализу роли инфраструктурных проектов в сниже-
нии торговых издержек, что позволяет более точно прогнозировать 
увеличение объёмов торговли с отдалёнными регионами. Китайские 
экономисты также используют модели для анализа влияния эконо-
мической политики США и ЕС на китайский экспорт, особенно в 
условиях растущего протекционизма. Здесь учитываются не только 
такие классические параметры, как ВВП стран-партнёров и транс-
портные расходы, но и динамика политических отношений, что поз-
воляет учитывать риски, связанные с введением санкций или изме-
нением условий доступа на иностранные рынки [18]. 

Применение гравитационных моделей востребовано и в эконо-
мике Российской Федерации. Оно становится особенно значимым в 
условиях экономических санкций и геополитической напряжённо-
сти. Российские экономисты используют данные модели для анализа 

изменения структуры торговли, вызванного санкциями и ответными 
мерами, а также для оценки возможностей диверсификации экс-
порта. Так, гравитационные модели применяются как во внешней 
[19], так и во внутренней [20] торговле Российской Федерации. В 
частности, наблюдается рост интереса к торговым отношениям с 
Азией, странами БРИКС и ЕАЭС, что также подтверждается резуль-
татами гравитационных моделей.  

Важным аспектом российской практики также является учет не-
стабильности внешнеполитической ситуации, что отражается на уве-
личении «расстояния» между экономиками, даже несмотря на их 
пространственную близость. Тем не менее, гравитационные модели 
в основном применяются учёными для анализа эффективности тор-
говых соглашений и позволяют оценить возможности углубления 
торгово-экономических связей в рамках различных интеграционных 
объединений и региональной дифференциации. 

 
Выводы. Таким образом, исследование теоретических основ 

применения гравитационных моделей в экономике показывает, что 
такие модели продемонстрировали свою высокую эффективность в 
качестве эмпирического инструмента анализа международной тор-
говли за счёт сочетания относительной простоты математического 
аппарата с высокой предсказательной способностью. Исторически 
«наивный», т.е. основанный на простой метафоре, данный подход 
впоследствии нашёл широкое применение как в эмпирических ис-
следованиях, так и в теоретических построениях, что позволило ему 
закрепиться в международной практике. Приложение закона тяготе-
ния Ньютона к экономико-торговым взаимодействиям предоставило 
возможность учитывать два ключевых параметра: экономический 
потенциал и географическую удаленность, что объясняет закономер-
ности в двусторонней торговле между странами.  

Прогнозируемые гравитационными моделями зависимости 
между торговыми потоками, размером ВВП стран и расстоянием 
между ними подтверждаются эмпирическими данными на различ-
ных рынках. Важно отметить, что гравитационные модели позво-
ляют учесть как прямые экономические переменные (транспортные 
издержки и размеры экономик), так и дополнительные, включающие 
в себя институциональные, политические, социальные, культурные 
и иные показатели многостороннего сопротивления торговле. Эво-
люция теоретической базы гравитационной модели, начиная с ра-
боты У. Айсарда и, позднее, Я. Тинбергена, сделала возможным раз-
витие более сложных версий моделей. Важное место в этой эволю-
ции занимают работы Дж. Андерсона, которые интегрировали поня-
тие многостороннего сопротивления, что повысило точность оценки 
внешних барьеров в торговле. Модификации включения многосто-
роннего сопротивления обеспечили модель широкими аналитиче-
скими возможностями для оценки влияния как внутренних, так и 
внешних факторов на объемы торговли. 

Современные эмпирические данные в целом подтверждают, что 
применение гравитационных моделей в экономике остаётся актуаль-
ным направлением аналитической деятельности. В современных 
гравитационных моделях фиксируется влияние различных форм эко-
номической интеграции (заключение соглашений о свободной тор-
говле, снижение тарифных барьеров, изменение правовых условий и 
мн. др.), что даёт возможность правительствам принимать более 
обоснованные политические решения. В частности, как в США, так 
и в ЕС гравитационные модели позволяют учитывать эффекты дву-
сторонней и многосторонней торговли, что усиливает их значимость 
в политическом планировании и прогнозировании. Китай активно 
развивает свою внешнеэкономическую стратегию, в связи с чем ак-
тивно использует гравитационные модели для анализа эффективно-
сти транспортных и инфраструктурных проектов, в том числе в рам-
ках инициативы «Один пояс — один путь». Российская Федерация 
также находит в гравитационных моделях важный инструмент для 
анализа влияния санкций и изменения геополитической ситуации на 
структуру внутренней и внешней торговли. 
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The article examines the theoretical foundations of the application of gravitational models in 

economics. At the beginning of the article, the main provisions and formulas of the 
gravitational models are described below. It is established that the inclusion of indicators 
of multilateral resistance to trade in the theoretical mathematical apparatus can be 
considered a clear watershed in the evolution of the development of gravitational models 
in the economy. The article also systematizes various modifications and extensions of 
gravitational models. It has been established that currently the use of gravitational models 
in economics has not lost its relevance: in the framework of both regional and 
international studies, researchers actively include a variety of indirect variables and 
effects in gravitational models, as well as modern methods of analysis, although in most 
works econometrics methods still form the basis of analysis, in particular, the least 
squares method. The final part of the article presents the results of a brief analysis of the 
application of gravity models in international practice, including the United States of 
America, the European Union, China and the Russian Federation. It is established that in 
the context of the transformation of international trade and increasing geopolitical 
uncertainty, governments actively use gravitational models in the economy 
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В статье рассматриваются ключевые аспекты энергетического перехода в 
ОАЭ и Саудовской Аравии, и как эти страны адаптируются к меняющимся 
условиям мирового рынка. Несмотря на статус крупнейших мировых экспор-
теров нефти Саудовская Аравия и ОАЭ реализуют амбициозные стратегии в 
рамках Парижского соглашения по диверсификации энергетических секто-
ров. Основное внимание уделяется развитию новых возобновляемых источ-
ников энергии, таких как солнечная и ветровая энергетика, а также снижению 
выбросов парниковых газов, что соответствует глобальным климатическим 
инициативам. В статье проанализированы текущие достижения обеих стран, 
включая рост установленной мощности возобновляемых источников энер-
гии, и определены ключевые вызовы, такие как геополитические риски, вы-
сокая зависимость от ископаемого топлива, а также административные и тех-
нические барьеры. 
Ключевые слова: энергетика, энергетический переход, новые возобновляе-
мые источники энергии, мировой рынок нефти 
 

Роль нефтяного сектора в экономике 
ОАЭ и Саудовская Аравия наряду с Россией и США традици-

онно занимают ведущие позиции на мировом рынке нефти, и для 
обеих стран данная отрасль является основой экономики, обеспечи-
вая также большую часть государственного бюджета. Развитие 
обеих стран тесным образом связано с нефтяным сектором.  

В Саудовской Аравии к добыче нефти приступили в начале 
1930-х годов, однако влияние нефтяных доходов стало ощущаться 
лишь в конце 1940-х – начале 1950-х годов. В 1971 г. Саудовская 
Аравия становится лидером ОПЕК по нефтедобыче. Только прини-
мая во внимание нефтяные и общеэкономические интересы Коро-
левства и его роль в мировой экономике, можно составить адекват-
ное представление о политике, которую оно проводит в этой органи-
зации [1]. С тех пор экономика Саудовской Аравии практически пол-
ностью ориентирована на добычу и экспорт нефти. На сегодняшний 
день доказанные запасы нефти в стране превышают 266 миллиардов 
баррелей, что составляет примерно 17% мировых запасов (рис. 1). 

В отличие от Саудовской Аравии, ОАЭ вышли на мировой ры-
нок нефти позже. Несмотря на то, что нефть была обнаружена в 
конце 1950-х годов в эмирате Абу-Даби, официальным годом начала 
добычи считается 1962 г. Этот период стал началом стремительного 
экономического роста страны. Объемы добычи и экспорта нефти по 
сравнению с Саудовской Аравией несколько ниже, но ОАЭ является 
важнейшим игроком на мировом рынке нефти, располагая более 98 
миллиардами баррелей доказанных запасов и добывая 4 млн 
барр./день (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, 
тыс. барр./день и доли в мировой добыче 
Источник: рассчитано по [5]. 

 
Обе страны являются не только ведущими производителями, но 

и на протяжении последних 50 лет крупнейшими нефте-экспорте-
рами и играют ключевую роль в обеспечении поставок энергоресур-
сов на мировой рынок.  

Как для Саудовской Аравии, так и для ОАЭ, основная часть до-
хода формируется благодаря экспорту нефти – около 50% ВВП. Объ-
емы экспорта Саудовской Аравии по данным за 2023 г. достигали 6 
млн барр./день. Экспорт нефти ОАЭ составляет в два раза меньше – 
2-3 млн барр./день. (рис. 2). Совокупно доля ОАЭ и Саудовской Ара-
вии в мировом экспорте нефти составляет примерно 25%, что делает 
эти страны важнейшими игроками на мировом рынке. 

Основными направлениями экспорта исследуемых стран явля-
ются в основном страны Азии – Китай, Индия, Япония и Южная Ко-
рея, которые потребляют более половины всех поставок нефти. 
Стоит отметить, что Китай занимает ключевую позицию среди всех 
азиатских стран, связано это с ростом его промышленности и авто-
мобилизацией. Кроме азиатского рынка, Саудовская Аравия и ОАЭ 
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являются также важными поставщиками нефти на рынок Европы и 
США, однако их доля в структуре экспорта за последние годы зна-
чительно снижается, так как США покрывает спрос за счет сланце-
вой нефти, а в Европе – спрос на нефть снижается. Экспортная ниша 
Саудовской Аравии на американском рынке сократилась на 1 млн 
барр./день [2]. Таким образом, в сложившихся условиях наиболее 
перспективными рынками экспорта являются Китай и Индия (таб-
лица 1). 

 

 
Рисунок 2 – Экспорт нефти из Саудовской Аравии и ОАЭ, тыс. 
барр./день и доля экспорта на мировом рынке 
Источник: рассчитано по [7]. 

 
Таблица 1  
География экспорта нефти Саудовской Аравии и ОАЭ, % 

Источник: рассчитано по [7]. 
 
Структура ТЭК Саудовской Аравии и ОАЭ 
В структуре топливно-энергетического комплекса (ТЭК) ОАЭ и 

Саудовской Аравии доминируют в основном нефть и природный газ 
(таблица 2). Доля НВИЭ в энергобалансе обеих стран пока остается 
низкой.  

 
Таблица 2  
Структура энергобаланса Саудовской Аравии и ОАЭ, % 

 Саудовская Аравия ОАЭ 
 2010 2021 2010 2021 

Нефть 69 64 18 30 
Природный газ 31 36 80 63 

НВИЭ 0 0 0 7 
Источник: рассчитано по данным МЭА 

 
Зависимость Саудовской Аравии и ОАЭ от нефтяного сектора 

сделала эти страны значительными источниками глобальных выбро-
сов парниковых газов (рис.3).  

 
Рисунок 3: динамика выбросов парниковых газов, млн тонн СО2 

Источник: составлено по [3,8]. 
 
Анализ выбросов парниковых газов в этих странах за период 

2013-2023 годов позволяет проследить важные тенденции, связан-
ные с энергетическим переходом.  

В ОАЭ в 2013 году выбросы составили 195 млн тонн, но к 2023 
году они увеличились до 206 млн тонн, прирост составил примерно 
17%. Волатильность в выбросах в период с 2017 по 2020 годы может 
быть связана с различными экономическими и энергетическими фак-
торами, включая влияние пандемии. В последние годы наблюдается 
устойчивый рост выбросов, что может указывать на усиление эконо-
мической активности.  

В Саудовской Аравии выбросы в 2013 году составляли 546 млн 
тонн, что почти вдвое больше, чем у ОАЭ, и к 2023 году они выросли 
до 623 млн тонн, прирост составил примерно 18%. В Саудовской 
Аравии также наблюдается волатильность с пиком в 2015 году – 
610,9 млн тонн, после чего начинается постепенное снижение до 
2019 года, но затем последовал новый рост. Несмотря на волатиль-
ность, выбросы остаются на высоком уровне, что связано с более вы-
сокой долей нефти в энергетическом балансе и более крупной про-
мышленностью в отличие от ОАЭ. 

Выбросы метана в этих странах в первую очередь связаны с 
нефтегазовым сектором. Для снижения выбросов страны уменьшают 
факельное сжигание попутного газа (рис. 4). Важно отметить, что 
страны присоединились к инициативе по снижению выбросов ме-
тана. Тем не менее, правительство не инициировало никаких допол-
нительных мероприятий после своего присоединения к обязатель-
ствам по метану. 

 

 
Рисунок 4: Объемы сжигания попутного газа в Саудовской Аравии и 
ОАЭ 2012-2023 
Источник: составлено по [11]. 

 
Как крупнейшие производители нефти и газа в мире, обе страны 

сталкиваются с дилеммой: им необходимо сохранять доходы от экс-
порта углеводородов, одновременно выполняя обязательства, выте-
кающие из участия в международных климатических соглашениях, 

 Китай Индия Западная 
Европа 

Северная 
Америка 

Саудовская Ара-
вия 

 

2012 14 7 13 19 
2017 15 10 11 14 
2019 24 12 11 8 
2020 26 11 11 8 
2021 28 11 8 7 
2022 24 11 10 7 
2023 24 11 10 5 
ОАЭ  
2012 7 10 0 0 
2017 7 13 1 1 
2019 10 17 0 0 
2020 22 19 0 0 
2021 18 14 1 0,1 
2022 20 14 3 0,1 
2023 25 9 3 1 
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что позволяет им адаптироваться к меняющимся условиям мирового 
рынка. 

Однако несмотря на вызовы, с которыми столкнулись Саудов-
ская Аравия и ОАЭ, они все же предпринимают усилия по сокраще-
нию высоких выбросов парниковых газов и достижению углеродной 
нейтральности в рамках Парижского соглашения. 

В рамках реализации Парижского соглашения Саудовская Ара-
вия в 2016 году представила свой первый определяемый на нацио-
нальном уровне вклад (ОНУВ) по сокращению парниковых газов 
(таблица 1). Этот документ был частью национальной стратегии 
«Видение 2030» и содержал меры по сокращению выбросов и адап-
тации к изменению климата с целью их реализации к 2030 году. Од-
нако следует отметить, что представленные цели отличались непол-
нотой: Саудовская Аравия не указала базовый год расчёта выбросов, 
а также не представила необходимые количественные показатели, 
что затрудняет оценку достижимости заявленных целей.  

В 2021 году Саудовская Аравия представила обновленный 
ОНУВ, содержащий более амбициозные цели и детализированные 
меры по их достижению. В новом документе страна обязуется сокра-
тить выбросы парниковых газов на 278 миллионов тонн CO2-экв. 
ежегодно к 2030 году, используя 2019 год в качестве базового [6]. 
Однако и в данном случае страна не опубликовала ключевые пока-
затели, касающиеся уровня выбросов в базовом году, что сохраняет 
неопределённость в отношении оценки по достижению целей. 

 
Таблица 3  
Сравнительная таблица ОНУВ Саудовской Аравии 

 ОНУВ 2016 ОНУВ 2021 - Обновлен-
ный 

Цели Сокращение выбросов CO2 на 
130 млн тонн к 2030 г. 

Сокращение выбросов 
CO2 на 278 млн тонн к 
2030 г. по сравнению с 
2019 – базовым годом. 

Охват 
секторов 

Экономика в целом Экономика в целом 

Охват ПГ Не указаны Не указаны 
Меры 1. Развитие НВИЭ – 9,5 ГВт к 

2030 г. 
2. Минимизация сжигания газа 
на факелах 
3. Использование и хранение 
углерода (CCUS) 

1. К 2030 году доля возоб-
новляемых источников 

энергии в энергобалансе 
должна составить около 

50% 
2. К 2030 году планиру-
ется обеспечить до 50% 
выработки электроэнер-
гии за счет природного 

газа. 
3. Минимизация сжигания 

газа на факелах. 
4. Голубой водород в со-

четании с CCUS 
Источник: составлено автором по [6]. 

 
Рисунок 5: Установленные мощности солнечной и ветровой энер-
гетики в Саудовской Аравии ГВт, и доля в генерации (правая 
шкала) %, 2000–2022 гг. 
Источник: рассчитано по [4]. 

Одна из наиболее амбициозных мер – достичь к 2030 году рас-
ширения НВИЭ в энергобалансе страны до 50%, но хотя страна пред-
принимает шаги к внедрению солнечной и ветровой энергетики, раз-
меры реализуемых на сегодняшний день проектов остаются незна-
чительными, что вызывает сомнения в возможности своевременного 
достижения заявленных целей (рис. 5). 

Объединенные Арабские Эмираты уже давно заявили о привер-
женности климатической повестке, в 1989 году они поддержали Вен-
скую конвенцию по защите озонового слоя, а затем стали членом 
РКИК ООН в 1995 году.  

В рамках Парижского соглашения в 2016 г. ОАЭ представила 
свой первый ОНУВ, целью которого являлось увеличение вклада чи-
стой энергии в общий энергетический баланс с 0,2% в 2014 году до 
24% к 2021 году. 

ОАЭ несколько раз обновляла свои национальные цели, послед-
ние из которых направлены на сокращение выбросов на 182 млн 
тонн по сравнению с 2019 г., когда выбросы составляли 225 млн тонн 
(таблица 4).  

 
Таблица 4  
Сравнительная таблица ОНУВ ОАЭ 

 ОНУВ 2016 ОНУВ 2020 ОНУВ 2023 
Цели Увеличение вклада 

чистой энергии в 
общий энергетиче-
ский баланс с 0,2% 
в 2014 году до 24% 

к 2021 году. 

Сокращение вы-
бросов парнико-

вых газов на 
23,5% в 2030 

году 
 

К 2030 сократить 
выбросы ПГ на 
180 млн тонн по 

сравнению с 
2019 годом (225 

млн тонн) 
Охват 
секто-

ров 

Энергетическая, 
транспортная ин-

фраструктура 

Экономика в це-
лом 

Экономика в це-
лом 

Охват 
ПГ 

Не указаны CO2, CH4, N2O, 
and PFCs 

CO2, CH4, N2O 

Меры  1. Увеличение 
мощностей 

НВИЭ и атомной 
энергетики 

2. Минимизация 
сжигания на фа-

келах 
 

1. Развитие низ-
коуглеродного 

водорода 
2. Увеличение 

мощностей 
НВИЭ и атомной 

энергетики 
3. Минимизация 
сжигания на фа-

келах 
 

Источник: составлено автором по [10] 
 
ОАЭ поставили цель к 2030 г. увеличить долю чистой энергии в 

энергетическом балансе страны до 50% из которых 44% планируется 
получить в первую очередь из солнечной энергии [10]. Данная цель 
является достаточно амбициозной по сравнению с реальными пока-
зателями установленных мощностей НВИЭ в стране (рис. 6).  

 

 
Рисунок 6:Установленные мощности солнечной и атомной энерге-
тики в ОАЭ, ГВт 2000-2022 гг. 
Источник: составлено по [4]. 
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В 2020 г. ОАЭ удалось запустить первую атомную электростан-
цию АЭС «Барака». Важно отметить, что атомная энергетика для 
ОАЭ является одним из ключевых компонентов национальной стра-
тегии по снижению выбросов парниковых газов, запуск АЭС стал 
важнейшим шагом в развитии атомной энергетики, как в стране, так 
и в арабском мире.  

Несмотря на то, что ОАЭ активно развивает проекты НВИЭ, 
темпы их внедрения могут оказаться недостаточными для достиже-
ния поставленных целей. С высокой вероятностью НВИЭ будут за-
нимать второстепенное место в энергетическом балансе до 2030 г. 

Огромные запасы нефти и высокий уровень нефтедобычи опре-
деляют особую значимость Саудовской Аравии и ОАЭ. Колоссаль-
ные нефтяные богатства позволили странам развить экономику и 
оказывать значительное влияние на мировой рынок нефти.  

Нефть и природный газ составляют основу энергобаланса стран, 
что, является подтверждением большой роли нефтегазового сектора 
в экономике этих стран.  

Перед Саудовской Аравией и ОАЭ стоят задачи по диверсифи-
кации своих экономик. Страны сталкиваются с постепенным сниже-
нием спроса на нефть из-за глобальных усилий мирового сообщества 
по снижению выбросов и декарбонизации экономики. В этих усло-
виях страны вынуждены разрабатывать долгосрочные стратегии, ко-
торые будут направлены на диверсификацию источников дохода и 
снижение зависимости от нефти.  

Несмотря на установленные цели и планы по уменьшению вы-
бросов, нефтяной сектор продолжает играть центральную роль в эко-
номике Саудовской Аравии и ОАЭ, что создает противоречия между 
их обязательствами по снижению выбросов и необходимостью под-
держания экономического роста. В последние десятилетие выбросы 
парниковых газов в обеих странах увеличились. 

Анализ ОНУВ государств показал, что страны не предоставляют 
детализированные данные, это затрудняет мониторинг выполнения 
обязательств по ОНУВ. При этом амбициозные планы по развитию 
новых возобновляемых источников энергии не подкрепляются кон-
кретными мерами. НВИЭ до 2030 г. будут играть второстепенную 
роль в электроэнергетике. 

Таким образом, несмотря на активную поддержку энергетиче-
ского перехода в заявлениях и программах, в действительности в 
ближайшие десятилетия Саудовская Аравия и ОАЭ продолжат оста-
ваться значительными участниками мирового энергетического 
рынка, особенно в области экспорта нефти и газа. 
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Влияние нетарифных мер регулирования на развитие  
торгово-экономических отношений России со странами БРИКС  
в современных условиях 
 
 
Хомякова Виктория Викторовна 
аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 
nau4n.v@yandex.ru 
 
В современных условиях особое внимание уделяется исследованию нетариф-
ных мер регулирования как важному элементу внешнеэкономической поли-
тики. В статье рассматривается влияние таких мер на развитие торгово-эко-
номических отношений между Россией и странами БРИКС. Анализируется 
потенциал углубления сотрудничества, а также выявляются основные ин-
струменты нетарифного регулирования, используемые для поддержки и за-
щиты национальных рынков. Исследование показывает, что совместные ини-
циативы в рамках БРИКС способствуют экономическому росту и создают но-
вые возможности для взаимовыгодной торговли. 
Ключевые слова: торговля, экономика, БРИКС, нетарифные инструменты, 
административное регулирование.  
 

Введение  
В условиях глобального рынка нетарифные инструменты регу-

лятивного характера стали одними из ключевых механизмов для 
формирования торговой политики государств. Их активное приме-
нение обусловлено необходимостью защиты общественных интере-
сов, таких как безопасность товаров, соблюдение санитарных и тех-
нических норм, а также защита потребителей от небезопасной про-
дукции. Эти меры включают установление стандартов качества, тре-
бований к упаковке и маркировке, что способствует обеспечению 
внутреннего рынка безопасной продукцией. 

Кроме того, традиционные тарифные методы регулирования 
утратили прежнюю эффективность в современных условиях либера-
лизации торговли. Впоследствии это привело к поиску альтернатив-
ных инструментов поддержки национальных экономик, которые мо-
гут оказать значительное влияние на торговые отношения. Нетариф-
ные меры, такие как санитарные и фитосанитарные требования, тех-
нические барьеры и квоты, помогают странам контролировать каче-
ство и безопасность импортируемых товаров, а также поддерживать 
внутренние отрасли экономики. 

Современная тенденция к усилению использования нетарифных 
мер отражает необходимость баланса между защитой внутреннего 
рынка и обязательствами в рамках международных торговых согла-
шений. Такие меры приобретают особое значение в условиях эконо-
мической интеграции, когда снижение или устранение таможенных 
пошлин сопровождается увеличением применения нетарифных 
ограничений. Это может привести к созданию новых барьеров, кото-
рые могут нивелировать выгоды от свободной торговли и интегра-
ции. 

Таким образом, исследование применения нетарифных инстру-
ментов регулирования в торговле между странами становится важ-
ным аспектом для анализа их влияния на торгово-экономическое со-
трудничество, а также для разработки эффективных стратегий в 
условиях изменения глобальных торговых условий. 

 
Основная часть 
На проходимом 16 октября 2024 г. в Казани международном фи-

нансово-экономическом форуме стран-участниц БРИКС президент 
РФ В.В. Путин подчеркнул значимость и перспективность данного 
союза. В частности, глава государства охарактеризовал это объеди-
нение как «наиболее перспективное, отмечая, что оно сформировано 
на основе множества интересов. Совпадающие взгляды на устрой-
ство торгово-экономических отношений позволяет странам-участ-
ницам данного союза придать глобальной экономике более справед-
ливый и благородный характер» [6]. 

За последнее время в науке активно политизируется потенциал 
углубления финансово-экономического взаимодействия между стра-
нами союза. Эта полемика обусловлена общей заинтересованностью 
стран-участниц в продвижении процессов дедоларизации и укрепле-
ния международных расчетов в национальных валютах. В рамках 
этих стремлений странами-участницами союза были предприняты 
значимые шаги по развитию финансовой интеграции. В частности, 
стоит отметить учреждение нового банка развития, которое стало од-
ним из ключевых достижений в этом направлении. Кроме того, со-
здание Пула условных валютных резервов служит механизмом вза-
имной поддержки стран в период финансовой нестабильности [5].  
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Перспективы дальнейшего развития финансового сектора стран-
участниц союза выглядит особенно многообещающим в свете воз-
можной реализации расширения интеграционного объединения. В 
частности, концепция предполагает более тесное взаимодействие не 
только между самими странами-участницами союзнических отноше-
ний, но и на уровне региональных интеграционных объединений, 
сформировавшихся вокруг данных государств. 

Таким образом, финансовая сфера может стать одним из наибо-
лее перспективных направлений взаимодействия стран БРИКС, в 
особенности с учетом потенциала новой концепции. Углубление со-
трудничества в этой области способствует не только укреплению 
экономик стран-участниц, но и трансформации мировой финансовой 
системы в более справедливую форму отношений [4]. 

Однако, несмотря на актуальность темы, поднятая сегодня поле-
мика вокруг аспектов торгового сотрудничества зачастую ограничи-
вается общими заявлениями и необходимости увеличения товаро-
оборота, причем в рамках транс региональных форматов. Такие дис-
куссии, как правило, сводятся к утверждениям наличии потенциала 
и взаимной заинтересованности в расширении торговли, но редко 
переходят к конкретным планам реализации. Отсутствие детального 
анализа и практических шагов препятствует эффективному разви-
тию торговых отношений, что не позволяет сегодня использовать су-
ществующие возможности для взаимовыгодного сотрудничества. 

Несомненно, потенциал для увеличения объемов торговли 
между государствами, входящими в состав БРИКС, является весьма 
значительным. Это обусловлено не только масштабами экономик 
участниц союза, но и их стратегическим положением на глобальном 
рынке. Государства БРИКС обладают разнообразными ресурсами и 
производственными возможностями, что создает необходимые 
предпосылки для взаимодополняемости торгово-экономического со-
трудничества. Кроме того, политическая воля руководства этих 
стран к укреплению сотрудничества способствует созданию благо-
приятных условий, обеспечивающих впоследствии расширение вза-
имного товарооборота. 

Следует подчеркнуть, что взаимная заинтересованность стран-
участниц БРИКС в развитии торговых отношений обеспечивается, 
прежде всего, высокой степенью взаимодополняемости торговых 
потоков и изменяющейся структурой импортного спроса. Структур-
ная трансформация китайской экономической системы, которая по-
строена на экспортно-ориентированной модели производства, при-
водит к изменению спроса на определенные категории товаров в 
других странах. В Индии одновременно наблюдается быстрый рост 
среднего класса, что, в свою очередь, стимулирует увеличение по-
требительского спроса на более качественные и разнообразные то-
вары. Обозначенные нами выше процессы создают, таким образом, 
новые возможности для экспорта продукции из России и других 
участниц БРИКС, способствуя диверсификации торговых связей для 
углубления экономического сотрудничества [3, 9]. 

России, напротив, следует уделить особое внимание изучению 
как внутренних, так и внешних факторов, оказывающих непосред-
ственное влияние на торговый оборот с союзническими странами. 
Это включает в себя анализ конкурентоспособности отечественной 
продукции, выявление потенциальных ниш, изучение специфиче-
ских требований, оценку логистических возможностей инфраструк-
туры. Тщательное изучение этих аспектов позволит впоследствии 
разработать эффективные стратегии продвижения национальной 
продукции на внутренние рынки партнерских стран для формирова-
ния подходящих условий обеспечения стабильности роста взаимной 
торговли. 

Из этого следует, что для эффективного использования потенци-
ала торгового сотрудничества в рамках БРИКС России необходимо 
перейти от общих деклараций к конкретным действиям. Проведение 
детального анализа факторов, влияющих на динамику торговли, поз-
волит впоследствии выявить существующие проблемы и обозначить 
пути их разрешения. Такой подход будет способствовать не только 
увеличению объемов экспорта и, как следствие, диверсификации его 

структуры, но и укреплению позиций российской экономики на гло-
бальном рынке [1]. 

За последнее время наблюдается общемировая тенденция, ха-
рактеризующаяся относительным снижением эффективности при-
менения таможенных пошлин в качестве инструмента регуляции им-
порта. Государства все чаще отдают предпочтение нетарифным ме-
тодам, поскольку они оказываются более действенным в современ-
ных условиях мировой торговли. Такое смещение акцентов связано 
с тем, что традиционные меры тарифного регулирования утрачивают 
свою прежнюю способность существенно воздействовать на объемы 
и структуру импортируемых товаров [2]. Одной из субъективных 
причин этого явления выступает постепенное уменьшение общей 
эластичности импорта по отношению к ставкам таможенных по-
шлин. Это означает, что изменения в таможенных тарифах все 
меньше влияют на объемы ввозимых товаров. В этом контексте ак-
туальность данного исследования обусловлена необходимостью де-
тального анализа интенсивности использования странами БРИКС 
инструментом нетарифного регулирования в отношении российских 
товаров. Понимание механизмов влияния нетарифных мер на экс-
порт из России позволит сформулировать впоследствии необходи-
мые рекомендации по адаптации внешнеторговой политики в усло-
виях меняющейся глобальной конъюнктуры [7]. 

Сотрудничество России со странами БРИКС всегда основыва-
лось на принципах взаимовыгодного партнерства. Однако, с 2019 г. 
наблюдается увеличение применения нетарифных мер в рамках тор-
говых отношений. Причинами этого являются не только необходи-
мость защиты национального рынка, но и изменения в международ-
ной торговой системе (см.: табл. 1). 

 
Таблица 1 
Основные формы нетарифных мер регулирования, применяемых 
Россией и странами БРИКС с 2019 г. по 2024 г. 

Страна Виды 
нетарифных 

мер 

Сектор использо-
вания 

Цель регулирова-
ния 

1 2 3 4 
Россия Санитарные и 

фитосанитар-
ные меры, 
квоты 

Продовольствен-
ный сектор 

Защита внутрен-
него рынка и про-
довольственная 
безопасность 

Бразилия Лицензирова-
ние экспорта и 
импорта 

Сельское хозяй-
ство 

Поддержка наци-
ональных произ-
водителей 

Индия Технические ба-
рьеры в тор-
говле, квоты 

Промышленный 
сектор 

Зашита техноло-
гических секто-
ров 

Китай Ограничения на 
импорт опреде-
ленных товаров

Технологический 
сектор 

Поддержка наци-
ональной про-
мышленности 

ЮАР Лицензирова-
ние, санитар-
ные меры 

Промышлен-
ность и сельское 
хозяйство 

Защита нацио-
нального произ-
водства и здоро-
вья граждан 

 
Следует отметить, что применение нетарифных мер регулирова-

ния со стороны России и стран БРИКС имеет как положительные, 
так и негативные последствия для торгово-экономических отноше-
ний. С одной стороны, нетарифные меры регулирования позволяют 
защитить национальные интересы и способствуют развитию внут-
ренней экономики. С другой стороны, чрезмерное использование не-
тарифных мер регулирования может привести к замедлению темпов 
роста торговли и, как следствие, усложнению доступов к рынкам. 

Согласно статистическим данным, представленных в таблице 2, 
за последнее пятилетие наблюдается рост объема торговли между 
Россией и странами БРИКС за счет увеличения экспорта продоволь-
ствия, а также сельскохозяйственной продукции и энергоносителей 
(см.: табл. 2). 
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Таблица 2 
Динамика торгового оборота России со странами БРИКС с 2019 г. 
по 2024 г. 

Год Экспорт 
(в млрд. 
долл.) 

Импорт 
(в млрд. 
долл.) 

Общий 
объем тор-

говли 
(в млрд. 
долл.) 

Рост в % (по 
сравнению с 
предыдущим 

годом) 

1 2 3 4 5 
2019 102,5 85,4 187,9 +6,3 
2020 108,7 88,2 196,9 +4,8 
2021 115,3 92,1 20,4 +5,3 
2022 125,8 98,6 224,4 +8,2 
2023 130,4 102,3 232,7 +3,7 
2024 138,6 108,7 247,3 +6,3 
 
Данные таблицы 2 показывают устойчивый рост общего объема 

торговли между Россией и странами БРИКС, что говорит о высокой 
адаптации сторон к нетарифным мерам. Однако, несмотря на поло-
жительную динамику, важно отметить наличие ряда ограничений. 
Например, санитарные и фитосанитарные меры, применяемые Рос-
сией, могут замедлять торговлю с Бразилией и Индией.  

Преимущества применения нетарифных мер заключается в обес-
печении экономической безопасности и, как следствие, стимулиро-
вания национального производства. Для России нетарифные меры 
регулирования становятся одним из ключевых инструментов разви-
тия аграрного сектора, что особенно важно в условиях продоволь-
ственной независимости. 

Однако, избыточное применение нетарифных мер регулирова-
ния может создавать риски для развития торговли, включая увеличе-
ние стоимости товаров и замедление темпов импорта (см.: табл. 3).  
 
Таблица 3 
Применение нетарифных мер регулирования Россией в торговле 
со странами БРИКС по секторам экономики в 2023 г. 

Сектор 
экономики 

Санитарные и 
фитосанитар-
ные меры, в 

% 

Квоты, в % Технические 
барьеры в 
торговле, в 

% 

Прочие нета-
рифные 

меры регули-
рования, в %

1 2 3 4 5 
Продоволь-

ственный сек-
тор 

65 20 10 5 

Промышленный 
сектор 

30 35 25 10 

Технологиче-
ский сектор 

15 40 35 10 

 
Таким образом, использование нетарифных мер регулирования 

позволяет России сохранять устойчивость на внешних рынках. Осо-
бенно это заметно по показателям за прошлый год в производствен-
ном секторе. В то же время необходимо учитывать, что партнеры по 
БРИКС также активно используют аналогичные меры для защиты 
своих интересов, что делает процесс торгово-экономического со-
трудничества более сложным и сбалансированным. 

 
Выводы  
Исторически государства активно использовали инструменты 

для нетарифного регулирования в рамках международной торговли. 
Однако, их использование не носило долгосрочного характера. В со-
временном мире значение этих инструментов сильно возросло. И 
рост обусловлен несколькими ключевыми факторами.  

Во-первых, усиление использования мер для защиты торговых 
связей и отношений. Сегодня наблюдается активное увеличение ис-
пользования мер для защиты торговых связей со стороны различных 
стран. Например, Китай выступает одним из активных игроков в 
этом плане, поскольку стремится защитить свой внутренний рынок. 

Это заметно особенно в секторах металлургии и химической про-
мышленности. Введение Китаем антидемпинговых мер против рос-
сийских товаров оказывает серьезное негативное влияние на двусто-
ронние отношения в торгово-экономическом сотрудничестве. По-
добного рода ограничения приводят к полному или частичному ис-
чезновению российских товаров с рынка Китая. И даже после от-
мены ограничительных мер восстановление прежних объемов тор-
говли сразу не произойдет. Это указывает нам на долгосрочные по-
следствия для российских экспортеров, которые теряют доступ к 
важному рынку сбыта. Другой активный участник БРИКС – Индия 
– также активно использует подобные меры. Они направлены на за-
щиту своего внутреннего рынка металлургии и химической продук-
ции от импорта из России. Однако влияние индийских мер на объ-
емы российского экспорта менее значимо. Россия продолжает под-
держивать относительно высокие объемы поставок отдельных хими-
ческих соединений в Индию, что может быть обусловлено устойчи-
вым спросом на них. 

Во-вторых, влияние санитарных и фитосанитарных мер. Данные 
инструменты становятся существенным барьером в международной 
торговле. Китай установил строгие запреты на импорт широкого 
спектра товаров сельскохозяйственной продукции из России. В ре-
зультате таких ограничительных мер Россия фактически прекратила 
экспорт зерновых культур и мясной продукции. Индия также вво-
дила фитосанитарные ограничения для защиты внутреннего рынка. 
Но ограничения касались только растительных масел. Эти меры со-
здали впоследствии дополнительные препятствия для российских 
компаний, стремящихся выйти на индийский рынок сбыта. В резуль-
тате произошел заметный спад объемов поставок. И экспортеры из 
России столкнулись с серьезными трудностями в организации до-
ступа к рынкам. 

В-третьих, технические барьеры в торговом сотрудничестве. Ба-
рьеры технического характера становятся сегодня значительным 
препятствием в развитии международных отношений. ЮАР и Бра-
зилия особенно активно используют технические ограничения им-
порта пищевых и товаров сельскохозяйственной продукции. Прини-
мая во внимание слабое присутствие российских производителей на 
рынке этих стран, а также санкционное давление и нарушение логи-
стических цепочек поставок, нетарифные меры регулирования ока-
зывают сравнительно небольшое влияние на объемы двусторонней 
торговли. 

Проведенное нами в рамках данной статьи исследование под-
тверждает, что меры регулирования нетарифного характера продол-
жают оставаться одними из ключевых вызовов, обеспечивающих 
углубление интеграционных процессов в сфере международной тор-
говли. Они оказывают существенное воздействие на торгово-эконо-
мические отношения между государствами, поскольку ограничи-
вают возможности расширения экспорта и, как следствие, диверси-
фикации рынков сбыта. Введение таких мер приводит к снижению 
объемов торговли и ухудшению экономических показателей экспор-
теров.  

Таким образом, преодоление нетарифных барьеров является 
стратегически важной задачей, обеспечивающей рост эффективно-
сти международной торговли и укрепления экономических связей 
между государствами в рамках союзнических отношений. 
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Увеличение денежных поступлений от экспорта услуг  
во внешней торговле на примере России и Китая 
 
 
Чжао Радий Юнцзюнович  
аспирант, Всероссийская академия внешней торговли, chzhao98@mail.ru 
 
В статье рассматриваются вопросы ведения внешней торговли России и Ки-
тая, характеризуются основные понятия внешней торговли, описываются ее 
функции, формы и факторы, которые могут на нее повлиять. Цель статьи со-
стояла в том, чтобы проанализировать территориальную ориентацию внеш-
ней торговли РФ с акцентом на влияющие факторы в рамках осуществления 
оценки денежных поступлений в рамках экспорта услуг между Россией и Ки-
таем. Характеристика внешней торговли услугами в разрезе Китая и России 
позволила установить ключевые ориентиры для дальнейшего ведения торго-
вых операций выбранных государств, в том числе с точки зрения увеличения 
денежных поступлений в бюджет государства посредством экспорта услуг. 
Ключевые слова: экономика, внешняя торговля, внешняя политика, экс-
портно-импортные операции, услуги. 
 

Внешняя торговля услугами в России является важным аспектом 
экономики, который включает в себя обмен услугами между Россией 
и другими странами. Эта область охватывает широкий спектр услуг, 
включая туризм, образование, информационные технологии, услуги 
в области транспорта, финансовые услуги и др. 

Россия активно сотрудничает с Китаем в торговле услугами в 
сфере туризма и образования, в настоящее время развиваются про-
граммы студенческого обмена, с Европейским Союзом образовались 
прочные связи в области финансовых и деловых услуг. Со странами 
СНГ образовались традиционные связи в сфере транспорта и трудо-
вой миграции, где Российский транспортный сектор играет важную 
роль в экспорте услуг, связанных с грузоперевозками и логистикой. 
Доступ к морским и сухопутным путям делает Россию важным иг-
роком на международной арене. 

Сектор услуг становится все более значимым компонентом рос-
сийской экономики, способствуя созданию рабочих мест и увеличе-
нию доходов, а также улучшая взаимодействие с международными 
партнерами. 

На рис. 1 представим Россию во внешней торговле Китая. 

 
Рисунок 1 – Россия во внешней торговле Китая 

 
За последние 20 лет объем взаимной торговли между государ-

ствами увеличивался пропорционально росту внешней торговли Ки-
тая, что позволило России сохранить свою долю поставок на уровне 
3%. Быстрый экономический и социальный прогресс Китая привел к 
значительному увеличению спроса на закупку сырья, материалов и 
продуктов питания на международных рынках[1]. 

Внешняя торговля услугами является важной частью экономи-
ческого сотрудничества между странами и одним из основных эле-
ментов мировой экономики. За последние десятилетия значение 
услуг в международной торговле значительно возросло, и Россия не 
осталась в стороне.  

Внешняя торговля услугами в России в период с 2019 по 2023 
годы претерпела значительные изменения, обусловленные как внут-
ренними экономическими факторами, так и глобальными вызовами. 
В 2019 году российская экономика демонстрировала стабильный 
рост, что способствовало увеличению объемов экспорта и импорта 
услуг. Основными секторами, в которых Россия проявляла актив-
ность на международном рынке, были транспортные услуги, инфор-
мационные технологии, туристические услуги и профессиональные 
услуги, такие как консультационные и юридические. 

С началом пандемии COVID-19 в 2020 году внешний торговый 
баланс услуг ощутил негативное воздействие. Закрытие границ, 
ограничение международного передвижения и изменение потреби-
тельских привычек повлияли на туристический сектор, который ис-
пытал резкое снижение объемов. По данным Росстата, в 2020 году 
экспорт туристических услуг сократился на более чем 80%. Однако 



 

 74

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

4 

Россия, обладая богатым культурным наследием и природными ре-
сурсами, привлекает миллионы туристов ежегодно. Экспорт тури-
стических услуг включает в себя как въездной, так и выездной ту-
ризм. Туризм и гостеприимство продолжают занимать значительное 
место в структуре услуг, в 2022 году началось восстановление тури-
стических потоков, в том числе за счет внутреннего туризма и уве-
личения числа туристов из стран СНГ, и Азии. 

С 2021 года началась адаптация к новым условиям. Возврат к 
росту в некоторых сегментах услуг был поддержан спросом на ди-
станционные технологии. Во многом благодаря этому показателям 
сферы цифровых услуг удалось добиться роста. Однако в данном 
контексте следует отметить, что геополитические санкции и измене-
ния в международной политике также оказали негативное влияние 
на многие услуги, связанные с экспортом. Некоторые рынки стали 
менее доступны для российских компаний, особенно в Европе и 
США. 

В 2022 году последствия экономической изоляции и дальнейших 
санкций привели к тому, что российская внешняя торговля услугами 
изменила свои традиционные направления. Многие западные компа-
нии приостановили свои операции в России, что сказалось на таких 
направлениях, как образовательные и консультационные услуги. 

Однако одновременно возникли новые возможности для разви-
тия партнерства с азиатскими странами. КНР и страны СНГ начали 
занимать более активные позиции на российском рынке, что способ-
ствовало развитию взаимных услуг в сферах транспорта, логистики 
и информационных технологий. Транспортные услуги занимают 
значительную долю в экспорте услуг, благодаря географическому 
положению России и объемам грузоперевозок. Россия, располагаясь 
на пересечении торговых путей, активно предоставляет услуги гру-
зоперевозок, логистики и транзита.  

Китай оказывает значительное влияние на международную си-
туацию и придерживается независимой внешней политики. Увели-
чивающийся спрос на сырье побуждает Китай активно действовать 
на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Он стремится получить 
доступ к проектам в Арктике из-за ее богатых ресурсов и транспорт-
ных возможностей. Сотрудничество с Африкой также имеет для Ки-
тая важное значение, так как страна работает над модернизацией 
сельскохозяйственной и транспортной инфраструктуры. Китай под-
держивает крепкие отношения с Россией, которая является для него 
значимым партнером и признанным игроком на мировой экономи-
ческой арене. Россия нуждается в китайских инвестициях, а Китай – 
в российских природных ресурсах. Китай стремительно развивается, 
что ведет к возрастанию конкуренции с США за положение крупней-
шей экономики в мире. Однако обе страны заинтересованы в диалоге 
и дальнейшем сотрудничестве. 

При рассмотрении динамики показателей внешней торговли, 
приведенной на рис. 2 видно, что внешняя торговля России с Китаем 
основана на импорте. Экспорт в Китай значительно увеличился с 
2002 года до 2021 г. Напротив, экспорт из Китая стагнирует, и в 2021 
г. он снизился по сравнению с предыдущим годом. В результате экс-
порт существенно коррелирует с сальдо товарного баланса, которое 
в 2021 г. было отрицательным почти на 550 млрд долларов США. 

 
Рисунок 2 – Динамика взаимной торговли услугами России с Ки-
таем 

 

Сальдо взаимной торговли услугами России и Китая стремится 
к балансу: по итогам 2021 года импорт услуг из Китая (3,5 млрд долл. 
США) не на много превысил их экспорт в Китай (2,8 млрд долл. 
США). Доля Китая, как рынка сбыта, составляет 5% экспорта рос-
сийских услуг (от общего объёма экспорта российских услуг), а доля 
как поставщик – 4,6%. Наиболее актуальными секторами услуг во 
взаимной торговле стран выступают финансовые, информационные, 
туристические услуги. 

На рис. 3 представлены показатели Китая во внешней торговле 
России. 

 

 
Рисунок 2 – Китай во внешней торговле России 

 
Торговля услугами между Россией и Китаем в период с 2019 по 

2023 годы стала важной частью двусторонних экономических отно-
шений. Этот период охватывает как устойчивый рост до пандемии 
COVID-19, так и последствия глобальных изменений, вызванных 
пандемией, а также политическими и экономическими вызовами. На 
протяжении данного периода Россия и Китай активно сотрудничали 
в различных секторах услуг. Ближайшая географическая располо-
женность, схожесть интересов и взаимные выгоды сделали стороны 
потенциальными партнерами в торговле услугами. Основные 
направления сотрудничества включали информационные техноло-
гии, перевозки, образование и туризм. 

До начала пандемии в 2019 году наблюдался рост объемов вза-
имной торговли услугами. Китай стал одним из ключевых партнеров 
для России, особенно в сфере транспортных услуг. Связь между 
двумя странами поддерживалась развитием инфраструктуры, вклю-
чая создание новых транспортных коридоров. 

Туризм также играл важную роль: китайские туристы стали од-
ним из крупнейших сегментов въездного туризма в Россию, что спо-
собствовало росту доходов в этой области. 

Пандемия COVID-19 кардинально изменила картину торговли 
услугами. Закрытие границ и введение ограничений привели к зна-
чительному сокращению объемов туристических услуг. По данным 
российского Минэкономразвития, экспорт услуг в Китае снизился на 
60% в первый год пандемии. Это затронуло не только туристиче-
скую отрасль, но и другие сектора, такие как образовательные и 
культурные услуги. 

Тем не менее, в этот период усилился тренд на digital-услуги. 
Компании из России начали активнее предлагать свои IT-решения и 
сервисы на китайском рынке. В результате экспорт информацион-
ных услуг пополз вверх, и обе страны начали рассматривать возмож-
ности сотрудничества в области высоких технологий. 

С 2021 года рынок начал адаптироваться к новым условиям. По-
явилась возможность возобновить некоторые виды услуг, однако из-
менения в туристической сфере остались стабильными – спрос на 
поездки, как правило, восстанавливался медленно. К 2023 году 
наблюдался рост интереса к профессиональным услугам и сотрудни-
честву в области образования. Программы обмена студентами и ис-
следовательские инициативы стали более популярными, что способ-
ствовало укреплению связей между учебными заведениями двух 
стран. 

С учетом текущих трендов, можно сказать, что в будущем тор-
говля услугами между Россией и Китаем будет продолжать расти, 
особенно в секторах, связанных с высокими технологиями и онлайн-
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сервисами. Тем не менее, стоит учитывать и углубляющиеся поли-
тические и экономические вызовы, такие как санкции и политика за-
щиты собственных рынков, которые могут повлиять на уровни вза-
имной торговли. 

Торговля услугами между Россией и Китаем с 2019 по 2023 годы 
демонстрирует положительную динамику, основанную на взаимных 
интересах и стратегическом партнерстве. Ожидается, что этот тренд 
продолжится и в будущем, создавая новые возможности для расши-
рения сотрудничества между двумя странами.  

На основании данных по итогам внешнеэкономической деятель-
ности РФ за 2019-2021 гг. представим структуру торговли услугами 
РФ с Китаем (см. таб. 1). 

 
Таблица 1  
Товарная структура торговли услугами РФ с Китаем 

 
 
На основании представленных данных видим, что развитие рос-

сийско-китайских отношений растет, что свидетельствует об укреп-
лении связей. Китай является крупным инвестором в российскую 
экономику, вкладывая средства в энергетику, транспорт, сельское 
хозяйство и другие отрасли. Экспорт туристических и финансовых 
услуг играет важную роль во внешней торговле как для России, так 
и для Китая, способствуя развитию туризма и финансового сектора 
обеих стран.  

В последние годы Россия значительно укрепила свои позиции 
как центр высшего образования для учащихся из стран СНГ, Азии и 
Африки. Российские университеты предлагают широкий спектр про-
грамм на русском и английском языках, что привлекает международ-
ных студентов. В 2022 году количество иностранных студентов уве-
личилось на 10%, что свидетельствует об интересе к российскому 
образованию. Программы грантов и стипендий также способствуют 
увеличению потока учащихся. 

Несмотря на положительные тенденции и перспективы, Россия 
сталкивается с рядом проблем в области внешней торговли услу-
гами, среди которых: 

1) Санкции и экономическая изоляция — мировые политические 
и экономические события оказали значительное влияние на структуру и 
динамику внешней торговли. Введение санкций против России со сто-
роны западных стран затруднило доступ к международным рынкам 
услуг, особенно в таких областях, как финансы и технологии. 

2) Конкуренция на международной арене – страны с развитыми 
экономиками, такие как США, Великобритания и Германия, продол-
жают занимать лидирующие позиции в сфере высоких технологий и ин-
новаций, что усложняет конкуренцию для российских компаний. 

3) Проблемы, связанные с кадрами и инфраструктурой – не-
хватка квалифицированных специалистов и устаревшая инфраструк-
тура в некоторых секторах отрицательно сказываются на конкурен-
тоспособности экспорта российских услуг. 

4) Регуляторные барьеры – сложная и разнообразная система 
регулирования затрудняет выход на зарубежные рынки услуг. Ча-
стые изменения в законодательстве создают неопределенность для 
бизнеса. Со стороны Китая централизованный контроль над эконо-
микой и ограниченные возможности для иностранных инвесторов, 
особенно в таких областях, как образование, здравоохранение и фи-
нансы, могут стать значительными препятствиями. 

5) Языковые и культурные преграды – в России недостаточное 
количество специалистов, владеющих иностранными языками, мо-
жет негативно сказаться на качестве обслуживания клиентов и за-
труднить расширение клиентской базы. В Китае сложность языка и 
свои особенности бизнес-культуры могут вызывать дополнительные 
трудности для иностранных компаний. 

6) Проблемы с инфраструктурой – в России нехватка совре-
менных инфраструктурных объектов в определённых регионах огра-
ничивает возможности предоставления качественных услуг. В Китае 
стремительные изменения в экономике иногда обгоняют развитие 
инфраструктуры, что может приводить к логистическим проблемам 
и снижению доступности услуг. 

Подводя итоги, можно сказать, что обе страны сталкиваются с 
множеством проблем в торговле услугами, обусловленных разнооб-
разными экономическими, культурными и политическими факто-
рами. Внешняя торговля услугами в России демонстрирует как зна-
чительные достижения, так и серьёзные вызовы. Для обеспечения 
устойчивого роста этого сектора необходим комплексный подход, 
который включает диверсификацию рынков, внедрение инноваций и 
улучшение репутации.  

Укрепление международного имиджа и репутации российских 
компаний может положительно сказаться на внешней торговле в 
долгосрочной перспективе. Участие в международных выставках, 
форумах и конференциях позволяет продвигать свои услуги на гло-
бальной арене. Также следует упростить регуляторные процессы – 
обсуждение возможных реформ в области регулирования и законо-
дательства, упрощение правил для иностранных инвесторов. Сниже-
ние административных барьеров может стимулировать приток ино-
странных компаний. Инвестиции в программы обучения и повыше-
ния квалификации сотрудников в сфере иностранных языков и куль-
турных особенностей помогут наладить взаимодействие с зарубеж-
ными партнёрами. Следует создавать благоприятные условия для 
стартапов и инновационных компаний, а также внедрять новые тех-
нологии и улучшать цифровую инфраструктуру для повышения кон-
курентоспособности. 

Таким образом, преодоление трудностей, связанных с торговлей 
услугами в России и Китае, требует комплексного подхода и сов-
местных усилий как государственного, так и частного сектора. Улуч-
шение условий ведения бизнеса и активное сотрудничество с меж-
дународным сообществом способны существенно повысить эффек-
тивность торговли услугами в обеих странах. 

В последние годы как Россия, так и Китай активно развивают 
экспорт услуг, что приводит к росту объемов денежных поступлений 
от данного сектора во внешней торговле. Если анализировать каж-
дую страну в отдельности, то в России стоит нацеленность на разви-
тие таких направлений, как туризм, информационные технологии, 
образование и медицинские услуги. Российский туризм становится 
всё более привлекательным для иностранных путешественников 
благодаря богатому культурному наследию, живописным природ-
ным пейзажам и историческим памятникам. Сфера информацион-
ных технологий также становится всё более конкурентоспособной 
на международном уровне, привлекая инвестиции и заказы из других 
стран. 

Китай акцентирует внимание на услугах в области производства, 
технологий и финансов. Китайская промышленность предлагает ши-
рокий спектр услуг по производству товаров, что привлекает клиен-
тов со всего мира. Технологические компании Китая активно экспор-

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Общая 8022318 6423619 6360544 4053553 2655359 2834252 3968765 3768260 3 526 292
ИКТ 246 -46 580 5 244 5 982 6 653 5489 5 936 7 232

Бизнес-услуги 330 260 310 1167 1598 1687 687 596 785

Транспортные 
услуги 5 413 3 871 1 904 15 260 12 073 16 186 20 673 15 944 18 091

Финансовые 
услуги -1 240 -1 275 -1 039 2 341 2 441 2 464 1 101 1 166 1 425

Туризм 457 698 741 1396 587 1921 853 898 1348

Услуги по
переработке 
товаров

1 007 159 -51 163 173 773 1170 336 722

Строительство -738 -2 784 -1 021 5 524 4 891 7 482 4 786 4 698 5 765

Страхование и
услуги негосуд.
пенсионных 
фондов

-696 -595 -633 1 069 1 016 1 196 373 421 1174

экспортоборот импорт
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тируют свои продукты и услуги, становясь лидером в области искус-
ственного интеллекта, телекоммуникаций и электронной коммер-
ции.  

Внешняя торговля услугами в России в современных условиях 
демонстрирует значительные перспективы для роста и развития. Не-
смотря на актуальные вызовы, экономика страны способна адапти-
роваться к новым реалиям, развивая стратегические направления и 
укрепляя международные связи. Однако Китай, в свою очередь, про-
являет осторожность из-за риска вторичных санкций при взаимодей-
ствии с российскими организациями. 
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The article examines the issues of conducting foreign trade between Russia and China, 

characterizes the basic concepts of foreign trade, and describes its functions, forms and 
factors that can affect it. The purpose of the article was to analyze the territorial 
orientation of the foreign trade of the Russian Federation with an emphasis on influencing 
factors in the assessment of cash receipts in the framework of exports of services between 
Russia and China. The characteristics of foreign trade in services in the context of China 
and Russia made it possible to establish key benchmarks for further conducting trade 
operations of the selected states, including in terms of increasing cash receipts to the state 
budget through the export of services.  
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в условиях международных санкций 
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В статье анализируется экономическая политика Российской Федерации в 
условиях международных санкций, начиная с 2014 года, когда была введена 
первая волна ограничений. Рассматриваются ключевые меры, которые пра-
вительство предприняло для адаптации экономики к санкционному давле-
нию, а также их эффективность. Особое внимание уделено таким направле-
ниям, как импортозамещение, поддержка промышленного сектора, финансо-
вая стабилизация и диверсификация внешнеэкономической деятельности. На 
основе конкретных данных и фактов делаются выводы о влиянии санкций на 
экономику и перспективах её дальнейшего развития.  
Ключевые слова: международные санкции, экономическая политика, Рос-
сия, импортозамещение, диверсификация, промышленность, финансовый 
сектор. 
 

Введение международных санкций против Российской Федерации в 
2014 году стало результатом геополитических событий, связанных с 
Украиной, и означало кардинальные изменения в международных 
экономических отношениях страны. Ограничения затронули крити-
чески важные отрасли российской экономики: энергетический сек-
тор, оборонную промышленность, доступ к западным финансовым 
рынкам и технологиям [1]. В ответ российское правительство было 
вынуждено разработать стратегию экономической политики, 
направленную на снижение негативных последствий санкций и ста-
билизацию экономической ситуации. Основной акцент был сделан 
на внутренних ресурсах и экономических реформах, которые 
должны были смягчить последствия санкций.  

Цель статьи — изучить ключевые направления экономической 
политики РФ в условиях санкционного давления и оценить её влия-
ние на различные сектора экономики.  

 
Теоретические аспекты и глобальный контекст санкцион-

ной политики 
Санкции как инструмент международной политики активно при-

меняются для воздействия на страны, чьи действия противоречат ин-
тересам мирового сообщества.  

В современности международные санкции являются инструмен-
том защиты интересов западных стран. Санкции означают, что вво-
дятся ограничения, ограничивающие свободу государства, региона, 
группы или отдельных лиц. 

Согласно исследованиям, международные санкции могут замед-
лить экономический рост, ограничить доступ к капиталу и техноло-
гиям, а также привести к серьёзным изменениям в структуре внеш-
неэкономической деятельности страны [2]. 

Международные санкции могут привести к следующим пробле-
мам: 

1. Снижение экспортных доходов: Санкции часто направлены на 
ограничение торговли с определенными странами, что может сни-
зить доходы от экспорта.  

2. Ограничение доступа к финансированию: Санкции могут за-
труднять доступ к международным финансовым рынкам, что сказы-
вается на способности стран заимствовать средства и привлекать ин-
вестиции.  

3. Крах местной валюты: Под давлением санкций может про-
изойти девальвация местной валюты, что приведет к инфляции и ро-
сту цен на импортные товары. 

4. Проблемы с импортом: Санкции могут ограничивать доступ к 
важным импортным товарам и технологиям, что может негативно 
сказаться на промышленности и других секторах экономики. 

5. Бедность и социальные последствия: Последствия экономиче-
ского кризиса, вызванного санкциями, могут привести к росту 
уровня безработицы и бедности, что, в свою очередь, может вызвать 
социальные волнения. 

6. Адаптация экономики: Некоторые страны могут адаптиро-
ваться к санкциям, развивая свои внутренние рынки или налаживая 
новые торговые связи с другими государствами.  

7. Политические последствия: Экономические трудности, вы-
званные санкциями, могут усилить политическую нестабильность и 
социальные протесты, а также повлиять на международные отноше-
ния. 

Финансовые и экономические последствия могут варьироваться 
в зависимости от характера и объема санкций, а также от экономи-
ческой структуры страны. 
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Это делает крайне важным выработку эффективной стратегии 
адаптации к санкциям, которая включает развитие внутренних про-
изводственных мощностей и снижение зависимости от внешних 
рынков.  

 
Экономическая политика РФ в ответ на санкции 
Антикризисные меры и адаптация 
Первоначальная реакция правительства России на санкции за-

ключалась в принятии мер для стабилизации финансовой системы и 
поддержке наиболее уязвимых секторов экономики. В 2014 году 
было создано несколько резервных фондов, включая Фонд нацио-
нального благосостояния, предназначенный для компенсации бюд-
жетных потерь и поддержки государственных программ в условиях 
сокращения доходов от экспорта нефти и газа [3]. Например, значи-
тельная часть средств фонда была направлена на поддержку круп-
ных промышленных предприятий и банковского сектора, который 
оказался под сильным давлением из-за ограничения доступа к меж-
дународным рынкам капитала. Уже к 2015 году в России наблюда-
лось снижение валового внутреннего продукта (ВВП) на 2,8%, и 
курс рубля резко упал, что привело к инфляции и сокращению поку-
пательной способности населения [4]. В этих условиях правитель-
ство сделало ставку на внутренние ресурсы, начав активную реали-
зацию программы импортозамещения и поддержку ключевых отрас-
лей.  

 
Программа импортозамещения 
Одним из центральных элементов экономической политики РФ 

стала программа импортозамещения, запущенная в 2014 году. Це-
лью программы было сокращение зависимости России от импорта 
критически важных товаров, таких как оборудование для нефтегазо-
вого сектора, медицинское оборудование, электроника и продоволь-
ственные товары [5]. С 2014 по 2022 годы доля отечественной про-
дукции на внутреннем рынке возросла по многим направлениям, 
включая машиностроение, фармацевтику и сельское хозяйство. Со-
гласно данным Минпромторга, в сельскохозяйственном секторе про-
грамма импортозамещения привела к снижению доли импортной 
продукции с 36% в 2014 году до 15% в 2021 году, а Россия стала 
крупнейшим мировым экспортёром зерновых культур, включая 
пшеницу [6]. В промышленности и высокотехнологичных секторах, 
таких как авиастроение и судостроение, также были достигнуты ре-
зультаты. В 2022 году было создано более 200 новых производствен-
ных предприятий в рамках программ импортозамещения [7].  

 
Поддержка промышленности и ключевых отраслей 
Санкции сильно ударили по российской промышленности, осо-

бенно по предприятиям, которые полагались на импортное оборудо-
вание и технологии. Для компенсации этих потерь правительство за-
пустило программу реиндустриализации, направленную на модер-
низацию существующих предприятий и создание новых производ-
ственных мощностей, ориентированных на внутренний спрос и экс-
порт в страны, не поддержавшие санкции [8]. Например, авиастрои-
тельная отрасль, оказавшаяся в сложной ситуации после прекраще-
ния поставок комплектующих западными компаниями, смогла ча-
стично восстановить производство за счёт создания новых самолё-
тов, таких как Sukhoi Superjet 100 с высокой степенью локализации 
производства [9]. В судостроении были запущены программы по 
строительству новых типов кораблей для ВМФ и гражданского 
флота с использованием только российских технологий.  

 
Финансовая стабилизация и национальные платёжные си-

стемы 
Финансовый сектор оказался под серьёзным давлением в резуль-

тате введения санкций, которые ограничили доступ российских бан-
ков к западным рынкам капитала и заблокировали международные 
операции. В ответ Банк России инициировал меры по укреплению 

внутреннего финансового сектора, в том числе снижение зависимо-
сти от иностранной валюты и создание национальной платёжной си-
стемы «Мир» [10]. К 2021 году количество выпущенных карт «Мир» 
превысило 100 млн, что позволило существенно снизить зависи-
мость от международных платёжных систем, таких как Visa и 
Mastercard [11]. Кроме того, была разработана собственная система 
передачи финансовых сообщений СПФС, которая стала альтернати-
вой международной системе SWIFT для внутренних операций [12]. 
Более того, на международной арене Россия начала провести актив-
ное внедрение двусторонних финансовых отношений с некоторыми 
странами, такими как Иран. Недавно Россия и Иран запустили про-
ект, который должен соединить платежные системы двух стран - 
«Мир» и «Shetab». 4 июля 2024 года в Санкт – Петербурге состоялась 
встреча глав центральных банков двух стран, где было подписано 
соглашение, согласно которому обеим сторонам предоставляется об-
менная ликвидность национальным валютам для коммерческих опе-
раций. Такая практика может быть распространена и с другими стра-
нами, которые выступают против доминирования доллара как миро-
вой валюты.  

 
Эффективность экономической политики 
Реализация программы импортозамещения и поддержка страте-

гических отраслей позволили российской экономике адаптироваться 
к санкциям. Например, по данным Министерства экономического 
развития, с 2014 по 2022 годы российская экономика показала рост 
промышленного производства на 10%, несмотря на снижение тем-
пов роста ВВП в первые годы после введения санкций [13]. Однако, 
наибольшие сложности остаются в высокотехнологичных секторах, 
где требуется больше времени и ресурсов для замещения импортных 
технологий. Резкая смена международной повестки дня и политиче-
ской реальности привели к тому, что не все сектора оказались гото-
выми к последствиям экономических санкций. Несмотря на все эти 
факторы российская экономика оказалась готовой отражать все 
угрозы, поступающие от санкций со стороны США и Европы.  

 
Перспективы и вызовы 
Экономическая политика России в условиях санкций показала 

свою способность к адаптации, однако остаются значительные вы-
зовы. В первую очередь, это касается разработки и внедрения высо-
котехнологичных решений, таких как микроэлектроника и телеком-
муникации. Для дальнейшего успешного развития необходимо уси-
ление кооперации с новыми международными партнёрами, такими 
как Китай, Индия и страны Латинской Америки, что позволит ком-
пенсировать потерю западных рынков и технологий [14].  

 
Заключение 
Экономическая политика Российской Федерации в ответ на 

санкции западных стран продемонстрировала способность к быст-
рой адаптации и структурным изменениям. Программы поддержки 
промышленных предприятий, импортозамещение и диверсификация 
внешнеэкономических связей показали свою эффективность, что 
позволило российской экономике минимизировать негативные по-
следствия санкционного давления. Важной составляющей успеха 
стала поддержка стратегических секторов, таких как финансовый и 
промышленный, а также развитие национальной платёжной системы 
и усиление экономических связей с азиатскими и ближневосточ-
ными партнёрами. Тем не менее, санкции остаются серьёзным вызо-
вом для России, особенно в сфере высоких технологий и финансов. 
Долгосрочная устойчивость экономики будет зависеть от способно-
сти российского бизнеса и государства находить новые решения, 
развивать внутренние ресурсы и продолжать интеграцию с новыми 
глобальными партнёрами. 
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В статье представлены подходы к определению категории «человеческий ка-
питал». Сделан вывод о том, что эффективность функционирования агропро-
мышленного комплекса находится в прямой зависимости от качества челове-
ческого капитала. Представлены статистические данные об обеспеченности 
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ресурсов в отрасль.Обозначена важность поднятия престижа агропрофессий 
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лением мероприятий по сокращению кадрового дефицита является улучше-
ние условий труда и жизни лиц, занятых в АПК. Кроме того, одним из направ-
лений работы в области сокращения дефицита трудовых ресурсов выступает 
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Проблема развития человеческого капитала, а также вопросы опти-
мального управления кадровыми ресурсами в конкретных отраслях 
интересует ученых достаточнодавно. Человеческий капитал Н. И. 
Прока определяет как «природный и приобретенный потенциал, 
формирующийся человеком в результате развития, не противореча-
щий его внутренним желаниям и возможностям, совокупный объем 
накопленных знаний, способностей, умений, опыта, навыков, моти-
ваций и здоровья, использование которого в процессе трудовой дея-
тельности обеспечивает доход его обладателю, субъекту хозяйство-
вания и обществу» [11, с. 146]. М. Н. Арнаут предлагает следующую 
дефиницию: «совокупность качеств личности, которые можно раз-
вивать и корректировать путем инвестиций для целей дальнейшего 
увеличения доходов (как личности, так и хозяйствующего субъекта, 
региона, страны» [1, c. 82]. 

Эффективность функционирования агропромышленного ком-
плекса находится в прямой зависимости от качества человеческого 
капитала – количества кадров, степени владения ими профессио-
нальными компетенциями и уровня мотивации трудовой деятельно-
сти. Следовательно, текущие показатели человеческого капитала де-
терминируют эффективность агропромышленной политики, что, в 
свою очередь, обусловливает уровень продовольственной безопас-
ности и продовольственной независимости государства. Схожий те-
зис выражает О. А. Литовская: обеспеченность агропромышленных 
предприятий трудовым ресурсом, имплементация методов рацио-
нального управления кадрами, высокий уровень производительно-
сти труда – все это имеет критически важное значение для повыше-
ния эффективности агропромышленного комплекса (АПК) [9, с. 
378].  

Как показывает практика, ключевым и наиболее проблемным 
фактором в развитии сельского хозяйства в нашей стране выступает 
именно кадровый вопрос. Даже при наличии мощной и современной 
материально-технической базы и высокого уровня компетенций 
управленцев,предприятие агропромышленного комплекса не смо-
жет эффективно функционировать на внутреннем и внешнем рынке 
без достаточного количества кадров. Д. В. Запорожец и Д. С. Кенина 
говорят о наличии ряда проблем в области человеческого капитала в 
АПК: работники демонстрируют неготовность к переменам, наблю-
дается отток населения из сельских территорий, падение престижно-
сти агропрофессий, низкий уровень лояльности кадров [6, с. 426]. Во 
многом низкое качество человеческого капитала в АПК привело к 
стагнированию данной отрасли, что усугубляется разрывом произ-
водственных цепочек поставок из-за санкций и удорожанием им-
портных средств производства [8]. 

АПК уже достаточно давно испытывает острый кадровый «го-
лод». Согласимся с М. Э. Цомартовой и М. В. Волик в том, что, не-
смотря на оптимистичные прогнозы, автоматизация, внедрение Ин-
тернета вещей, робототехники, оцифровка производственных про-
цессов не способны в полной мере заменить мануальный труд работ-
ников агропромышленного сектора [14, с. 130]. Данная проблема ха-
рактерна для многих стран мира: как показывает глобальная стати-
стика, в сельском хозяйстве уже достаточно давно наблюдается тен-
денция к сокращению рабочей силы [16, c. 3]. В Канаде, к примеру, 
нехватка кадров приводит к тому, что 13% урожая остается несо-
бранным и впоследствии утилизируется. Кроме того, особенно остро 
стоит вопрос о привлечении молодых кадров: так, к примеру, по дан-
ным 2017 г., в США средний возраст работника сельского хозяйства 
составляет 60 лет; только 9% работников отрасли моложе 35 лет [15].  
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Негативные тренды, наблюдаемые в мире, актуальны и для оте-
чественного АПК. К примеру, на предприятиях сельского хозяйства 
на одну единицу техники приходится в среднем менее одного со-
трудника. 88% руководителей сельхозорганизаций указывают на то, 
последние несколько лет ситуация с кадрами существенно ухудши-
лась; у 49% компаний процесс найма одного сотрудника занимает 
более 6 месяцев. Все это приводит к существенным переработкам 
лиц, задействованных в АПК, что особенно заметно при проведении 
посевных и уборочных кампаний. 

По официальным данным, на данный момент (конец 2023 г.) кад-
ровый дефицит в АПК достиг исторического максимума в 200 000 
человек. Согласно прогнозам, к 2030 г. данный показатель планиру-
ется сократить до 30000-50000 человек. По данным Росстата, в 2023 
г. в сельском хозяйстве было занято около 4,5 млн человек, что со-
ставляет 6,3% от общего числа занятых в экономике [12]. 

По данным исследования «Б1» и «ИнтерАгроТех» (2024 г.), клю-
чевыми причинами дефицита кадров в российском АПК выступают 
(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Ключевые причины дефицита кадров в российском АПК, 
2024 г. – по результатам опроса руководителей предприятий от-
расли 
Примечание: источник – собственная разработка на основе данных 
[5] 

 
Как показано выше, ключевыми причинами дефицита кадров 

выступают непрестижность отрасли для работников (подобную оп-
цию выбрали 85% респондентов-руководителей предприятий); де-
мографические и миграционные проблемы (старение населения и от-
ток кадров за рубеж или в города) – 84% респондентов. Значимыми 
оказались такие критерии, как отсутствие комфортных условий для 
проживания в сельской местности и инфраструктуры (64%); тяже-
лые условия работы (48%); конкуренция на рынке кадров с другими 
отраслями (45%); низкий уровень заработной платы (30%) [5].И. П. 
Денисова приводит схожие данные и указывает, что трудоустрой-
ство в аграрном секторе для молодых специалистов и выпускников 
учреждений образования считается наименее престижной опцией. 
Во многом уровень престижа аграрных профессий связан с социаль-
ными и экономическими ограничениями, связанными с уровнем 
оплаты труда и отсутствием инфраструктуры. По результатам иссле-
дования И. П. Денисовой, только 53% выпускников сельскохозяй-
ственных вузов устраиваются на работу по специальности – тогда 
как в отношении медицинских вузов данный показатель составляет 
97-100%, в инженерно-информационных вузах – 87%, в авиацион-
ной отрасли – 72% [4, с. 4].  

Т. Н. Субботина и А. Н. Пузанова также обращаются к причинам 
кадрового дефицита в агропромышленности. По мнению авторов, 
современное сельское хозяйство испытывает последствия демогра-
фической «ямы» 1990-х гг., что проявляется в остром дефиците кад-
ров производительной возрастной когорты – лиц от 18 до 35 лет. 
Часть кадров, не обладающих высокой квалификацией, предпочи-
тают трудоустраиваться в иных сферах – сервисах доставки, инду-
стрии развлечений и красоты, строительстве и проч. Кроме того, на 

АПК, как и на другие отрасли, негативно влияет увеличение потреб-
ности в кадрах на предприятиях военно-промышленного комплексе 
и сокращение части трудоспособного населения вследствие участия 
в специальной военной операции [13, c. 116]. 

Кадровый дефицит в агропромышленном комплексе уже сего-
дня приводит к ряду негативных последствий, которые затрагивают 
как производственные, так и социальные аспекты развития сель-
ского хозяйства и смежных отраслей. Среди текущих и потенциаль-
ныхпоследствий кадрового дефицита можно назвать следующие 
(Таблица 1): 

 
Таблица 1 
Негативные последствия кадрового дефицита в АПК России 

Последствия Содержание 
 
 
Снижение произ-
водительности 
отрасли 

Недостаток квалифицированных специалистов и 
работников приводит к снижению эффективности 
производственных процессов. Недостаток кадров 
может привести к невозможности своевременного 
выполнения всех необходимых этапов аграрного 
цикла, что может привести к задержке сроков по-
севных и уборочных работ, снизить урожайность. 

 
Увеличение за-
трат на рабо-
чую силу 

Дефицит трудовых ресурсов влечет за собой рост 
заработных плат – предприятия вынуждены пред-
лагать более выгодные условия труда в целях 
удержания специалистов. Повышение стоимости 
труда увеличивает себестоимость продукции АПК 
и снижает конкурентоспособность предприятий на 
рынке. 

 
 
Увеличение 
нагрузки на име-
ющиеся кадры 

При дефиците кадров ощутимо увеличивается 
физическая и психологическая нагрузка на работ-
ников, что приводит к профессиональному выго-
ранию, повышенному уровню травматизма и ухуд-
шению общего состояния здоровья сотрудников, 
что, соответственно, стимулирует их переход в 
иные отрасли. 

 
Риски продо-
вольственной 
безопасности 

В условиях сокращения производства сельскохо-
зяйственной продукции возрастает угроза продо-
вольственного кризиса и повышается степень за-
висимости от внешних поставок, что может отра-
зиться на уровне продовольственной безопасно-
сти страны. 

Примечание: источник – собственная разработка 
 
Таким образом, кадровый дефицит в АПК представляет собой 

системную проблему, которая оказывает существенное влияние на 
все аспекты сельскохозяйственного производства, а также на эконо-
мику и общество в целом. В данной связи особенно важно найти 
пути решения накопившихся проблем и изучить возможные опции 
стимулирования притока трудовых ресурсов в отрасль. 

Одним из путей поднятия престижа агропрофессий является их 
популяризация среди молодой аудитории – школьников, абитури-
ентов и студентов. Так, в России имеется практика создания т.н. аг-
роклассов в школах, учащиеся которых заинтересованы в поступле-
нии в аграрные вузы. Подобная практика позволяет повысить инте-
рес к отрасли, повысить средний бал ЕГЭ среди поступающих и, та-
ким образом, сформировать студенческие когорты из более успева-
ющих в учебе молодых людей. Кроме того, агроклассы позволяют 
сократить количество выпускников, обучающихся в сельхозвузах, 
которые в будущем выберут работать не по специальности. Выпуск-
ники агроклассов, как правило, совершают осознанный выбор в пользу 
агропрофессии.На конец 2023 г. в России насчитывалось около 2 тыс. 
агроклассов, где обучалось более 20 тыс. школьников [3].  

Использование скрытой рабочей силы – еще одна опция 
нейтрализации рисков кадрового дефицита в АПК. Под скрытой ра-
бочей силой в современных научных источниках принято понимать 
пенсионеров, которые выражают желание продолжить трудовую де-
ятельность, сотрудников, находящихся в декретном отпуске; лиц с 
ограниченными возможностями; лиц, не имеющих формального об-
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разования [14, c. 132].В сельских районах женщины зачастую вовле-
чены в домашний труд, но при создании соответствующих условий 
(гибкий график работы, частичная занятость, сезонные работы) это-
ткадровый резерв можно привлечь к трудовой деятельности в АПК. 
Кроме того, многие люди старшего возраста сохраняют физическую 
способность к труду и обладают значительным опытом работы в аг-
рарной сфере, что позволяет вовлекать их в трудовую деятельность 
на условиях неполной или сезонной занятости. В приграничных рай-
онах предприятия АПК могут вовлекать мигрантов и иностранных 
граждан. Однако в данном случае необходимо учитывать правовые 
и социальные аспекты трудовой миграции, а также возможные 
риски, связанные с их интеграцией в локальные трудовые коллек-
тивы.Безусловно, в условиях нехватки рабочей силы привлечение 
иностранных рабочих весьма целесообразно, но для этого требуется 
принятие официальных мер по упрощению визовых и миграционных 
процедур в рамках специализированных отраслевых программ. 

Важным направлением мероприятий по сокращению кадрового 
дефицита является повышение уровня комфорта, улучшение усло-
вий труда и жизни лиц, занятых в АПК. На текущий момент госу-
дарство уже инициировало ряд мер по обеспечению аграриев до-
ступным и комфортным жильем, посозданию и развитию инфра-
структуры на сельских территориях. Тем не менее, как отмечает И. 
П. Денисова, реализация данных мер осложняется недостаточно эф-
фективной работой органов исполнительной власти, отсутствием ко-
ординации их действий и игнорирование потенциальных «точек ро-
ста» на сельских территориях [4, с. 5]. В данной связи возрастает 
роль самих предприятий и их готовности к улучшению условий 
труда работников АПК. Некоторые предприятия организуют корпо-
ративный транспорт, доставляющий сотрудников на работу из близ-
лежащих населенных пунктов, другие ж реализуют полноценные 
программы по релокации новых работников, снабжая их жильем, 
транспортом и иными «бонусами» [8]. Помимо повышения заработ-
ной платы, важную роль играют нематериальные способы мотива-
ции кадров. Так, за достижения в труде работники награждаются по-
четными грамотами, им предоставляются льготные путевки на отдых и 
лечение в санаториях, на курортах, в профсоюзных здравницах. 

Одним из направлений работы в области сокращения дефицита 
трудовых ресурсов выступает HR-брендинг. М. Л. Ким и Г. И. Гри-
цаенко говорят о прямой связи междукачеством человеческого капи-
тала и мероприятиями по созданию и совершенствованию HR-
бренда аграрного предприятия [7, с. 53]. Как отмечено на Рис. 1, низ-
кий престиж отрасли выступает ключевой причиной недостатка со-
искателей на вакансии в сфере АПК. Мощный HR-бренд позволит 
нейтрализовать данный фактор и привлечь больше соискателей.  

HR-бренд выступает выражением репутации компании как рабо-
тодателя. При прочих равных условиях, указывает И. Г. Мухаметзя-
нова, соискатель выберет компанию с известным HR-брендом и по-
ложительной репутацией на рынке труда [10,с. 762].Формирование 
мощного HR-бренда для предприятия агропромышленного ком-
плекса является важным стратегическим шагом в условиях кадро-
вого дефицита и усиленной конкуренции. Успешный HR-бренд по-
могает привлекать, удерживать и мотивировать сотрудников, повы-
сить лояльность и производительность труда.  

Следует согласиться с М. Л. Кимом и Г. И. Грицаенко в том, что 
усилия аграрного предприятия по созданию HR-бренда должны 
быть распределены по двум направлениям – внешнему и внутрен-
нему. Внешний вектор HR-брендинга направлен на создание поло-
жительного впечатления от компании как места работы у представи-
телей внешней среды – местного сообщества, соискателей, партне-
ров, потенциальных инвесторов. Внутренний вектор сопряжен с ме-
роприятиями по росту благосостояния, усилению лояльности и мо-
тивации штата работников предприятия[7, с. 53].  

При формировании HR-бренда АПК-предприятия должны со-
здать благоприятные условия работы, основанные на принципах 
поддержки, командной работы, наставничества.Работа в АПК зача-

стую ассоциируется с тяжелыми условиями, что снижает привлека-
тельность профессии, и в данной связи важную роль играет повыше-
ние качества условий труда – улучшение инфраструктуры, примене-
ние современных технологий, обеспечение достойной заработной 
платы и социального пакета, включая программы медицинского 
страхования и социального обеспечения. 

Молодые специалисты, как показывает текущая практика, заин-
тересованыв тех работодателях, которые способы обеспечить им 
возможности для профессионального роста и обучения. В данной 
связи предприятие должно располагать обучающими программами, 
курсами повышения квалификации, стажировками, транспарент-
ными внутренними механизмами карьерного роста. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что нейтра-
лизация рисков кадрового дефицита в агропромышленности воз-
можна исключительно при наличии механизмов взаимодействия 
всех заинтересованных сторон – предприятий, государственных ве-
домств, учреждений образования, учащихся сельхозвузов, лиц, не 
имеющих формального образования и т. п. Роль государства в сокра-
щении кадрового «голода» в АПК остается доминирующей и заклю-
чается в разработке и реализации обоснованных программ по разви-
тию АПК и сельских территорий, в стимулировании сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, в субсидировании, кредитовании и 
предоставлении налоговых льгот [2, с. 53].  

 
Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к 

следующим выводам: 
1. Функционирование агропромышленного комплекса напря-

мую зависит от качества человеческого капитала – количества кад-
ров, степени владения ими профессиональными компетенциями и 
уровня мотивации. 

2. Низкое качество человеческого капитала в АПК привело к 
стагнированию данной отрасли. Российский АПК уже достаточно 
давно испытывает острый кадровый дефицит.  

3. Причинами дефицита кадров в АПК выступают: непрестиж-
ность отрасли для работников; демографические и миграционные 
проблемы, отсутствие комфортных условий для проживания в сель-
ской местности и инфраструктуры; тяжелые условия работы; конку-
ренция на рынке кадров с другими отраслями; низкий уровень зара-
ботной платы; высокая доля выпускников сельскохозяйственных ву-
зов, работающих не по специальности. 

4. Кадровый дефицит в агропромышленном комплексе уже сего-
дня приводит к ряду негативных последствий: снижение производитель-
ности отрасли, увеличение затрат на рабочую силу, увеличение нагрузки 
на имеющиеся кадры, риски продовольственной безопасности. 

5. Одним из путей поднятия престижа агропрофессий является 
их популяризация среди молодой аудитории – школьников, абитури-
ентов и студентов – в т.ч. посредством создания агроклассов. 

6. Нейтрализовать риски кадрового дефицита в АПК возмож-
нно путем привлечения скрытых трудовых ресурсов: нетрудоустро-
енных женщин, лиц, находящихся в декретной отпуске,пенсионеров, 
мигрантов.  

7. Важным направлением мероприятий по сокращению кадро-
вого дефицита является повышение уровня комфорта, улучшение 
условий труда и жизни лиц, занятых в АПК.  

8. Одним из направлений работы в области сокращения дефи-
цита трудовых ресурсов выступает HR-брендинг.Внешний вектор 
HR-брендинга направлен на создание положительного впечатления 
от компании как места работы у представителей внешней среды – 
местного сообщества, соискателей, партнеров, потенциальных инве-
сторов. Внутренний вектор предполагает проведение мероприятий, 
направленных на рост благосостояния, усиление лояльности и моти-
вации штата работников предприятия.  
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The article presents approaches to defining the category of human capital. It is concluded that 

the efficiency of the agro-industrial complex directly depends on the quality of human 
capital. Statistical data on the staff shortage in the agro-industrial complex are presented. 
The staff shortage is presented as the main problem of the domestic agro-industrial 
complex. The causes of the staff shortage, as well as its negative consequences for the 
Russian agro-industrial complex, are considered. The article presents solutions to current 
problems and options for stimulating the influx of labor resources into the industry. The 
importance of raising the prestige of agricultural professions among young people is 
underlined. The specifics of attracting hidden labor force in order to reduce the staff 
shortage in the agro-industrial complex are revealed. An important area of measures to 
reduce the staff shortage is increasing the level of comfort, improving the working and 
living conditions of the people employed in the agro-industrial complex. One of the areas 
of work in the field of reducing the labor shortage is HR branding. 
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Статья посвящена исследованию влияния цифровизации на подходы к при-
нятию управленческих решений. Авторами рассмотрены основные направле-
ния влияния практики применения цифровых технологий на бизнес-про-
цессы, коммуникации и качество, принимаемых управленческих решений. 
Проведен анализ преимуществ автоматизации и улучшения взаимодействия 
с различными партнерскими группами, а также вызовов, которые сопровож-
дают цифровизацию, связанные с адаптацией бизнес-систем и кибербезопас-
ностью. Обосновано значение применения стратегического подхода к цифро-
вой трансформации, что позволяет компаниям оптимизировать процессы, со-
хранять и повышать свою конкурентоспособность. Выявлена ключевая зна-
чимость человеческого фактора в принятии управленческих решений на ос-
нове анализа данных и важность стратегической адаптации системы управ-
ления для достижения целей поступательного развития в цифровой эконо-
мике. Авторами сделаны выводы о повышении значимости квалификации ру-
ководителей и управленческих команд в условиях цифровизации. 
Ключевые слова: цифровизация бизнес-процессов, управленческие реше-
ния, кибербезопасность, анализ данных, цифровая трансформация. 
 

Преобразование аналоговых данных в цифровые оказало существен-
ное влияние на человеческое общество. Данные изменения отрази-
лись в форме трансформации всех отраслей экономики, существенно 
оптимизировав рабочие процессы и ускорив обмен информацией. В 
современный цифровой век, когда большинство людей в значитель-
ной степени полагаются на гаджеты и различные источники инфор-
мации, актуальность темы принятия управленческих решений про-
должает расти. 

Изучению влияния цифровизации на менеджмент уделяли вни-
мание следующие исследователи и практики: И.Л. Авдеева, Ю.В. 
Ляндау, М.А. Мирошниченко, И.В. Солнцев, Т. И. Субач, Т.Л. Хар-
ламова и др. [1]. 

Цифровизация произвела революцию в работе предприятий, 
позволила автоматизировать многочисленные процессы, а также 
улучшить коммуникации и повысить эффективность принятия 
управленческих решений. Она принципиально видоизменила собор 
и анализ данных, позволив накапливать и систематизировать огром-
ные массивы данных, которые можно использовать для принятия 
обоснованных решений и формирования устойчивых конкурентных 
преимуществ. 

Цифровизация радикально изменила отношение к клиентам, 
обеспечила беспрецедентное удобство, гибкость и доступность. Те-
перь компании могут предлагать персонализированные услуги, учи-
тывающие индивидуальные потребности клиентов, и взаимодей-
ствовать с ними через различные цифровые каналы. 

Однако цифровизация поставила перед бизнесом и ряд проблем, 
таких как необходимость адаптации к новым технологиям, выбор 
модели управления цифровой трансформацией и обеспечение кибер-
безопасности. Чтобы преодолеть данные трудности, компаниям 
необходимо разработать цифровую стратегию, которая соответство-
вала бы их общим бизнес-целям, инвестировать в цифровые техно-
логии и развивать соответствующие навыки и компетенции у со-
трудников, участвующих в процессе управления цифровой транс-
формацией. 

Эксперты отмечают, что цифровизация стала решающим факто-
ром успехов современного бизнеса, и ее влияние, скорее всего, будет 
расти и в будущем. Компании, которые смогут адаптироваться к ме-
няющемуся цифровому ландшафту и использовать цифровые техно-
логии в своих интересах, будут иметь больше возможностей для про-
цветания на конкурентном рынке [1, 3, 4]. 

Прежде чем перейти к обсуждению влияния цифровизация на 
разработку и реализацию управленческих решений раскроем содер-
жание понятия «управленческое решение» и значение его эффектив-
ности в управленческой деятельности.  

В современном менеджменте под управленческим решением по-
нимается окончательный выбор, который делает руководитель. Дан-
ный выбор опирается на знания и компетенции, которыми обладает 
лицо, принимающее решения – руководитель, на управленческий 
опыт, а также на информацию сфере, к которой данное решение от-
носится. В качестве субъекта, который может принимать управлен-
ческое решение может выступать не только руководитель, но группа 
лиц, которая обладает данными полномочиями внутри компании. 

Процесс принятия решений очень часто рассматривают как 
творческую деятельность в менеджеров любого уровня. В качестве 
основных этапов, которые должно пройти перед принятием решения 
называют следующие стадии. Во-первых, правильная постановка 
цели, которая должна быть достигнута благодаря принятому реше-
нию. Во-вторых, качественный и глубокий анализ управленческой 
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информации, на основании которой принимается то или иное реше-
ние. В-третьих, возможность выбора из нескольких вариантов, кото-
рые предусматривают разные сценарии развития событий. В-четвер-
тых, прогнозирование сценариев развития и наступление возможных 
негативных последствий после принятого решения. В-пятых, экс-
пертное обсуждение и проработка разных сценариев после приня-
того решения [4]. 

Качество принятого управленческого решения оценивается по 
критериям его эффективности для развития бизнеса, и состоит в том, 
насколько выбранная альтернатива позволяет реагировать или пред-
восхищать критические ситуации, использовать появляющиеся воз-
можности и снижать риски. В современной динамичной цифровой 
среде способность быстро и эффективно принимать обоснованные 
решения, основанные на данных, является очень важным критерием. 
Основным критерием, который позволяет оценить эффективность 
принятого решения является возникающий баланс между затратами 
и результатами. В конечном итоге управленческое решение является 
важным, так как его содержание может оказать существенное влия-
ние развитие все организации. При этом возникает существенный 
риск при ошибочном управленческом решении, который окажет вли-
яние на конечный результат [5]. 

Современный мир характеризуется избыточностью информа-
ции, которая с одной стороны открывает доступ к большим данным 
и возникают новые возможности для принятия обоснованных управ-
ленческих решений в различных сферах жизни. С другой стороны, 
наличие большого объема информации может стать серьезным пре-
пятствием на пути к желаемому результату. Принятие решения все-
гда требует взвешенного анализа имеющихся данных. Использова-
ние возможностей суперкомпьютеров, позволяет оперативно и 
быстро данных, обрабатывать большие объемы информации. Ре-
зультаты цифрового анализа должны помочь при анализе данных. 
Но последнее слово при принятии управленческого решения оста-
ется за человеком. Цифровые технологи предоставляют разнообраз-
ные инструменты, которые позволяют эффективно работать с боль-
шими данными, но процесс окончательного осмысления и интерпре-
тации информации остается за человеком [10].  

Таким образом, специалисты, ответственные за подготовку ана-
литических отчетов и справок, должны обладать критическим мыш-
лением, уметь анализировать и навыки отделять существенное от не-
существенного. 

Человеческий фактор может стать серьезным препятствием в 
процессе принятия рационального управленческого решения. Полу-
чение неполной или некачественной информации, а также отсут-
ствие необходимого времени для принятия решения могут привести 
к ряду ошибок [5]. 

Основные преимущества цифровизации в принятии и реализа-
ции управленческих решений заключаются в быстроте и оператив-
ности, возможности анализа и обработки большего массива разно-
плановых данных, но кроме названных преимуществ существует и 
ряд недостатков. Одним из негативных факторов цифровизации в 
сфере управленческих решений является – уязвимость информаци-
онной безопасности. Всеобщий охват управленческих процессов 
цифровыми системами делает организацию уязвимой к кибератакам, 
а также может приводить к утечкам данных. Кроме того, есть опас-
ность продажи информацией, что может поставить под угрозу кон-
фиденциальные данные касающиеся деятельности организации [4]. 
Организациям важно знать об этих потенциальных проблемах и при-
нимать меры по их предотвращению, чтобы цифровизация способ-
ствовала, а не мешала принятию управленческих решений. Найдя ба-
ланс между преимуществами и недостатками цифровизации, органи-
зации смогут оптимизировать свои процессы принятия решений и 
добиться эффективного управления. 

Процессы цифровизации способствуют тому, что в современном 
мире исчезают или принципиально видоизменяются многие профес-
сии. В качестве яркого пример, можно привести внедрение электрон-

ного документооборота в организациях, что влечет за собой исчез-
новение в будущем таких профессий как нотариус и банковский ра-
ботник, а у копирайтеров в качестве серьезной угрозы выступают ак-
тивно развивающиеся нейросети. Так в настоящее время «Chat GPT» 
и его аналоги начали активно использоваться в различных секторах 
экономики. С помощью ИИ-ассистентов программисты пишут базо-
вые части кода, smm-менеджеры формируют черновые варианты по-
стов, а маркетологи разрабатывают маркетинговые стратегии для це-
лых продуктов. Сферы применения расширяются каждый день [3]. 

Цифровизация и технологические инновации привели к значи-
тельным изменениям в бизнес-процессах и бизнес-проектах компа-
ний за последние несколько лет, обеспечивая большую гибкость в 
производстве и ориентации на потребности клиентов [2]. 

Оцифровка данных и реструктуризация процессов компании 
позволяют оптимизировать ресурсы, снизить затраты, улучшить об-
служивание клиентов и повысить эффективность деятельности со-
трудников [5]. Цифровизация приводит к новым способам предло-
жения продуктов и услуг, охвату клиентов и сотрудничеству с дру-
гими компаниями, что требует от компаний определения новых биз-
нес-возможностей, предлагаемых цифровыми технологиями, и быст-
рой адаптации своих процессов. Однако не все компании готовы 
полностью изменить свои бизнес-стратегии и процессы, чтобы вос-
пользоваться возможностями, предоставляемыми цифровизацией. 
Многие сталкиваются с трудностями в организации процессов, от-
сутствием подготовленных сотрудников и ответственности за де-
монстрацию результатов цифровизации [6]. 

Внедрение цифровой трансформации меняет не только внутрен-
нюю среду субъектов предпринимательства, но и всю экономиче-
скую систему, в ней возрастает роль нематериальных активов, за-
щиты интеллектуальной собственности, неценовой конкуренции и 
цифрового маркетинга и др., что принципиально меняет условия 
конкуренции на товарных и ресурсных рынках, формируется новая 
коммуникативная модель цифрового государства [7, 8]. Этим обу-
словлена значимость цифровой трансформции управления, опреде-
ляющая требования к совершенствованию бизнес-процессов и моде-
лей, как условия сохранения и развития бизнеса, приобретения но-
вых стратегических позиций [9, 11]. 

Цифровизация определила современные тренды развития мето-
дов и инструментов стратегического управления в части разработки 
и реализации обоснованных управленческих решений. Она меняет 
не только процессы работы организации, но и всю рыночную среду. 
Позитивные аспекты, такие как ускорение принятия решений, воз-
можность дистанционной работы и использование современных тех-
нологий, должны быть сбалансированы с негативными сторонами, 
такими как риск утечки информации и сложности обработки боль-
ших объёмов данных. Успешная цифровая трансформация позволяет 
компаниям адаптироваться к новым вызовам и изменить бизнес-мо-
дели с учетом рисков и возможностей. Это в свою очередь требует 
от предпринимательских структур применения современного управ-
ленческого инструментария в сочетании со стратегическим подхо-
дом к анализу и выбору альтернативных вариантов решения. При 
этом в цифровой экономике особую роль приобретает человеческий 
фактор, так как цифровые технологии, расширяя управленческий ин-
струментарий, определяют повышение значимости квалификации 
руководителей и управленческих команд.  
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interaction with various partner groups, as well as the challenges that accompany 
digitalization related to the adaptation of business systems and cybersecurity is carried 
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substantiated, which allows companies to optimize processes, maintain and improve their 
competitiveness. The key significance of the human factor in making management 
decisions based on data analysis and the importance of strategic adaptation of the 
management system to achieve the goals of progressive development in the digital 
economy are revealed. The authors draw conclusions about the increasing importance of 
the qualifications of managers and management teams in the context of digitalization. 
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В статье анализируются теоретические основы, ключевые тенденции, вызовы 
и направления развития экосистемы публичного управления в условиях циф-
ровизации и глобализации. Рассматривается системный и интеграционный 
подход к управлению, основанный на кооперации государственных органов, 
бизнеса, гражданского общества и научных учреждений. Особое внимание 
уделено тенденциям цифровой трансформации, включая развитие электрон-
ных правительств, интеграцию управленческих уровней и использование 
больших данных для повышения эффективности управления. Обсуждаются 
риски, связанные с кибербезопасностью, правовыми аспектами и монополи-
зацией цифровых платформ. Подчёркивается важность подготовки квалифи-
цированных кадров и организационных изменений для успешного функцио-
нирования экосистемы публичного управления в России. 
Ключевые слова: экосистема публичного управления, цифровизация, инте-
грация, электронное правительство, кибербезопасность, монополизация циф-
ровых платформ, большие данные, координация, подготовка кадров, органи-
зационные изменения. 
 

Технология публичного управления в экосистемном формате харак-
теризуется пересечением сразу нескольких аспектов: инновации и 
современные технологии, системный подход и теория управления. 
Целью данной экосистемы является создания и оптимизация мо-
бильной устойчивой системы, в которой, в т. ч. благодаря своевре-
менным динамическим преобразованиям, разного масштаба группы 
и компании могут свободно взаимодействовать по принципам инте-
грации и кооперации. Также, немало важной задачей является разви-
тие – инновационной составляющей, постоянное развитие с исполь-
зованием механизмов гибкого управления. 

В экосистеме публичного управления системный подход зани-
мает один из главных аспектов теоретической модели, т.к. именно в 
нём многие государственные процессы раскрываются как составные 
элементы одного большого механизма деятельности государства. 
Для этого государственным органам необходимо проводить работу 
с населением касаемо вопросов регулирования процессов реализа-
ции поставленных социально-экономических задач и планирования 
будущих проектов. При этом бизнес выполняет роль источника ин-
новаций и ресурсов, граждане активно участвуют в процессе приня-
тия решений, а научные учреждения обеспечивают генерацию зна-
ний и подготовку высококвалифицированных кадров [11].  

«Цифровая экономика» – программа по созданию единой инфор-
мационной инфраструктуры для осуществления более удобного вза-
имодействия между друг другом разных ведомств и органов. В ходе 
реализации данной программы была оптимизирована платформа 
«Госуслуги» – площадка для практически моментального предостав-
ления государственных услуг гражданам, что к тому же сильно сни-
жает сами административные издержки. Пример реализации данной 
программы отлично отображает координационную функцию госу-
дарства. 

Тюменская область, например, благодаря экосистемному под-
ходу к управлению стала более эффективно управлять собствен-
ными ресурсами, что в свою очередь повлияло на инвестиции, поток 
которых в данный регион постепенно увеличивается. Если рассмат-
ривать более подробно, то Тюменская область использует государ-
ственные сервисы вместе с коммерческими платформами, что в со-
вокупности создаёт благоприятные условия для быстрого реагирова-
ния и рационального управления ресурсами. Системное мышление с 
цифровой координацией стали ключевыми факторами увеличения 
количества предоставляемых высоко качественных услуг, что при-
вело к формированию благоприятных предпосылок для дальнейшего 
экономического роста и увеличения инвестиционных потоков. При-
мер Тюменской области иллюстрирует положительное влияние ис-
пользования экосистемного подхода к управлению в пределах от-
дельного региона России посредством совершенствования связей и 
взаимодействия участников региональной социально-экономиче-
ской системы.  

Цифровизация является наиболее влиятельным фактором реали-
зации экосистемного подхода , т.к. именно благодаря ей государ-
ственные управленческие процессы протекают быстрее и качествен-
нее, а разные уровни системы публичного управления всё чаще ре-
зультативно взаимодействуют друг с другом. Развитие экосистемы 
публичного управления на основе цифровых решений сегодня стало 
самостоятельным вектором развития государственного управления, 
которого придерживаются различные государства. Распространяя 
результаты цифровой трансформации, участники, зачастую сами 
того не осознавая, втягиваются в автоматизацию многих процессов 
внутри их жизни и работы ещё сильнее, а это ускоряет развитие эко-
системы публичного управления. Внедрение цифровых технологий 
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в сферу публичного управления позволяет не только повысить эф-
фективность работы государственных органов власти, но и значи-
тельно улучшить взаимодействие с гражданами и бизнесом, способ-
ствуя росту прозрачности, оперативности и снижению бюрократиче-
ских барьеров [8]. За счёт этого меняется отношение к публичному 
управлению: цифровизация в данной сфере становится равно влия-
ющей и на другие уровни управления.  

В ходе процесса цифровизации и была реализована программа 
разработки единой информационной платформы – «Госуслуги». Ав-
томатизация процессов, таких как подача заявлений, регистрация на 
услуги и получение консультаций, снижает временные и ресурсные 
затраты как для граждан, так и для государственных структур [3]. 
Стоит отметить, что такие платформы являются эффективным ин-
струментом наблюдения за государственными процессами, т.к. обес-
печивают прозрачное управление финансами, тем самым влияя на 
сокращение количества коррупционных сделок и повышение дове-
рия населения органам власти.  

Интеграция разных уровней публичного управления – ещё один 
аспект обеспечения эффективной и прозрачной координации работы 
государства. В Российской Федерации интегрированные отношения 
между местными, региональными и федеральными уровнями власти 
заметно ускорили процессы принятия решений и укрепили их связь. 
Примером реализации данного аспекта можно назвать электронный 
документооборот – систему, ускоряющую процессы обмена и ис-
пользования информации сразу несколькими уровнями публичного 
управления, в т. ч. на уровне государственного управления. 

Последними тенденциями по укреплению и повышению эффек-
тивности работы государственных органов стали блокчейн и искус-
ственный интеллект; именно благодаря им государственное регули-
рование становится более инновационным и качественным. При-
меры их работы заметны всё больше и больше через разные системы 
каналов, в т.ч. постоянное упоминание вреда и/или пользы нейросе-
тей, искусственного интеллекта. 

Важной составляющей цифровой трансформации государствен-
ного управления является автоматизация и использование больших 
данных [4]. Разумеется, что для принятия решения необходимо 
уметь собирать, хранить и использовать различные данные, исходя 
из анализа которых выбор конкретного инструмента регулирования 
какого-либо процесса. Важно отметить, что чем больше объем каче-
ственных данных систематизирован, тем более детальным и точным 
будет прогноз развития различных сфер экономики и общества. 
Цифровизация в этой парадигме является инструментом ускорения 
обмена данными и проработки способов их использования. 

Разумеется в этих аспектах есть свои недостатки и угрозы. Так, 
при активной цифровизации государство рискует безопасностью 
этих данных, в силу того, что данных условиях она более уязвима 
для внешних и/или внутренних атак со стороны злоумышленников. 
Это в конечном счёте может привести к удалению необходимых дан-
ных по причине их открытого распространения в сети. Никто также 
не отменял сбоев и аварий в работе самих технологий, т.к. хотя 
ошибки случаются нечасто, но вероятность их возникновения всё же 
существует. В этом контексте Российская Федерация, как и многие 
другие страны, сталкивается с необходимостью создания механиз-
мов, способствующих минимизации этих рисков и адаптации си-
стемы публичного управления к новым вызовам глобализации и 
цифровой трансформации [7]. 

Государственные структуры нередко становятся объектами ха-
керских атак. Группа киберпреступников способна вывести из строя 
некоторые из государственных сайтов, платформ или приложений, 
что может значительно ударить по мобильности и безопасности гос-
ударства. Хакеры стремятся заполучить персональные данные граж-
дан страны, информацию о финансовых операциях, данные о состо-
янии стратегически значимых производств и т.п., с целью шантажа 
или использования против государства. Россия стремится обезопа-
сить себя и минимизировать подобные риски, в следствии чего и 
была разработана «Доктрина информационной безопасности РФ». В 

настоящее время активно развиваются системы киберзащиты, такие 
как Национальный координационный центр по компьютерным ин-
цидентам, отвечающий за мониторинг и координацию мер по защите 
киберпространства [2]. На сегодняшний момент эта система до 
конца не сформирована и не отлажена, в т. ч. не разработана единая 
правовая система по регулированию всех вопросов по кибертехно-
логиям. Однако работа по этому вопросу активно ведется: разраба-
тываются законодательные акты, регулирующие вопросы цифровой 
трансформации, такие как Федеральный закон «О персональных 
данных», принимаются федеральные программы, направленные на 
развитие цифровой экономики [1]. 

Существует ещё одна большая и крайне важная проблема – это 
монополизация цифровых платформ. Данная угроза представляет из 
себя сценарий, при котором определённая группы компаний и/или 
структур сконцентрируют платформенные решения и технологии в 
своих руках, что приведёт к снижению конкуренции в этой сфере, а 
также ухудшит положение граждан в данной сфере. В таких усло-
виях экономические субъекты будут лишены удобного и своевре-
менного получения государственных услуг на подобных платфор-
мах. Чтобы противодействовать влиянию данного риска, в России 
предпринимаются шаги по созданию конкурентных условий для IT-
компаний, в том числе через поддержку малых и средних предприя-
тий, занимающихся разработкой инновационных решений для нужд 
государственного управления [9]. 

Ещё одним препятствием на пути развития государственной ин-
формационной инфраструктуры и цифровизации является соответ-
ствующее кадровое обеспечение, а точнее дефицит кадров. Для эф-
фективной работы в новых условиях необходимы подготовленные к 
современным ситуациям грамотные специалисты, которые в силу 
своей квалификации и уровня образования будут в состоянии нала-
дить и привести новую нестабильную систему к более проработан-
ному варианту. В противном случае государство рискует неэффек-
тивно и неудобно для граждан осуществлять цифровизацию, которая 
будет сдерживать развитие системы публичного управления. В Рос-
сии в настоящее время создаются и реализуются актуальные про-
граммы и тренинги такие как «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации». Однако, несмотря на значительный прогресс, проблема 
нехватки кадров остаётся актуальной, особенно на региональном и 
муниципальном уровнях [13]. 

На примере Тюменской области можно говорить об эффектив-
ной подготовки кадров в области цифровой экономики в первую оче-
редь благодаря накопленному опыту в данной сфере. Специфика ре-
гиона определяет количество и качество различных образователь-
ных программ, при выполнении которых повышается качество 
услуг, а сами органы местного самоуправления работают качествен-
нее и эффективнее. Стоит отметить, что регион рассматривает про-
цесс подготовки кадров на основе комплексного подхода, при кото-
ром у специалистов органов власти управления одновременно фор-
мируются как управленческие навыки с умением принимать обосно-
ванные решения, так и навыки использования цифровых продуктов 
и технологий в профессиональной деятельности. Благодаря этому, 
подготовленные кадры умеют не только разрабатывать цифровые 
технологии, но и внедрять их и оптимизировать управленческие про-
цессы. 

Важным вызовом для современной системы публичного управ-
ления остаётся обеспечение ее устойчивости и достижение самоор-
ганизации экосистемы. Экосистемный подход предполагает, что си-
стема публичного управления должна быть способна адаптироваться 
к изменениям внешней среды, включая технологические изменения, 
экономические кризисы и изменения в общественных ожиданиях [6, 
10]. Многим регионам сегодня критически не хватает финансовых 
ресурсов для осуществления устойчивой цифровизации. В таких 
случаях необходимо пересматривать региональную политику в 
сфере цифровой экономики и модели финансирования различных ас-
пектов ее формирования в пользу создания и развития цифровых 
экосистем.  
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Следовательно, вызовы и риски, связанные с развитием экосистемы 
публичного управления, требуют комплексного и многоуровневого под-
хода к их решению [12]. Ни для кого ни секрет, что чем больше трудно-
стей способна преодолеть система, тем она результативнее и качествен-
нее. Благодаря решению задач и преодолению существующих вызовов 
можно настраивать работу экосистемы до желаемого результата, однако 
участие каждого из субъекта управления в этом процессе является необ-
ходимым слагаемым в итогового результата.  

Экосистемная трансформация публичного управления в Россий-
ской Федерации является комплексной задачей, решение которой 
призвано создать благоприятную среду для взаимодействия граж-
дан, образовательных учреждений, промышленных предприятий, 
государственных органов и др. [14]. Благодаря созданию цифровой 
среды и формируются условий для реализации многозадачности, 
многоаспектности и повышения скорости функционирования си-
стемы публичного управления, экосистема придает динамичность и 
оперативность принятию государственных решений.  

Цифровизация стала незаменимым инструментом в повышении 
качества и ускорению взаимодействия государства и граждан. Од-
нако, вместе с положительными ее сторонами существуют и отрица-
тельные: из-за акцента на развитие именно цифровых платформ гос-
ударство всё больше подвергается киберугрозам и попыткам полу-
чения несанкционированного доступа к секретным данным, количе-
ство которых стараются снижать через усиление мер безопасности, 
подготовке высоко квалифицированных специалистов и др. Наличие 
глобальных вызовов и нестабильности требует от системы публич-
ного управления своевременной реакции на них, что может быть ре-
ализовано с применением экосистемного подхода на основе исполь-
зования цифровых решений.  
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Исследование бизнес-моделей производственно-торговых 
организаций в условиях масштабирования 
 
Семин Даниил Владимирович 
аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
d.v.syomin@yandex.ru  
 
Статья посвящена анализу бизнес-моделей производственно-торговых орга-
низаций и их роли в обеспечении устойчивого развития и конкурентоспособ-
ности на рынке. Рассматриваются различные теоретические подходы к опре-
делению бизнес-модели, в том числе с точки зрения создания ценности, гене-
рирования доходов и организации внутренних процессов компании. Особое 
внимание уделяется взаимодействию бизнес-модели с внешней финансово-
экономической и институциональной средой, что делает возможным её адап-
тацию к изменяющимся условиям рынка и повышает эффективность компа-
нии. В статье также исследуются аспекты масштабирования бизнес-модели, 
что является ключевым элементом для роста и расширения деятельности про-
изводственно-торговых организаций. Масштабирование рассматривается как 
способность компании использовать свою бизнес-модель в более широком 
контексте, в том числе передавать её элементы другим организациям. Автор 
предлагает собственное определение бизнес-модели, подчеркивающее её си-
стемный характер и взаимосвязанность ключевых элементов операционной, 
финансовой и инвестиционной деятельности. Представленный в статье под-
ход позволяет глубже понять роль бизнес-модели в стратегическом управле-
нии производственно-торговыми организациями и выработать рекомендации 
по её совершенствованию в условиях динамично изменяющейся внешней 
среды. 
Ключевые слова: бизнес-модель, производственно-торговые организации, 
масштабирование, конкурентные преимущества, институциональные фак-
торы, финансово-экономическая эффективность, стратегическое управление, 
операционная деятельность, инновации, внешняя среда. 
 
 

В современном мире бизнес-модель становится ключевым элемен-
том успешного функционирования производственно-торговых орга-
низаций. Она не только определяет способ, которым компания гене-
рирует ценность для клиентов, но и служит основой для формирова-
ния устойчивых конкурентных преимуществ. Разные подходы к 
определению бизнес-модели подчеркивают многогранность этого 
понятия. 

По мнению Р. Ферри, бизнес-модель организаций производ-
ственного сектора экономики, сферы торговли, услуг, иных отраслей 
представляет собой механизм генерирования устойчивых конку-
рентных преимуществ на основании формирования и развития си-
стемы ценностных предложений для соответствующих отраслевых 
рынков [1]. 

Приведенное выше определение носит несколько общий харак-
тер. Так, конкурентные преимущества современных производ-
ственно-торговых организаций могут быть сформированы и развиты 
не только за счет эффективных бизнес-моделей, но и, например, в 
результате действенной реализации стратегии теневого лоббизма, 
особых личных качеств высшего руководителя компании, способ-
ного, соответственно, обеспечить достижение существенных конку-
рентных преимуществ даже в условиях отсутствия бизнес-модели 
развития или выраженной неэффективности последней. Кроме того, 
понятие “ценностное предложение”, которое использует Р. Ферри 
для характеристики бизнес-модели также является не вполне опре-
деленным, достаточно дискуссионным, требует четкой верифика-
ции. 

М. Портер рассматривает бизнес-модель как схему оптимизации 
ограниченных производственных, финансовых, кадровых, организа-
ционных, информационных, инвестиционных, инновационных, кор-
поративных и иных ресурсов, ориентированных на устойчивый рост 
конкурентоспособности товаров, работ, услуг за счет максимально 
полного удовлетворения существуюших и перспективных потребно-
стей сегментов целевого рынка [2].  

Э. Йескомб под бизнес-моделью понимает систему экономико-
статистических функций, описывающих различные аспекты дости-
жения высокого уровня финансово-экономической эффективности 
деятельности компаний различного профиля [3]. В данном случае 
бизнес-модель, по сути, отождествляется с экономико-математиче-
ской моделью, описывающей предпринимательские процессы, что 
представляется методологически не вполне корректным. Действи-
тельно, экономико-математические функции и показатели являются 
значимыми элементами многих бизнес-моделей современных произ-
водственно-торговых организаций, но помимо эконометрических 
элементов в последние обычно входят некоторые описательные эле-
менты, организационные схемы, механизмы и т.п. 

Д. Маргретта определяет бизнес-модель как “цепочку создания 
стоимости предпринимательской структуры” [4]. В данном опреде-
лении, опять-таки носящем достаточно общий характер, не нашли 
отражение управленческие аспекты формирования и последующего 
развития бизнес-моделей предпринимательской деятельности. 

К.Б. Костин и Х.В. Евдокимова предлагают следующее опреде-
ление рассматриваемого нами экономического понятия: “Бизнес-мо-
дель – это схема, которая описывает то, как компания генерирует до-
ходы, взаимодействует с клиентами и партнерами, производит и рас-
пределяет продукты и услуги, и как она в целом организована” [5]. 
На мой взгляд, данное определение также носит достаточно общий 
характер: скорее оно может быть отнесено к такому понятию, как 
“экономическая деятельность организации”, а не к исследуемой 
нами категории “бизнес-модель”. 
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К.Г. Абазиева, С.Н. Гончарова и С.В. Яковенко, основываясь на 
управленческой методологии т.н. “стратегии голубого океана”, трак-
туют бизнес-модель, как механизм максимально результативного 
донесения ценности компании реальным и потенциальным покупа-
телям производимых товаров, работ или услуг [6]. 

А.Д. Маклаков предлагает следующее определение: “Бизнес-модель 
производственно-торговой организации представляет собой совокуп-
ность наиболее эффективных практик ее производственной, финансо-
вой, инвестиционной и иной активности, ориентированных на обеспече-
ние долгосрочного, устойчивого роста рентабельности производимых и 
реализуемых товаров или услуг” [7]. Приведенное выше определение 
носит достаточно комплексный характер: вместе с тем, нельзя в полной 
мере согласиться с автором по вопросу о том, что бизнес-модель - это 
некоторая совокупность разноплановых характеристик деятельности ор-
ганизации. Вероятно, более корректным является рассмотрение бизнес-
модели в качестве взаимосвязанной системы такого рода ключевых ха-
рактеристик развития организации. 

Автором уточнено содержание бизнес-модели производственно-
торговой организации, как экономического понятия. В соответствии с 
предлагаемым подходом, она представляет собой комплекс взаимосвя-
занных, наиболее значимых характеристик деятельности производ-
ственно-торговой организации, формируемых и развиваемых в соот-
ветствии с возможностями и ограничениями внешней финансово-эко-
номической и институциональной среды, способная к масштабирова-
нию и ориентированная на обеспечение устойчивого роста эффектив-
ности функционирования данной группы субъектов хозяйствования. 

Отличительные особенности уточненного определения от ос-
новных, представленных в специальной литературе подходов заклю-
чаются в следующем: 

а) Предлагается, в отличие от некоторых из рассмотренных 
выше определений, рассматривать бизнес-модель производственно-
торговой организации не в качестве простой совокупности характе-
ристик ее деятельности, а как систему взаимосвязанных и взаимобу-
словленных элементов, отражающих ключевые аспекты развития 
операционных, финансовых, инвестиционных, кадров и иных про-
цессов, обеспечивающих, соответственно, в комплексе возможности 
роста эффективности деятельности компании. 

б) В составе уточненного определения учтен институциональ-
ный аспект. 

в) В качестве неотъемлемого признака бизнес-модели предлага-
ется рассматривать возможность ее масштабирования, в т.ч. исполь-
зования, полностью или частично, сторонними, не имеющими пря-
мого юридического отношения к субъекту хозяйствованию, разрабо-
тавшему бизнес-модель, организациями. При этом, разумеется, мо-
гут иметь место бизнес-модели уникальных, нетиповых проектов и 
предприятий, например инновационной направленности, однако и 
такого рода бизнес-модели, хотя в части отдельных подсистем и эле-
ментов, с определенными оговорками, обычно могут быть подвег-
нуты процедуре масштабирования. 

Если же схема организации производственных, финансовых, ин-
новационных и иных процессов компании вовсе не может быть мас-
штабирована, то, соответственно, более корректно вести речь не о 
бизнес-модели, а о некоторой уникальной схеме организации биз-
нес-процессе, об инновационном, немасштабируемом ноу-хау и т.п. 
Однако варианты полной невозможности масштабирования эффек-
тивных практик организации бизнеса в современной экономике до-
статочно редки; как правило, они сопряжены с интересами сохране-
ния принципа неразглашения содержания производственно-техно-
логических процессов, государственной тайны и т.п. (наприимер, 
если предпринимательская структура относится к сектору ВПК, вы-
пускает продукцию оборонного назначения, осуществляет НИОКР, 
характеризующиеся наличием “грифа секретности” и т.п.).  

Следует отметить, что вопросами исследования отдельных ас-
пектов формирования и развития бизнес-моделей производственно-
торговых организаций в той или иной мере занимались представи-

тели большинства школ и направлений экономической науки. Ос-
новные подходы к анализу рассматриваемой проблемы систематизи-
рованы в таблице 1. 

При этом, следует отметить, что понятие “бизнес-модель” начало 
широко использоваться в экономической науке, в первую очередь в рам-
ках теории стратегического менеджмента, с 1970 гг. Соответственно, 
представители более ранних направлений экономической теории не ис-
пользовали данный термин в чистом виде, однако они характеризовали 
некоторые процессы функционирования и развития предприниматель-
ских структур, которые относятся к области бизнес-моделирования в со-
временном понимании данного процесса. 

Так, в рамках неоклассического направления экономической 
науки доминировало понимание модели предпринимательской дея-
тельности организации исключительно как способа организации ее 
рационального экономического поведения в конкурентной среде. 
Один из основоположников неоклассического подхода А. Маршалл 
анализировал особенности влияния конкурентных или олигополь-
ных товарных рынков на уровень предельной (маржинальной) эф-
фективности деятельности организаций [8]. При этом особенностям 
системного формирования отраслевых бизнес-моделей деятельно-
сти и управления организациями на ранних этапах развития неоклас-
сического подхода внимание не уделялось. 

 
Таблица 1  
Основные подходы к рассмотрению сущности и содержания бизнес-
моделей развития организаций 

Основные 
парадигмы 
экономиче-
ской науки 

Понимание бизнес-моделей, основ-
ных факторов их формирования и 

развития 

Основные методы исследо-
вания бизнес-моделей 

1. Неокласси-
ческая пара-
дигма 

Рассмотрение бизнес-моделей как 
неких устойчивых шаблонов органи-
зации предпринимательских про-
цессов, формирующихся спроса и 
предложения на отраслевом рынке, 
развивающихся на основании воз-
действий конкурентных, олигополь-
ных или монопольных механизмов 

Построение производствен-
ных функций посредством 
корреляционно-регрессион-
ного анализа, формирова-
ние инструментария дискон-
тирования денежных пото-
ков. 

2. Институци-
онализм 

Оценка характера влияния норм, 
системы формальных и нефор-
мальных институтов на эффектив-
ность формирования и реализации 
бизнес-моделей компаний 

Методология экпертного 
оценивания, иные методы 
эмпирического анализа, ин-
струментарий экономико-
политического анализа. 

3. Неоинсти-
туционализм

Оптимизация трансакционных за-
трат, связанных с реализацией биз-
нес-моделей, обоснование направ-
лений совершенствования бизнес-
моделей на основании инструмен-
тария теории очередей, разработка 
механизмов совершенствования 
предпринимательских контрактов, 
являющихся правовой основой мас-
штабирования большинства биз-
нес-моделей 

Широкое использование со-
циологических методов 
(опросы, глубинные интер-
вью, анкетирования и др.), 
обоснование рациональных 
стратегий субъектов бизнес-
моделирования посредством 
обоснования условий дости-
жения равновесий по Парето, 
по Нэшу, по Штакельбергу (в 
парадигме теории игр). 

4. Пост-
неоклассиче-
ская пара-
дигма 

Комплексный кластерный, конку-
рентный анализ внешней среды. 
Построение широкого круга бизнес-
моделей исследования среды орга-
низации. Исследование сбаланси-
рованности и синергизма процессов 
реализации, в т.ч. масштабирова-
ния бизнес-моделей.  

Стратегический портфель-
ный (матричный) анализ, 
сбалансированная система 
показателей, теория мно-
жеств, построение конку-
рентного профиля бизнес-
модели, сценарные анализ 
и планирование развития 
бизнес-моделей.  

5. Дирек-
тивно-плано-
вый подход 
(исследова-
ние моделей 
хозяйствен-
ного расчета, 
моделей ди-
рективного 
планирования 
производ-
ственно-торго-
вых орга-
низций и др.) 

Сведение внешней среды моделей 
хозяйственной деятельности пре-
имущественно к системе директив-
ного народнохозяйственного плани-
рования и детерминированным фи-
нансово-хозяйственным связям. 

Детерминированный фак-
торный анализ среды орга-
низации, использование мо-
дели межотраслевого ба-
ланса в стоимостном выра-
жении 
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Более продуктивный подход к исследованию особенностей вли-
яния среды на эффективность создания и развития бизнес-моделей 
организаций различного профиля, в т.ч. относящихся к сфере произ-
водственно-торговой деятельности, был сформирован в рамках ин-
ституционального направления экономической науки. Так, в пара-
дигме институционализма может быть осуществлен комплексный 
анализ специфики влияния базовых формальных и неформальных 
социально-экономических институтов на специфику формирования 
бизнес-моделей в целом и эффективность их последующего распро-
странения (масштабирования), в частности. 

В целом, большинство формальных социально-экономических 
институтов, при условии их рациональной организации, ориентиро-
ваны на повышение степени определенности внешней бизнес-среды 
и, соответственно, формируют положительные объективные усло-
вия для системной реализации долгосрочной стратегии формирова-
ния и развития эффективных бизнес-моделей производственно-тор-
говых организаций. 

Неформальные экономические институты можно дифференци-
ровать на позитивные и негативные с точки зрения влияния на эф-
фективность создания и совершенствования бизнес-моделей. К кате-
гории последних относится и такой значимый неформальный инсти-
тут, как коррупция. На тот факт, что в современной социально-эко-
номической системе коррупция представляет собой уже не просто 
общественную аномалию, а некоторый устойчивый теневой инсти-
тут указывает, в частности, С. Роз-Аккерман [9]. Действительно, 
коррупция в значительной степени имеет атрибуты института, ока-
зывающего, соответственно, значительное влияние на финансовое 
развитие организаций различного профиля: типовые теневые рас-
ценки за различные типы коррупционных услуг чиновников, отрас-
левые нормы “откатов”, механизмы использования услуг коррупци-
онных посредников и т.п. 

Подводя итог, можно отметить, что бизнес-модель производ-
ственно-торговой организации представляет собой не просто набор 
характеристик или стратегий, а целостную систему, которая охваты-
вает ключевые аспекты ее деятельности. Эффективная бизнес-мо-
дель должна быть гибкой, адаптивной к изменениям внешней среды 
и ориентированной на долгосрочное устойчивое развитие. Важным 
критерием успешности бизнес-модели является ее способность к 
масштабированию, что позволяет компании эффективно расширять 
свой рынок, привлекать новых партнеров и удовлетворять растущие 
потребности потребителей. 

Исследование различных подходов к определению и развитию 
бизнес-моделей показывает, что современные производственно-тор-
говые организации должны учитывать не только внутренние ре-
сурсы и возможности, но и институциональные факторы, которые 
могут оказывать значительное влияние на конкурентоспособность. 
Важно понимать, что успешная бизнес-модель должна быть встро-
ена в общий стратегический контекст компании, интегрируя все ас-
пекты — от производства до взаимодействия с клиентами и партне-
рами. 
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The article is devoted to the analysis of business models of manufacturing and trading 

organizations and their role in ensuring sustainable development and competitiveness in 
the market. Various theoretical approaches to defining a business model are considered, 
including from the point of view of value creation, income generation and organization 
of internal processes of the company. Particular attention is paid to the interaction of the 
business model with the external financial, economic and institutional environment, 
which makes it possible to adapt it to changing market conditions and increases the 
efficiency of the company. The article also examines the aspects of scaling the business 
model, which is a key element for the growth and expansion of manufacturing and trading 
organizations. Scaling is considered as the ability of a company to use its business model 
in a broader context, including transferring its elements to other organizations. The author 
offers his own definition of a business model, emphasizing its systemic nature and the 
interconnectedness of key elements of operational, financial and investment activities. 
The approach presented in the article allows for a deeper understanding of the role of the 
business model in the strategic management of manufacturing and trading organizations 
and to develop recommendations for its improvement in a dynamically changing external 
environment. 
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Совершенствование института медиации в России:  
актуальные проблемы законодательства 
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аспирант Базовой кафедрой Благотворительного фонда поддержки образова-
тельных программ «КАПИТАНЫ» «Инновационный менеджмент и социаль-
ное предпринимательство», ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 
Ustinov.A1@edu.rea.ru 
 
За прошедшие 14 лет с момента принятия закона №193-ФЗ «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)» накопилось много практического материала, требующего право-
вого осмысления. Министерством Юстиции Российской Федерации внесены 
предложения по изменению действующего законодательства в сфере медиа-
ции. В данной статье рассматривается актуальность вопросов, вынесенных 
на обсуждение целью внесения изменений. Автором проведен анализ и дана 
оценку выносимым предложениям с учетом анализа мнений представителей 
профессионального сообщества медиаторов. В работе рассматривается пер-
спектива дальнейшего законодательного регулирования с учетом сбора необ-
ходимых статистических данных о медиационной деятельности, исходя из 
современных реалий. 
Ключевые слова: медиация, закон №193-ФЗ, Минюст, ответственность ме-
диатора, этика медиатора, правовые основы медиации, изменение закона о 
медиации. 
 

5 августа 2024 г. Минюст Российской Федерации официально сооб-
щило о подготовке проекта федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 
[1] Информация об этапах реализации этого проекта была размещена 
на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.[2] 

По результатам панельной дискуссии на XII Петербургском 
международном юридическом форуме Министерством была создана 
рабочая группа по совершенствованию института медиации в Рос-
сии, в состав которой вошли представители крупнейших медиа-
тивных центров, ведущих университетов страны, профессио-
нального сообщества и бизнеса. [3] 

Итак, обратимся к проблемам, которые поднимает регулирую-
щий орган в законопроекте. [4] 

1. Возможность проведения процедуры медиации на непрофес-
сиональной основе. 2. Отсутствие единых стандартов и правил про-
фессиональной деятельности, деловой и профессиональной этики 
медиаторов. 3. Отсутствие единых правил допуска в профессию ме-
диатора. 4. Неэффективность действующего механизма саморегули-
рования в сфере медиации. 5. Отсутствие органа государственной 
власти, уполномоченного на выработку и реализацию государствен-
ной политики в сфере медиации. 6. Отсутствие единого реестра ме-
диаторов в Российской Федерации. 7. Отсутствие мер дисциплинар-
ного воздействия в отношении медиаторов. 

Рассмотрим детально каждую из предложенных проблем и да-
дим оценку их актуальности. 

 
Профессионализм медиатора.  
Специфика медиативной процедуры заключается в том, что сто-

роны конфликта самостоятельно заинтересованы в его урегулирова-
нии и достижении договоренностей. Должна ли роль посредника в 
этих переговорах быть подкреплена профессиональным образова-
нием? В действующем законе, регулирующем медиацию, в статье 15, 
пункт 1, указано: «Деятельность медиатора может осуществляться 
как на профессиональной, так и на непрофессиональной основе». [5] 
А в пункте 1, статьи 16 того же закона уточняется: «Осуществлять 
деятельность медиаторов на профессиональной основе могут лица, 
достигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее образова-
ние и получившие дополнительное профессиональное образование 
по вопросам применения процедуры медиации». [6] 

Таким образом, на сегодняшней день медиаторов, осуществляю-
щих деятельность на профессиональной основе, законодатель обязал 
иметь любое высшее образование и дополнительное профессио-
нальное образование медиации. Сегодня медиативной деятельно-
стью занимаются специалисты с разным базовым образованием, в 
основном: юридическим, психологическим и дипломатическим. 
Успешность и востребованность таких специалистов чаще всего 
определяется не формальным дипломом по какой-то конкретной 
специальности, а его переговорными навыками. Знание процедуры 
медиации, ее формальной стороны, безусловно важно, если дело ка-
сается юридической оформленности или представления результатов 
в суде. На это прямо указывает пункт 3 статьи 16 упомянутого выше 
закона. Такие знания приобретаются при получении дополнитель-
ного профессионального образования. Это, безусловно, повышает 
конкурентоспособность специалиста на рынке медиаторов. Но при 
этом если в компанию привлекается специалист для проведения 
внутренней медиации, например, решения конфликтов внутри кол-
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лектива, такие требования избыточны и резко сужают круг потенци-
альных кандидатов. В дополнение отметим, что, как правило, за 
услугами посредника чаще всего интересанты обращаются в про-
фильные объединения, ассоциации, профессиональные союзы. Ука-
занные организации могут быть членами саморегулируемых органи-
заций медиаторов. В них ведутся разработка и унификация стандар-
тов и правил профессиональной деятельности медиаторов, правил 
или регламентов проведения процедуры медиации. Более того, в 
пункте 7, статьи 15 ФЗ №193 прямо указывается: «Соглашением сто-
рон или правилами проведения процедуры медиации, утвержден-
ными организацией, осуществляющей деятельность по обеспече-
нию проведения процедуры медиации, могут устанавливаться до-
полнительные требования к медиатору, в том числе к медиа-
тору, осуществляющему свою деятельность на профессиональ-
ной основе.» Таким образом, организации медиаторов ведут допол-
нительный контроль, несут ответственность, в том числе репетици-
онную, за деятельность и уровень компетентности своих членов. 

Резюмируя, текущая версия закона регулирует основания про-
фессиональной и непрофессиональной деятельности медиаторов. А 
практика по подбору и привлечению специалистов этой сфере также 
свидетельствует о том, что востребованность медиаторов в меньшей 
степени зависит от профильного образования, сколько от личных пе-
реговорных навыков и компетенций. А в большинстве своем, меди-
аторы принадлежат профессиональным союзам, призванным коор-
динировать и регулировать их деятельность. Президент Союза про-
фессиональных медиаторов «М2В» Евгений Киселев отмечает: 
«Предложение сделать юридическое образование обязательным рав-
носильно предложению исключить сотни, тысячи хороших медиато-
ров, не имеющих юридического образования, из работы сейчас. Я 
считаю, это нельзя делать ни в коем случае. Достаточно тех мер, ко-
торые есть в законе — любое высшее образование». [4] 

 
Стандарты и правила профессиональной деятельности, де-

ловая и профессиональная этики медиаторов. 
Разработчики законопроекта ставят вопрос о выработке единых 

стандартов и правил медиаторов. То, что стандарты должны быть, 
это очевидная необходимость. У каждого объединения медиаторов 
должны быть стандарты, и это сделает их работу более понятной для 
клиента. Но в медиации существует множество подходов, разнооб-
разие школ, методов и т.д. Поэтому необходимо это учитывать и 
дать возможность профессиональным сообществам самим выраба-
тывать свои стандарты, на основании неких единых критериев. По-
этому, выработка таких критериев, правил или регламентов по раз-
работке стандартов, представляется вполне логичным решением, ко-
торое может быть принято. Унификация и единая стандартизация в 
этом вопросе приведёт к избыточной зарегулированности со сто-
роны государства и существенно ограничит инструментарий медиа-
торов в таком живом искусстве, как переговоры.  

Правовое регулирование этических вопросов в деятельности ме-
диатора требует широкого обсуждения и предметного рассмотрения. 
Ответственность медиаторов и организаций, осуществляющих дея-
тельность по обеспечению проведения процедуры медиации также 
регулируется статьей 17 Федерального закона. [7] В ней отмечается, 
что медиаторы и профессиональные организации несут ответствен-
ность перед сторонами за вред, причиненный сторонам вследствие 
осуществления указанной деятельности, в порядке, установленном 
гражданским законодательством. Отметим, что сама специфика ра-
боты переговорщика требует установления атмосферы доверитель-
ности, так как процедура ведется на добровольной основе, а положе-
ние о конфиденциальности – является обязательным основанием ме-
диации также закрепленным законодательством. [8] Таким образом 
внутренние механизмы медиации уже обладают достаточными эти-
ческими основаниями, не нуждающимися в законодательном закреп-
лении. К тому же «этика» является достаточно абстрактным поня-
тием. В своей работе специалисты скорее руководствуются здравым 
смыслом, осознанностью и деловой репутацией, нежели каким-то 

этическим кодексом. Таким образом, законодательное регулирова-
ние вопросов профессиональной и деловой этики медиаторов пред-
ставляется избыточной мерой. 

 
Об отсутствии единых правил профессионального допуска 

медиаторов. 
Обратимся к действующему Федеральному закону №193-ФЗ. В 

статях 15 и 16 перечислены требования к медиаторам. Ими могут 
быть совершеннолетние лица, достигшие возраста восемнадцати 
лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимо-
сти. Если деятельность осуществляется на профессиональной ос-
нове, то необходимо быть не моложе 25 лет, иметь высшее и допол-
нительное профессиональное образование. Также медиацию могут 
осуществлять судьи, пребывающие в отставке. Таким образом все 
эти нормы в законе уже есть и их вполне достаточно. Данная про-
блема не является актуальной. 

 
К вопросу эффективности механизма саморегулирования в 

сфере медиации. 
Для координации медиативной деятельности действующим за-

конодательством допускается создание профессиональных объеди-
нений – саморегулируемых организаций (СРО) в форме ассоциаций 
(союзов) или некоммерческих партнерств. Регламентации этой дея-
тельности посвящена статья 18 закона №193-ФЗ, а также Федераль-
ный закон №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». [9] 

На сегодняшний день существуют и успешно работают Союзы, 
Ассоциации и другие некоммерческие объединения медиаторов. 
СРО в сфере медиации не прижились и, действительно, не эффек-
тивны. Так председатель Общероссийского профсоюза медиаторов 
Владимир Кузнецов считает, что нельзя допустить создание одной 
единственной саморегулируемой организации, чтобы не превратить 
регулирование сферы в подборку мнений отдельных лидеров. [4] Со-
здать СРО должно быть сложно, но вместе с тем, таких организаций 
должно быть несколько. Какая из них станет наиболее работоспособ-
ной, покажет здоровая конкуренция. Представляется возможным 
просто исключить данную статью из Федерального закона, а не ис-
кусственно налаживать механизмы саморегулирования в данной 
сфере. 

 
Государственное регулирование в сфере медиации. 
Данную деятельность на сегодняшний день осуществляет Мини-

стерство юстиции Российской Федерации. Медиация, в юридиче-
ском смысле, является нормативной процедурой решения конфликт-
ных ситуаций. И с точки зрения государственного управления, Ми-
нюст является единственным и закономерным органом исполнитель-
ной власти в регулировании конфликтов с правовой точки зрения. В 
широком смысле слова, медиация далеко не всегда формализуется в 
медиативном соглашении. Медиативный подход широко использу-
ется в психологии, управлении персоналом, в неформальном реше-
нии конфликтов в сфере бизнеса. И с этой точки зрения не требует 
государственного регулирования. Если же речь идет о создании спе-
циализированного института или органа государственной власти, 
регулирующего деятельность медиаторов, то сейчас в бюджете 
средств на создание некой федеральной структуры на базе минюста 
не предусмотрено и такая возможность отсутствует.  

 
Единый реестр медиаторов. 
На сегодняшний день существует Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении. [10] Реестр представляет собой базу данных, где хранится 
информация о документах, которые выдали разноуровневые учебные за-
ведения. Именно в этом реестре нотариусы проверяют тот факт, что ме-
диатор работает на профессиональной основе. Если иметь ввиду, что 
профессиональным медиатором может считаться лицо, получившее 
профильное или дополнительное образование, то реестр ФИС ФРДО как 
раз отвечает требованиям такой единой базы данных.  
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Меры дисциплинарного воздействия. 
Согласно действующему законодательству, медиативные согла-

шения являются одним из видов исполнительных документов, 
предъявляемых к принудительному взысканию. В последнее время 
Федеральной службой по финансовому мониторингу фиксируется 
рост недобросовестного использования участниками рынка нотари-
ально-удостоверенных медиативных соглашений. Участие медиато-
ров в оформлении сомнительных сделок влечет за собой админи-
стративную и даже уголовную ответственность. Медиаторам стоит 
помнить, что сроки давности привлечения к ответственности в Рос-
сии достаточно продолжительные – до 10 лет. Для профилактики та-
ких нарушений Росфинмониторинг при содействии центра медиа-
ции при РСПП выпустил информационной сообщение «О повыше-
нии внимания медиаторов к заключению фиктивных сделок». [11] В 
нем изложены рекомендации ведомства для медиаторов, чтобы из-
бежать их умышленной или неумышленной вовлеченности в неза-
конную деятельность. В сообщении перечислены признаки противо-
правности действий сторон таких как фиктивность спора или уча-
стия в нем технических компаний (фирм- однодневок) с целью обна-
личивания денежных средств. 

На сегодня еще не существует сформированной практики при-
влечения медиаторов к ответственности и этот вопрос однозначно не 
урегулирован законодательно. В этой связи медиаторы действуют 
неосторожно и неосмотрительно, полагая, что выступают именно 
посредниками, консультантами и не могут понести наказание. Это 
наносит вред сторонам медиации и нотариусу, который удостове-
ряет медиативное соглашение. 

Таким образом уточнение закона на предмет дисциплинарной 
ответственности медиаторов за вовлеченность в незаконную дея-
тельность представляется актуальной и востребованной мерой со 
стороны регулятора.  

Подводя итог, можно заключить, что любое реформирования за-
конодательства требует проработанного обоснования. Когда иници-
аторы нормативных изменений смогут привести статистически зна-
чимое количество проблемных случаев, можно будет всерьез назы-
вать это системными проблемами и корректно регулировать в инте-
ресах здравого смысла. До этого момента можно говорить об улуч-
шениях. Вектор и общий смысл предлагаемых решений со стороны 
государства понятны: надо регулировать сферу, ввести новый ре-
естр, модерировать допуск в профессию. Но прежде, чем это делать, 
необходимо задаться вопросом, а насколько выдвигаемые проблемы 
реальны, а не надуманы, действительно ли предлагаемые меры и 
правовая зарегулированность приведут к совершенствованию инсти-
тута медиации в России. 

 
Выводы: 
1. Из вынесенных Минюстом проблем не все являются насущ-

ными, объективными и требующие законодательного регулирова-
ния. Действующим законом уже определены критерии для профес-
сиональной деятельности и правовой ответственности медиаторов в 
России. Существует государственный орган, регулирующий дея-
тельность медиаторов – Министерство юстиции РФ, создание от-
дельных государственных структур – неэффективная мера. Так же, 
как и создание отдельного реестра медиаторов, с учетом наличия 
базы ФИС ФРДО. 

2. Унификация стандартов в работе медиаторов приведет к со-
кращению многообразия подходов, школ и методов медиации, так 
же как и предложение обязательного юридического образования – к 
резкому сокращению количества действующих практикующих спе-
циалистов. 

3. Пересмотр закона в части саморегулируемых организаций, а 
также изменения в части дисциплинарной ответственности медиато-
ров заслуживают внимания и детальной проработки. 

4. Любые законодательные изменения в сфере медиации 
должны иметь обоснования, покрепленные практикой, статистиче-

скими данные об актуальности выдвигаемых проблем, а также ши-
роко обсуждаться в профессиональной среде, отражать реальные 
проблемы. Только в этом случае новые законодательные инициа-
тивы будут способствовать совершенствованию и популяризации 
процедуры медиации в России. 
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Over the past 14 years since the adoption of Law No. 193-FZ "On Alternative Dispute 

Settlement Procedure with the participation of an intermediary (mediation procedure)", a 
lot of practical material has accumulated that requires legal understanding. The Ministry 
of Justice of the Russian Federation has made proposals to amend the current legislation 
in the field of mediation. This article examines the relevance of the issues put up for 
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В статье выделены факторы влияния на использование новых технологий 
управления и определена взаимосвязь функциональных составляющих про-
цесса внедрения новых управленческих технологий (УТ) с влияющими на 
него факторами. Обобщены вариации определения результативности внедре-
ния и использования управленческих технологий в деятельности предприя-
тия. Проведен анализ эффективности стадий внедрения управленческих тех-
нологий в соответствии с этапами их использования. Наглядно представлены 
результаты внедрения управленческих технологий с учетом содержания 
внедренной технологии и сведениями о результатах внедрения. 
В работе сосредоточено внимание на концептуальной характеристике прин-
ципов сочетания функциональных информационных пространств предприя-
тия в контексте создания и управления знаниями как ценностью системы под-
держки принятия управленческих решений, поэтому в дальнейших исследо-
ваниях нуждаются вопросы прикладных методик и технического обеспече-
ния комплиментарности управленческих технологий различных информаци-
онных сфер бизнеса, учитывая их тесную взаимосвязь и развитие информа-
ционных и когнитивных технологий. 
Ключевые слова: управленческая технология (УТ), управленческая зре-
лость, интеграция, результативность, менеджмент, готовность предприятия. 
 
 

Введение  
Для достижения целей использования новой управленческой 

технологии (далее – УТ) – повышения эффективности управления и 
управляемости предприятия, уменьшения затрат времени, труда, 
средств на выполнение отдельных управленческих функций – необ-
ходимо учитывать факторы успеха и неудач при внедрении новых 
УТ [1], соблюдать рекомендованную последовательность этапов 
внедрения [2] и осуществлять рекомендованные меры предупрежде-
ния сбоев, сопротивления персонала [3]. 

Обоснованный выбор наиболее актуальной с точки зрения зре-
лости и потребностей предприятия УТ начинается с процесса осу-
ществления организационных изменений [4]. Для того, чтобы полу-
чить желаемые результаты от использования УТ, как можно быстрее 
возместить затраты на ее приобретение и обучение персонала необ-
ходимо основательно подойти к процессу внедрения, поскольку из-
вестно, что ошибки допущенные на первых этапах внедрения, избе-
гание, а не ликвидация сопротивления со стороны персонала, могут 
не только нивелировать положительное влияние, но и привести к су-
щественным сбоям в деятельности предприятия, а, следовательно, к 
убыткам [5]. 

Исследованию теоретических и научно-практических проблем 
использования УТ в деятельности предприятии посвящены много-
численные научные исследования. Тем не менее, вопросы определе-
ния вариаций результативности внедрения и использования УТ в де-
ятельности предприятия остаются недостаточно рассмотренными и 
нуждаются в практическом изучении. 

Цель статьи – анализ эффективности стадий внедрения управ-
ленческих технологий в соответствии с этапами их использования и 
определения вариаций результативности. 

Основное содержание исследования  
Среди факторов, влияющих на внедрение новой УТ, были выяв-

лены основные 11 (Рис. 1) 
 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на внедрение новой управленческой 
технологии [6]. 

 
При внедрении новых УТ обязательно следует информировать, 

стимулировать, обучать, организовывать персонал предприятия. 
При этом, как отмечают исследователи [7], большинство факто-

ров связано с системой управления персоналом предприятия, что 
обуславливает необходимость интеграции организационных преоб-
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разований и развития персонала [8]. Глубина изменений, обусловли-
вающих внедрение новой УТ, как и все другие факторы, требует де-
тального анализа со стороны ответственных лиц. Как правило, внед-
рение новой УТ ведет к изменению: 

- содержания и распределения информационных потоков - внед-
рение любой УТ ведет к изменениям в структуре и содержании баз 
данных предприятия, в регламентах работы, к возникновению спе-
циальных форм отчетности, к изменениям в документообороте; 

- программной платформы автоматизированной системы управ-
ления предприятием (если такая система существует) или использо-
ванию новых программных продуктов; 

- организационной структуры управления предприятием, по-
скольку может вызвать частичное перераспределение зон ответ-
ственности между существующими руководителями и подразделе-
ниями, вплоть до возникновения нового подразделения; 

- структуры персонала, порядка его работы, состава функцио-
нальных обязанностей; 

- методов принятия решений, например, в части обязательной 
аргументации с учетом новой информации, новых подконтрольных 
показателей; 

- системы мотиваций - чем более глубокие изменения вызывает 
внедрение новой УТ, тем более четко должна быть спланирована си-
стема стимулирования персонала к скорейшему овладению данной 
УТ; 

- нормативов эффективности работы структурных подразделе-
ний или отдельных работников предприятия [9]. 

Глубина изменений, вызванных внедрением новой УТ, обуслов-
ливает уровень компетентности лиц, ответственных за эффектив-
ность этого внедрения. Если анализ персонала предприятия показал, 
что у его специалистов нет достаточного уровня знаний, умений, 
навыков и опыта по внедрению и использованию новой УТ, то целе-
сообразно обратиться к внешним консультантам, уровень компе-
тентности которых будет признан достаточным для реализации за-
планированных изменений на предприятии. Но стоит заметить, что 
специалисты по реинжинирингу бизнес-процессов предприятия, 
специалисты по настройке систем управления отмечают, что успех 
от внедрения УТ зависит от слаженности труда и качества сотрудни-
чества представителей предприятия и внешних консультантов, по-
этому полностью полагаться на аутсорсинг является неправильным 
решением, что неоднократно проверено практиками [10]. 

Фактор компетентности, таким образом, кумулятивный, по-
скольку содержит компетентность не только персонала предприятия 
и компетентность внешних консультантов, но и их способность к 
слаженному сотрудничеству. В этом случае хорошо прослеживается 
связь с фактором «способность персонала к обучению и развитию». 
Внедрение новой УТ может быть беспрецедентным вызовом для спе-
циалистов предприятия и осуществляться впервые, а, следовательно, 
и необходимость тесно работать и сотрудничать с представителями 
консалтинговых агентств и т.п. также является нестандартной рабо-
чей ситуацией и требует от персонала предприятия, задействован-
ного в проекте, умений учиться и обучать. 

Как уже было отмечено, большинство факторов внедрения УТ 
связано с системой управления персоналом, в том числе с системой 
мотивации труда, стилем руководства, уровнем демократичности 
управления. Работники предприятия должны быть мотивированы к 
осуществлению изменений, к получению более высоких результатов 
собственного труда, должны ясно представлять преимущества и воз-
награждения, которые они получат в случае успешного внедрения и 
использования УТ, а также возможные штрафы в случае несоблюде-
ния плана внедрения, получения низких по сравнению с плановыми 
показателей и т.д. Демократичность управления обусловлена мето-
дами, которые преимущественно используются для воздействия на 
поведение и работу персонала предприятия. 

Научно доказано, что на предприятии, где преобладают демо-
кратические методы и технологии, нововведения получают меньшее 
сопротивление, а готовность персонала к изменениям значительно 

выше, чем на предприятиях, где господствует авторитарный стиль 
руководства. Это объясняется тем, что демократическое управление 
предполагает максимальную открытость руководства к диалогу с 
подчиненными, а также высокую степень согласованности мнений 
руководства и подчиненных, большую вовлеченность последних в 
процесс принятия решений, что в совокупности формирует более од-
нородную организационную культуру. [11] 

Несмотря на такие преимущества демократического управле-
ния, важным фактором внедрения новых УТ на предприятии явля-
ется способность руководства к принятию жестких решений. Подра-
зумевается, что при возникновении сложных ситуаций, тормозящих 
внедрение и использование УТ, или даже при выявлении открытого 
саботажа внедрения, руководитель обязательно должен вмешаться, 
продемонстрировать четкость позиций руководства предприятия по 
выбранной линии действий, выяснить причины проблем (торможе-
ния, саботажа), принять соответствующие решения по их устране-
нию и наказанию причастных к этому лиц. Если руководство будет 
в стороне, будет перекладывать ответственность на внешних кон-
сультантов или на руководителя проекта, который, как правило, яв-
ляется временным, персонал, отрицательно или нейтрально относя-
щийся к нововведениям, так же будет в стороне от процесса, что при-
ведет к низкой эффективности и неполучению желаемых результа-
тов. [12] 

Не менее важным фактором внедрения УТ, требующим деталь-
ного анализа, является согласованность ожиданий руководства пред-
приятия и лиц, ответственных за внедрение УТ. Ожидаемые резуль-
таты должны быть согласованы заранее еще до начала внедрения, 
желательно описать их и сформировать критерии достижения. При 
привлечении внешних консультантов к процессу внедрения УТ и 
обучению персонала обычно ожидаемые результаты и критерии их 
достижения обсуждают заранее и прописывают в договоре о предо-
ставлении услуг (выполнении работ), а затем подтверждаются при 
подписании акта о выполнении работ (оказании услуг). 

Однако, в ситуациях самостоятельного внедрения УТ, когда к 
этому процессу привлекаются специалисты предприятия, такой до-
кумент, как правило, не составляется, и ожидаемые результаты не 
обсуждаются заранее, и когда наступает конечная стадия внедрения 
УТ или даже ее апробация, ответственные за внедрение считают, что 
цель достигнута и результаты получены, а руководство не соглаша-
ется с этим, что ведет к снижению эффективности использования 
УТ. 

Отметим, что факторы внедрения УТ тесно связаны между со-
бой и влияют друг на друга. Ввиду этого, опросы, проведенные прак-
тиками, показали, что респонденты считают отдельные факторы бо-
лее важными с точки зрения успешности внедрения УТ (Табл.1).  

 
Таблица 1 
Значимость факторов внедрения новых управленческих техноло-
гий [9].  

Факторы Вес факторов (%)
Раннее информирование персонала предприятия 
и его вовлечение в процесс внедрения 

99% 

Способность руководства предприятия при необ-
ходимости к жестким решениям 

82% 

Компетентность, как группы лиц, ответственных 
за внедрение, так и будущих пользователей УТ 

75% 

Готовность персонала предприятия к измене-
ниям, которые произойдут в результате внедре-
ния УТ 

66% 

Способность персонала к обучению и развитию 60% 
Методы управления персоналом 50% 
Согласованность ожиданий руководства предпри-
ятия и лиц, отвечающих за внедрение УТ 

42% 

 
Вес факторов выражен в процентах, соответствующих удель-

ному весу респондентов, которые назвали отдельный фактор важ-
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ным для анализа и учета при внедрении УТ. Факторы, не упоминае-
мые в перечне, приведенном выше, признавались респондентами 
второстепенными или неважными. 

После детального анализа всех факторов внедрения и дифферен-
циации персонала необходимо принять решение о привлечении (или 
непривлечении) внешних консультантов. Обычно существует два 
варианта развития событий по реализации определенных проектов: 
первый связан с вовлечением в этот процесс профессиональных кон-
сультантов на договорной временной основе, а второй - с поиском 
необходимых специалистов и приглашением их на постоянную ра-
боту на предприятии. Достоинства и недостатки (потенциальные 
риски) имеет каждый из вариантов. При привлечении внешних кон-
сультантов потенциально возможна утечка ценной информации, 
имеют место случаи поверхностного отношения к проекту, по-
скольку консультант внедряет и настраивает использование, однако 
не является конечным потребителем УТ. При найме на работу спе-
циалистов с целью реализации проекта по внедрению УТ возможна 
ситуация непринятия коллективом нового работника, который, как 
правило, становится руководителем проекта по внедрению УТ, что 
встречает определенное сопротивление нововведениям и таким об-
разом увеличивает угрозы успешному внедрению. 

Принятие окончательного решения о вариантах привлечения 
внешних консультантов или специалистов на постоянную работу 
полностью возлагается на руководство предприятия, которое 
должно взвесить все риски и принять некоторые из них. Итогом при-
нятия такого решения является переход к следующему этапу – фор-
мированию рабочей группы по внедрению УТ. Если привлечены 
внешние консультанты, обязательным членом рабочей группы 
должны быть ведущие специалисты предприятия, которые владеют 
информацией о специфике деятельности и являются будущими 
пользователями УТ, а также представитель руководства предприя-
тия в качестве контролирующего агента. 

Важнейшим этапом внедрения УТ на предприятии большинство 
исследователей считает именно этап разработки, обсуждения и 
утверждения плана действий [6]. Именно на этом этапе происходит 
согласование представлений руководства предприятия, рабочей 
группы и персонала, являющегося пользователем новой УТ, относи-
тельно целей, задач и ожидаемых результатов от внедрения новой 
УТ. Обязательными элементами плана, а, следовательно, и этапами 
реализационной стадии внедрения УТ являются: 

- уведомление персонала о предстоящем внедрении УТ;  
- ознакомление персонала с сущностью внедряемой УТ, целями, 

ожидаемыми выгодами и результатами; 
- временной регламент внедрения УТ; 
- распределение ответственности в рабочей группе; 
- определение контрольных точек реализации плана; 
- определение итогов (описание результатов) каждого пункта 

плана; 
- формирование системы оценки результатов внедрения. 
После реализации плана мер по внедрению УТ начинается завер-

шающая стадия этого процесса, цель которой выявить и устранить 
недостатки, подготовить персонал предприятия к использованию УТ 
на постоянной основе. 

Завершающая стадия внедрения начинается с апробации УТ. Из-
вестно, что использование УТ представляет собой циклический про-
цесс, поэтому полной считается апробация, когда полностью прошел 
цикл управленческих операций и процедур. Апробация может осу-
ществляться с привлечением ограниченного круга лиц, части персо-
нала предприятия, а может быть масштабной, то есть с привлече-
нием всех специалистов, которые должны использовать УТ. Именно 
на этапе апробации выявляются сбои, недостатки, ошибки, допущен-
ные на предыдущих этапах. Они анализируются и ликвидируются 
рабочей группой с участием других работников предприятия. 

Контроль за использованием новой УТ осуществляется как по-
сле апробации, так и после устранения недостатков и ошибок. 

Именно контролирующие агенты вносят предложения по заверше-
нию внедрения и началу использования УТ на постоянной основе. 
[13] 

После внедрения УТ обязательно производится оценка получен-
ных результатов и выявление их влияния на деятельность предприя-
тия. Результаты исследований относительно влияния на внедрение и 
использование различных УТ на деятельность предприятий пред-
ставлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 
Результативность внедрения УТ 
Содержание внед-

ренной УТ 
Данные о результатах внедрения 

Сбалансированная 
система показате-
лей  
Стратегический 
аудит и контроллинг

создание единого понимания деятельности и 
направлений развития и повышение эффектив-
ности планирования – у 90% предприятий;  
повышение прибыли – у 80% предприятий; 
повышение эффективности бюджетирования – 
у 74% предприятий;  
улучшение реализации стратегии – к 70% пред-
приятий. 

Проектирование 
эффективных про-
цессов управления 
и организационной 
структуры 

повышение рентабельности капитала;  
повышение конкурентоспособности;  
повышение доходов;  
снижение издержек;  
повышение коэффициента удержания клиентов.

Бюджетирование  повышение рентабельности основной деятель-
ности предприятия;  
снижение затрат на капитал на 1 – 3% за год. 

Управление каче-
ством 

повышение качества продукции – у 78% пред-
приятий; повышение удовлетворенности потре-
бителей – у 67% предприятий; 
повышение объемов продаж – у 61% предприя-
тий. 

Разработка ИТ-
стратегии и подго-
товка ТЗ по внедре-
нию ИС 

уменьшение сроков закрытия учетного периода 
в 5 раз;  
сокращение расходов времени на составление 
бюджетов на 70%; 
уменьшение расходов на управленческий аппа-
рат на 30%;  
уменьшение дебиторской задолженности на 
13%. 

Технологии управ-
ления персоналом 

повышение эффективности выполнения функ-
ций в сфере продаж на 48-120%; 
повышение эффективности выполнения не свя-
занных с продажами функций на 19-48%. 

Источник: составлено по данным [6, 10] 
 
Данные табл. 2 показывают, что внедрение новой УТ оказывает вли-

яние комплексно, поскольку ведет к повышению квалификации персо-
нала, повышению информатизации и автоматизации управления и поло-
жительно влияет на состояние деятельности предприятия в целом. 

Повышение уровня технологически управленческой зрелости 
предприятия является комплексным процессом и зависит не только 
от осуществления нововведений УТ. Также необходимо еще раз под-
черкнуть, что технологическо-управленческая зрелость не может 
быть целью, она выступает определенным индикатором организаци-
онного развития предприятия. 

 
Заключение 
Внедрение УТ целесообразно осуществлять на основе трех ста-

дий этого процесса: начальной, реализационной и завершающей. За-
дачей первой стадии внедрения является анализ факторов внедре-
ния, принятие решения по привлечению/непривлечению внешних 
консультантов к этому процессу, формированию рабочей группы и 
разработке и утверждению плана действий. Вторая стадия внедрения 
УТ состоит в реализации разработанного плана действий. Целью за-
вершающей стадии является выявление проблем и недостатков, их 
устранение и использование УТ на постоянной основе. 
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The article highlights the factors influencing the use of new management technologies and 

determines the relationship between the functional components of the process of 
implementation of new management technologies (MT) and the factors influencing it. 
The variations in determining the effectiveness of the implementation and use of 
management technologies in the activities of the enterprise are summarized. The analysis 
of the effectiveness of the stages of implementation of management technologies in 
accordance with the stages of their use is carried out. The results of the implementation 
of management technologies are clearly presented taking into account the content of the 
implemented technology and information on the results of implementation. 

The work focuses on the conceptual characteristics of the principles of combining the 
functional information spaces of the enterprise in the context of creating and managing 
knowledge as a value of the management decision support system, therefore, further 
research is needed on the issues of applied methods and technical support for the 
complementarity of management technologies of various information spheres of 
business, taking into account their close relationship and the development of information 
and cognitive technologies. 
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Формирование методики оценки степени цифровизации 
предприятия 
 
 
Лобан Никита Вячеславович 
стажер-исследователь Института управленческих исследований и консал-
тинга, аспирант кафедры стратегического и инновационного развития, Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
lobannikita@yandex.ru 
 
Основной целью данной статьи является формирование методики оценки 
степени цифровизации предприятий с фокусом на промышленные предприя-
тия и выделением методики оценки цифровой зрелости вспомогательных 
производственных процессов. В рамках исследования были проанализиро-
ваны понятия «цифровизация» и «цифровая зрелость», рассмотрены цели 
цифровизации предприятия, проанализированы наиболее известные и ши-
роко используемые методики оценки цифровой зрелости предприятия (рос-
сийские и зарубежные), выявлен «разрыв» и области для улучшений суще-
ствующих методик. С учетом целей и задач работы, проведенного анализа 
существующих методик, необходимых требований к методике, была сформи-
рована авторская методика оценки степени цифровизации предприятия. В 
рамках методики была предусмотрена возможность проведения как ком-
плексной оценки степени цифровизации предприятия, так и отдельных 
направлений цифровизации (оценки цифровой зрелости вспомогательных 
производственных процессов). Статья подготовлена по результатам исследо-
ваний, выполненных за счет бюджетных средств по государственному зада-
нию Финуниверситета.  
Ключевые слова: цифровизация, информационные технологии, промыш-
ленные предприятия, бизнес-процессы, методология  
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета. 

Для выполнения главной цели данной статьи – формирования мето-
дики оценки степени цифровизации на уровне предприятия пред-
стоит выполнить несколько задач: проанализировать понятие «циф-
ровизация», рассмотреть существующие методики оценки степени 
цифровизации, а затем сформировать собственную методику оценки 
степени цифровизации предприятия. Стоит отметить разработан-
ность данной темы – такие исследователи как Ефремова и Игнатова, 
Тиньков и Шамова, Мерзлов, Шилова, Санникова, Сединин и другие 
проводили работы в рамках данного направлений, однако из-за ди-
намичного развития оно до сих пор потенциал для изучения.  

 
Понятие «цифровизация» 
Для начала следует отметить, что понятие «цифровизация» до-

статочно сильно связано с такими понятиями как «цифровая эконо-
мика», «цифровая трансформация», «цифровая платформа» [11]. 
Сам по себе термин «цифровизация» появился достаточно давно 
(впервые в 1995 году), однако с тех пор дополнялся и актуализиро-
вался [1]. Определение «цифровизации» согласно Кэмбриджскому 
словарю звучит следующим образом: ««цифровизировать» - это «из-
менять что-то (например, документ), придавая ему цифровую 
форму» [14]. Цифровизация является одним из направлений разви-
тия в рамках национальных целей РФ до 2030 года, что подчеркивает 
ее значимость и актуальность [9]. В рамках цифровизации предпри-
ятие, кроме повышения уровня цифровой зрелости, может преследо-
вать различные цели: от работы с ассортиментом до повышения эф-
фективности производства [6]. Ефремова и Игнатова также выде-
ляют несколько направлений цифровизации: от модели управления 
до информационной безопасности [3].   

 
Существующие методики оценки степени цифровизации 

предприятия 
Для оценки уровня цифровой зрелости предприятия разрабо-

таны как российские, так и зарубежные методики оценки. Гилева 
анализирует существующие методики таких компаний как: Deloitte, 
Arthur D. Little, KPMG, Global Center for Digital Business 
Transformation, Ionology, Acatech, MIT Center for Digital Business [2] 
. Тиньков и Шамова также разработали свою методику оценки 
уровня цифровизации [8]. Стоит также отметить методики россий-
ских научных центров – ЦПУР и РАНХиГС, НИУ ВШЭ [4,7].  

По итогам анализа методик зарубежных методик оценки можно 
сделать вывод, что они построены по следующему принципу: в ком-
пании рассылается анкета (или проводятся интервью) по разным 
блокам, по результатам ответов присваивается определенное коли-
чество баллов, позволяющее оценить текущий уровень цифровиза-
ции[2]. Чаще всего оцениваются такие блоки как: стратегия цифро-
визации, цифровые навыки, бизнес-процессы, операционная дея-
тельность и другие [13,12].  

Российские методики оценки степени цифровизации отчасти по-
хожи на зарубежные [4,7]. Однако Мерзлов, Шилова, Санникова, Се-
динин акцентируют свое внимание на анализе текущих бизнес-про-
цессов и использования ПО в нем [5]. Шинкевич и Надеждина рас-
сматривают преимущественно производственные процессы пред-
приятия и эффективность от внедрения цифровых технологий [10].  

В целом можно сделать вывод, что существуют различные ме-
тоды оценки степени цифровизации предприятия, которые могут по-
разному применяться в зависимости от целей и задач, но большин-
ство из них сложно адаптируемые и/или слишком прикладные (тре-
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буются проф. навыки и специфичная информация). В рамках дан-
ного исследования предстоит создать методику оценки степени циф-
ровизации с учетом вышеперечисленных факторов.  

Методика оценки степени цифровизации предприятия 
В рамках исследования была разработана методика оценки сте-

пени цифровизации предприятия в основу которой легли 4 критерия: 
адаптивность, практико-ориентированность, доступность, разум-
ность глубины исследования. Методика была составлена с учетом 
анализа существующих методик оценки, их ограничений, а также 
необходимости сформировать понятную и адаптивную методику 
под разные предприятия, учитывать разный уровень профессиональ-
ных компетенций специалистов, которые будут проводить эту 
оценку. Стоит отметить, что проведение оценки цифровой зрелости 
вспомогательных производственных процессов целесообразно про-
водить вместе с комплексной оценкой уровня цифровизации пред-
приятия и/ или в рамках процессной цифровизации.  

Проводить оценку степени цифровизации предприятия предла-
гается по 6 направлениям: развитие, операционная деятельность, 
поддержка операционной деятельности, поддержка принятия управ-
ленческих решений, культура и навыки, взаимодействие с клиен-
тами. Схематично представлено на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – элементы методики оценки уровня цифровизации пред-
приятия 
Источник: составлено автором  

 
Проведение методики целесообразно с использованием каче-

ственных методов. Для оценки степени цифровой зрелости предпри-
ятия необходимо пройти несколько ключевых этапов, каждый из ко-
торых играет важную роль в формировании полного представления 
о текущем состоянии организации: 

1. Необходимо понять, какие именно области будут исследо-
ваны (см. направления оценки рисунок 1).  

2. Рассылка анкеты (вопросы см. ниже). Рассылка анкеты мо-
жет осуществляться через электронную почту или специализирован-
ные платформы для опросов.  

3. Параллельно с анкетированием необходимо провести интер-
вью с ключевыми сотрудниками (а также исполнителями) и руковод-
ством предприятия.  

4. Анализ ответов. После сбора данных важно провести тща-
тельный анализ полученной информации. 

5. Формирование выводов. На основании проведенного ана-
лиза формируются выводы о текущем состоянии цифровой зрелости 
предприятия. Важно выделить ключевые области, требующие улуч-
шений, а также отметить достижения, которые стоит развивать. 

6. Разработка дорожной карты цифровизации (при необходи-
мости). Заключительным этапом является разработка плана дей-
ствий по повышению степени цифровой зрелости предприятия. Этот 

план должен включать конкретные рекомендации по улучшению 
процессов, внедрению новых технологий и обучению сотрудников.  

Ниже приведены вопросы анкеты, в рамках которой необходимо 
исследовать уровень цифровой зрелости предприятия. Анкеты раз-
биты на блоки согласно методике, представленной на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 2 – анкета для проведения оценки цифровизации раздела 
«дорожная карта цифровизации» 
Источник: составлено автором 

 
Как оценивать результаты? 
 0 – 2 балла – низкий уровень 
 3 – 4 балла – средний уровень 
 5 – баллов – высокий уровень. 
Далее предстоит оценить степень цифровой зрелости операци-

онной деятельности. Стоит отметить, что в рамках оценки по дан-
ному разделу будет проводиться оценка цифровой зрелости основ-
ных производственных процессов и оценка цифровой зрелости 
вспомогательных производственных процессов. 

 

 
Рисунок 3 – анкета для проведения оценки цифровизации раздела 
«вспомогательные производственные процессы» 
Источник: составлено автором 
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Рисунок 4 – анкета для проведения оценки цифровизации раздела 
«основные производственные процессы» 
Источник: составлено автором 

 
Как оценивать результаты? 
 0 – 4 балла – инструменты цифровизации практически не ис-

пользуются 
 5 – 10 баллов – начальные признаки цифровизации процес-

сов 
 11 – 15 баллов – средний уровень развития цифровизации 

процессов 
 16 – 18 баллов - высокий уровень развития цифровизации 

процессов. 
Следующим этапом предстоит оценить уровень развития под-

держки операционной деятельности, состоящий из двух разделов: 
технологическая инфраструктура и программное обеспечение (ПО).  

 

  
Рисунок 5 – анкета для проведения оценки цифровизации раздела 
«технологическая инфраструктура» и «программное обеспечение» 
Источник: составлено автором 

 
Как оценивать результаты? 
 0 – 1 балл – цифровизация не поддерживается технологиче-

ской инфраструктурой и программным обеспечением  
 1 – 2 балла – цифровизация незначительно поддерживается 

технологической инфраструктурой и программным обеспечением  
 3 – 4 балла – цифровизация частично поддерживается техно-

логической инфраструктурой и программным обеспечением 
 5 баллов – цифровизация поддерживается технологической 

инфраструктурой и программным обеспечением. 

Данные и аналитика важны для принятия управленческих реше-
ний, потому что они обеспечивают объективную основу для оценки 
ситуации, позволяют выявлять тренды и паттерны, оптимизируют 
ресурсы и помогают минимизировать риски, что способствует более 
обоснованным и эффективным решениям – для оценки уровня под-
держки принятия управленческих решений необходимо оценить раз-
дел «данные и аналитика». 

  
Рисунок 6 – анкета для проведения оценки цифровизации раздела 
«данные и аналитика» 
Источник: составлено автором 

 
Как оценивать результаты? 
 1 – 3 балла – низкий уровень работы с данными  
 4 – 6 баллов – средний уровень работы с данными  
 7 – 8 баллов – высокий уровень работы с данными. 
Далее необходимо оценить степень цифровизации компании с 

точки зрения культуры и навыков сотрудников в контексте цифро-
вых технологий. Культура и навыки (цифровые навыки) играют важ-
ную роль в оценке степени цифровизации предприятия, поскольку 
они определяют способность сотрудников адаптироваться к новым 
технологиям и эффективно их использовать.  

 
Рисунок 7 – анкета для проведения оценки цифровизации раздела 
«культура и навыки» 
Источник: составлено автором 
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Как оценивать результаты? 
 0 баллов – цифровые навыки отсутствуют (инструментов 

для их развития нет) 
 1 – 2 балла – низкий уровень развития цифровых навыков 
 3 – 4 балла – средний уровень развития цифровых навыков  
 5 – 6 баллов – высокий уровень развития цифровых навыков. 
Оценивать блок взаимодействия с клиентами предлагается через 

ответ на один вопрос о возможности выстроить весь цикл взаимо-
действия с клиентом с использованием цифровых каналов: если та-
кой возможности нет, то выставляется 0 баллов, если можно ча-
стично, то 1 балл, если можно полностью, то 2 балла соответственно. 
Оценка интерпретируется также соответственно баллам: 0 от отсут-
ствия цифрового взаимодействия, 2 – полное обеспечение цифро-
вого взаимодействия с клиентом.  

После анализа всех пунктов по методики оценки уровня цифро-
визации можно сделать вывод об общем уровне цифровизации ком-
пании, более подробно представлено в таблице 1. В верхней строке 
представлена сумма баллов по всем направлениям.  

 
Таблица 1  
Интерпретация результатов оценки уровня цифровизации пред-
приятия 

0 – 15 16 – 30 31 – 40 41 – 45 
Низкий уровень Начальный 

уровень 
Средний уровень Высокий уровень

Цифровые тех-
нологии не ис-

пользуются (или 
очень редко) 

Частично ис-
пользуются 

цифровые тех-
нологии 

Цифровые техно-
логии использу-
ются, но есть об-
ласти для разви-

тия 

Активно исполь-
зуются и созда-
ются цифровые 

технологии 

Источник: составлено автором 
 
Таким образом, по результатам проведенного исследования 

можно сделать вывод, что развитие уровня цифровой зрелости пред-
приятия является актуальной задачей. Для того, чтобы понимать об-
ласти развития цифровизации предприятия, необходимо произвести 
оценку текущего уровня – для этого разработаны различные мето-
дики оценки, представленные как научным сообществом, так и кон-
салтинговыми компаниями. В данном исследовании также была раз-
работана собственная методика оценки степени цифровизации пред-
приятия, состоящая из 6 блоков. Данная методика позволит провести 
качественный анализ уровня цифровизации предприятия (в т.ч. про-
мышленного), в рамках данной методики также можно провести 
оценку цифровой зрелости вспомогательных производственных про-
цессов и основных производственных процессов предприятия. 
Сформированная методика является адаптивной и возможной к при-
менению на практике. Одно из возможных направлений работ по 
данной тематике – усовершенствование данной методики (напри-
мер, оценка внедрения новых технологий (прим. ИИ) и расширение 
опросного листа.  
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The main purpose of this article is to develop a methodology for assessing the degree of 

digitalization of enterprises with a focus on industrial enterprises and a separate allocation 
of a methodology for assessing the digital maturity of auxiliary production processes. 
Within the framework of the study, the concepts of "digitalization" and "digital maturity" 
were analyzed, the goals of digitalization of the enterprise were considered, the most well-
known and widely used methods for assessing the digital maturity of an enterprise 
(Russian and foreign) were analyzed, a "gap" and areas for improvement of existing 
methods were identified. Taking into account the goals and objectives of the work, the 
analysis of existing methods, the necessary requirements for the methodology, the 
author's methodology for assessing the degree of digitalization of the enterprise was 
formed Within the framework of the methodology, it was possible to conduct both a 
comprehensive assessment of the degree of digitalization of the enterprise and individual 
areas of digitalization (assessment of the digital maturity of auxiliary production 
processes). The article was prepared based on the results of research carried out at the 
expense of budgetary funds under the state assignment of the Financial University.  

Keywords: digitalization, information technologies, industrial enterprises, business processes, 
methodology 
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Государственные цифровые системы управления в туризме 
 
 
Месаблишвили Давид Зазаевич  
аспирант кафедры туризма и гостиничного бизнеса Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации, mesablishvili98@mail.ru  
 
В статье рассматриваются цифровые инструменты управления туристской 
индустрии в Российской Федерации, проводится анализ их эффективности. В 
рамках процесса становления и развития цифровой экономики в России на 
сегодняшний день государственные органы власти как федерального, так и 
регионального уровня стремятся модернизировать все свои процессы адми-
нистрирования, оказания государственных услуг, а также выполнение ими 
своих социальных обязательств перед гражданами страны в любой сфере и 
индустрии.  
Создание и функционирование единой государственной цифровой плат-
формы способствовало бы решению таких задач, как разработка и реализация 
новых современных цифровых решений, направленных в первую очередь на 
защиту прав и законных интересов потребителей туристских услуг. 
Ключевые слова: цифровая экономика, туризм, цифровизация, цифровые 
решения, туристическая платформа. 
 
 

Процесс цифровизации системы государственного управления в 
нашей стране ведет свое начало с 2008 года, когда Президентом Рос-
сийской Федерации была утверждена Стратегия развития информа-
ционного общества в Российской Федерации.  

Для выполнения данной стратегии была разработана государ-
ственная программа «Информационное общество (2011–2020 
годы)», направленная на создание целостной и эффективной си-
стемы использования информационных технологий, в том числе в 
сфере государственного управления. При ее подготовке Министер-
ство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации учитывало мировой опыт формирования и реализа-
ции подобных программ.  

«Информационное общество» — это первая госпрограмма, 
утвержденная Правительством России в рамках перехода к про-
граммным принципам формирования бюджета страны. Госпро-
грамма охватывает все отрасли и сферы деятельности, имеет целью 
повышение прозрачности и управляемости, обеспечение устойчиво-
сти и конкурентоспособности экономики страны.  

Основной целью Госпрограммы является получение гражда-
нами и организациями преимуществ от применения информацион-
ных и телекоммуникационных технологий, создание условий для 
оперативного и эффективного взаимодействия государства с граж-
данами и бизнесом. Программа состоит из четырех подпрограмм: 
«Информационно-телекоммуникационная инфраструктура инфор-
мационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»; «Инфор-
мационная среда»; «Безопасность в информационном обществе»; 
«Информационное государство».  

Именно подпрограмма «Информационное государство» имеет 
целью переход к цифровизации функций государственного управле-
ния на основе:  

• развития электронного правительства;  
• повышения качества государственного управления за счет со-

здания и внедрения современных информационных технологий;  
• оказания услуг на базе информационных технологий в области 

медицины, здравоохранения и социального обеспечения;  
• развития сервисов на основе информационных технологий в 

области образования, науки и культуры;  
• поддержки региональных проектов в сфере информационных 

технологий.  
В течение рассматриваемого периода Россия достигла значи-

тельного прогресса в реализации концепции электронного прави-
тельства, предусматривающей предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме.  

Получили развитие многофункциональные центры и Единый 
портал госуслуг (ЕПГУ), началось формирование системы межве-
домственного электронного взаимодействия базовых государствен-
ных информационных ресурсов (национальных баз данных), создана 
и функционирует единая информационная система государственных 
и муниципальных закупок. 

В целом уровень удовлетворения граждан качеством предостав-
ляемых государственных услуг достиг в 2017 году 86,4 %. В 2021 
году это показатель составил более 85 %. 

Следует отметить, что наиболее авторитетным международным 
показателем, оценивающим уровень и качество развития электрон-
ного правительства, является Индекс развития электронного прави-
тельства Организации Объединенных Наций (англ. The UN Global E-
Government Development Index), который разрабатывается раз в два 
года для 193 стран-членов ООН. Данный индекс включает оценку 
таких аспектов, как электронные услуги и сервисы, предоставляемые 
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органами власти, информационно-коммуникационная инфраструк-
тура и развитие человеческого потенциала.  

В 2014 году в общем рейтинге развития электронного правитель-
ства Россия заняла 35 строчку. В 2022 году наша страна заняла 42 
строку данного рейтинга. 

Формирование электронного правительства в нашей стране 
стало возможным благодаря широкому распространению информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере оказания гос-
ударственных услуг.  

Как показывает мировая практика, электронное правительство 
вносит значительный вклад в повышение эффективности государ-
ственного управления. Вместе с тем, в настоящее время можно гово-
рить о переходе к следующему этапу трансформации институтов 
государственного управления — формированию и развитию «циф-
рового правительства».  

В нашей стране начало данного этапа связано с принятием в 2017 
году новой Стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы. 

В данной стратегии определены цель, принципы и основные 
направления государственной политики в области использования и 
развития информационных и телекоммуникационных технологий, 
науки, образования и культуры для продвижения страны на пути к 
информационному обществу. Одним из основных направлений реа-
лизации положений новой стратегии становится повышение эффек-
тивности государственного управления, взаимодействия граждан-
ского общества и бизнеса с органами государственной власти, каче-
ства и оперативности предоставления государственных услуг, в том 
числе за счет дальнейшего развития электронного правительства и 
перехода к цифровому правительству. 

Сегодня же государством в рамках государственной программы 
«Информационное общество» реализуется Федеральный проект 
«Цифровое государственное управление» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», направленный на 
достижение национальной цели «Цифровая трансформация», кото-
рая определена указом Президента Российской Федерации от 21 
июля 2021 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года». 

Ключевой целевой показатель, характеризующий достижение 
национальной цели – увеличение доли массовых социально значи-
мых услуг, доступных в электронном виде, до 95% к 2030 году. 

Федеральный проект включает мероприятия цифровой транс-
формации системы государственного управления, которые обеспе-
чивают новый уровень предоставления услуг, необходимых для по-
вышения качества жизни граждан и развития бизнеса. 

Мероприятия федерального проекта направлены на реализацию 
трех ключевых направлений: 

 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предо-
ставления массовых социально значимых государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг; 

 Цифровизация процессов предоставления государственных 
услуг и исполнения государственных функций государственными 
органами власти; 

 Стимулирование граждан к получению государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ; 

 Повышение качества и удобства предоставляемых органами 
государственной власти госуслуг, а также расширение количества 
госуслуг, которые граждане и организации смогут получить в элек-
тронном виде; 

 Повышение скорости обслуживания граждан и создание 
комфортных условий, в том числе для бизнеса, при оказании госу-
дарственных, муниципальных и иных услуг, а также цифровая 
трансформация услуг и взаимоотношений в обществе; 

 Создание возможностей для перехода на цифровое взаимо-
действие граждан, бизнеса и государства. 

Реализация государственной политики по вопросам развития ту-
ризма и туристической инфраструктуры, куда включены такие ас-
пекты, как повышение качества предоставляем туристских услуг, 
улучшения туристской инфраструктуры и смежных туризму сфер, 
минимизации издержек на производство турпродукта, разработка и 
продвижение национального туристического бренда России и ее ре-
гионов на сегодняшний день не стала исключением и также нераз-
рывно связана с процессом цифровизации экономики. 

В современном мире глобальный сектор туризма входит в 
тройку крупнейших отраслей, при этом мировой туризм уступает 
только энергетической промышленности и машиностроению. Ссы-
лаясь на другие источники, туристская индустрия представляет со-
бой одну из самых рентабельных сфер мирового хозяйствования. 
Роль туризма с каждым годом увеличивается, и это связано с тем, 
что в экономиках отдельных регионов сейчас имеет огромное влия-
ние система сателлитных туризму сфер производства [3].  

Так, туристская индустрия на сегодняшний день существует в 
качестве системы, которая не только пополняет государственный 
бюджет, но и делает возможным ознакомление потребителей тур-
продукта с национальной историей, культурой и обычаями, духовно-
религиозными ценностями данного государства и его граждан. В 
других странах туризм является главным экономическим элементом, 
который обеспечивает большинство хозяйствующих субъектов, ко-
торые связаны с производством или реализацией туристских услуг.  

Вместе с тем, в реалиях современности, однако, нужно помнить 
о том, что на рынке туристских услуг сегодня существует серьезная 
потребность постепенного внедрения информационных технологий, 
в том числе и со стороны государственных органов в целях каче-
ственного администрирования сферы туризма. Здесь и возникает за-
кономерный вопрос об увеличении влияния цифровых технологий 
на поведение потенциального покупателя и всех участников турист-
ского рынка. Участие информационных технологий в сфере туризма 
становится главным условием, которое определяет успех индустрии 
туризма и отдыха в стране.  

Следовательно, можно сказать, что тема внедрения информаци-
онных технологий в сфере туризма, в том числе и на государствен-
ном уровне является актуальной проблемой, которая требует свое-
временных и современных решений. 

Цифровизация сферы туризма началась с 2004 года, когда ту-
ризм был выделен руководством страны в отдельную сферу деятель-
ности в связи с созданием Федерального агентства по туризму. 

Так, с 2004 года, Федеральным агентством по туризму разрабо-
тало нескольких информационных систем, реализующих функции 
по оказанию государственных услуг населению и бизнес сообще-
ству, а также выполняющих соответствующие социальные и адми-
нистративные функции государства. 

Первой и самой значимой информационной системой, находя-
щейся под управлением Федерального агентства по туризму, стоит 
отметить автоматизированную информационную систему «Единый 
федеральный реестр туроператоров» (далее - АИС ЕФРТ), предна-
значенную для оказания Ростуризмом государственной услуги по 
формированию и ведению Единого федерального реестра туропера-
торов. Система оказывает автоматизированную поддержку государ-
ственными гражданскими служащими и предназначена для внесения 
и изменения сведений в реестре, в том числе в электронной форме с 
использованием Единого портала государственных услуг (далее - 
ЕПГУ). 

Указанная цифровая система позволила сократить количество 
предоставляемых документов посредством межведомственного вза-
имодействия, в том числе с МВД России и ФНС России. 

На практике Единый федеральный реестр туроператоров пред-
ставляет собой реестр юридических лиц, в большинстве случаев это 
туристические фирмы, зарегистрированные в Российской Федера-
ции, и имеющие право на ведение туроператорской деятельности. 
Осуществление туроператорской деятельности лицами и организа-
циями, не внесенными в федеральный реестр, не допускается [6]. 
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На сегодняшний день зарегистрировано более 26 тыс. фактов по-
становления на учет организаций, занимающихся деятельностью в 
сфере внутреннего, международного въездного и выездного ту-
ризма. Из них на данный момент имеют право вести эту деятель-
ность около 4,5 тыс. туроператоров (по состоянию на 23 октября 
2022 г. 4393 юридических лица).  

Еще одним из самых значимых информационных ресурсов Ро-
стуризма является аналитическая информационная система АИС 
«Туризм» (далее – АИС «Туризм). 

Назначение АИС «Туризм»: 
 Хранение и обработка значительных массивов информации 

туристской отрасли, предоставление сервисов для различных групп 
потребителей этой информации. 

 Информационно-аналитическая поддержка принятия Росту-
ризмом, органами государственной власти Российской Федерации и 
органами местного самоуправления эффективных управленческих и 
нормативных решений в сфере туризма. 

 Мониторинг, анализ и контроль за исполнением принятых 
органами государственной власти Российской Федерации, органами 
местного самоуправления решений по развитию приоритетных 
направлений туризма в Российской Федерации в рамках реализации 
Программы. 

 Мониторинг и анализ процессов, происходящих в инду-
стрии туризма и в смежных видах предпринимательской деятельно-
сти. 

 Представление информации о туристской отрасли в сети. 
 Организация межведомственного взаимодействия. 
Также на основе указанной системы функционирует сегодня 

единый федеральный перечень туристских объектов (гостиницы, 
пляжи, горнолыжные трассы, аккредитованные организации). 

Следующей информационной системой Ростуризма является ав-
томатизированная информационная система «Информирование об 
угрозах безопасности туристов» (далее –АИС «ИНФУБТ»), предна-
значенная для информирования туроператоров, турагентов и тури-
стов об угрозе безопасности туристов в стране (месте) временного 
пребывания. 

Еще одной системой в туризме, управление которой осуществ-
ляет Ростуризм является автоматизированная информационная си-
стема, обеспечивающая оказание государственной услуги по выдаче 
разрешений на осуществление деятельности в сфере туризма, свя-
занная с использованием иностранных туристских судов (далее – 
АИС «РИТС»), предназначенная для выдачи разрешений круизам. 

В 2017 году Федеральным агентством по туризму принято на со-
гласование 10 заявок. В 2018 году 9 заявок на проведение морских 
туристических экспедиций. В АИС «РИТС» имеются данные о 13 
979 контрагентах. 

Вместе с тем, в связи с увеличивающейся потребностью в точ-
ной и достоверной информации о существующих и планируемых 
круизах в территориальных водах Российской Федерации видится 
развитие услуги по расширению ареала контроля, т.е. необходимо 
ввести регистрацию как иностранных, так и российских судов, осу-
ществляющих туристическую деятельность во всех территориаль-
ных водах Российской Федерации: Арктическая зона, Дальневосточ-
ная зона, Балтийское море, Черное и Азовское море, Каспийское 
море, а также крупных рек: Волга, Кама, Енисей, Лена, Амур и др. 

Следующей информационной системой является автоматизиро-
ванная информационная система «Специализированная информаци-
онная система с целью реализации Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Китайской Народ-
ной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 
29 февраля 2000 года» (далее – СИС–Китай), предназначенная для 
обеспечения защищенного информационного обмена с внешними 
информационными системами посредством выделенных каналов 
связи и информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», 
сбор, накопление и обработку специализированной информации в 

рамках осуществление туроператорами групповых туристических 
поездок граждан из Китайской Народной Республики на территорию 
Российской Федерации без соответствующих визовых формально-
стей. 

СИС–Китай включает следующие автоматизированные подси-
стемы: 

Также, Ростуризмом осуществляется управление автоматизиро-
ванной информационной системы, представляющей собой про-
граммный модуль для публикации открытых данных Ростуризма в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

С помощью Модуля открытых данных (далее МОД) публику-
ются первоочередные наборы открытых данных, данные из АИС 
«ЕФРТ» и других информационных систем Ростуризма. 

Проведя анализ функционирования всех вышеуказанных инфор-
мационных систем, а также основываясь на данных, предоставлен-
ных Ростуризмом в рамках реализации программы цифровой транс-
формации Ростуризма на 2021-2023 годы, в соответствии с меропри-
ятиями по использованию информационно-коммуникационных тех-
нологий в деятельности государственных органов власти мы можем 
наблюдать эффективность функционирования государственных 
цифровых систем в сфере туризма. 

 
Таблица 
Результаты эффективности управления федеральными органами 
государственной власти государственными информационными ре-
сурсами в сфере туризма 2022-2023 гг. 
Наименова-

ние си-
стемы 

Количе-
ство со-

трудников, 
задейство-
ванных в 
работе в 
системе, 

чел. 

Количе-
ство за-
трачен-

ного вре-
мени на 
работу в 
системе, 

час. 

Количе-
ство по-

ступивших 
жалоб на 
реализа-

цию функ-
ций систе-
мой, шт. 

Количество 
граждан или 
хозяйствую-
щих субъек-

тов вос-
пользовав-
шиеся си-

стемой, ед.

Процент 
эффек-

тивности 
системы, 

% 

АИС 
«ЕФРТ» 

3 1482 3850 6307 61,04% 

АИС «ИН-
ФУБТ» 

1 15 318 935 65,98% 

АИС«РИТС
» 

1 272 9 13 30,76% 

МОД 2 1718 - реализуется 
для всех 
граждан 

Российской 
Федерации

- 

СИС -Китай 1 317 227 504 54,96% 
АИС «ТУ-

РИЗМ» 
5 2168 - реализуется 

для всех 
граждан 

Российской 
Федерации

- 

Составлена автором 
 
Из представленных данных мы видим, что процент эффективно-

сти, рассчитанный, как отношение количества затрагиваемых граж-
дан и хозяйствующих субъектов, воспользовавшихся системой с ко-
личеством поступивших жалоб, каждой из систем не превышает по-
рога в 70%, что говорит в целом об эффективной работе систем, в 
том числе в рамках их администрирования. 

Стоит также отметить, что одними из самых частых жалоб, по-
ступающих от граждан и туристского сообщества, на которое 
направлена функционирование вышеуказанных систем является 
сложность в ее использовании, недостаточность цифрового функци-
онала для решения определённых задач. 

В настоящее время на базе АИС «Туризм» разработаны и уже 
функционируют реестры экскурсоводов (гидов), гидов – переводчи-
ков, инструкторов-проводников, созданные Ростуризмом во испол-
нение норм Федерального закона от 20 апреля 2021 г. № 93-ФЗ «О 
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внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» в части правового регулиро-
вания деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 
инструкторов-проводников», которым была введена обязательная 
аттестация, осуществляемая организациями, включенными в реестр 
организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкто-
ров-проводников, экскурсоводов и гидов-переводчиков. 

Одновременно с 1 июля на базе АИС «Туризм» в соответствии с 
Федеральным законом от 24 марта 2021 г. № 48-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельно-
сти в Российской Федерации» ведется единый федеральный реестр 
турагентов. 

С 1 сентября 2022 года на территории Российской Федерации за-
пустилась еще одна государственная информационная система 
«Электронная путевка» (далее – ГИС ЭП). 

Программа предназначена для информационного обеспечения 
туристской отрасли о деятельности участников туристского рынка.  

Внедрение электронной путевки является ключевым механиз-
мом с точки зрения обеспечения защиты прав потребителей, так как 
должна гарантировать полное финансовое покрытие проданных ту-
ристических путевок. 

Основой данной процедуры является онлайн контроль размера 
доступных финансовых гарантий туроператора. В случае отсутствия 
доступных финансовых гарантий у Субъекта туристического рынка, 
его доступ к выпуску Электронных путевок должен быть запрещен 
до момента появления доступных финансовых гарантий. 

В соответствии с поставленными задачами Правительством Рос-
сийской Федерации ГИС ЭП должна представлять собой многополь-
зовательскую автоматизированную информационную систему, по-
строенную по технологии сервисно-ориентированной архитектуры 
включая клиент-серверные технологии, данные Единого федераль-
ного реестра туроператоров.  

В настоящее время в целях обеспечения интеграции системы с 
информационными системами туроператоров и дальнейшего полно-
ценного ее развертывания, проводится «подключение» информаци-
онных систем туроператоров к системе. 

В целях защиты интересов граждан, направляющихся за рубеж с 
туристскими целями, и защиты интересов граждан, путешествую-
щих по России необходимо обеспечить решение основных задач по 
контролю и регулированию туристической отрасли, таких как: 

 Повышение прозрачности и регулирования туристического 
рынка; 

 Контроль финансового состояния туроператоров со стороны 
государства и деятельностью всех участников рынка; 

 Защита интересов потребителей в сфере туристического 
бизнеса; 

 Получение статистики туристских направлений и контроль 
финансовых потоков отрасли от реализации турпродукта; 

 Точное местоположение всех туристов в единицу времени; 
 Анализ и контроль туристского рынка; 
 Обеспечение гарантии от невыезда или невозврата потреби-

телям туристических услуг;  
 Формирование регулируемого, прозрачного и стабильного 

туристического рынка; 
 Защита потребителей от мошенничества; 
 Формирование механизмов аккредитации и контроля про-

даж туристических путевок; 
 Формирование онлайн статистики туристического рынка;  
В условиях нынешнего положения российского туристского 

рынка и продвижения отечественного туристского продукта на 
национальном и международном уровне, встает вопрос о создании 
государственной цифровой платформы для продвижения всех реги-
онов страны. 

Такой платформой на сегодняшний день в России может высту-
пить Национальный туристический портал «Russia.Travel», создан-
ный Федеральным агентством по туризму также на базе АИС «Ту-
ризм». 

Указанный национальный туристический портал на сегодняш-
ний день является все лишь площадкой для продвижения региональ-
ных туристских дестинаций и объектов туристского показа. 

Портал состоит из наборов открытых данных, предоставляемых 
всеми субъектами России о мероприятиях, проводимых в рамках 
развития познавательного, гастрономического, природного и иных 
видов туризма.  

Вместе с тем, в условиях избыточности количества информации, 
потребности общества в «безшовном» пути туриста, позволяющем 
на одном информационном ресурсе найти всю необходимую инфор-
мацию для совершения путешествия, а для бизнеса ознакомиться с 
соответствующими нормативными требованиями ведения турист-
кой деятельности, возникает необходимость в создании единой циф-
ровой площадки, которая бы содержала все вышеуказанные сведе-
ния и материалы, реестры и цифровые инструменты. 

В настоящее время в целях развития туризма в Российской Фе-
дерации в рамках Стратегии развития туризма в Российской Федера-
ции на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 2129-р 
и государственной программы Российской Федерации «Развитие ту-
ризма», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2021 года № 2439, были поставлены соот-
ветствующие задачи. 

В разделе 2 главы I Стратегии развития туризма в качестве од-
ного из основных факторов раскрытия потенциала российского ту-
ристического продукта и роста конкурентоспособной среды отме-
чена необходимость развития цифровой инфраструктуры и серви-
сов, цифровых платформ продвижения туристских продуктов и 
брендов, цифровых средств навигации и формирования туристского 
продукта.  

Среди важнейших в разделе 13 главы III Стратегии развития ту-
ризма выделяется, в том числе такое цифровое решение, как созда-
ние туристского единого рынка продаж туристских продуктов и 
услуг, представляющий из себя информационную цифровую си-
стему по бронированию и приобретению туристских продуктов на 
территории нашей страны, объединяющую значительное число хо-
зяйствующих субъектов в сфере туризма, экспертного и бизнес со-
общества, а также иные цифровые решения, такие как электронная 
туристическая карта гостя, мультиязычные сервисы помощи тури-
стам, сервисы онлайн проектирования туристского маршрута сов-
местно с представителями гидов, гидов-переводчиков, инструкторов 
и экскурсоводов, а также содержащий всю нормативную правовую 
базу в сфере туризма.  

Работа по данному направлению Федеральным агентством по 
туризму велась, также, как и в части законодательства. 

Так, в рамках подготовки проекта нового федерального закона 
«О туризме и туристической деятельности в Российской Федера-
ции», подготовка которого на сегодняшний день, учитывая действу-
ющие подходы к организации системы управления индустрией ту-
ризма в России предлагается дополнить законодательным закрепле-
нием системных положений в части развития информационных си-
стем в туризме, в частности закрепить такие понятия и положения 
как: 

 единый федеральный реестр объектов туристической инду-
стрии, который будет представлять федеральный информационный 
ресурс, содержащий сведения о классифицированных гостиницах, 
классифицированных горнолыжных трассах, классифицированных 
пляжах, а также сведения о гостевых домах, в том числе классифи-
цированных гостевых домах, в том числе государственных; 
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 система ориентирования туристов о туристических ресурсах 
и об объектах туристского показа (информационных знаков, кон-
струкций, сооружений, технических приспособлений и других носи-
телей, включая цифровые, предназначенных для распространения 
информации). 

В рамках полномочий органов государственной власти Россий-
ской Федерации в сфере туризма и туристической деятельности 
предлагается закрепить информационное обеспечение туризма, 
включая содействие в создании и функционировании туристических 
информационных центров, систем навигации и ориентирования в ту-
ристической индустрии. 

 установление порядка создания, эксплуатации и модерниза-
ции государственной информационной системы учета договоров 
комплексного туристического обслуживания, состава сведений, со-
держащихся в ней, требований к порядку представления сведений и 
документов в государственную информационную систему и ведение 
указанной федеральной государственной информационной системы; 

 формирование и управление единой системой сбора и обра-
ботки информации в сфере туризма и туристической деятельности, в 
том числе в субъектах Российской Федерации и муниципалитетах. 

В нормативной правовой среде также предлагается закрепить 
положения и статьи, посвященные информационному обеспечению 
в сфере туризма и туристической деятельности, определив организа-
ции, осуществляющие деятельность по информированию физиче-
ских и юридических лиц о туристических ресурсах и об объектах ту-
ристической индустрии, туристических маршрутах, а также продви-
жению туристических продуктов на внутреннем и мировом туристи-
ческих рынках. Законодательно закрепить системные положения от-
носительно национального туристического портала, предназначен-
ного для обеспечения доступа туристов (экскурсантов) и иных заин-
тересованных лиц к информации: 

1) о туристических ресурсах Российской Федерации; 
2) о туристических маршрутах, в том числе национальных ту-

ристических маршрутах; 
3) об объектах туристической индустрии, включая систему ре-

комендаций и рейтингования объектов туристических индустрии; 
4) о туристических информационных центрах; 
5) иной информации о туристических возможностях Россий-

ской Федерации, определяемой уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти.  

Таким, образом, реализация указанных предложений позволит 
обеспечить комплексность и системность нормативно-правового ре-
гулирования в сфере туризма, усилить роли въездного и внутреннего 
туризма, устранить дисбаланс в части ответственности участников 
туристского рынка, обеспечить соблюдения прав и законных потре-
бителей туристских услуг, снизить административные барьеры. 

Создание и функционирование единой государственной цифро-
вой платформы способствовало бы решению таких задач, как разра-
ботка и реализация новых современных цифровых решений, направ-
ленных в первую очередь на защиту прав и законных интересов по-
требителей туристских услуг, повышение транспарентности рынка, 
развитие онлайн сервисов в туризме на основе уже имеющегося 
национального туристского портала «Russia.Travel», позволяющего 
туристам найти необходимую информацию о туристических ресур-
сах и об объектах туристической индустрии, средствах размещения, 
а государству, способствовало бы в выполнение им функций по кон-
тролю и надзору в сфере туризма и индустрии гостеприимства, со-
действию в создании и функционировании туристических информа-
ционных центров, систем навигации и ориентирования в туристиче-
ской индустрии в каждом регионе России.  

Именно это, позволило бы Российской Федерации войти в число 
мировых лидеров в развитии внутреннего и въездного туризма, что 
конечно, послужило бы поддержкой всей экономики государства и 
повышению благосостояния его граждан, связав воедино все имею-
щиеся достижения в этой области. 

В настоящее время Минэкономразвития России, как правопре-
емнику упраздняемого Федерального агентства по туризму, необхо-
димо продолжить развитие указанных систем, сформировать новую 
стратегию развития цифровизации туристской индустрии и прило-
жить все усилия для преодоления всех вызовов, с которыми столк-
нулась отрасль в последние годы, и достижения всех поставленных 
ранее Ростуризмом целей.  
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Federation and analyzes their effectiveness. As part of the process of formation and 
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В современном мире ключевое внимание при принятии решения о выборе 
поставщика уделяется его деловой репутации, формирование которой бази-
руется на совокупности различных показателей и определяется как репута-
ционный ресурс компании. При этом существующая методическая база по 
оценке репутационного ресурса компании недостаточна. Особого внимания, 
на наш взгляд, требует учет специфики работы транспортно-логистических 
компаний. Исследование формирования репутационного ресурса транс-
портно-логистических компаний крайне необходимо с позиции его развития. 
В этом случае важно учитывать все виды взаимодействия сторон, которые 
обеспечивают успех этого движения. Научный интерес представляет иссле-
дование динамики движения репутационного ресурса компании, как он ви-
доизменяется и развивается в процессе эволюции самой компании, какие 
факторы оказывают воздействие на данный процесс. К сожалению достовер-
ной статистики по этой проблематике явно не хватает в современной научной 
литературе. В данной статье предложена авторская методика оценки репута-
ционного ресурса транспортно-логистической компании, основанная на си-
стеме частных показателей и включающая расчет интегрального показателя 
репутационного ресурса транспортно-логистической компании. 
Ключевые слова: репутационный ресурс, транспортно-логистическая ком-
пания, методы оценки.  
 
 

При оценке деловой репутации, используют различные виды анализа 
и относительных измерений, в результате которых получают коли-
чественные или качественные показатели. [1] 

Качественные методы оценки базируются на субъективных по-
казателях и являются обобщенным анализом зачастую не релевант-
ной выборки и могут включать в себя:  
- анкетирование;  
- анализ репутации профильными организациями (консалтин-

говые агентства, HR-компании и т.п.); 
- метод изучения и сравнения рейтингов схожих по профилю 

компаний (конкурентов).  
В Российской Федерации, чтобы оценить логистическую компа-

нию, предложили метод «Логистический оператор России» [2]. С его 
помощью оценивается рейтинг транспортно-логистических пред-
приятий. Оценка строится на основании расчета весовых коэффици-
ентов и выявлении суммарного показателя. В методике использу-
ются семь рейтинговых критериев, которые взяты за основу опреде-
ления всех аспектов финансовой и производственной деятельности 
организации. Данные значения соответствуют специфике ведения 
бизнеса в современных транспортно-логистических предприятиях. 
Это следующие характеристики: 
- уровень компетентности компании; 
- финансовое состояние; 
- комплекс логистических услуг; 
- техническая и технологическая оснащенность 
- объемы работ и услуг; 
- имидж компании; 
- наличие сети отделений и филиалов на территории России.  
Количественные показатели деловой репутации относят к нема-

териальным активам в финансовой отчётности коммерческих пред-
приятий. Международные транснациональные компании, и в част-
ности компании из США, уже давно выносят количественные пока-
затели деловой репутации в отдельную строку финансовой отчётно-
сти. Наиболее распространенным международным понятием для 
оценки деловой репутации является гудвилл. Данное понятие опре-
деляется разностью между фактической ценой продажи компании и 
стоимостью материальных активов.  

Термин «деловая репутация» или «гудвилл» определяется сле-
дующими составляющими [3]: 
- влиятельность предприятия; 
- узнаваемость предприятия; 
- разветвленная клиентская база; 
- надёжная сеть поставщиков товаров и услуг; 
- месторасположение; 
- тип продукта/услуги.  
Потенциальные клиенты транспортно-логистических компаний 

при выборе одной из них руководствуются незначительным набором 
инструментов, основанных зачастую на финансовых показателях из 
открытых информационных баз. Но такой подход исключает реаль-
ную оценку потенциального поставщика транспортно-логистиче-
ских услуг. Это объясняется тем, что компания может иметь значи-
тельный уставной ресурс, стабильно растущие годовой оборот и по-
казатели прибыли, но при этом быть аффилированной компанией 
крупного игрока бизнеса, который и обеспечивает данные финансо-
вые показатели. При этом уровень услуг для не аффилированных 
компаний бывает на низком уровне ввиду не заинтересованности 
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транспортно-логистических компаний в развитии данного направле-
ния. В связи с этим возникает вполне справедливый вопрос, какие 
показатели являются определяющими при выборе поставщика 
транспортно-логистических услуг и что формирует репутационный 
ресурс.  

Клиент не может оценить компанию изнутри, т.е. оценить её 
внутренние бизнес-процессы при реализации ключевых внешних 
сервисов, если это не очень крупный клиент, которому могут позво-
лить провести аудит транспортно-логистических компаний, для за-
ключения долгосрочного контракта. Таким образом, клиенту необ-
ходимы стабильное и однородное качество выполняемых услуг по 
ряду критериев для каждого вида логистических услуг. [4] 

Стандартный набор транспортно-логистических услуг компании 
можно экспертно оценить на основании доступных официальных 
данных, рейтинге компании на специализированных сайтах и веб 
журналах, отзывов партнёров, а также лояльности поставщика услуг 
при заключении контракта. При этом взаимный положительный 
опыт взаимодействия — это результат разработки, развития стандар-
тов бизнес-процессов и следования им поставщиком услуг, которые 
позволяют обеспечивать стабильный сервис.  

На основании данного заключения было определено, что для 
сферы транспортно-логистических услуг можно выделить ряд клю-
чевых показателей, которые и формируют данные стандарты.  

Ключевые показатели, формирующие репутационный ресурс 
компании из транспортно-логистической сферы, предлагается рас-
смотреть для обоих участников кооперации, то есть клиента и по-
ставщика услуг. При этом важно соотнести критерии, предъявляе-
мые потенциальным клиентом к поставщику транспортно-логисти-
ческих услуг, определить какие проблемы могут ухудшить показа-
тели данных критериев, какие стандарты использует и развивает по-
ставщик услуг для удовлетворения потребностей клиента и какой 
показатель (коэффициент) предлагается для измерения данного 
стандарта. Предлагаемая оценка универсальна для компаний уровня 
3PL, как наиболее развитой модели предоставления комплексных 
транспортно-логистических услуг, которые базируются на двух ос-
новных видах сервиса: транспортном и складском.  

Для расчёта используются требования (ожидания) клиента, ко-
торые формируют репутационный ресурс поставщика транспортно-
логистических услуг и соответствующие стандарты поставщика 
(таблица 1), контроль которых регулирует уровень репутационного 
ресурса. Для оценки репутационного ресурса предлагается исполь-
зовать указанные частные коэффициенты с последующим расчетом 
интегрального показателя репутационного ресурса транспортно-ло-
гистической компании. 

 
Таблица 1 
Сопоставление ожиданий клиента и действий поставщика транс-
портно-логистических услуг 

Транспортная составляющая услуги 

Ож
ид

а-
ни

е 
кл

и-
ен

та
 Точное выполнение сроков подачи 

транспорта на погрузку/доставку 
Отсутствие 

брака 
Конкурентная 

стоимость 

По
ст

ав
щ

ик
 у

сл
уг

и 
Пр

ич
ин

ы
 

Поломки Наруше-
ние регла-

мента 
маршрута 

Нарушение 
режима труда 
и отдыха Точ-
ное выполне-

ние сроков 
подачи транс-
порта на по-

грузку/до-
ставку 

Брак и претен-
зионная работа 

Неконкурент-
ная 

стоимость 
 

Ст
ан

да
рт

 

Молодой 
подвиж-
ной со-

став 

Оснащен-
ность 

транспорта 
системами 
GPS/Гло-

насс 

Оснащен-
ность транс-
порта тахо-

графами 

Регулярное по-
вышение каче-
ства упаковки и 

размещения 
грузов/Работа с 
несоответстви-
ями до внедре-
ния решений 

Развитие кли-
ентского опыта 
и повышение 
лояльности 

клиента 

Оц
ен

оч
ны

й 
по

ка
за

-
те

ль
 

Коэффи-
циент 

возраста 
подвиж-
ного со-

става 
(Квпс) 

Коэффи-
циент 

внедрения 
спутнико-

вых систем 
контроля 

(Ксс) 

Коэффициент 
оснащенно-
сти транс-

порта компа-
нии систе-
мами учёта 

времени 
труда и от-
дыха (Ктах) 

Коэффициент 
количества пре-
тензий (Кпрет) 

Коэффициент 
акцептуации 

коммерческих 
предложений 

(Кка) 

Складская составляющая услуги 

Ож
ид

а-
ни

е 
кл

и-
ен

та
 Конкурентная 

стоимость 
Выполнение контрактных 

сроков 
Отсут-

ствие по-
терь груза

Отсут-
ствие 
брака 

По
ст

ав
щ

ик
 у

сл
уг

и 
Пр

ич
ин

ы
 Недостаток 

складов с рас-
пределением 

грузов по типам 
хранения 

Низкий уровень автоматиза-
ции перевалки грузов 

Низкий 
уровень 
контроля 

безопасно-
сти грузов 
от кражи 

Брак и 
претензи-
онная ра-

бота 

Ст
ан

да
рт

 

Постоянное увеличение ко-
личества складов с вариа-
тивным методом хранения 

грузов 

Постоянное по-
вышение уровня 
автоматизации 
складов и инди-
видуальная от-
четность о дви-
жении товара 

Контроль сохранности 
груза. 

Регулярное повыше-
ние качества упаковки

Оц
ен

оч
-

ны
й 

по
ка

- Коэффициент качества 
складских мощностей 

(Кксм) 

Коэффициент ав-
томатизации 

складских опера-
ций (Кавс) 

Коэффициент автома-
тизации систем без-

опасности (Касб) 

 
Рассмотрим коэффициенты определяющие репутационный ре-

сурс транспортно-логистических компаний где наилучшим (макси-
мальным) значением коэффициента является «1». 

Коэффициент возраста подвижного состава (Квпс). Возраст 
подвижного состава напрямую влияет на количество отказов кли-
ента по причине поломки автомобилей и снижение (увеличение) рас-
ходов на обслуживание и ремонт.  

Квпс=
 Асп<5 лет

Асп  
где Асп ൏ 5 лет- количество единиц подвижного состава в воз-

расте до 5 лет, ед.; 
Асп – списочный парк подвижного состава компании, ед.. 
Коэффициент внедрения спутниковых систем контроля 

(Ксс). Системы спутникового контроля позволяют оперативно реа-
гировать на различные дорожные ситуации для исключения про-
стоев и соответственно улучшение клиентского опыта.  

Кcc=
Асс
Асп 

где Асс - количество единиц подвижного состава оборудованных 
спутниковыми системами GPS/Глонасс, ед.;  

Асп – списочный парк подвижного состава компании, ед.; 
Коэффициент оснащенности транспорта компании систе-

мами учёта времени труда и отдыха (Ктх). Оборудование грузо-
вого транспорта системами учёта времени труда и отдыха позволяет 
исключить переработки водителей и снижает риск аварий.  

Ктах=
Атах
Асп 

 

где Атах- количество единиц подвижного состава с установлен-
ным тахографом(системой контроля труда и отдыха водителя), ед.; 

Асп – списочный парк подвижного состава компании, ед..  
Коэффициент количества претензий (Кпрет). Позволяет кон-

тролировать изменения в части получения положительного клиент-
ского опыта и урегулирования претензий в досудебном порядке.  

Кпрет=
Qacl
Qcl  

где 𝑄𝑎𝑐𝑙- количество урегулированных претензий за период вре-
мени, ед.;  

𝑄𝑐𝑙 – общее количество претензий за тот же период, ед.  
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Коэффициент акцептуации коммерческих предложений 
(Кка). Позволяет проанализировать причины отказа от принятия по-
ложительного решения по работе с транспортно-логистической ком-
панией и улучшить стандарты для изменения значения данного ко-
эффициента.  

ККА=
Qao
Qo  

где 𝑄𝑎𝑜- количество акцептованных клиентом коммерческих 
предложений за период времени, ед.;  

𝑄𝑜 – общее количество претензий за тот же период, ед. 
Коэффициент качества складских мощностей (Кксм). Позво-

ляет анализировать и контролировать конкурентоспособность ком-
пании за счёт расширения возможностей складских площадей таких 
как: 

- прозрачность и управляемость логистических процессов; 
- приёмка товаров по уникальным номерам, условиям хранения, 

партиям; 
- наличие напольного, стеллажного, мелкоячеистого хранения; 
-принятие на хранение негабаритных товаров по согласованным 

параметрам; 
- близость федеральных авто- и железнодорожных магистралей. 

Кксм=
Sмфс

 Sобщ 
 

где 𝑆мфс - площадь многофункциональных складов (МФС), м2; 

а 𝑆общ – общая площадь складов компании, м2. 
Коэффициент автоматизации складских операций(Кавс) яв-

ляется на сегодня ключевым показателем, напрямую влияющим на 
качество и результаты оказываемых услуг в части снижения количе-
ства брака, регламентного выполнения оказываемых услуг. Боль-
шинство компаний, оказывающих любого рода услуги, интегрируют 
автоматизированные системы в соответствии с масштабом и про-
фильностью бизнеса. Ошибки в рутинных операциях минимизиру-
ются за счёт внедрения автоматизированных систем учёта и кон-
троля.  

Кавс=
S авт>70%

Sобщ  

где 𝑆руч - площадь складов с автоматизацией типовых опера-
ций, превышающей 70% , м2; 

𝑆общ - общая площадь складов компании, м2. 
Коэффициент автоматизации систем безопасности (Касб) яв-

ляется показателем контроля сохранности грузов на всех этапах пе-
ревалки грузов для сокращения фактов порчи, пропажи и т.п. В дан-
ном коэффициенте также учитывается и пожарная защита, и её авто-
матизация.  

Касб=
Sасб>90% 

Sобщ  

где 𝑆асб - площадь складов с автоматизацией систем безопасно-
сти, превышающей 90%, м2; 

𝑆общ – общая площадь складов компании, м2. 
 
Для определения интегрального (обобщающего) показателя УРР 

репутационного ресурса предлагается использовать векторный под-
ход [5, 6]: 

УРР=
หФห

หЦห
⋅cosϕ 

где หФห- вектор фактического значения коэффициентов;  
หЦห- вектор целевого значения коэффициентов, формируется из 

наилучших (максимальных) значений частных коэффициентов. 
Работоспособность предлагаемой авторской методики была про-

верена на примере одной их крупнейших транспортно-логистиче-
ских компаний Российской Федерации и подтверждена прямая зави-
симость между лояльностью клиента и стабильным улучшением 

стандартов компании, а также корпоративной политики, направлен-
ной на развитие внутреннего репутационного ресурса компании.  

Отдельно стоить отметить, что существенная часть запросов 
клиентов зависит от снижения ручного труда и внедрении поставщи-
ком транспортно-логистических услуг систем автоматизации биз-
неса как в части транспортно-складских операций, так и в части си-
стем безопасности. Внедрение систем автоматизации позволяет по-
высить точность предложенных показателей, усовершенствовать си-
стемы контроля и учёта, снизить количество ручных рутинных опе-
раций и оценить риски при рассмотрении проектов по расширению 
бизнеса.  
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Development of scientific and methodological approaches to assessing of reputation 

resources in transport and logistic company 
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In the modern world key attention at making decision on the choice of the supplier is paid to 

its business reputation which forming is based on set of various indicators and is defined 
as a reputation resource of the company. At the same time the existing methodical base 
according to a reputation resource of the company is insufficient. Special attention is 
required, in our opinion, by accounting of specifics of work of the transport and logistic 
companies. The research of forming of a reputation resource of the transport and logistic 
companies is extremely necessary from a position of its development. In this case it is 
important to consider all types of interaction of the parties which provide success of this 
movement. The research of dynamics of the movement of a reputation resource of the 
company as it changes and develops in the course of evolution of the company what 
factors make impact on this process is of scientific interest. Unfortunately there is 
obviously not enough proved statistics on this perspective in modern scientific literature. 
In this article the author's technique of assessment of a reputation resource of the transport 
and logistic company based on the system of private indicators and including calculation 
of an integrated indicator of a reputation resource of the transport and logistic company 
is offered. 

Keywords: reputation resource, transport and logistic company, assessment methods. 
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Современные меры повышения производительности труда  
в России 
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В статье рассмотрены основные теоретические и прикладные аспекты про-
блемы повышения производительности труда в условиях современной Рос-
сии; дано определение указанной категории; рассмотрены ключевые эндо- и 
экзогенные факторы, обуславливающие низкую производительность труда. 
На основании предложенной авторами классификации этих факторов, вклю-
чающей в себя такие их группы, как факторы, связанные с управлением ка-
питалом; факторы, связанные с взаимодействием экономических систем, сде-
лан вывод о том, что важнейшими среди внешних факторов, оказывающих 
негативное влияние на производительность труда на российских предприя-
тиях, являются: проблемная демографическая ситуация; существенная им-
портозависимость отечественных производств; низкая конкурентоспособ-
ность производимой в РФ продукции; низкая инновационная и инвестицион-
ная активность российского бизнеса. К наиболее значимым внутренним фак-
торам авторами по результатам проведенного исследования отнесены низкий 
уровень автоматизации производственных и управленческих процессов; низ-
кая культура использования информационных технологий, а также низкая 
эффективность существующих систем управления человеческими ресур-
сами, мотивации персонала и проч. Предложен комплекс мероприятий, реа-
лизация которых позволит повысить производительность труда на отече-
ственных предприятиях.  
Ключевые слова: производительность труда, автоматизация рабочих мест, 
управление человеческим капиталом, демографическая ситуация, професси-
ональное образование. 
 
 

Введение. 
Производительность труда выступает в качестве одного из клю-

чевых показателей, характеризующих и в значительной степени обу-
славливающих не только эффективность любых производственных 
процессов и потенции к росту и развитию, имеющиеся у соответ-
ствующих экономических систем, но и совокупный уровень разви-
тия общественных формаций, в рамках которых осуществляется их 
функционирование. Однако, содержание данной категории, введен-
ной в научный дискурс еще такими классиками экономической 
науки, как У. Петти и А. Смит, остается дискуссионным и сегодня, 
что порождает значительное число подходов к определению, оценке 
и повышению производительности труда, а также к пониманию ме-
ста, занимаемого данной категорией в описании самых различных 
социально-экономических явлений и процессов.  

Одновременно с этим тот факт, что производительность труда 
является одной из ключевых характеристик эффективности деятель-
ности экономических систем и одним из важнейших факторов, опре-
деляющих ход развития, устойчивость, конкурентоспособность и 
возможности к адаптации, присущие таким системам, в общем, ни-
кем не оспаривается, что уже само по себе делает исследование фе-
номенов, так или иначе связанных с производительностью, весьма 
актуальным. Особенную важность вопросы повышения производи-
тельности труда приобретают в современной России, поскольку 
успешное решение таких вопросов позволит придать серьезный им-
пульс поступательному росту отечественной экономики, обнаружи-
вающей в последние годы склонность к стагнационным тенденциям, 
вызванным усложняющимися для национальной экономической си-
стемы политико-экономическими условиями хозяйствования. Дан-
ное обстоятельство определяет необходимость исследования путей 
и методов повышения производительности труда и придает таким 
исследованиям несомненную актуальность.  

 
Анализ литературных источников. 
Производительность труда, как экономическая категория, явля-

лась предметом внимания многих отечественных и зарубежных уче-
ных. Сущности и содержанию данной категории, в частности, посвя-
щены труды Г. Эмерсона, Дж. Шелдрейка, А.М. Румянцевой, С.Г. 
Струмиоина, М.В. Радостевой, С.Л. Брю, К.Р. Макконнела, В.С. 
Афанасьева и проч. 

Факторы и условия, определяющие производительность труда 
были предметом научного интереса Д.С. Синк, Н.Н. Михеевой, В.В. 
Григорьевой, В.Г. Лутченко, В.И. Хорева. Практические подходы к 
обеспечению роста производительности труда рассматривались К.А. 
Коробовой, И.С. Бушенёвой, Э.А. Фазыловой, Е.В. Кучиной, А.И. 
Черновой и многими другими. 

 
Методология. 
В процессе осуществления настоящего исследования применя-

лись такие общенаучные методы познания, как анализ и синтез, срав-
нение, абстрагирование. Для повышения степени наглядности ис-
пользовалось графическое представление данных.  

 
Основная часть. 
Говоря о месте производительности труда в методологии опре-

деления эффективности деятельности экономических систем, сле-
дует отметить, что отмеченная категория служит комплексности ис-
следования соответствующих процессов и явлений, и в этом каче-
стве, дополняя общую картину, образованную такими критериями, 
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как экономичность, действенность, цены и издержки, инновацион-
ная активность, качество продукции и труда, является одним из ком-
понентов интегральной оценки такой эффективности (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Составляющие оценки эффективности деятельности 
экономической системы (источник – составлено автором) 

 
При этом, не смотря на наличие значительного количества под-

ходов к определению содержания термина «производительность 
труда», под таковой в данном контексте необходимо понимать соот-
ношение между стоимостью произведенной той или иной экономи-
ческой системой продукции (работ, услуг) и стоимостью всей сово-
купности затраченных на её производство ресурсов.  

Представляется очевидным, что решение задач, связанных с по-
вышением производительности труда, неотделимо от понимания 
того, какие факторы внутренней среды экономической системы и 
надсистемного пространства оказывают наибольшее воздействие на 
её характеристики. В этой связи рассмотрим основные из таких фак-
торов с позиций таксономии и произведем их оценку в контексте 
обеспечения повышения производительности труда (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Важнейшие признаки классификации факторов, опреде-
ляющих производительность труда (источник – составлено авто-
ром на основаниих[1,2]) 

 

Применительно к весьма сложной и неоднозначной ситуации, 
наблюдаемой в отношении производительности труда в современ-
ной России (в частности, согласно оценкам целого ряда ученых и 
экспертного сообщества, значение показателя средневзвешенной 
производительности труда в РФ существенно отстаёт от значений 
аналогичных показателей основной массы экономически развитых 
государств[3,4,5]) представляется целесообразным выделение важ-
нейших проблем, существующих в данной сфере и обуславливаю-
щих сложившееся положение вещей. 

К числу ключевых надсистемных факторов, оказывающих выра-
женное отрицательное влияние на производительность труда в со-
временной России, по нашему мнению, необходимо отнести: 

1) факторы, связанные с демографической ситуацией в стране; 
2) значительную импортозависимость подавляющего большин-

ства отечественных производств как в отношении используемого 
оборудования (технологий), так и в отношении комплектующих; 

3) низкий уровень конкурентоспособности отечественной про-
дукции и, соответственно, - потребительского спроса на такую про-
дукцию; 

4) отсутствие инновационной культуры на большинстве отече-
ственных предприятий и необходимого для формирования и разви-
тия такой культуры социально-экономического базиса; 

5) низкую инвестиционную активность в целом по националь-
ной экономике; 

6) системные проблемы в сфере профессионального образова-
ния. 

Среди важнейших внутренних факторов низкой производитель-
ности труда, с которыми в ходе своей деятельности приходится стал-
киваться с большинством российских предприятий, особого внима-
ния, на наш взгляд, заслуживают: 

1) низкая доля нематериальных активов, механизации и автома-
тизации производства; 

2) низкая профессиональная квалификация кадров; 
3) низкая культура использования информационных технологий 

в производственных и управленческих процессах; 
4) недостаточное развитие системы маркетинга; 
5) малая загруженность производственных мощностей; 
6) низкая эффективность систем управления человеческими ре-

сурсами предприятий. 
Оценка приведенных выше перечней факторов, обуславливаю-

щих неудовлетворительное значение показателя производительно-
сти труда в текущих российских реалиях, позволяет констатировать, 
что основными путями решения обозначенного круга проблем на 
уровне отдельного хозяйствующего субъекта могут стать: 

- совершенствование подходов, используемых для управления 
человеческим капиталом и человеческими ресурсами предприятия, 
формирование и внедрение адекватных механизмов мотивации пер-
сонала, улучшения условий труда, повышения уровня профессио-
нальной подготовки занятых на предприятии кадров; 

- автоматизация всех этапов производственных, финансовых и 
управленческих процессов. 

Важно отметить, что отмеченные пути коррелируют с общепри-
знанной позицией [6], согласно которой наибольший вклад в итого-
вую производительность труда персонала вносят такие её составля-
ющие, как организационно-технологическая, определяющая как сам 
производственный акт, так и сопутствующие ему организационно-
управленческие аспекты, и индивидуальная производительность 
труда, которая, в свою очередь, обуславливается степенью мотива-
ции и профессиональной подготовленности персонала. В этой связи 
среди наиболее актуальных мер обеспечения повышения производи-
тельности труда в современной России следует указать следующие 
(рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Актуальные меры повышения производительности 
труда на отечественных предприятиях (источник – составлено 
автором) 

 
Перечисленные меры, направленные на последовательное повы-

шение производительности труда посредством совершенствования 
организационно-производственных процессов и повышения эффек-
тивности использования ресурсов хозяйствующими субъектами, в 
случае их комплексного применения и при условии параллельного 
решения ряда системных проблем, обуславливающих неприемлемо-
низкую производительность труда на отечественных предприятиях, 
способны переломить сложившуюся в данном отношении ситуацию, 
а также увеличить темпы роста национальной экономики России, по-
высить качество и конкурентоспособность отечественной продук-
ции. 

 
Выводы. 
Резюмируя изложенное необходимо констатировать, что разре-

шение проблемы низкой производительности труда в России, на наш 
взгляд, должно стать одним из наиболее приоритетных направлений 
совокупности действий, направленных на обеспечение роста отече-
ственной экономики. При этом в связи с тем, что по итогам послед-
них десятилетий действующие в этом отношении программы пока-
зали весьма низкую эффективность, наибольшие усилия в данной 
сфере должны направляться на стимулирование нормальной конку-
ренции и соответствующему ей технологическому обновлению про-
изводств; разработку и реализацию системы мероприятий, направ-
ленных на модернизацию и автоматизацию производственных про-
цессов; развитие человеческого капитала на общенациональном 
уровне.  
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Нестандартные формы занятости: теоретические аспекты 
управления масштабом и практика их применения  
в различных отраслях экономики 
 
 
Анцибор Андрей Витальевич  
аспирант, кафедра предпринимательства, университет «Синергия», адрес 
klinskiandrew@gmail.com  
 
В условиях динамично трансформирующегося и преображающегося рынка 
труда и цифровизации экономики нестандартные формы занятости приобре-
тают все большую актуальность. Их распространение инициирует каче-
ственно новые вызовы для управления трудовыми ресурсами, социальной по-
литики, хозяйственного развития. Цель данного исследования — проанали-
зировать теоретические аспекты управления масштабом данного явления и 
изучить практику их применения в различных отраслях. 
В научном сообществе существуют противоречивые мнения относительно 
влияния рассматриваемого феномена на рынок труда и социально-экономи-
ческое развитие. С одной стороны, он позиционируется как инструмент по-
вышения гибкости, экономической эффективности. С другой — актуализи-
руется ракурс опасений касательно роста прекаризации труда, снижения со-
циальной защищенности работников. 
В результате исследования автор приходит к выводу, что результативное 
управление масштабом нестандартных форм занятости требует подхода, в 
котором принимаются во внимание интересы работников, работодателей, об-
щества в целом. Выявлена необходимость адаптации правовых норм, систем 
социального обеспечения, методов управления человеческими ресурсами к 
новым реалиям. Сделан акцент на роли цифровых технологий в развитии и 
регулировании характеризуемых форм занятости, а также сформулированы 
рекомендации касательно последующих векторов исследований. 
Ключевые слова: гибкость рынка труда, занятость, нестандартные формы 
занятости, неформальная занятость, прекаризация, рынок труда, трудовые от-
ношения, управление персоналом, фриланс, цифровизация экономики 
 

Введение. В условиях современного труда наблюдается ярко выра-
женная трансформация традиционных моделей занятости. Нестан-
дартные формы трудоустройства приобретают все большую попу-
лярность, бросая вызов устоявшимся парадигмам управления чело-
веческими ресурсами. Многие современные научные публикации 
посвящены углубленному анализу теоретических аспектов управле-
ния масштабом нестандартных форм занятости, а также характери-
стике их практического применения в различных секторах эконо-
мики. 

Основная проблема исследования заключается в необходимости 
комплексного изучения вопросов, напрямую относящихся к теме. В 
условиях динамичного рынка труда и технологических инноваций 
традиционные модели уже не в полной мере отвечают потребностям 
как работодателей, так и работников. Это актуализирует потреб-
ность в глубоком анализе нестандартных форматов, их влияния на 
экономику и общество, а также в разработке действенных управлен-
ческих стратегий. 

 
Методы и материалы. В статье использованы методы сравне-

ния, оценки статистических сводок, систематизации, обобщения. 
Рассмотрены кейсы в целях раскрытия практических аспектов. По 
результатам анализа материалов, научных источников обозначен ряд 
ключевых исследовательских направлений.  

Так, О.А. Антонова с соавторами рассматривают нестандартные 
формы занятости в контексте прекаризации труда, фокусируясь на 
специфике моногородов. Их исследование отражает понимание со-
циально-экономических последствий распространения таких вари-
антов в условиях ограниченного рынка труда [1]. 

Т.А. Камарова анализирует тренды распространения нестан-
дартных форм занятости, предоставляя актуальную информацию о 
динамике этого явления [2]. Этот подход дополняется работой О.М. 
Лизиной и О.В. Федониной, которые изучают взаимосвязь между 
безработицей, нестандартными схемами трудоустройства и устойчи-
вым развитием территорий, что особенно значимо в региональном 
контексте [3]. 

Е.В. Масленникова, Е.А. Колесник и О.А. Антонова в своей пуб-
ликации соотносят рассматриваемое явление с концепцией достой-
ного труда, что позволяет оценить качественные аспекты трудовых 
отношений [4]. Н.Н. Морозова анализирует флексибилизацию рынка 
труда, связывая развитие нестандартных форм занятости с измене-
нием требований к навыкам работников в современной экономике 
[5]. 

Особый интерес представляет работа А.В. Серовой, которая про-
водит разграничение между различными формами занятости, в том 
числе, зависимой, ложной самозанятостью, неформальным вариан-
том. Это исследование помогает уточнить терминологию и класси-
фикацию в данной области [6]. 

И.В. Цыганкова фокусируется на социальных аспектах вопроса, 
что дополняет экономический анализ важной перспективой [9]. А.Д. 
Шматко исследует влияние цифровизации на развитие нестандарт-
ных форм занятости, подчеркивая роль технологических изменений 
в трансформации трудовых отношений [10]. 

Актуальные статистические данные и прогнозы представлены в 
работах М. Строителевой [7] и Е. Трубниковой [8], которые анали-
зируют динамику числа работающих граждан и рост нестандартной 
занятости в России соответственно. Их публикации предоставляют 
эмпирическую базу для оценки масштабов и тенденций в стране. 
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Итак, в литературе освещаются многочисленные стороны и ню-
ансы нестандартных форм занятости, в том числе, их социально-эко-
номические последствия, взаимосвязь с технологическими преобра-
зованиями, правовые аспекты, влияние на региональное развитие. 
Авторы опираются на разнообразие методологических подходов — 
от теоретического анализа до эмпирических исследований, что 
предоставляет полноценную возможность сформировать комплекс-
ное представление об изучаемом феномене.  

 
Результаты и обсуждение. Занятость населения выступает в ка-

честве важнейшей категории, отражающей участие трудоспособных 
граждан в экономической деятельности, ориентированной на полу-
чение дохода, с целью удовлетворения потребностей общества, обес-
печения собственного благосостояния, представленное как формаль-
ными, так и неформальными формами работы. В нынешних усло-
виях особо место отводится прогнозу баланса трудовых ресурсов 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Прогнозирование баланса трудовых ресурсов в РФ [7] 

 
С концептуальных позиций целесообразно подчеркнуть, что не-

стандартные формы представляют собой многомерное явление, рас-
пространяющееся на весьма широкий спектр трудовых отношений, 
которые выходят за рамки классической модели полной занятости с 
бессрочным трудовым договором. К ним уместно отнести: 

- временную занятость; 
- частичную занятость; 
- заемный труд; 
- дистанционную работу; 
- фриланс; 
- краудсорсинг [1, 9]. 
Каждая из обозначенных выше форм обладает уникальными ха-

рактеристиками, требующими специфических подходов к управле-
нию, регулированию. В течение последних лет фиксируется неста-
бильная, но слабовыраженная динамика численности нестандартно 
занятых в РФ; по итогам первого квартала 2024 года величина со-
ставляла 14,4 млн чел. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика численности нестандартно занятых в РФ, млн. 
чел. [8] 

Как отмечается в научных трудах [2, 5, 10], нестандартные и не-
формальные формы занятости имеют общие черты (гибкость усло-
вий труда, отсутствие строгих контрактных обязательств и т.д.). Оба 
типа могут не обеспечивать работнику социальной защиты, стабиль-
ных доходов, доступа к льготам, характерным для традиционной 
трудовой деятельности. Однако основное различие заключается в 
том, что нестандартная занятость, как правило, регулируется фор-
мальными контрактами, но может включать временные, частичные 
либо удаленные формы работы, тогда как неформальная часто не ре-
гулируется официальными соглашениями — подчас подразумева-
ется работа без оформления трудовых отношений или вне государ-
ственных норм, правил. 

Управление масштабом нестандартных форм занятости базиру-
ется на ряде ключевых теоретических положений (рис. 3): 

 
Рис. 1. Концептуальная база управления масштабом нестандарт-
ных форм занятости (составлено автором на основе [3, 4, 8]) 

 
Так, в рамках теории гибкости рынка труда рассматриваются не-

стандартные варианты как инструмент адаптации к изменяющимся 
экономическим условиям. В данной связи акцентируется внимание 
на необходимости обеспечения и последующего удержания баланса 
между гибкостью для работодателей и защищенностью для работни-
ков. 

С позиций концепции прекаризации труда делается упор на 
негативных аспектах распространения нестандартных форм занято-
сти (имеются в виду снижение социальной защищенности трудя-
щихся, рост неопределенности в трудовых отношениях и т. д.). 

С учётом теории человеческого капитала исследуется влияние 
нестандартных вариаций на его формирование и развитие, рассмат-
риваются как положительные (гибкость, разнообразие опыта), так и 
отрицательные (ограниченные возможности для обучения, карьер-
ного роста) аспекты. 

Что касается институциональной теоретической базы относи-
тельно регулирования труда, то в данном случае анализируется роль 
формальных и неформальных институтов в управлении масштабом 
нестандартных форм занятости, в том числе:  

- законодательство;  
- профсоюзы;  
- корпоративные практики;  
- социальные нормы. 
Далее следует остановиться на анализе практических нюансов 

применения нестандартных вариантов в различных отраслях эконо-
мики, обратившись к описанию конкретных примеров. 

Так, в сфере информационных технологий (IT-сектор) такие 
формы занятости получили широкое распространение. В частности, 
проектная работа, фриланс, удаленная схема стали неотъемлемым 
звеном индустрии. Компании активно задействуют разнообразные 
гибкие механизмы найма для привлечения высококвалифицирован-
ных специалистов, а также из соображений оптимизации затрат на 
персонал. 

К примеру, крупная IT-корпорация может внедрить систему «ги-
бридной занятости», позволяющую сотрудникам чередовать работу 
из офиса и удаленно.  
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Розничная торговля и сфера услуг — в данных секторах широко 
применяется частичная и временная занятость, позволяющая резуль-
тативно управлять трудовыми ресурсами в условиях сезонных коле-
баний спроса. Например, сети супермаркетов применяют систему 
«работы по вызову» для кассиров и мерчандайзеров. Это даёт воз-
можность сокращать издержки на оплату труда при сохранении вы-
сокого уровня обслуживания в пиковые часы. 

В производственной сфере нестандартные варианты задейству-
ются более осторожно, но, вместе с тем, с каждым годом набирают 
популярность. Здесь распространены такие формы, как лизинг пер-
сонала и временная занятость для выполнения сезонных работ либо 
реализации крупных проектов. К примеру, в качестве кейса уместно 
рассматривать автомобилестроительный завод, который использует 
заемный труд с целью интенсивного наращивания производствен-
ных мощностей при запуске новой модели. Это позволяет суще-
ственно увеличить объем выпуска без долгосрочных обязательств по 
найму персонала. 

В сфере рекламы, дизайна, медиа, развлечений нестандартные 
формы занятости являются скорее нормой, чем исключением. Про-
ектная работа, фриланс, краудсорсинг достаточно широко распро-
странены и помогают компаниям привлекать разнообразные та-
ланты для реализации творческих задач. В увязке с этим целесооб-
разно обратить внимание на такой кейс: рекламное агентство создаёт 
онлайн-платформу для привлечения фрилансеров со всего мира. Это 
даёт возможность расширить клиентскую базу, а также предложить 
услуги 24/7, адаптируясь к разным часовым поясам. 

Далее необходимо рассмотреть проблематику управления мас-
штабом нестандартных форм занятости через призму вызовов и стра-
тегий. 

Одним из ключевых аспектов служит создание адекватной пра-
вовой базы. Законодательство должно обеспечивать баланс между 
гибкостью для работодателей и защитой прав работников, занятых в 
нестандартных схемах. Так, в Нидерландах был принят закон о «гиб-
кой безопасности» (flexicurity), в котором сочетаются либеральные 
нормы найма и увольнения с высоким уровнем социальной защиты, 
активными программами на рынке труда. 

Разработка систем социального обеспечения, подстроенных и 
приспособленных к нестандартным вариантам, является весьма зна-
чимой задачей. Необходимо обеспечить доступ к медицинскому 
страхованию, пенсионному обеспечению, прочим гарантиям для ра-
ботников с нестандартными трудовыми договорами. Так, к примеру, 
показательно в этом смысле введение «индивидуальных счетов ак-
тивности» во Франции, которые аккумулируют права на обучение и 
социальное обеспечение независимо от статуса занятости. 

В нынешних условиях компании сталкиваются с необходимо-
стью адаптации своих HR-стратегий к управлению разнородной ра-
бочей силой, включающей как постоянных, так и временных сотруд-
ников, фрилансеров и удаленных работников. В стратегическом кон-
тексте речь идёт о внедрении комплексных систем управления та-
лантами, охватывающих все категории трудящихся и обеспечиваю-
щих равные возможности для развития, карьерного роста. 

Эволюция цифровых платформ, а также инструментов управле-
ния распределенными командами играет ключевую роль в действен-
ном масштабировании нестандартных форм занятости. Особое место 
отводится разработке блокчейн-платформ для регулирования кон-
трактов, оплаты труда фрилансеров, обеспечивающих прозрачность, 
безопасность транзакций. 

 
Выводы. Нестандартные формы занятости представляют собой 

неотъемлемую часть современного рынка труда, требующую инно-
вационных подходов к управлению масштабом. Успешное внедре-
ние и регулирование в рассматриваемой области зависит от полноты 
реализации системного подхода, в рамках которого принимаются в 
учёт интересы работников, работодателей, общества в целом.  

Как представляется, дальнейшее развитие теоретических кон-
цепций и практических стратегий в этой сфере будет играть опреде-
ляющую роль в формировании будущего труда, а также социально-
экономических отношений. Целесообразно предложить следующие 
рекомендации для последующих исследований: 

- углубленный анализ влияния нестандартных схем на произво-
дительность труда в различных секторах экономики; 

- исследование долгосрочных социально-экономических по-
следствий распространения таких форм занятости для работников, 
общества; 

- сравнительный анализ результативности применения различ-
ных форматов в разных сферах; 

- изучение правовых аспектов, разработка предложений по усо-
вершенствованию трудового законодательства; 

- оценка влияния цифровизации, автоматизации на распростра-
нение нестандартных вариаций и изменение структуры рынка труда. 

Эти рекомендации позволят расширить и существенно углубить 
понимание роли рассматриваемых форм занятости в современной 
экономике, их воздействия на конкретные аспекты социально-эконо-
мического развития и возможностей эффективного управления ими. 
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In the context of a dynamically transforming and transforming labor market and the 

digitalization of the economy, non-standard forms of employment are becoming 
increasingly relevant. Their dissemination initiates qualitatively new challenges for 
human resource management, social policy, and economic development. The purpose of 
this study is to analyze the theoretical aspects of managing the scale of this phenomenon 
and to study the practice of their application in various industries. 

There are conflicting opinions in the scientific community regarding the impact of the 
phenomenon under consideration on the labor market and socio-economic development. 
On the one hand, it is positioned as a tool to increase flexibility and economic efficiency. 
On the other hand, the perspective of concerns about the growth of precarization of labor 
and the reduction of social protection of workers is being updated. 

As a result of the research, the author comes to the conclusion that effective management of 
the scale of non-standard forms of employment requires an approach that takes into 
account the interests of employees, employers, and society as a whole. The necessity of 
adapting legal norms, social security systems, and human resource management methods 
to new realities has been identified. The emphasis is placed on the role of digital 
technologies in the development and regulation of characterized forms of employment, 
as well as recommendations regarding subsequent research vectors. 

Keywords: labor market flexibility, employment, non-standard forms of employment, informal 
employment, precarization, labor market, labor relations, personnel management, 
freelancing, digitalization of the economy 
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Применение бережливых и цифровых технологий для повышения 
эффективности производственных процессов 
 
 
Вагин Михаил Сергеевич 
соискатель, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, vaginms@yandex.ru 
 
Цифровая трансформация промышленности представляет собой интеграцию 
современных цифровых технологий в производственные процессы. В данной 
статье автор исследует текущее состояние дел в промышленности России, 
тенденции и проблемы преобразований. Анализируются ключевые техноло-
гии, такие как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ), боль-
шие данные и робототехника, и их роль в оптимизации производственных 
процессов. Основное внимание уделяется преодолению технических и орга-
низационных вызовов, а также разработке стратегий для успешной цифровой 
трансформации. Одной из таких стратегий является внедрение цифровых ин-
струментов в рамках концепции бережливого производства. Совместное при-
менение бережливых и цифровых технологий создает синергию, повышая 
эффективность и конкурентоспособность предприятий. Цифровые техноло-
гии ускоряют и автоматизируют процессы, а принципы бережливого произ-
водства определяют наиболее критические моменты для их целенаправлен-
ной реализации. Результатом является улучшение гибкости производства, 
экономическая эффективность и более точное соответствие потребностям 
клиентов, что увеличивает конкурентоспособность компаний на рынке. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровые технологии, произ-
водственный процесс, промышленность, эффективность, бережливое произ-
водство. 
 
 

Введение 
В современной экономике промышленность сталкивается с рас-

тущими вызовами, включая усиление глобальной конкуренции, уже-
сточение экологических норм и повышенные требования потребите-
лей к качеству продукции и скорости её поставки. В этом ключе циф-
ровая трансформация выступает, как главная движущая сила, спо-
собная радикально изменить промышленные процессы, предостав-
ляя предприятиям новые возможности для улучшения их конкурен-
тоспособности и эффективности [1]. 

Цифровая трансформация промышленности – это комплексное 
внедрение цифровых технологий во все сферы деятельности пред-
приятия, от производства до управления цепочками поставок и об-
служивания клиентов [2]. Этот процесс включает применение таких 
технологий, как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект 
(ИИ) [3], робототехника, большие данные и аналитика [4], которые 
в совокупности позволяют создать высокотехнологичную, автомати-
зированную и максимально адаптивную производственную среду. 

Основная цель данной статьи заключается в том, чтобы разо-
браться, как в условиях жесткого санкционного давления российская 
промышленность справляется с процессами переформатирования 
производственного уклада, какие вызовы и трудности сопровож-
дают этот процесс. Статья стремится ответить на следующие во-
просы: Какие цифровые технологии наиболее эффективны в произ-
водственной сфере? Каковы основные препятствия на пути реализа-
ции цифровой трансформации? Какие стратегические направления 
государственной политики для успешной адаптации к новым усло-
виям? 

Важность и значимость цифровых технологий заключается в не-
скольких ключевых направлениях, которые напрямую влияют на со-
временные производственные процессы, конкурентоспособность 
предприятия и в конечном счете на экономику в целом: 

 повышение эффективности производства; 
 улучшение качества продукции; 
 гибкость и адаптивность; 
 устойчивость производственных процессов; 
 экологичность. 
Кроме того, в статье рассматриваются вопросы взаимодействия 

инновационных технологий цифровой трансформации с существую-
щими подходами производственного менеджмента в том числе бе-
режливого производства. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 
В целях повышения эффективности внедрения систем менедж-

мента бережливого производства в различных отраслях промышлен-
ности 20 июня 2017 г. приказом Министерства промышленности и 
торговли РФ № 1907 утверждены Рекомендаций по применению 
принципов бережливого производства в различных отраслях про-
мышленности [5]. 

Бережливое производство выступает в роли ключевой управлен-
ческой стратегии, наиболее результативной в условиях крупных и 
структурно сложных организаций, таких как холдинги, концерны и 
корпорации [6]. Эта стратегия позволяет эффективно решать широ-
кий спектр задач, как операционных, так и стратегических, благо-
даря своей способности упорядочивать и оптимизировать процессы 
на всех уровнях управления. В условиях, где организация владеет 
обширными сетями дочерних компаний и управляет сложными ло-
гистическими цепочками, бережливое производство становится не 
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просто инструментом, а необходимостью для обеспечения эффек-
тивного выполнения крупных заказов и проектов. Этот подход не 
только помогает улучшить взаимодействие между различными под-
разделениями и участниками процесса, но и способствует снижению 
издержек, увеличению оперативности производственных и админи-
стративных процессов, что является критически важным для поддер-
жания конкурентоспособности на динамично меняющемся рынке. 

Сегодня принципы бережливых технологий находят широкое 
применение в индустриальном мире. Эти методологии используются 
не только в их классической форме, но и в сочетании с другими 
управленческими и производственными концепциями. Это подчер-
кивает их универсальность и способность адаптироваться к различ-
ным условиям и требованиям современного производства. Такая ин-
теграция позволяет компаниям максимально эффективно управлять 
своими ресурсами, оптимизировать процессы и повышать общую 
продуктивность. 

В тоже время некоторые эксперты в научных и производствен-
ных кругах выражают мнение, что эра бережливого производства за-
кончилась, и наступил век цифровых технологий. Это мнение осно-
вывается на стремительном развитии и внедрении инновационных 
технологий, таких как искусственный интеллект, большие данные, 
автоматизация и Интернет вещей, которые трансформируют тради-
ционные производственные процессы и управленческие подходы. 
Эти технологии предоставляют новые возможности для оптимиза-
ции и эффективности, что иногда рассматривается, как альтернатива 
или замена классическим методам бережливого производства. 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474, 
определивший цифровую трансформацию в качестве одной из наци-
ональных целей развития Российской Федерации во много усилил 
данное мнение. В качестве контрольных целевых показателей были 
определены [7]: 

 достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей эко-
номики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образо-
вания, а также государственного управления; 

 увеличение доли массовых социально значимых услуг, до-
ступных в электронном виде, до 95%; 

 рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», до 97 процентов; 

 увеличение вложений в отечественные решения в сфере ин-
формационных технологий в четыре раза по сравнению с показате-
лем 2019 года. 

В настоящее время наша страна занимает позиции в первой 
трети ведущих международных рейтингов, оценивающих цифровое 
развитие. Это отражает успехи в интеграции цифровых технологий 
в различные сферы жизнедеятельности, от экономики и государ-
ственного управления до образования и здравоохранения. Лучшим 
результатом является 5-е место в Глобальном индексе кибербезопас-
ности [8] и 10-е место в рейтинге Всемирного банка в государствен-
ном секторе «GovTech Maturity Index» (GTMI) [9]. 

6 ноября 2021 г. распоряжением № 3142-р Председатель Правитель-
ства Российской Федерации М. Мишустин утвердил стратегические 
направления в области цифровой трансформации конкретно для обраба-
тывающих отраслей промышленности. Были выделены четыре страте-
гические проекта до 2030 года: «Умное производство», «Цифровой ин-
жиниринг», «Новая модель занятости», «Продукция будущего» [10]. 

Однако изменение геополитической обстановки и внешних эко-
номических условий в 2022 г. заставили пересмотреть список клю-
чевых проектов трансформации в сторону технологического сувере-
нитета за счет преимущественного использования российских реше-
ний, включая российское программное обеспечение для производ-
ственных процессов. 

Распоряжение Правительства РФ от 07.11.2023 № 3113-р скор-
ректировало стратегические направления в области цифровой транс-
формации для обрабатывающей промышленности, в новом варианте 

стратегии их пять, «Умное производство», «Цифровой инжини-
ринг», «Продукция будущего», появились новые проекты «Техноло-
гическая независимость» и «Интеллектуальная господдержка», но 
нет «Новой модели занятости» [11]. 

Проект «Цифровой инжиниринг» направлен на внедрение и рас-
ширение использования передовых цифровых технологий на про-
мышленных предприятиях. Основная цель этого проекта – повысить 
эффективность производства за счет использования технологий 
«цифровых двойников», которые позволяют моделировать произ-
водственные процессы в цифровом формате, предоставляя возмож-
ность оптимизировать их до фактической эксплуатации. Кроме того, 
проект затрагивает разработку SMART-стандартов, которые станут 
основой для создания интегрированных, умных производственных 
систем, способных самостоятельно адаптироваться к изменяющимся 
условиям и требованиям. Также в рамках проекта планируется со-
здание универсальных маркетплейсов, которые облегчат доступ к 
ресурсам и материалам, необходимым для разработки и производ-
ства продукции. 

Проект «Продукция будущего» фокусируется на переходе к бо-
лее гибким и адаптивным методам производства, которые могут удо-
влетворять индивидуальные потребности потребителей. Это вклю-
чает в себя внедрение гибкого конвейерного производства, способ-
ного быстро перестраиваться для создания продуктов по индивиду-
альным заказам. Критическим аспектом проекта является примене-
ние предиктивной аналитики, которая позволяет переходить от тра-
диционного подхода к ремонту оборудования по регламенту к более 
эффективной модели ремонта по состоянию. Это означает, что ре-
монтные работы проводятся на основе данных о текущем состоянии 
оборудования, получаемых с помощью систем SCADA, EAM и дру-
гих инструментов мониторинга и анализа. В рамках проекта также 
планируется развитие сервисной модели реализации продукции, что 
позволит предприятиям не только производить товары, но и предла-
гать дополнительные услуги, повышая тем самым их добавленную 
стоимость и удовлетворенность клиентов.  

В ответ на растущие вызовы и увеличение уровня киберпреступ-
ности, планируется ряд мер, направленных на повышение доли ис-
пользования отечественного программного обеспечения (ПО). 
Кроме того, особое внимание будет уделено субъектам критической 
информационной инфраструктуры, для которых переход на преиму-
щественное использование российского ПО станет обязательным 
требованием. Это не только повысит уровень защиты важнейших ин-
формационных систем страны от внешних угроз, но и способствует 
развитию внутреннего рынка программных продуктов, укрепляя тем 
самым технологическую независимость России. 

Одним из важных направлений является переход к предоставле-
нию государственных услуг в цифровом формате. Это изменение 
предполагает создание более доступных и удобных способов взаи-
модействия бизнеса с государством через электронные платформы, 
что должно значительно упростить многие административные про-
цессы и сделать их более прозрачными. 

Параллельно с этим планируется расширение использования 
государственной информационной системы промышленности 
(ГИСП) среди предприятий. ГИСП служит инструментом для управ-
ления и анализа данных в промышленном секторе, и её более широ-
кое применение позволит улучшить координацию между государ-
ством и производственными предприятиями, а также повысить эф-
фективность принятия управленческих решений на основе актуаль-
ной информации. 

Однако проект «Умное производство» продолжает оставаться во 
главе списка приоритетных направлений, подчеркивая его важность 
для стратегического развития страны. На период с 2024 по 2026 годы 
на этот проект запланировано наибольшее финансирование, что от-
ражает стремление государства к активизации промышленной авто-
матизации и внедрению передовых технологий. Основная цель этого 
проекта – трансформация промышленного сектора посредством ин-
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теграции цифровых технологий, таких как искусственный интел-
лект, машинное обучение и Интернет вещей, которые значительно 
повысят производительность, эффективность и конкурентоспособ-
ность национальной промышленности. Это финансирование помо-
жет обеспечить необходимую инфраструктуру и ресурсы для реали-
зации целей проекта. 

К главным технологиям цифровой трансформации относится 
аналитика больших данных, Интернет вещей, Искусственный интел-
лект (таблица 1). 

 
Таблица 1 
Ключевые технологии цифровой трансформации 

Технология Краткое описание Влияние на производство
Интернет вещей 
(IoT) 

Интернет вещей пред-
ставляет сетевую ин-
фраструктуру, в которой 
физические объекты 
(«вещи»), оборудован-
ные встроенными техно-
логиями и устройствами, 
могут автономно обме-
ниваться информацией 
и взаимодействовать 
между собой или с окру-
жающей средой без 
непосредственного че-
ловеческого вмешатель-
ства. 

Улучшает мониторинг и 
управление производ-
ственными процессами, 
способствует предиктив-
ному обслуживанию и оп-
тимизирует использование 
ресурсов. 

Искусственный 
интеллект (ИИ) 
и машинное 
обучение (ML) 

ИИ относится к модели-
рованию человеческого 
интеллекта в машинах, 
запрограммированных 
мыслить и учиться по-
добно людям. ML – это 
подмножество ИИ, в ко-
тором машины могут из-
влекать уроки из дан-
ных, выявлять законо-
мерности и принимать 
решения с минималь-
ным вмешательством 
человека. 

В производстве искус-
ственный интеллект и ML 
могут прогнозировать от-
казы оборудования, опти-
мизировать управление 
цепочками поставок и уси-
лить контроль качества. 
Они могут анализировать 
обширные наборы данных 
для прогнозирования по-
требностей в техническом 
обслуживании, оптимиза-
ции производственных 
процессов и адаптации 
производственных опера-
ций к изменяющимся усло-
виям. 

Аналитика 
больших дан-
ных 

Включает в себя изуче-
ние больших и разнооб-
разных наборов данных 
– или big data – для вы-
явления скрытых зако-
номерностей, неизвест-
ных корреляций, пред-
почтений клиентов и 
другой полезной инфор-
мации. 

Производители исполь-
зуют аналитику больших 
данных для улучшения 
процесса принятия реше-
ний, прогнозирования тен-
денций, повышения опера-
ционной эффективности и 
стимулирования иннова-
ций в продуктах. Анализ 
данных из различных ис-
точников позволяет произ-
водителям предвидеть 
проблемы, сокращать ко-
личество отходов и более 
оперативно реагировать 
на изменения рынка. 

Аддитивное 
производство 
(3D-печать) 

Аддитивное производ-
ство создает объекты 
слой за слоем, позволяя 
создавать сложные кон-
струкции с меньшими 
затратами, чем при тра-
диционном субтрактив-
ном производстве. Оно 
охватывает различные 
методы, включая сте-

Технология позволяет про-
изводителям создавать 
сложные и легкие кон-
струкции, сокращать сроки 
разработки прототипов и 
настраивать продукты в 
соответствии с индивиду-
альными спецификациями. 
Данная технология осо-
бенно востребована в та-

реолитографию, моде-
лирование методом 
наплавления и селек-
тивное лазерное спека-
ние. 

ких отраслях, как аэрокос-
мическая, автомобильная 
и здравоохранение, где 
высоко ценятся индивиду-
ализация и сложность. 

Робототехника 
и автоматиза-
ция 

Робототехника в произ-
водстве предполагает 
использование роботов 
для автоматизации за-
дач, повышения точно-
сти и эффективности. 
Автоматизация выходит 
за рамки робототехники, 
охватывая различные 
системы и процессы, ко-
торые работают с мини-
мальным участием че-
ловека. 

Роботы могут работать во 
взрывоопасных средах, 
выполнять задачи с высо-
кой точностью и непре-
рывно работать без уста-
лости. Автоматизация мо-
жет оптимизировать произ-
водственные процессы, 
уменьшить количество че-
ловеческих ошибок и сни-
зить затраты на рабочую 
силу, значительно повысив 
производительность и без-
опасность. 

Цифровые 
двойники 

Цифровой двойник – это 
виртуальная модель, 
разработанная для точ-
ного отражения физиче-
ского объекта или си-
стемы. Это предпола-
гает конвергенцию Ин-
тернета вещей, искус-
ственного интеллекта и 
машинного обучения 
для создания живых мо-
делей, которые обнов-
ляются и изменяются по 
мере изменения их фи-
зических аналогов. 

В производстве цифровые 
двойники дают глубокое 
представление о жизнен-
ном цикле продуктов, про-
цессов или систем, позво-
ляя проводить прогнозную 
аналитику для техниче-
ского обслуживания, мони-
торинга в режиме реаль-
ного времени и моделиро-
вания физических процес-
сов. Производители могут 
протестировать в вирту-
альной среде, прежде чем 
внедрять изменения в ре-
альном мире, снижая 
риски и улучшая резуль-
таты. 

Предиктивная 
аналитика 

Это область аналитики 
данных, использующая 
статистические алго-
ритмы, машинное обуче-
ние и модели прогнози-
рования для оценки ве-
роятности будущих ре-
зультатов на основе ис-
торических данных. 
Цель предиктивной ана-
литики – не просто 
знать, что произошло 
или что происходит сей-
час, но предсказать, что 
может произойти в буду-
щем. 

Предиктивная аналитика 
оказывает значительное 
влияние на производ-
ственный процесс, предо-
ставляя возможность 
предвидеть будущие сбои 
оборудования, тенденции 
на рынке и изменения в 
потребительском спросе. 
Кроме того, предиктивная 
аналитика позволяет адап-
тировать производствен-
ные мощности и запасы к 
будущему спросу, избегая 
излишков и нехватки про-
дукции. 

Источник: составлено автором на основе [12], [13], [14], [15]. 
 
Путем глубокой интеграции цифровых технологий в производ-

ственные процессы, компании открывают для себя возможности не 
только для повышения эффективности и снижения затрат, но и для 
повышения качества продукции, гибкости и адаптивности. Цифро-
вая трансформация играет ключевую роль для производителей, ко-
торые стремятся сохранить свою конкурентоспособность в условиях 
постоянно меняющегося промышленного мира. 

Не сложно заметить, что инструменты цифровой трансформа-
ции во многом соответствует принципам бережливого производства 
и дополняют их. В тоже время 4 апреля 2023 года по итогам заседа-
ния Президиума Государственного Совета Российской Федерации 
президент утвердил перечень поручений, в числе которых Минпром-
торгу необходимо принять меры, обеспечивающие увеличение объ-
емов производства продукции на основе использования положитель-
ного опыта повышения производительности труда с применением 
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методов бережливого производства. И это не случайно, ведь не-
смотря на схожесть задач методология концепций разная. 

Бережливое производство воплощает философию, цель которой 
– минимизация отходов и максимизация ценности, предоставляемой 
клиенту. Этот подход акцентируется на глубоком анализе производ-
ственных процессов, выявлении и устранении всех возможных по-
терь, что приводит к улучшению качества продукции и эффективно-
сти рабочих процессов. Суть бережливого производства заключа-
ется в непрерывном усовершенствовании и оптимизации каждого 
этапа производства для достижения безотходности и увеличения до-
бавленной стоимости для потребителя. 

24 ноября 2022 года на международной конференции по искус-
ственному интеллекту и машинному обучению президент России 
Владимир Владимирович Путин сказал, что для перехода на совре-
менную модель управления: «нужны готовность, зрелость, а также 
определенные базовые условия». «Первое – это использование пере-
довых подходов бережливого производства, которые направлены на 
выстраивание оптимальных процедур, процессов и снижение по-
терь». «Не зря говорят: если оцифровать хаос, то получится всего 
лишь цифровой хаос» [16]. 

Цифровая трансформация ориентирована на интеграцию цифро-
вых технологий во все области производственной деятельности. Она 
охватывает автоматизацию рутинных операций, использование 
больших данных и аналитики для обоснования управленческих ре-
шений, разработку цифровых двойников для точного моделирования 
и анализа производственных процессов. Также важной составляю-
щей цифровой трансформации является применение искусственного 
интеллекта и машинного обучения, которые способствуют повыше-
нию эффективности и адаптации производственных систем к изме-
няющимся условиям эксплуатации. 

В тоже время инструменты бережливого производства опреде-
ляют интеграцию цифровых инструментов, направляя фокус на 
устранение потерь, улучшение потоков ценности и повышение эф-
фективности производственных процессов. Подходы бережливого 
производства фокусируются на максимизации добавленной стоимо-
сти для клиента путём устранения всех видов потерь и оптимизации 
потоков работы. Это создаёт прочную основу для достижения мак-
симального эффекта при внедрении цифровых технологий (таблица 
2). 
 
Таблица 2 
Влияние бережливых методик на внедрение цифровых технологий 
Методики бе-
режливого 
производства 

Влияние на процесс внедрения цифровых технологий

Определение 
ценности для 
клиента 

Бережливое производство уделяет особое внимание 
пониманию, что именно ценит клиент, позволяя тем 
самым цифровым инструментам сосредоточить уси-
лия на оптимизации ключевых аспектов продуктов или 
услуг. 

Выявление и 
устранение 
потерь 

Используя инструменты бережливого производства 
для идентификации излишеств и неэффективности, 
можно более точно настроить цифровые инструменты 
на их устранение. 

Потоки про-
цессов 

Бережливое производство стремится к созданию 
плавных и эффективных процессов. Это обеспечи-
вает более легкую интеграцию и максимальное ис-
пользование возможностей цифровых инструментов. 

Стандартиза-
ция 

Бережливое производство подчеркивает важность 
стандартизации для повышения предсказуемости и 
управляемости процессов. Стандартизированные про-
цессы упрощают внедрение цифровых инструментов, 
позволяя им работать в более упорядоченной и эф-
фективной среде. 

Непрерывное 
улучшение 

Кайдзен и другие практики бережливого производства 
нацелены на постоянное улучшение, что создает 
культуру инноваций и постоянного совершенствова-

ния. В свою очередь эта культура стимулирует посто-
янное обновление и адаптацию цифровых техноло-
гий. 

Обратная 
связь и во-
влечение со-
трудников 

Принципы бережливого производства, подчеркиваю-
щие важность обратной связи и участия работников, 
могут усилить принятие и использование цифровых 
инструментов на всех уровнях организации, обеспечи-
вая их более эффективное и целенаправленное при-
менение. 

Источник: составлено автором на основе [17], [18]. 
 
Оба подхода – бережливое производство и цифровая трансфор-

мация – несмотря на методологические различия, дополняют друг 
друга и вместе способны значительно повысить производительность 
и конкурентоспособность предприятий, делая их процессы более 
гибкими, экономичными и клиентоориентированными. 

 
Выводы 
Завершая исследование, можно сделать несколько важных выво-

дов. В условиях современной экономической реальности и повы-
шенной глобальной конкуренции, цифровая трансформация пред-
ставляет собой не просто технологическое новшество, а необходи-
мость для российских промышленных предприятий, стремящихся 
сохранить и укрепить свои позиции на рынке. Использование пере-
довых цифровых технологий, таких как Интернет вещей, искус-
ственный интеллект, робототехника, большие данные и аналитика, 
позволяет предприятиям достигать высокой степени автоматизации, 
оптимизации производственных процессов и улучшения качества 
продукции. 

Основные препятствия на пути реализации цифровой трансфор-
мации включают ограничения в инфраструктуре, нехватку квалифи-
цированных кадров и сложности в интеграции новых технологий с 
устоявшимися производственными процессами. Тем не менее, стра-
тегическое направление государственной политики, направленное 
на поддержку инноваций и цифровизации, облегчает этот переход, 
предоставляя необходимые ресурсы и регуляторные рамки для сти-
мулирования и поддержки технологического обновления промыш-
ленности. 

Цифровая трансформация промышленности является критиче-
ски важной для обеспечения долгосрочной устойчивости и процве-
тания российской экономики, и требует скоординированных усилий 
как на уровне отдельных предприятий, так и на уровне государства 
в целом. 

В тоже время в гонке за инновациями не следует пренебрегать 
проверенными сложившимися методиками. Так применение инстру-
ментов цифровой трансформации совместно с практиками бережли-
вого производства приводят к синергетическому эффекту, значи-
тельно увеличивающему общую эффективность производственных 
процессов. 

Всё это в совокупности способствует устойчивому развитию и 
укреплению конкурентных преимуществ национальной промыш-
ленности. 
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The digital transformation of the manufacturing industry is the integration of modern digital 

technologies into production processes. In this article, the author examines the current 
state of affairs in the Russian manufacturing industry, trends and problems of 
transformation. Key technologies such as the Internet of Things (IoT), artificial 
intelligence (AI), big data and robotics are analyzed, and their role in optimizing 
production processes. The focus is on overcoming technical and organizational 
challenges, as well as developing strategies for successful digital transformation. One 
such strategy is the implementation of digital tools within the framework of lean 
manufacturing principles. The combined application of lean and digital technologies 
creates synergy, enhancing the efficiency and competitiveness of enterprises. Digital 
technologies expedite and automate processes, while lean principles identify critical 
points for their targeted implementation. This results in improved production flexibility, 
economic efficiency, and a better alignment with customer needs, thereby increasing 
companies' market competitiveness. 
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Метод комплексной оценки результативности управления 
высокотехнологичным социальным предприятием 
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В статье представлен анализ методов оценки результативности и эффектив-
ности управления высокотехнологичным социальным предприятием (далее 
ВСП). Проведен анализ традиционных методов, применяемых для анализа 
деятельности предприятия, которые не в полной мере отражают специфику 
предприятий высокотехнологичной отрасли, имеющих социальную направ-
ленность. В этой связи предложен комплексный метод оценки результатив-
ности управления ВСП, основанный на расчете интегрального показателя. 
Ключевые слова: эффективность управления, результативность управле-
ния, управление предприятием, высокотехнологичное социальное предприя-
тие, метод комплексной оценки, инновации, наукоемкая деятельность. 
 

Введение 
На сегодняшний день в научной среде существует множество 

показателей оценки результативности и эффективности производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятий. Использование 
таких показателей может быть применено для предприятий, веду-
щих свою деятельность при использовании традиционных методов 
производства и управления предприятием. Для предприятий, приме-
няющих в производственном процессе наукоемкие технологии и 
ориентированных на производство социального продукта, требуется 
применение иных подходов и методов оценки их производственно-
хозяйственной деятельности. В зависимости от специфики деятель-
ности ВСП и других факторов, показатели оценки управления могут 
отличаться, но в тоже время иметь схожие признаки, так как процесс 
управления включает в себя выполнение таких функций как: плани-
рование, организация, распорядительство (или укомплектование 
персоналом), контроль и руководство (А. Файоль). Проблемы в 
оценке управления ВСП определили цель исследования – это прове-
дение анализа и разработка метода комплексной оценки результа-
тивности управления ВСП. Для достижения поставленной цели 
определены задачи исследования: 

1. Провести анализ методов оценки результативности и эффек-
тивности управления социальным предприятием и традиционным 
коммерческим предприятием;  

2. Разработать метод комплексной оценки результативности 
управления ВСП. Новый разрабатываемый инструментарий оценки 
должен быть понятен, прост в использовании и удобен для социаль-
ных предпринимателей, инвесторов, экспертов-оценщиков, мене-
джеров и специалистов. 

Для выполнения поставленных задач в рамках данного исследо-
вания применены методы синтеза и анализа, сравнения, методы экс-
пертных оценок c соблюдением следующих требований к экспертам: 
компетентность, конструктивность мышления, коллективизм, само-
критичность. 

Влияние социального предпринимательства на экономику отра-
жает уровнем удовлетворенности общества продуктами и услугами 
социальной направленности, а также является важным направле-
нием социального предпринимательства, деятельность которого 
направлена на решение социальных, культурных и экологических 
проблем с помощью бизнеса. В этой связи важно оценить уровень 
развития форм, механизмов и моделей сотрудничества между госу-
дарством, бизнесом и некоммерческим сектором, а также стимули-
рование государства высокотехнологичного предпринимательства в 
социальной сфере. В отличие от коммерческих предприятий ВСП, 
выполняют задачи, направленные на повышение уровня занятости, 
развитие культурной среды, территориального развития, увеличение 
продолжительности жизни населения и т.д.  

В связи с чем возникает необходимость разработки методов, поз-
воляющих провести оценку результативности управления ВСП, 
предполагающих использование количественных показателей, так 
как в научной среде авторами предлагаются в основном количе-
ственные методы оценки производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятия, с учетом специфики социальной направленно-
сти ВСП, что предопределило необходимость проведения исследо-
вания и разработки метода, направленного на решение данной про-
блемы.  
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Разработан метод комплексной оценки результативности управ-
ления ВСП, позволяющий на основе данных, оценить уровень разви-
тия предприятий высокотехнологичного предпринимательства в со-
циальной сфере. 

 
Анализ существующих методов и методологических подхо-

дов к определению результативности и эффективности управле-
ния предприятием 

Проведем анализ существующих методов и методологических 
подходов к определению результативности и эффективности управ-
ления социальными предприятиями. 

В классическом понимании, понятие «эффективность» - соотно-
шение между достигнутым результатом и использованными ресур-
сами (ISO 9000:2015). Экономисты и исследователи в настоящее 
время не могут четко определить, кто является основоположником 
понятия «эффективность». Одни считают, что впервые это понятие 
сформулировал Д. Рикардо, другие выдвигают гипотезу о том, что 
термин «эффективность» как экономическая категория принадлежит 
В. Парето. Так или иначе, следует выделить несколько этапов разви-
тия категории эффективность в науке от формирования классиче-
ской экономической теории и до современного периода использова-
ния неоинституционального подхода и контроллинга. 

Понятие «эффективность» применимо к оценке экономической, 
финансовой, социальной эффективности, а также эффективности 
управления. 

Согласно П. Самуэльсону и У. Нордхаусу, «экономическая эф-
фективность — это получение максимума возможных благ от имею-
щихся ресурсов, постоянно соотнося выгоды (блага) и затраты, при 
этом необходимо вести себя рационально. Производитель и потре-
битель благ стремятся к наивысшей эффективности, максимизируя 
при этом свои выгоды и минимизируя затраты» [10, с.55]. Но с этим 
определением согласны не все представители научного сообщества, 
А.И. Орлов считает: «в этих словах - принципиальная ошибка, 
нельзя одновременно оптимизировать по двум критериям». Так эко-
номическую эффективность принято рассматривать как отношение 
эффекта к затратам (С.Г. Фалько). Экономическая эффективность в 
основном имеет количественную оценку и отражает ряд показателей 
экономической деятельности субъектов.  

Понятие «финансовая эффективность» применяется в основном 
в оценке финансовой деятельности предприятий и организаций на 
основе таких показателей как: прибыль, рентабельность, активы, 
бюджет. В основном о финансовой эффективности судят по двум 
группам критериев: результаты финансовой деятельности; финансо-
вое состояние организации [4].  

Социальная эффективность выступает мерой количественных и 
качественных показателей оценки социальной активности. Н.И. Зве-
рева [5] определяет параметры универсального метода оценки соци-
ального воздействия и приводит сравнение существующих методов 
с универсальным, исходя из сравнения, наиболее близким к крите-
риям универсального метода является метод оценки социального 
возврата на инвестиции (SROI), т.к. он соответствует наибольшему 
количеству выделенных для анализа критериев. 

Е.Н. Бесшапошникова, в своей работе [1] анализирует актуаль-
ные проблемы оценки социальной результативности (социального 
воздействия). В результате анализа определены шесть основных 
проблем: 

1. Первой причиной сложности оценки социального воздействия 
(социальной результативности) деятельности социальных предприя-
тий является характер объекта оценки. По сути речь идет об измере-
нии пользы, которую социальное предприятие приносит людям, о 
количественном и стоимостном эквиваленте влияния товаров или 
услуг предприятия на решение конкретных социальных проблем 
граждан. Т.е. объектом оценки являются люди и изменения в их 
жизни, происходящие в результате взаимодействия с социальным 
предприятием. 

2. Второй проблемой является трудность установления самого 
факта, а также величины и устойчивости воздействия в ряде направ-
лений деятельности социальных предприятий. 

3. Третья проблема связана с необходимостью учета субъектив-
ных мнений благополучателей о пользе, которую им приносит взаи-
модействие с социальным предприятием. 

4. Четвертая проблема связана со сложностью исключения из ре-
зультатов оценки влияния других людей и организаций. 

5. Пятая проблема связана с доступностью и качеством статисти-
ческих данных, используемых на стадии подбора стоимостных экви-
валентов для достигнутых социальных результатов, измеренных в 
натуральных единицах (часах, баллах, килограммах и т.д.). 

6. Шестая проблема связана с необязательностью оценки соци-
ального воздействия для предпринимателей, что обуславливает низ-
кую мотивацию к ее использованию. 

Эффективность управления оценивается соотношением резуль-
тата труда, полученного в ходе производства, и затрат на него, отра-
жает уровень достижения поставленных целей и задач предприятия 
[10]. 

Возможность увеличения результативности предприятия дости-
гается при инновационных подходах в организации процессов, про-
изводстве или оказании услуг, подходах к управлению, применение 
новых технологий. В этой связи следует проводить оценку уровня 
инновационной деятельности предприятия и ее эффективности. 

При оценке инновационной деятельности предприятия, важно 
отметить методы, предложенные В.П. Бойко и С.Г. Фалько [3], кото-
рые выделяют три периода эволюции методов измерения эффектив-
ности инновационной деятельности: 

1. Первый период «Традиционные методы измерения» включает 
традиционные подходы расчета прибыли, ROI, Cash Flow, произво-
дительности и т.п. исходными данными выступают отчеты финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия. Недостатком ука-
занных методов выступает учет действий в прошлом, которые не 
оказывают влияния на развитие инновационной деятельности пред-
приятия. 

2. Второй период «Нетрадиционные методы измерения» в отли-
чие от традиционных методов позволяют измерить показатели инно-
вационного процесса в режиме онлайн, что позволяет своевременно 
применять корректировку действий с целью улучшения инноваци-
онной деятельности предприятий. 

3. Третий период «Интегрированные методы измерения» осно-
ван на принципах интеграции показателей финансово-хозяйствен-
ной деятельности и инновационных процессов, позволяющие прове-
сти анализ эффективности инновационной деятельности предприя-
тия с различных точек зрения. К интегрированным методам отне-
сены: система сбалансированных показателей, методы стратегиче-
ских измерений и отчетности.  

В другой научной публикации В.П. Бойко и С.Г. Фалько [2] от-
мечают, что в настоящее время в России и других странах наиболее 
широко применение статических и динамических методов в оценке 
эффективности. Представленные методы имеют ряд недостатков. 
Так статические методы не учитывают фактор времени, рассматри-
вают только один период, оперируют только экономическими пока-
зателями.  

Значимость статических методов в проведении исследований и 
эффективности применения в инновационном менеджменте в своих 
трудах отмечал А.И. Орлов [8]. Динамические методы в отличие от 
статических компенсируют недостатки статических методов и поз-
воляют измерить такие показатели как: расчет приведенной вели-
чины денежного потока, расчет внутренней нормы доходности. 

Методы построения интегрального показателя подробно рас-
смотрены в работе А.И. Орлова и А.Д. Цисарского [7] при определе-
нии приоритетности реализации НИОКР на предприятиях ракетно-
космической отрасли. Преимуществами интегрального показателя 
является то, что он позволяет агрегировать многомерную информа-
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цию об альтернативах, увидеть картину в целом. Интегральный по-
казатель предпочтительнее, так как позволяет учитывать множество 
различных факторов и проводить всесторонний анализ. Такие пока-
затели широко используются в экономике, менеджменте, социоло-
гии, экологии и других областях для оценки сложных систем. Расчет 
интегрального показателя включает определение структуры показа-
теля, выбор частных показателей, приведение их к сопоставимому 
виду и объединение в обобщенный результат. Этот метод требует 
применения математических расчетов и привлечения экспертов. 

А.М. Карминский [6] отмечает два основных компонента, из ко-
торых складывается интегральный показатель при оценке деятель-
ности предприятия: результатов анализа бизнеса и финансового про-
филя. Помимо финансовых показателей исследуются такие фунда-
ментальные характеристики бизнеса, как страновые риски, струк-
тура отрасли и перспективы ее роста, конкурентные преимущества 
компании, система регулирования, менеджмент, стратегия. Многие 
из этих факторов носят качественный характер. Финансовый про-
филь компании учитывает финансовую политику, прибыльность, де-
нежные потоки, структуру капитала, ликвидность. Общепринято ис-
пользовать показатели размеров компании, рентабельности, ста-
бильности, ликвидности, структуры бизнеса. В последние годы спе-
циалисты стали учитывать такие факторы, как поддержка организа-
ции со стороны государства, материнской компании или группы 
компаний. 

М.Ю. Диканов и И.С. Кувалдина [4] отмечают, что эффектив-
ность системы управления социальных предприятий оценивается в 
разрезе двух составляющих: экономической и социальной эффектив-
ности. Авторы отмечают, что показатели экономической результа-
тивности более понятны для расчетов, которые включают доходы 
предприятия, затраты, численность работников, общий объем произ-
веденной продукции, объем затрат и т.д. Определение социальных 
показателей результативности - весьма сложное дело, т.к. предприя-
тия могут иметь разную социальную направленность. Авторы пред-
лагают определение таких социальных показателей как эффектив-
ность труда в системе управления, коэффициент текучести кадров 
аппарата управления, коэффициент управляемости, коэффициент 
стабильности аппарата управления. Предложенные показатели 
оценки социальной результативности отражают стабильность управ-
ленческих кадров, объем объектов и субъектов управления, но не 
направлены на оценку получения социального результата для обще-
ства, что свойственно для ВСП. 

 
Опрос экспертов по теме исследования 
Экспертная группа подбиралась на основе наличия необходи-

мых компетенций в сфере социального предпринимательства и ме-
неджмента. В экспортную группу вошли 20 экспертов из научной 
сферы, менеджеры социальных и коммерческих предприятий. Орга-
низации и должности экспертов представим в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Организации и должности экспертов (составлено автором) 

№ Наименование организации Должность 
1 ООО "ГИФТ" Операционный директор 
2 АО "ГК "ЧЕРНОГОЛОВКА" Коммерческий директор 
3 ООО "ПРАЙМ-КРАФТ" Коммерческий директор 
4 ООО "СНС-ХОЛДИНГ" Директор департамента 
5 ООО "ГЛОБАЛ ФАНКШНЛ ДРИНКС 

РУС" 
Генеральный директор 

6 АО "МУЛТОН" Менеджер 
7 ООО "МЕТИЗ ОРТОПЕДИЯ" Руководитель отдела 
8 ООО "МОТИВ НТ" Руководитель отдела 
9 МГТУ им. Н.Э. Баумана ВУЗ Преподаватель 
10 РАНХиГС ВУЗ Преподаватель 
11 ИВЭСЭП ВУЗ Преподаватель 
12 МАИ ВУЗ Преподаватель 
13 ОАНО ДПО "СКАЕНГ" Коммерческий директор 
14 АО "ПРОДТОРГ" Руководитель отдела 

15 ООО "АГРОТОРГ" Руководитель отдела 
16 АО "ТАНДЕР" Руководитель отдела 
17 АО "ПРОГРЕСС" Руководитель отдела 
18 ООО "ОКО СИСТЕМС" Менеджер 
19 ООО "СИСТЕМА ЗАБОТА" Руководитель отдела 
20 АО "КОРП СОФТ" Руководитель отдела 

 
На основе методов экспертной оценки [9] проведен отбор пока-

зателей, отражающих результативность управления ВСП, включаю-
щий количественные показатели. Автором исследования проведен 
опрос экспертов для формирования первого ряда показателей ре-
зультативности управления ВСП. Предложенные экспертам показа-
тели разделены на три группы: экономические, отражающие резуль-
тативность управления; инновационной деятельности, отражающие 
управление инновационной деятельностью предприятия; и социаль-
ные, характеризующие уровень производства продуктов, предназна-
ченных для решения социальных задач в обществе. В каждой группе 
ряд показателей ограничен шестью. Экспертов попросили проран-
жировать предложенные показатели по степени значимости, отме-
тив напротив показателя балл: 6 наиболее значимый, 5- существенно 
значимый, 4 – значимый, 3 – менее значимый, 2 - мало значимый, 1- 
незначимый. 

 
Анкета № 1  
Определение значимости показателей в группе 
Группа показателей 

эффективности 
управления ВСП 

Показатели в группе Значимость, 
баллы 

Экономические по-
казатели 

Выручка предприятия  
Прибыль предприятия  
Оборачиваемость капитала  
Общие затраты на производ-
ство 

 

Рентабельность продаж  
Рентабельность затрат  

Инновационная де-
ятельность 

Окупаемость затрат на иннова-
ционную деятельность 

 

Затраты на исследования  
Капитальные затраты на строи-
тельство 

 

Окупаемость затрат на внут-
ренние исследования и разра-
ботки 

 

Доля инновационной продук-
ции в общем объеме 

 

Доля персонала с высшим об-
разованием 

 

Социальной 
направленности 

Рост объема продаж продукции 
социального блага* в сравне-
нии с прошлым отчетным пери-
одом 

 

Дотации государства  
Затраты на решение социаль-
ных задач 

 

Отчисления во внебюджетные 
фонды 

 

Индекс покрытия затрат на 
производство продуктов соци-
альной направленности поступ-
лениями из государственного 
бюджета 

 

 Наличие объектов социальной 
направленности 

 

*Социальное благо — это действия или инициативы, направлен-
ные на то, чтобы принести значительную пользу как можно боль-
шему числу людей (финансовая энциклопедия). По мнению автора 
работы, социальное благо — это результат деятельности соци-
ального предприятия, который выражается в производстве соци-
ального товара, или услуги, т.е. социальный товар/услуга - это и 
есть социальное благо для потребителя. 
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В результате отбора вошли экономические показатели: рента-
бельность продаж, рентабельность затрат; показатели инновацион-
ной деятельности: затраты на инновационную деятельность, затраты 
на внутренние исследования и разработки; показатели социальной 
оценки: рост объема производства продукции социального блага в 
сравнении с прошлым отчетным периодом, индекс покрытия затрат 
на производство продуктов социальной направленности поступле-
ниями из государственного бюджета. Методы расчета указанных по-
казателей представим в таблице 2. 
 
Таблица 2  
Методы расчета показателей эффективности управления ВСП 

Показатель Расчет 
показа-

теля 

Значение 

Рентабельность продаж 
�Пр 

𝑅Пр ൌ  
Пч

В


Пч - Прибыль чистая* 
В – Выручка 

Рентабельность затрат 
�з 

𝑅з ൌ  
Пч

Зпр


Зпр - Затраты предприятия

Индекс затрат на иннова-
ционную деятельность 

ИИД 
ИИД ൌ

ЗИД

Пч


ЗИД – Затраты на иннова-
ционную деятельность 

Индекс затрат на внут-
ренние исследования и 

разработки ИВИР 

ИВИР

ൌ  
ЗВИР

Пч


ЗВИР – Затраты на внут-
ренние исследования и 

разработки 
Рост объема продаж про-

дукции социального 
блага в сравнении с про-
шлым отчетным перио-

дом ИС 

ИС ൌ  
𝑄ОСТ

𝑄ОСП


�ОСТ- Объем продаж про-
дукции социального блага 
в текущем отчетном пери-

оде (шт.) 
�ОСП- Объем продаж про-
дукции социального блага 
в прошлом отчетном пери-

оде (шт.) 
Индекс покрытия затрат 
на производство продук-
тов социальной направ-
ленности поступлениями 

из государственного 
бюджета ИСВ 

ИСВ ൌ  
ВОБ

Зсб

ВОБ – поступления из госу-

дарственного бюджета 
Зсб – затраты на произ-
водство продуктов соци-
альной направленности 

*Чистая прибыль — это доход бизнеса. Сумма, которая остаётся 
после вычета всех расходов, налогов и выплат по кредитам. Исходя 
из неё, компании оценивают общую рентабельность бизнеса. 

 
Далее проведена оценка весов отобранных экспертами показате-

лей в каждой группе. Экспертам предложено распределить 100 бал-
лов по значимости среди трех групповых показателей. Проведенная 
экспертная оценка позволила сформировать вес показателей в каж-
дой группе. Результаты экспертной оценки представим в таблице 3. 

 
Таблица 3  
Вес группы показателей эффективности управления ВСП 

Группа показа-
телей эффек-

тивности управ-
ления ВСП 

Наиболее значи-
мый показатель 

Второй по значи-
мости 

Показатель 

Вес группы 
показателей, 

% 

Экономические 
показатели 

Рентабельность 
продаж 

Рентабельность 
затрат 

22% 

Инновационная 
деятельность 

Затраты на инно-
вационную дея-
тельность 

Затраты на внут-
ренние исследова-
ния и разработки 

32% 

Социальной 
направленно-
сти 

Рост объема про-
даж продукции со-
циального блага в 
сравнении с про-
шлым отчетным 
периодом 

Индекс покрытия 
затрат на произ-
водство продуктов 
социальной 
направленности 
поступлениями из 
государственного 
бюджета  

46% 

 

В результате экспертной оценки (таблица 3) вес показателей со-
ставил: группа показателей «экономические» 22% (0,22), группа по-
казателей «инновационной деятельности» 32% (0,32), группа пока-
зателей «социальной оценки» 46% (0,46). 

 
Метод комплексной оценки эффективности управления 

ВСП 
Проведенный анализ методов оценки результативности и эффек-

тивности управления предприятием позволяет сделать вывод о том, 
что применение данных методов для оценки эффективности управ-
ления ВСП недостаточно, т.к. они не учитывают специфику пред-
приятий, деятельность которых связана с созданием товаров/услуг, 
имеющих социальную направленность, а также характеризуется вы-
соким уровнем инновационного и наукоемкого развития. 

Важно также понимать, что нельзя двигаться в дальнейшем раз-
витии методологии оценки результативности управления ВСП пу-
тем усложнения методов, процедур и инструментов, поскольку это 
может снизить мотивацию пользователей. Новый разрабатываемый 
инструментарий оценки должен быть понятен, прост в использова-
нии и удобен для социальных предпринимателей, инвесторов, экс-
пертов-оценщиков, менеджеров и специалистов. 

Автором предложен метод оценки на основе интегрального по-
казателя (ИПУВСП) который отражает результативность управления 
ВСП на основе группы показателей и помогает заинтересованным 
лицам (инвестор, менеджер, специалист, оценщик и др.) принимать 
управленческие решения: 

ИПУВСП = 0,22(RПр + Rз) + 0,32 (ИИД + ИВИР) +0,46 (ИС + ИСВ) (1) 
Исходные данные для расчета результативности управления вы-

сокотехнологичным социальным предприятием представим в таб-
лице 4. 

 
Таблица 4  
Исходные данные для расчета эффективности управления ВСП 
ООО «Медплант» и ООО «Мед ТеКо» (2022 г) [11;12]. 

Показатели ООО «Медплант» ООО «Мед ТеКо» 
Прибыль, млн. руб. 734,491 56,58 
Выручка, млн. руб. 1704,35 442 

Затраты предприятия, 
млн. руб. 

944,67 253,54 

Затраты на инноваци-
онную деятельность, 

млн. руб. 

43,30 4,02 

Затраты на исследо-
вания и разработки, 

млн. руб. 

15,12 0,567 

Объем продаж про-
дукции в текущем пе-

риоде (2022) шт. 

16 364 4 121 

Объем продаж про-
дукции в прошлом пе-

риоде (2021) шт. 

11 601 3 239 

Поступления из госу-
дарственного бюд-

жета, млн. руб. 

212,762 0,180 

 
Расчет показателей производится за календарный период, год, 

затраты и прибыль определяются в совокупности на все продукты и 
услуги предприятия. Согласно представленному методу, проведем 
расчет показателей на примере предприятий выпускающих высоко-
технологичную социальную продукцию, предназначенную для ме-
дицинских организаций: 

- ООО «Медплант» серийный завод с научно – исследователь-
ским конструкторским бюро по созданию и производству портатив-
ных современных медицинских изделий для экстренной медицины. 
Область применения продукции: скорая медицинская помощь и ме-
дицина катастроф, любые медицинские организации, военная и так-
тическая медицина; 
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- ООО «Мед ТеКо» российский разработчик и производитель 
медицинской техники, современного оборудования высочайшего ка-
чества для физиотерапии, низкотемпературной стерилизации, обез-
зараживания воздуха.  

Обе представленные для анализа предприятия решают социаль-
ные задачи обеспечения медицинской техникой и оборудования ме-
дицинских учреждений страны. 

На основе методов расчета в таблице 2 проведем расчет показа-
телей, представленных в таблице 4, результаты расчетов отразим в 
таблице 5. 

 
Таблица 5  
Результаты расчета показателей оценки результативности 
управления ВСП 

Показатель ООО «Медплант» ООО «Мед ТеКо» 
Рентабельность про-
даж 

0,43 0,13 

Рентабельность за-
трат 

0,78 0,22 

Индекс затрат на ин-
новационную деятель-
ность 

0,06 0,07 

Индекс затрат на внут-
ренние исследования 
и разработки 

0,02 0,01 

Рост объема продаж 
продукции социаль-
ного блага в сравне-
нии с прошлым отчет-
ным периодом 

1,41 1,27 

Индекс покрытия за-
трат на производство 
продуктов социальной 
направленности по-
ступлениями из госу-
дарственного бюджета 

0,7 0,001 

 
На следующем этапе предлагается провести расчет интеграль-

ного показателя эффективности управления ВСП по формуле (1) 
(предложено автором), с учетом веса группы показателей, отражен-
ных в таблице 3. 

Представим расчет показателя по каждому анализируемому 
предприятию: 

1. Интегральный показатель результативности управления 
ВСП ООО «Медплант»: 

2. ИПУВСП ൌ ሺ0,43+0,78) * 0,22+(0,06+0,02) * 0,32+(1,41+0,7) * 
0,46 = 1,27 

3. Интегральный показатель результативности управления 
ВСП ООО «Мед ТеКо»: 

ИПУВСП ൌ (0,13+0,22) * 0,22 + (0,07+0,01) * 0,32 +(1,27+0,001) * 
0,46 = 0,69 

Проведенный расчет показал, что результативность управления 
ВСП ООО «Медплант» выше, чем на предприятии ООО «Мед 
ТеКо», т.к. интегральный показатель больше. 

 
Заключение 
Проведя анализ методов оценки результативности и эффектив-

ности управления ВСП, установили, что оценка в основном прово-
дится при использовании количественных показателей финансово-
хозяйственной деятельности, не отражающей специфику предприя-
тий, занимающихся инновационной деятельностью, производящих 
наукоемкую продукцию, которая имеет социальную направлен-
ность. В результате был предложен комплексный метод оценки ре-
зультативности управления ВСП, который включает оценку эконо-
мических показателей, инновационной деятельности и социальной 
направленности. Комплексная оценка заключается в расчете инте-
грального показателя оценки результативности управления ВСП на 

основе группы показателей: экономических, социальных, инноваци-
онных. Представленный метод оценки результативности управления 
ВСП может найти отражение в расчете конкурентоспособности 
предприятий, имеющих специфику ВСП, а также при анализе дина-
мики развития в разрезе нескольких лет. Представленный метод сле-
дует отнести к инновационным подходам оценки результативности 
управления ВСП. 
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The method of comprehensive assessment of the effectiveness of management of a high-

tech social enterprise 
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The article presents an analysis of methods for evaluating the effectiveness of management of 

a high-tech social enterprise (hereinafter referred to as HTSE), an analysis of traditional 
methods used to analyze the effectiveness of an enterprise, which don't fully reflect the 
specifics of enterprises in the high-tech industry with a social orientation. In this regard, 
a comprehensive method for evaluating the effectiveness of HTSE management based on 
the calculation of an integral indicator is proposed. 

Keywords: management efficiency, enterprise management, high-tech social enterprise, 
integrated assessment method, innovation, knowledge-intensive activities. 
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Контуры управления применительно к группе компаний, 
объединенных совместным созданием ценности 
 
 
Воронин Николай Дмитриевич 
аспирант РЭУ имени Г.В. Плеханова, voronin.nickolay@mail.ru 
 
В статье рассмотрены признанные контуры управления, а также предлагается 
дополнить существующую модель четвертым контуром управления – вла-
дельческим уровнем.  
Необходимость уточнения контуров управления обусловлена тем обстоя-
тельством, что в настоящее время конкуренция происходит на уровне цепо-
чек создания ценности, между группами компаний, объединенных совмест-
ным созданием ценности.  
Автором также затронута проблема владельческого управления, выявлен ряд 
трудностей, связанных с четвертым контуром управления и предложено их 
разрешение посредством применения сущностного и формально-юридиче-
ского подходов.  
Ключевые слова: группа компаний, контуры управления, владельческое 
управление, цепочка создания ценности.  
 
 
 

Введение  
В современном мире конкуренция происходит не столько между 

отдельно взятыми компаниями, сколько между группами компаний. 
Если взглянуть глубже, то обнаружится, что конкурируют между со-
бой даже не компании, а цепочки создания ценности, направленные 
на создание конечного продукта (товары, работы, услуги), обладаю-
щего ценностью для потребителя. Зачастую цепочка создания цен-
ности, разрастаясь, для своего наиболее эффективного функциони-
рования требует создания новых компаний. По мнению автора под 
«группой компаний» надлежит понимать совокупность компаний в 
рамках единой цепочки создания ценности, объединенных возмож-
ностью как управленческого, так и экономического взаимного влия-
ния по отношению друг к другу [3, С. 180]. 

В данной связи многие известные науке менеджмента инстру-
менты, будучи верными по своей сути и сожаржанию, подлежат 
уточнению применительно к группе компаний. Одним из таких ин-
струментов являются контуры управления, позволяющие иерархизи-
ровать процесс управления компанией. Исследуя группу компаний 
на первый план выходит владельческое управление, поскольку «вла-
делец бизнеса, в отличие от других участников системы управления 
организацией, реализует концептуальное управление, т.е. выстраи-
вает концепцию бизнеса, а также реализует функции владельческого 
контроля и аудита» [5]. Следует согласиться с Масленниковым В.В., 
Ляндау Ю.В., Калининой И.А. и Троховым А.А., которые обозна-
чили проблему в виде отсутствия в компаниях четкой системы вла-
дения, в результате чего в роли владельцев выступают и собствен-
ники, и топ-менеджеры, и государство, что, в свою очередь, приво-
дит к потерям в бизнесе. Мы полагаем, что вышеуказанный недоста-
ток лишь увеличивает актуальность настоящей статьи. 

 
Основная часть 
В теории менеджмента принято выделять менеджеров первого 

уровня (первый контур управления), менеджеров среднего уровня 
(второй контур управления) и высший руководящий состав (третий 
контур управления). Автор настоящей статьи полагает необходимым 
дополнить признанную иерархию контуров управления четвертым 
контуром управления, который предлагается именовать владельче-
ский уровень управления.  

Первый контур управления (операционный уровень) представ-
ляют менеджеры-исполнители основной деятельности, осуществля-
ющие управление операционной деятельностью организации, 
направленной на выполнение заданных мероприятий по созданию 
условий для эффективной работы работников, которые своими тру-
довыми усилиями непосредственно участвуют в создании ценности.  

Второй контур управления (тактический уровень) представ-
ляют менеджеры среднего звена – руководители подразделений, ко-
торые имеют различные названия в зависимости от организационной 
структуры компании и решают задачи тактической деятельности. 
Второй контур управления рассматривает организацию как единый 
объект управления, разрабатывает планы и программы действий для 
первого контура управления исходя из анализа процессов создания 
ценности организации.  

Третий контур управления (стратегический уровень) представ-
ляют руководители высшего звена, к которым относятся генераль-
ный директор и его заместители, члены совета директоров (при нали-
чии), а также собственник/владелец компании.  
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В целях повышения эффективности бизнеса владельцы зачастую 
обособляют один или несколько этапов в создании ценности в от-
дельном юридическом лице. Таким образом формируется группа 
компаний, создающих продукты, товары или услуги для конечного 
потребителя. Группы компаний образуют бизнес-систему.  

У каждой компании в бизнес-системе может быть свой генераль-
ный директор и владелец (управляющая компания либо материнская 
компания, у которой, в свою очередь, также может иметься материн-
ская компания, по отношению к которой первая компания будет счи-
таться «внучатой» и так далее).  

В данной связи целесообразно выделить четвертый контур 
управления (владельческий уровень управления), который представ-
ляет владелец всей бизнес-системы. В правовой доктрине его при-
нято именовать конечным бенефициаром отдельно взятой компании 
либо группы аффилированных лиц (конечный бенефициар может не 
совпадать с владельцем компании, который представляет собой тре-
тий контур управления).  

Конечный бенефициар бизнес-системы получает возможность 
определять те компании внутри группы, в которых он стремится ак-
кумулировать прибыль, а также получать дополнительный зарабо-
ток за счет коммерциализации отдельных бизнес-процессов. Напри-
мер, закупая транспорт для перевозки сырья из места его добычи к 
месту его обработки, владелец имеет возможность получения допол-
нительной прибыли от использования данного транспорта для пере-
возки сырья иных производителей. В некоторых случаях (дешевая 
закупочная цена транспорта, отсутствие конкуренции в регионе, 
снижение логистических издержек на погрузку/разгрузку сырья и 
прочее) дополнительная прибыль от более целесообразного исполь-
зования ресурсов может оказаться существенной. Своеобразные «от-
ростки» от основного вида деятельности компании или группы ком-
паний и способы управления ими получают все большее распростра-
нение. Конечный бенефициар получает возможность также выби-
рать компанию для аккумулирования прибыли, что особенно суще-
ственное значение приобретает в случаях, когда компании, входя-
щие в бизнес-систему, находятся в различных юрисдикциях.  

Стоит отметить, что в связи с санкционной политикой ряда гос-
ударств в отношении Российской Федерации, а также в связи с от-
ветными мерами, принимаемыми руководством нашей страны, резко 
возросло количество цепочек создания ценности, в которых имеются 
компании, учрежденные в различных юрисдикциях.  

В научной литературе все чаще встречается термин «владельче-
ское управление» (В.В. Масленников [6], И.В. Денисов [4], А.Н. 
Алексеев [1], Л.Г. Скамай [7], В.В. Великороссов [2], М.В. Хачату-
рян [8, 9] и др.). Как пишет Л.Г. Скамай, «сфера владельческого 
управления бизнесом включает в себя, в первую очередь, обеспече-
ние компании идеями, необходимыми ресурсами и факторами раз-
вития, а задача наемного менеджмента качественно осуществлять 
процесс преобразования ресурсов в денежный поток (организация 
процесса создания ценности). Таким образом, владельцы бизнеса ве-
дут деятельность, существенно отличающуюся от деятельности 
наемных менеджеров. Связано это с тем, что предприниматель-вла-
делец бизнеса (своего дела) выполняет особые функции, которые 
усложняются вместе с ростом масштабов производства. Это функ-
ции, связанные с владением, пользованием, распоряжением и кон-
тролем за принадлежащим ему бизнесом. Важнейшая функция при 
этом — это видение стратегии развития собственного бизнеса и кон-
троль за реализацией стратегии развития бизнеса» [7]. Как видно, 
Л.Г. Скамай достаточно емко и четко видит роль и место владельче-
ского управления в организации. Вместе с тем, указанный автор не 
делает следующего логичного шага: выход за пределы отдельно взя-
той компании.  

Предлагаемый нами четвертый уровень управления – владельче-
ский уровень – возникает тогда и только тогда, когда речь идет о 
группе компаний, задействованных в цепочке создания ценности. В 
данной связи предложенная Л.Г. Скамаем сфера владельческого 

управления может покрываться третьим уровнем управления – стра-
тегическим.  

Непосредственно о стратегическом уровне управления примени-
тельно к владельческому управлению пишут М.В. Хачатурян и Е.В. 
Кличева, предлагая свою модель системы управления владельче-
скими рисками и управления экономической устойчивостью органи-
зации. Указанными авторами предлагается модель в виде последова-
тельности действий, состоящих из пяти этапов. Из анализа указан-
ных этапов видно, что М.В. Хачатурян и Е.В. Кличева рассматри-
вают владельческое управление только в рамках одной компании.  

Представляется верным замечание А.Н. Алексеева относительно 
того, что «ситуация, когда собственник бизнеса лично осуществляет 
управление предприятием, наиболее характерна именно для малого 
и среднего предпринимательства». Ведь по мере масштабирования 
бизнеса усиливается конфликт «владелец-менеджер», увеличивается 
роль менеджеров и уменьшается роль владельца. По мере развития 
бизнеса владелец все больше становится участником организации в 
виде инвестированного капитала и все меньше принимает непосред-
ственных решений, связанных с хозяйственной деятельностью орга-
низации.  

В условиях же относительно небольшого масштаба бизнеса вла-
дельцем, как указывает А.Н. Алексеев, осуществляется более осо-
знанное принятие рискованных управленческих решений, оптимизи-
руется выбор инновационных альтернатив развития, происходит 
раскрытие инновационно-креативного потенциала менеджеров. Рав-
ным образом и проблема сопротивления инновациям со стороны 
коллективов в процессе владельческого управления малым и сред-
нем бизнесом становится более актуальной, нежели в условиях круп-
ного бизнеса [1]. 

А.Н. Алексеев предлагает владельцам бизнеса активнее приме-
нять концепцию agile-управления инновационной деятельностью и 
учитывать следующие основные принципы данной концепции: со-
трудники и их взаимодействие важнее процессов и инструментов; 
инновационный продукт, удовлетворяющий владельца (заказчика), 
важнее исчерпывающей и корректно оформленной документации; 
готовность к оперативным изменениям важнее соблюдения первона-
чальных планов. Как видно, А.Н. Алексеев также исходит из ограни-
чительного толкования владельческого управления.  

Вместе с тем, в отечественной практике ведения бизнеса очень 
часто используются такие «инструменты» как «номинальный гене-
ральный директор» и «номинальный владелец», которого также ино-
гда именуют «формальный собственник». Очевидно, что за указан-
ными лицами всегда находится конечный бенефициар или владелец 
бизнеса в полном смысле этого слова. В отношениях, связанных с 
несостоятельностью (банкротством) используется термин «контро-
лирующее должника лицо», т.е. лицо, способное давать обязатель-
ные к выполнению указания единоличному исполнительному органу 
(реже – участнику общества).  

В указанных реалиях представляется очевидным необходимость 
выделения четвертого контура управления, который, по сути, со-
стоит из истинного владельца бизнеса или конечного бенефициара. 
Именно конечный бенефициар и знаменует собой владельческое 
управление в рамках четвертого контура управления.  

В данной связи возникает вопрос: может ли быть несколько ко-
нечных бенефициаров или совладельцев бизнеса (партнеров по биз-
несу, в равной степени принимающих ключевые решения и опреде-
ляющих стратегию развития всей группы компаний, посредством ко-
торой создается ценность для конечного потребителя)? Можно ли к 
указанному уровню отнести лицо, которое, будучи «младшим» парт-
нером владельца бизнеса с точки зрения инвестированных средств 
и/или долей владения обществом, тем не менее определяет страте-
гию развития всей группы компаний?  

Например, представим себе простую ситуацию организации биз-
неса, при которой цепочка создания ценности состоит из пяти хозяй-
ственных обществ, которые управляются материнской компанией, 
100% участником которой является оффшорная компания, у которой 



 

 135

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2024 

два владельца: одному принадлежит 90% долей участия (партнер А), 
а другому – 10% (партнер Б). При этом, идея создания бизнеса, а 
также полная реализация бизнес-проекта осуществляется партнером 
Б. Партнер А является исключительно инвестором бизнес-проекта, 
фактически не принимающим никаких решений относительно дея-
тельности группы компаний (и тем не менее имеющий юридическое 
право на то, чтобы в любой момент принять ключевое решение, т.н. 
«спящие полномочия»). Партнер Б, в свою очередь, не вложил в биз-
нес-проект ни копейки, однако получил одну десятую часть бизнеса, 
поскольку является идеологом и исполнителем бизнес-проекта. Кто 
из партнеров в данном случае находится на четвертом уровне управ-
ления?  

Оставляя вопросы открытыми для дальнейшего научного обсуж-
дения, автор считает следующее.  

Прежде всего стоит оговориться, что разрешение вышеуказан-
ных проблем во многом зависит от формально-юридического или 
сущностного подхода к вопросу.  

Под сущностным подходом автор понимает фактическое приня-
тие ключевых стратегических решений в отношении группы компа-
ний отдельно взятым лицом.  

Под формально-юридическим подходом автор понимает наличие 
юридической возможности определять ключевое стратегическое ре-
шение в отношении группы компаний.  

Возвращаясь к примеру с Партнером А и Партнером Б, владею-
щими по 90% и 10% долей в оффшорной компании соответственно, 
видно, что в рамках сущностному подхода Партнер Б относится к 
четвертому контуру управления, а Партнер А – нет. В рамках же 
формально-юридического подхода наоборот, Партнер А находится 
на владельческом уровне, а партнер Б – нет.  

Представляется очевидным необходимость использования сущ-
ностного подхода. Однако необходимо ли наряду с сущностным ис-
пользовать и формально-юридический?  

Вообразим, что в определенный момент между Партнером А и 
Партнером Б возник спор относительно того, что делать с прибылью 
группы компаний за отчетный период. Партнер Б видит необходи-
мость реинвестировать прибыль в развитие бизнеса, а Партнер А 
считает необходимым распределить прибыль между участниками 
(владельцами) с тем, чтобы вернуть инвестированные средства. В ре-
зультате Партнер А, который ранее не принимал никаких решений 
относительно деятельности группы компаний, принимает ключевое 
решение, реализуя тем самым свое формально-юридическое право-
мочие.  

В момент принятия такого решения Партнер А проявил себя вла-
дельцем и в рамках сущностного подхода. Вместе с тем, до момента 
принятия решения о распределении прибыли стоит ли причислять 
Партнера А к четвертому контуру управления, опираясь лишь на его 
формально-юридические полномочия, которыми он может и вовсе 
не воспользоваться?  

Не вдаваясь в теорию стейкхолдеров отметим, что до момента 
принятия ключевых решений Партнер А считает себя и является ин-
вестором проекта, а в момент реализации полномочий на принятие 
ключевых решений становится владельцем.  

Рассуждая от обратного и допуская возможность возвышения до 
четвертого контура управления лиц по формально-юридическому 
признаку, будучи логически последовательными, мы рискуем при-
числять к владельческому управлению и всех «номинальных» гене-
ральных директоров и собственников, ведь у них тоже есть возмож-
ность принимать ключевые решения. Возможность, которой указан-
ные лица не пользуются. Одновременно с этим, как мы указали ра-
нее, само выделение четвертого контура управления во многом ба-
зируется именно на практике ведения бизнеса через «номинальных» 
лиц.  

Следовательно, автор считает необходимым руководствоваться 
именно сущностным подходом при отнесении лиц к четвертому кон-
туру управления.  

Другой проблемой является принципиальная допустимость или 
недопустимость нахождения на четвертом контуре управления не-
скольких лиц. Представим, что наши Партнеры А и Б владеют по 
50% долей в оффшорной компании и совместно принимают все клю-
чевые решения, равным образом участвуя в формировании страте-
гии развития группы компаний и определении модели бизнеса.  

Автор статьи полагает возможным нахождение на четвертом 
контуре управления нескольких лиц при соблюдении каждым из них 
сущностного критерия.  

 
Заключение 
В связи с тем, что на сегодняшний день основная конкуренция 

происходит на уровне цепочек создания ценности и между группами 
компаний, представляется необходимым уточнить известные кон-
туры управления.  

Автором статьи предлагается дополнить известные контуры 
управления четвертым контуром – владельческим уровнем управле-
ния. Владельческое управление находит все большее отражение в 
научной литературе и требует дополнительного исследования. Мы 
обозначили ряд проблем, возникающих на владельческом уровне 
управления и предложили их решение. Решение базируется на раз-
граничении сущностного и формально-юридического подходов к 
определению лиц, входящих в четвертый контур управления.  

Как показано автором, именно фактическое принятие ключевых 
решений, формирование стратегии развития группы компаний и, 
возможно, самое важное - определение модели бизнеса – и позволяет 
отнести лицо (истинного владельца) к четвертому контуру управле-
ния. При этом, на уровне владельческого управления могут нахо-
диться и несколько лиц. Хотя, вероятно, ситуация, при которой чет-
вертый контур управления представлен несколькими владельцами, 
является редкостью. 
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Management contours as applied to a group of companies united by the joint creation of 
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The article examines the recognized management contours and proposes to supplement the 

existing model with a fourth management contour – the owner level. 
The need to clarify the management contours is that competition currently occurs at the level 

of value chains, between groups of companies united by the joint creation of value. 
The author also researches the problem of owner management, identified several difficulties 

associated with the fourth management contour and proposed his resolution using the 
essential and formal-legal approaches. 
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Организация системы контроллинга  
на инновационном предприятии 
 
Головков Сергей Сергеевич  
аспирант РЭУ им. Г.В. Плеханова  
 
Невейкин Егор Глебович  
Аспирант РЭУ им. Г.В. Плеханова  
 
В статье предпринята попытка обосновать систему контороллинга на инно-
вационном предприятии в условиях высокой конкуренции и быстрых техно-
логических изменений. Иными словами, контроллинг можно охарактеризо-
вать как систему управления компанией, нацеленную на координацию всех 
управленческих процессов, включая планирование, контроль, учет, анализ и 
информационное обеспечение, с целью достижения как оперативных, так и 
стратегических целей организации. Также обоснованно такое понятие как ин-
формационная поддержка менеджмента.  
В следствии проделанного анализа вопросов, связанных с организацией кон-
троллинга инноваций, позволил получить новые теоретические и практиче-
ские результаты. 
Ключевые слова: контроллинг, инновации, конкуренция, деятельность, си-
стема, управление, компания, менеджмент.  
 

В условиях высокой конкуренции и быстрых технологических изме-
нений инновационная деятельность становится ключевым фактором 
успеха современных компаний. Эффективный контроллинг иннова-
ций позволяет обеспечить результативное управление инновацион-
ными процессами и рациональное распределение ресурсов. Однако 
на практике российские предприятия часто сталкиваются с пробле-
мами при организации контроллинга инноваций, такими как отсут-
ствие методологии, недостаток квалифицированных кадров, слабая 
интеграция контроллинга в общую систему управления. Это сни-
жает эффективность инновационных процессов и конкурентоспо-
собность компаний. Поэтому тема организации эффективной си-
стемы контроллинга инноваций на предприятии является крайне ак-
туальной. Ее исследование позволит разработать практические реко-
мендации для российских компаний, желающих повысить результа-
тивность инновационной деятельности. 

Цель данной статьи - разработка методических рекомендаций по 
организации эффективной системы контроллинга инновационной 
деятельности на предприятии. 

Задачи исследования: 
 изучить теоретические аспекты контроллинга инноваций; 
 проанализировать отечественный и зарубежный опыт орга-

низации контроллинга инноваций; 
 выявить проблемы внедрения контроллинга инноваций на 

российских предприятиях; 
 разработать методические рекомендации по организации 

эффективной системы контроллинга инновационной деятельности. 
Объект исследования - инновационная деятельность промыш-

ленного предприятия. 
Предмет исследования - организация системы контроллинга ин-

новационной деятельности промышленного предприятия. 
Методы исследования: 
 теоретические - анализ и синтез информации по проблеме 

исследования; 
 эмпирические - сравнительный анализ, наблюдение, опрос. 
Теоретической базой исследования послужили труды отече-

ственных и зарубежных ученых в области инновационного менедж-
мента и контроллинга: С. М. Бычкова, Е. А. Жидкова, О. О. Андре-
ева, А. Лим и другие. Кроме того, в работе использовались аналити-
ческие и статистические материалы по проблематике исследования. 

 
Теоретические основы контроллинга на предприятии 
Контроллинг как концепция управления берет свое начало в 

США в 1950-х годах, а в 1970-80-е годы получает широкое распро-
странение в Европе. Согласно мнению немецкого ученого П. Хор-
вата, контроллинг представляет собой концепцию эффективного 
управления предприятием, нацеленную на координацию систем пла-
нирования, контроля и информационного обеспечения [10]. В свою 
очередь, американский исследователь А. Лим определяет контрол-
линг как деятельность, направленную на обеспечение выживания и 
развития предприятия посредством координации планирования, 
контроля и информационного обеспечения [7]. Что касается отече-
ственных подходов, то российские ученые В. Е. Афонина, А. Г. Се-
регин. трактуют контроллинг как концепцию эффективного управ-
ления предприятием, предполагающую целенаправленное и систе-
матическое воздействие на формирование, достижение и корректи-
ровку целей предприятия [2]. 

Иными словами, контроллинг можно охарактеризовать как си-
стему управления компанией, нацеленную на координацию всех 
управленческих процессов, включая планирование, контроль, учет, 
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анализ и информационное обеспечение, с целью достижения как 
оперативных, так и стратегических целей организации. Так, по мне-
нию Н. Н. Миронова, к основным функциям контроллинга относят 
координацию управленческих процессов, информационную под-
держку, планирование и контроль, учет и анализ [8]. В отечествен-
ной практике контроллинг стал активно применяться с 1990-х годов. 
По мнению Е. Н. Кадеева, российские предприятия адаптируют кон-
цепцию контроллинга с учетом национальных особенностей, при 
этом сохраняя ее основные принципы [5]. Несмотря на различия в 
трактовках, контроллинг можно определить как интегрированную 
систему управления предприятием, координирующую все аспекты 
деятельности для достижения стратегических и оперативных целей. 
Опыт зарубежных стран и адаптация контроллинга в России под-
тверждают эффективность данной концепции управления. 

Функции и инструменты контроллинга представляют собой важ-
нейшие элементы данной концепции управления. Рассмотрим ос-
новные функции контроллинга и инструменты их реализации. Од-
ной из ключевых функций контроллинга является координация. Она 
заключается в обеспечении взаимодействия и согласованности всех 
подсистем управления предприятием. Для реализации координаци-
онной функции применяются такие инструменты, как регламенты, 
положения, рабочие группы. Важную роль в координации играет 
контроллер. 

Еще одной важной функцией выступает планирование. Оно 
нацелено на разработку и реализацию различных планов деятельно-
сти предприятия. В рамках данной функции используются такие ин-
струменты, как бюджетирование, финансовое планирование, бизнес-
планирование. Функция контроля ориентирована на мониторинг 
фактических результатов и их соответствия установленным планам. 
Для ее осуществления применяются отчеты, анализ отклонений, си-
стема раннего предупреждения и другие инструменты оперативного 
контроллинга. 

Еще одна важная функция - информационная поддержка ме-
неджмента. Она предполагает сбор, обработку и предоставление ин-
формации, необходимой для принятия управленческих решений. 
Инструментами здесь выступают различные информационные си-
стемы и технологии. Контроллинг также включает функции учета и 
анализа. Учет нацелен на сбор и регистрацию данных о деятельности 
предприятия. Анализ предполагает исследование этих данных для 
обоснования управленческих решений.  

Для реализации данных функций применяется широкий спектр 
как традиционных, так и современных инструментов, от управлен-
ческого и финансового учета до методов экономического анализа и 
прогнозирования. Можно констатировать тесную взаимосвязь и вза-
имодополняемость функций и инструментов контроллинга. Их гра-
мотное применение способствует повышению эффективности 
управления предприятием. 

Инновационные предприятия обладают определенной специфи-
кой, которая оказывает влияние на организацию контроллинга в та-
ких компаниях. Для инновационных компаний характерен повышен-
ный уровень неопределенности и рисков, обусловленный длитель-
ными сроками коммерциализации инноваций, сложностью прогно-
зирования результатов НИОКР, высокими рисками неудач иннова-
ционных проектов. В связи с этим контроллинг должен уделять при-
стальное внимание управлению рисками, стресс-тестированию, раз-
работке гибких сценарных планов. 

Еще одна важная особенность - стратегическая ориентация дея-
тельности инновационных компаний. Контроллинг должен быть 
нацелен на долгосрочную перспективу, обеспечивая стратегическое 
планирование и контроль реализации инновационной стратегии. 
Особая роль в инновационных предприятиях принадлежит контрол-
лингу НИОКР, позволяющему оценивать эффективность исследова-
ний и разработок, отбирать перспективные инновационные проекты, 
осуществлять бенчмаркинг. 

Кроме того, необходима адаптация традиционных инструментов 
контроллинга к специфике инновационной деятельности. Также воз-
растает значение мотивации и стимулирования инновационной ак-
тивности персонала посредством контроллинга. Инновационная 
направленность накладывает существенный отпечаток на контрол-
линг, требуя гибкого подхода для повышения эффективности управ-
ления компанией. 

 
Организация и оценка эффективности системы контрол-

линга на инновационных предприятиях России 
Внедрение эффективной системы контроллинга на российских 

инновационных предприятиях сталкивается с рядом проблем. 
Наблюдается дефицит квалифицированных кадров в области кон-
троллинга, способных адаптировать зарубежные методики к россий-
ским реалиям. Кроме того, зачастую отсутствует понимание концеп-
ции контроллинга и его роли в повышении эффективности управле-
ния инновациями. 

Кроме того, российские компании испытывают недостаток ме-
тодологической базы для внедрения системы контроллинга, учиты-
вающей особенности инновационных процессов. Не разработаны от-
раслевые стандарты и регламенты контроллинга применительно к 
наукоемким отраслям. Также интеграция контроллинга в общую си-
стему управления инновациями часто затруднена. Контроллинг вос-
принимается как обособленная функция, а не как сквозной инстру-
мент координации и оптимизации бизнес-процессов. 

Чтобы преодолеть эти сложности, этапы внедрения контрол-
линга должны учитывать специфику российских инновационных 
компаний. На предварительном этапе важно сформировать заинте-
ресованность руководства в контроллинге, разъяснить его роль в по-
вышении эффективности инновационной деятельности. Далее необ-
ходим этап адаптации методологии контроллинга к потребностям 
конкретного предприятия, учет отраслевой специфики. 

Организационная структура службы контроллинга должна обес-
печивать интеграцию с подразделениями инновационного менедж-
мента. Эффективной является сетевая структура с участием контрол-
леров в инновационных проектах. При внедрении инструментов 
ключевое внимание уделяется адаптации традиционных инструмен-
тов контроллинга (бюджетирование, отчетность, KPI) к задачам 
управления инновациями. Особое значение приобретают методики 
оценки эффективности НИОКР, управления рисками инновацион-
ных проектов. Успешное внедрение контроллинга на российских ин-
новационных предприятиях требует гибкого подхода, учитываю-
щего как лучшие практики, так и отраслевую специфику компаний. 

Для комплексной оценки эффективности контроллинга иннова-
ций необходимо использовать систему ключевых показателей, отра-
жающих различные аспекты результативности данной системы 
управления. В числе основных количественных показателей можно 
выделить динамику объема инновационной продукции в общем объ-
еме выпуска. При эффективном контроллинге этот показатель дол-
жен ежегодно расти на 2-5%. Также анализируются темпы роста вы-
ручки от реализации инновационной продукции. Желаемые значе-
ния - 15-25% в год [1]. 

Еще один важный показатель - доля затрат на НИОКР в выручке 
компании. Для инновационных предприятий она должна составлять 
не менее 5-7%. Контроллинг призван не допустить снижения этого 
показателя. Качественные показатели включают сокращение сред-
него времени вывода инновационного продукта на рынок (на 2-4 ме-
сяца в год), повышение доли инновационных проектов, завершен-
ных в срок (до 85-90%), рост индекса удовлетворенности персонала 
системой контроллинга (до 70%) [9]. 

Для оценки затрат и выгод применяются методы инвестицион-
ного анализа. Общие инвестиции во внедрение контроллинга могут 
составлять 1,5-2,5 млн руб. в первый год и 0,4-0,7 млн в последую-
щие годы поддержки. Выгоды выражаются в приросте показателей 
результативности инновационной деятельности. Система контрол-
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линга окупается в течение 2-3 лет за счет оптимизации затрат на ин-
новации на 15-20%, ускорения вывода на рынок новых продуктов, 
роста объемов инновационной продукции к общему выпуску на 4-
6%. Так, внедрение контроллинга инноваций на российских пред-
приятиях дает существенный экономический эффект, который мо-
жет быть оценен с использованием системы адаптированных пока-
зателей и методов инвестиционного анализа. Грамотное применение 
этих инструментов позволяет обосновать целесообразность внедре-
ния контроллинга и оценить его вклад в повышение эффективности 
инновационной деятельности. 

Повышение эффективности контроллинга инноваций на россий-
ских предприятиях является важной задачей, решение которой поз-
волит улучшить результаты инновационной деятельности и конку-
рентоспособность компаний. Одним из ключевых направлений со-
вершенствования контроллинга инноваций является автоматизация 
его процессов. Это позволяет сократить трудозатраты на рутинные 
операции, ускорить сбор и обработку данных, проводить многовари-
антный анализ. Для автоматизации могут применяться различные 
информационные системы класса ERP, CRM, BI. 

Следующим перспективным направлением является интеграция 
инструментов контроллинга в сквозные бизнес-процессы инноваци-
онной деятельности. Это позволяет перейти от локальной оптимиза-
ции к комплексной оптимизации инновационных процессов. Боль-
шой потенциал заложен во внедрении сбалансированной системы 
показателей, охватывающей различные аспекты инновационной де-
ятельности. Помимо финансовых KPI, система должна включать по-
казатели результативности НИОКР, оценки рисков, удовлетворенно-
сти персонала. 

Для повышения качества контроллинга важно развивать его ме-
тодологическую базу применительно к задачам инновационных 
предприятий, проводить обучение персонала, организовывать обмен 
лучшими практиками. В целом можно выделить следующие ключе-
вые рекомендации по организации эффективного контроллинга ин-
новаций: 

 четкое позиционирование контроллинга как инструмента 
менеджмента; 

 комплексный подход, охват всех аспектов управления инно-
вациями; 

 адаптация лучших практик к специфике предприятия; 
 автоматизация рутинных операций, интеграция с ИТ-систе-

мами; 
 использование сбалансированной системы KPI для иннова-

ций; 
 развитие методологии и обучение персонала; 
 организация обратной связи и корректировка системы. 
Реализация этих принципов и подходов позволит российским инно-

вационным предприятиям существенно повысить отдачу от внедрения 
контроллинга инноваций, обеспечив оптимальное управление процес-
сом создания и коммерциализации инновационной продукции. 

 
Выводы 
Проведенное исследование позволило провести комплексный 

анализ проблемы организации эффективной системы контроллинга 
инновационной деятельности на предприятиях и разработать обос-
нованные методические рекомендации. Анализ теоретических основ 
контроллинга показал, что данная концепция управления интегри-
рует ключевые функции менеджмента и позволяет оптимизировать 
инновационные процессы. Однако применение традиционных ин-
струментов контроллинга в инновационных компаниях требует их 
адаптации к стратегической направленности и повышенным рискам 
такой деятельности. 

Анализ проблем внедрения контроллинга в российских компа-
ниях показал наличие пробелов в методологии, недостаток квалифи-
цированных кадров, сложности интеграции в систему управления. 

Это обусловливает необходимость поэтапного внедрения контрол-
линга с учетом отраслевой специфики предприятия. Комплексное 
исследование ключевых показателей эффективности и факторов со-
вершенствования контроллинга инноваций позволило разработать 
методику оценки результативности и предложить направления по-
вышения эффективности данной системы управления в российских 
условиях. 

Проведенный в ходе исследования анализ вопросов организации 
контроллинга инноваций позволил получить новые теоретические и 
практические результаты, которые могут быть положены в основу 
методических рекомендаций для российских инновационных пред-
приятий. Это будет способствовать повышению результативности 
их деятельности. 
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The article tries to substantiate the controlling system at an innovative enterprise in conditions 

of high competition and rapid technological change. In other words, controlling can be 
characterized as a company management system aimed at coordinating all management 
processes, including planning, control, accounting, analysis and information support, in 
order to achieve both operational and strategic goals of the organization. The concept of 
information support for management is also justified.  

As a result of the analysis of issues related to the organization of innovation control, it was 
possible to obtain new theoretical and practical results. 
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Особенности госэкспертизы в проектно-изыскательской 
деятельности: риски и возможности в настоящих реалиях  
 
 
Горинь Евгений Богданович 
заместитель генерального директора, ООО НИПИ Нефтегазпроект, 
gorineb@nipingp.ru 
 
Статья посвящена анализу особенностей государственной экспертизы в про-
ектно-изыскательской деятельности в современных условиях. Рассматрива-
ются ключевые аспекты процесса госэкспертизы, включая соблюдение норм 
государственной охраны объектов культурного наследия (ГООКН). Особое 
внимание уделяется роли ФАУ «Главгосэкспертиза России» и влиянию из-
менчивости нормативной базы на реализацию проектов. Исследуются риски, 
связанные с неопределенностью требований ГООКН, в том числе при модер-
низации инфраструктуры и использовании вспомогательных объектов. Ана-
лизируется проблема отсутствия четких критериев применения требований 
ГООКН к различным составляющим территории РФ. Статья раскрывает ак-
туальные проблемы и потенциальные риски в сфере проектно-изыскатель-
ской деятельности, связанные с процессом государственной экспертизы. 
Ключевые слова: государственная экспертиза; проектно-изыскательская де-
ятельность; государственная охрана объектов культурного наследия; ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»; нормативно-правовая база; историко-культур-
ная экспертиза; риски проектной деятельности; модернизация инфраструк-
туры; объекты культурного наследия. 
 
 

Государственная экспертиза в проектно-изыскательской деятельно-
сти представляет собой сложный и многогранный процесс, сопря-
женный с рядом специфических особенностей и потенциальных рис-
ков. Одним из ключевых аспектов, требующих особого внимания, 
является соблюдение норм государственной охраны объектов куль-
турного наследия (ГООКН). 

Современные реалии характеризуются высокой степенью не-
определенности и изменчивости нормативной базы в области ГО-
ОКН. Это создает значительные трудности для проектных организа-
ций, вынужденных адаптироваться к постоянно меняющимся требо-
ваниям. Непредсказуемость и ситуативность правоприменения норм 
ГООКН часто приводят к срыву сроков реализации проектов, сниже-
нию их рентабельности, а в некоторых случаях - к полному отказу от 
намеченных планов. 

Особую роль в этом процессе играет ФАУ «Главгосэкспертиза 
России». В соответствии с законодательными нормами, зафиксиро-
ванными в Градостроительном кодексе Российской Федерации [1] 
(пункт 5.1 статьи 6), компетенция Главного управления государ-
ственной экспертизы распространяется на проведение экспертной 
оценки проектной документации различных объектов капитального 
строительства. Особое внимание уделяется объектам, имеющим ста-
тус памятников истории и культуры федерального значения. В слу-
чаях, когда реставрационные или консервационные мероприятия мо-
гут повлиять на структурную целостность или безопасность объекта 
культурного наследия, Главгосэкспертиза обязана провести тща-
тельный анализ проектной документации. Данная процедура направ-
лена на обеспечение сохранности исторически значимых сооруже-
ний при одновременном соблюдении современных стандартов без-
опасности и надежности конструкций. 

Получение положительного заключения данного учреждения 
является критически важным этапом для компаний, занимающихся 
проектно-изыскательскими работами. Несмотря на кажущуюся про-
стоту, этот этап несет в себе высокие риски, так как отрицательное 
заключение может повлечь за собой остановку всего проекта и при-
менение штрафных санкций со стороны заказчика [10]. 

В науке выделяются следующие основные принципы государ-
ственной экспертизы ОКН: 

1. Объективность и независимость экспертизы. 
2. Комплексный подход к оценке объекта. 
3. Привлечение квалифицированных специалистов. 
4. Соблюдение законодательства в сфере охраны культурного 

наследия. 
5. Прозрачность процедуры экспертизы. 
6. Учет исторической и культурной ценности объекта. 
7. Обоснованность выводов и рекомендаций. 
8. Ответственность экспертов за результаты экспертизы [3]. 
В контексте данной проблематики следует отметить, что госу-

дарственная охрана объектов культурного наследия представляет со-
бой комплексную систему мер, принимаемых на различных уровнях 
государственной власти и местного самоуправления. Основная цель 
этих мер - предотвращение разрушения объектов культурного насле-
дия и недопущение причинения им вреда [4]. 

При осуществлении экспертизы проектной документации спе-
циалисты ФАУ «Главгосэкспертиза России» уделяют первостепен-
ное внимание соблюдению ряда ключевых нормативных требований 
в области охраны объектов культурного наследия [8]. 
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Прежде всего, реализация любых видов работ, включая проекти-
рование, строительство и землепользование, допускается исключи-
тельно при отсутствии на рассматриваемой территории зарегистри-
рованных или потенциальных объектов культурного наследия. В 
противном случае обязательным условием является строгое соблю-
дение всех предписанных законодательством мер по обеспечению их 
сохранности. 

Особый режим регулирования установлен для территорий, на 
которых располагаются объекты культурного наследия, включенные 
в государственный реестр. Здесь любая деятельность должна осу-
ществляться с учетом особого правового статуса таких объектов и 
при обязательном согласовании с уполномоченными органами 
охраны культурного наследия. 

Законодательством также предусмотрено создание специальных 
охранных зон вокруг объектов культурного наследия. В пределах 
данных зон вводятся существенные ограничения на хозяйственную 
деятельность и новое строительство с целью сохранения историче-
ского ландшафтного окружения памятников [7]. 

Кроме того, вокруг отдельных категорий объектов культурного 
наследия устанавливаются защитные зоны, в границах которых за-
прещается возведение новых капитальных строений и реконструк-
ция существующих с изменением их высотных или объемных пара-
метров. Данная мера направлена на обеспечение визуальной целост-
ности исторических панорам и композиционных связей охраняемых 
объектов с окружающей средой. 

В процессе реализации экспертной оценки проектной докумен-
тации специалисты ФАУ «Главгосэкспертиза России» предъявляют 
ряд специфических требований, направленных на обеспечение со-
хранности ОКН. 

Первоочередным аспектом является необходимость предостав-
ления официальной документации от уполномоченных органов 
охраны ОКН, подтверждающей отсутствие на рассматриваемой тер-
ритории зарегистрированных объектов культурного наследия, а 
также установленных охранных и защитных зон. 

В случае выявления наличия вышеуказанных объектов или зон, 
экспертами запрашивается дополнительная документация, содержа-
щая детализированные условия осуществления работ в пределах 
данных территорий, согласованные с соответствующими органами 
охраны ОКН [6]. 

Несмотря на кажущуюся простоту и очевидность данных требо-
ваний, их практическая реализация сопряжена с рядом существен-
ных затруднений. Эти сложности обусловлены различными факто-
рами, включая административные, правовые и организационные ас-
пекты взаимодействия между участниками процесса согласования и 
экспертизы проектной документации. 

В процессе реализации ГООКН наблюдается ряд системных 
проблем, связанных с неоднозначностью распределения полномо-
чий между различными уровнями власти. 

Теоретическая модель разграничения компетенций предпола-
гает, что муниципальные органы осуществляют охрану ОКН мест-
ного значения, региональные - регионального, а федеральные - фе-
дерального. Однако фактическое положение дел характеризуется 
значительной сложностью и наличием перекрестного делегирования 
полномочий. 

Министерство культуры РФ, как федеральный орган, концен-
трируется на охране особо ценных ОКН. Региональные структуры 
охватывают ОКН регионального значения, а также федерального (за 
исключением особо ценных), включая выявление и учет объектов 
муниципального значения. Муниципальные органы реализуют ком-
плекс мер по охране ОКН местного значения в рамках своей компе-
тенции. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос полномочий в отно-
шении объектов, обладающих признаками ОКН. Законодательство 
предусматривает участие как региональных, так и муниципальных 
органов в их выявлении и учете, что порождает неопределенность в 
процедуре получения соответствующих сведений. 

Особую проблему представляет охрана ОКН в морских аквато-
риях. Наблюдается тенденция к перекладыванию ответственности 
между федеральными и региональными органами, что создает суще-
ственные затруднения для организаций, осуществляющих изыска-
тельские работы в данных зонах. 

Вторая проблема охраны объектов культурного наследия свя-
зана с отсутствием четких критериев для идентификации ООПОКН. 
Данная ситуация создает значительные трудности в процессе реали-
зации государственной охраны культурного наследия [9]. 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73 «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73) [2] классифи-
цирует ОКН на три категории: объекты, включенные в реестр ОКН 
народов РФ, выявленные ОКН, и ООПОКН. Если первые две кате-
гории имеют достаточно четкое определение и документальное 
оформление, то идентификация ООПОКН представляет собой слож-
ную и неоднозначную задачу. 

Отсутствие нормативно закрепленного перечня признаков ОКН 
приводит к тому, что определение ООПОКН становится субъектив-
ным процессом, зависящим от интерпретации лиц, наделенных соот-
ветствующими полномочиями. Это создает правовую неопределен-
ность, поскольку любой объект потенциально может быть отнесен 
или не отнесен к категории ООПОКН в зависимости от субъектив-
ного мнения эксперта. 

Многообразие потенциальных ООПОКН включает не только 
объекты археологического наследия, но и широкий спектр других 
объектов, таких как культовые места коренных малочисленных 
народов, места исторических событий, объекты ландшафтной архи-
тектуры и садово-паркового искусства, мемориальные комплексы и 
другие. Для корректной оценки каждого типа объектов требуется 
привлечение узкопрофильных специалистов, что значительно 
усложняет процесс идентификации ООПОКН [5]. 

Сложившаяся ситуация приводит к возникновению своеобраз-
ного «замкнутого круга» в процессе получения необходимых заклю-
чений. Археологи и эксперты, ввиду ограниченности своей компе-
тенции, зачастую не готовы брать на себя ответственность за конста-
тацию отсутствия ООПОКН во всем их многообразии. В свою оче-
редь, региональные органы охраны объектов культурного наследия 
нередко отказываются предоставлять сведения об отсутствии 
ООПОКН без соответствующего экспертного заключения. 

В рамках исследования особенностей государственной экспер-
тизы в проектно-изыскательской деятельности выявлена существен-
ная проблема, связанная с неопределенностью в применении требо-
ваний ГООКН к различным видам хозяйственной деятельности. 
Данная ситуация создает значительные риски для участников про-
ектно-изыскательских работ и требует детального анализа. 

Анализ законодательства показывает наличие противоречий в 
интерпретации норм, регулирующих применение требований ГО-
ОКН. Так, п. 1 ст. 36 Федерального закона № 73 допускает широкое 
толкование, потенциально распространяя требования ГООКН на все 
виды работ. В то же время, позиция Министерства культуры РФ 
ограничивает сферу применения данных требований хозяйственной 
деятельностью. Это создает правовую неопределенность и потенци-
ально может привести к избыточному регулированию даже незначи-
тельных земляных работ. 

Особую актуальность данная проблема приобретает в контексте 
проектно-изыскательской деятельности, где требования ГООКН мо-
гут существенно влиять на процесс и сроки реализации проектов. 
Например, при модернизации существующей инфраструктуры, та-
кой как замена оборудования на радиорелейных мачтах, возникает 
необходимость проведения историко-культурной экспертизы даже 
на территориях, где археологические исследования фактически не-
возможны из-за наличия асфальтового покрытия. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о необходимости про-
ведения историко-культурной экспертизы для объектов инфраструк-
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туры, используемых в рамках проекта, но не являющихся его непо-
средственной частью (например, карьеры для добычи строительных 
материалов). Отсутствие четких критериев в этом вопросе создает 
дополнительные риски для проектных организаций. 

Исследование выявило ряд ситуаций, когда проведение археоло-
гических исследований и историко-культурной экспертизы техниче-
ски затруднено или невозможно. К таким ситуациям относятся ра-
боты на территориях с искусственным покрытием, а также инженер-
ные изыскания в акваториях, где традиционные методы археологи-
ческих исследований неприменимы, а альтернативные (например, с 
использованием беспилотных подводных аппаратов) не имеют 
утвержденной методологической базы. 

Следующая проблема связана с неопределенностью простран-
ственных границ применения требований ГООКН. Данная пробле-
матика создает значительные риски для участников проектно-изыс-
кательских работ и требует детального анализа. 

Таким образом, исследование показывает, что существующая 
нормативно-правовая база не предоставляет четких критериев опре-
деления территорий, на которых необходимо обеспечить выполне-
ние требований ГООКН. Территория Российской Федерации, по-
мимо земельных участков, включает в себя внутренние воды, терри-
ториальное море, воздушное пространство и недра. Более того, 
юрисдикция РФ распространяется на континентальный шельф, при-
лежащую зону и исключительную экономическую зону. Отсутствие 
ясности в вопросе применения требований ГООКН к различным со-
ставляющим территории создает неопределенность для участников 
проектно-изыскательской деятельности. 

Анализ практики государственной экспертизы демонстрирует 
эволюцию требований ФАУ «Главгосэкспертиза России» от предо-
ставления сведений об отсутствии ОКН только на земельных участ-
ках до включения акваторий. Существует вероятность дальнейшего 
расширения этих требований на другие составляющие территории, 
что создает дополнительные риски для проектных организаций. 

Особую сложность представляют ситуации, связанные с подзем-
ными работами, такими как горизонтально-направленное бурение. 
Отсутствие четких методологических указаний по определению 
необходимости и способов проведения археологических исследова-
ний в таких случаях создает правовую неопределенность. 

Проблема усугубляется сложностью точного определения гра-
ниц проведения хозяйственных работ, особенно на территориях с 
публичным сервитутом, где не оформляется земельный отвод. Это 
приводит к необходимости принятия субъективных решений при от-
сутствии четких технических нормативов. 

Дополнительным фактором риска является наличие ограниче-
ний на хозяйственную деятельность не только на территории ОКН, 
но и в их защитных и охранных зонах, а также на смежных земель-
ных участках. Законодательство требует в таких случаях подготовки 
специального раздела проектной документации по обеспечению со-
хранности ОКН, что увеличивает объем работ и потенциально может 
привести к задержкам в реализации проектов. 

Следует отметить, что в настоящее время эксперты ФАУ «Глав-
госэкспертиза России» не требуют предоставления согласованных с 
региональными органами охраны объектов культурного наследия 
разделов проектной документации по обеспечению сохранности 
ОКН на смежных участках. Однако существует риск внезапного вве-
дения такого требования, что может существенно повлиять на про-
цесс реализации проектов. 

В заключение, проведенное исследование выявило ряд суще-
ственных проблем и рисков, связанных с государственной эксперти-
зой в проектно-изыскательской деятельности в современных реа-
лиях. Ключевыми факторами, определяющими сложность данного 
процесса, являются: изменчивость нормативной базы в области ГО-
ОКН, неопределенность в применении требований к различным со-
ставляющим территории, а также отсутствие четких критериев для 
определения зон, подпадающих под действие норм ГООКН. Особую 
роль в этом контексте играет ФАУ «Главгосэкспертиза России», чьи 

требования и практики оказывают значительное влияние на реализа-
цию проектов. Выявленная проблема «замкнутого круга» в получе-
нии необходимых заключений от археологов, экспертов и РОООКН 
дополнительно усложняет ситуацию для проектных организаций. 
Для минимизации рисков и повышения эффективности проектно-
изыскательской деятельности необходимо дальнейшее совершен-
ствование нормативно-правовой базы, усиление взаимодействия 
между всеми участниками процесса и разработка четких, унифици-
рованных критериев применения требований ГООКН. Только ком-
плексный подход к решению выявленных проблем позволит создать 
благоприятные условия для развития отрасли и сохранения объектов 
культурного наследия. 
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This article is dedicated to analyzing the features of state examination in project and survey 

activities under modern conditions. Key aspects of the state examination process are 
considered, including compliance with the norms of state protection of cultural heritage 
sites (SPCHS). Special attention is given to the role of the Federal Autonomous 
Institution «Main State Expert Review Board of Russia» and the impact of the changing 
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regulatory framework on project implementation. The risks associated with the 
uncertainty of SPCHS requirements are examined, particularly in the context of 
infrastructure modernization and the use of auxiliary facilities. The article also analyzes 
the problem of the lack of clear criteria for the application of SPCHS requirements to 
various components of the Russian Federation's territory. It reveals current issues and 
potential risks in the field of project and survey activities related to the state examination 
process. 

Keywords: state examination; project and survey activities; state protection of cultural heritage 
sites; Federal Autonomous Institution «Main State Expert Review Board of Russia»; 
regulatory framework; historical and cultural examination; project activity risks; 
infrastructure modernization; cultural heritage sites. 
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Теоретические аспекты бизнес-стратегии и её роль в укреплении 
конкурентных позиций компании 
 
Замрий Владимир Сергеевич 
магистрант экономического факультета Российского университета дружбы 
народов имени Патриса Лумуммбы,  
 
В этой статье рассматриваются теоретические основы бизнес-стратегии и ее 
значение для повышения конкурентоспособности компании на глобализован-
ном рынке. В ней исследуются основополагающие теории стратегического 
управления, чтобы продемонстрировать, как компании получают и сохра-
няют конкурентные преимущества за счет эффективного стратегического 
планирования и использования ресурсов. Анализ также охватывает совре-
менные подходы к конкурентоспособности, уделяя особое внимание роли ин-
новаций, рыночной адаптивности и долгосрочному позиционированию. Пу-
тем критического изучения существующих моделей в статье освещаются 
практические последствия этих теорий для предприятий, стремящихся укре-
пить свои рыночные позиции. Также обсуждаются рекомендации для буду-
щих исследований по стратегическому управлению и достижению устойчи-
вого конкурентного преимущества. 
Ключевые слова: бизнес-стратегия, конкурентное преимущество, стратеги-
ческое управление, ресурсный подход, инновации, позиционирование на 
рынке, конкурентоспособность. 
 
 

Введение. На сегодняшнем высококонкурентном и быстро развива-
ющемся мировом рынке бизнес-стратегия необходима в определе-
нии долгосрочного успеха компании и ее способности поддерживать 
конкурентное преимущество. Поскольку рынки становятся все более 
сложными и непредсказуемыми, компаниям все чаще приходится 
разрабатывать надежные стратегии, которые не только улучшают их 
рыночные позиции, но и способствуют устойчивости и росту. Теоре-
тические основы стратегического управления дают ценную инфор-
мацию о том, как компании достигают конкурентных преимуществ 
за счет использования внутренних ресурсов, реагирования на внеш-
нее давление и стимулирования инноваций. 

В этой статье основное внимание уделяется теоретическим ас-
пектам бизнес-стратегии, изучая их значимость в формировании 
конкурентных позиций. Рассматривая ключевые концепции и мо-
дели, в статье определяется, как компании стратегически согласовы-
вают свои цели, ресурсы и рыночные реакции, чтобы опережать кон-
курентов. В исследовании выделяется важность стратегического 
планирования в адаптации к отраслевым тенденциям, технологиче-
ским сбоям и изменениям потребительского спроса. 

Понимание этих теоретических основ необходимо для компа-
ний, стремящихся выделиться и преуспеть в конкурентной среде. 
Целью данной статьи является внесение вклада в академический 
дискурс путем анализа взаимосвязи бизнес-стратегии и конкуренто-
способности, а также предложение практических рекомендаций для 
компаний, стремящихся укрепить свои позиции на рынке посред-
ством эффективного стратегического управления.  

 
Методология исследования. Методология данной статьи 

направлена на исследование теории взаимосвязи бизнес-стратегии и 
конкурентоспособности компаний. Для этого был выбран комбини-
рованный методологический подход, основанный на литературном 
анализе существующих концепций и сравнительном исследовании 
современных подходов. Этот подход позволяет глубже понять, как 
стратегии повышают конкурентоспособность в разных рыночных 
условиях. 

Первым этапом исследования является литературный анализ, 
где изучаются научные публикации по стратегическому менедж-
менту, конкурентным стратегиям и их влиянию на рыночное поло-
жение компаний. В рамках данного этапа анализируются труды Пор-
тера М., Эндрюс К., Ансоффа И. и другие, которые внесли значи-
тельный вклад в теорию бизнес-стратегий.  

Дополнительно проводится изучение работ современных иссле-
дователей, связанных с цифровой трансформацией и устойчивым 
развитием. Это сделано с целью сопоставить традиционные модели 
с современными примерами из практики. 

Отдельно выделим, что для оценки эффективности бизнес-стра-
тегии используются следующие критерии: финансовые показатели 
(рост доходов, рентабельность), доля рынка, репутация компании и 
степень инноваций. Также учитываются показатели долгосрочной 
устойчивости компании и её способность адаптироваться к измене-
ниям на рынке и управлять рисками. 

Методология статьи учитывает возможные ограничения иссле-
дования. Во-первых, ограниченная выборка теоретических исследо-
ваний влияет на глубину анализа. Во-вторых, сравнительное иссле-
дование не всегда точно отражает различия в стратегиях из-за спе-
цифики отраслей и экономических условий. Кроме того, динамика 
изменения рынков и технологий ограничивает актуальность некото-
рых теоретических моделей. 
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Обзор литературы. Понятие «стратегия» стало центральным в 
современном менеджменте, развившись из более ранних форм, та-
ких как «администрирование» и «планирование» [8]. Возникнув из 
военной терминологии, это определение уходит корнями в греческое 
слово «strategos», что означает «общий» [12]. Основной проблемой 
для бизнес-стратегов является понимание конкурентной среды и ее 
последствий, что требует дальнейшего изучения конкурентных кате-
горий в стратегическом менеджменте. 

Многие ученые сформировали определение стратегии в соответ-
ствии со своим подходом. Клегг и др. (2022) определяют ее как дол-
госрочные цели и необходимые действия для их достижения. Стра-
тегия направлена на сохранение конкурентного преимущества, кото-
рое нелегко воспроизвести [10]. Эндрюс (1987) описывает стратегию 
как модель целей, политик и планов, которые проясняют бизнес-фо-
кус компании [7]. Портер (2008) определяет выбор отдельных видов 
деятельности для устойчивого рыночного преимущества посред-
ством дифференциации [13]. Фишер (2003) критикует механистиче-
скую точку зрения на стратегию, выступая за динамическую и орга-
ническую перспективу, которая учитывает сложность и хаос в реаль-
ности. Он утверждает, что в то время как механистические стратегии 
дискретны, органические стратегии динамичны и интегративны [11]. 
Согласно Катани и др. (2017), стратегия состоит из четырех ключе-
вых элементов: миссии, видения, ценностей и глобальных целей. Эти 
элементы лежат в основе институциональной философии и органи-
зационной культуры [9]. 

Несмотря на кажущуюся ясность, недопонимание определений 
стратегии приводит к стратегическим проблемам [14]. Стратегиче-
ское управление — это более широкий процесс, охватывающий ана-
лиз окружающей среды, формулирование стратегии и планирование 
ее реализации. Он включает пять этапов: внешний анализ, внутрен-
ний анализ, формулирование стратегии, реализацию стратегии и 
стратегический контроль [6]. 

Понимание как внешних, так и внутренних перспектив необхо-
димо для эффективной разработки и реализации стратегии. Разра-
ботка стратегии предполагает установление этапов и целей, которые 
способствуют конкурентным преимуществам и эффективному со-
трудничеству. Изменения на одном этапе стратегического управле-
ния влияет на другие, делая процесс взаимосвязанным, непрерыв-
ным циклом. Основные этапы стратегии (см. табл. 1) — это долго-
срочная перспектива, стратегическое направление и организацион-
ные аспекты [6, 14]. 

 
Таблица 1 
Этапы разработки стратегии 

Этапы стратегии Описание 
Долгосрочная пер-
спектива 

Стратегии компании разрабатываются на годы, 
иногда даже на десятилетия. Модель трех гори-
зонтов учитывает текущие (горизонт 1), новые 
(горизонт 2) и рискованные будущие (горизонт 
3) инициативы. 

Стратегическое 
направление 

Направление компании строится на достижении 
прибыли или других целей (передача бизнеса) 
следующему поколению и требует регулярного 
анализа. 

Организация Стратегия охватывает как внутренние про-
цессы, так и внешние взаимодействия с заинте-
ресованными сторонами. 

 
Существует несколько подходов к стратегии, каждый из кото-

рых отражает разные взгляды на ее цели и способы достижения. 
Подход общей стратегии определяет глобальное направление компа-
нии, основываясь на рациональных методах планирования, распре-
деления ресурсов и анализа рентабельности. Стратегия компании, 
как дополнение к общей стратегии, должна определяться через кон-
цепцию корпоративной социальной ответственности для достиже-
ния конкурентных преимуществ. Эволюционный подход утвер-
ждает, что организациям необходимо адаптироваться к изменениям 

внешней среды, где рынок диктует стратегию. Системный подход 
учитывает влияние социологической среды на формирование стра-
тегий, в то время как процессуалистский подход выражает скепти-
цизм по поводу стратегической рациональности, акцентируя внима-
ние на способности организаций адаптироваться к изменяющимся 
условиям. По Аллисону (2019) структура организации должна сле-
довать выбранной стратегии, что позволяет легко адаптировать её 
под конкретный стратегический план [6]. 

Стратегическое планирование отличается от традиционного 
долгосрочного тем, что учитывает постоянные изменения в окружа-
ющей среде и не полагается исключительно на исторические дан-
ные. Оно исходит из того, что будущее непредсказуемо, и предлагает 
адаптацию через управление изменениями. Главная особенность 
стратегического подхода — это анализ как позитивных, так и нега-
тивных сценариев развития. Важную роль играют оценка внутрен-
них и внешних факторов, а также анализ рисков и возможностей. Су-
ществуют три ключевые модели стратегического планирования [3, 
5]: 

1) Модель Гарвардской школы бизнеса основана на SWOT-
анализе и проектировании, рассматривает взаимодействие возмож-
ностей и угроз внешней среды с сильными и слабыми сторонами 
компании. 

2) Модель И. Ансоффа предлагает формализованную струк-
туру планирования с акцентом на приоритезацию факторов и ориен-
тируется на расширение рынков и диверсификацию деятельности. 

3) Модель Г. Стейнера выделяет логическую последователь-
ность этапов планирования и объединяет долгосрочное, среднесроч-
ное и тактическое планирование. 

Эти модели отражают развитие стратегического менеджмента с 
1960-х годов, адаптируясь к изменениям внутренней и внешней 
среды компаний.  

Стоит также учитывать, что компания действует на трех уровнях 
стратегии [5]: 

1) Корпоративный уровень (уровень 1) содержит цели компа-
нии, выбор продуктов и распределение ресурсов. 

2) Стратегия по сферам деятельности (уровень 2) фокусиру-
ется на конкуренции в отдельных сегментах рынка. 

3) Оперативный уровень (уровень 3) отвечает за реализацию 
стратегических решений. 

Для успешного выполнения стратегии необходимо согласование 
действий на всех уровнях. 

Разработка стратегии начинается с анализа текущего положения 
компании и оценки доступных ресурсов. Для успешной реализации 
стратегии важны такие аспекты, как измеримость, ясность целей и 
распределение ответственности. Также стратегии должны учиты-
вать устойчивость и долгосрочную ценность для заинтересованных 
сторон. Организационные структуры играют ключевую роль в эф-
фективном управлении и реализации стратегий, определяя распреде-
ление полномочий и ответственности. Корпоративная стратегия 
направлена на увеличение стоимости бизнес-портфеля, тогда как 
бизнес-стратегия сосредоточена на создании конкурентных преиму-
ществ. Функциональные стратегии детализируют, как должны вы-
полняться определенные процессы, обеспечивая согласованность с 
корпоративными и бизнес-стратегиями. Операционная стратегия 
ориентирована на создание конкурентных преимуществ через опти-
мизацию процессов и управление ресурсами [5, 9]. 

Бизнес-стратегия (опирается на все три уровня стратегии) необ-
ходима компаниям для сохранения или увеличения доли рынка и со-
здания устойчивого конкурентного преимущества. Она основана на 
разработке стратегических мер в области разработки продукта, це-
нообразования, дистрибуции и маркетинга, чтобы превзойти конку-
рентов. Четко определенная бизнес-стратегия является важнейшим 
компонентом корпоративного планирования, согласованным со 
стратегиями производства, инвестиций, инноваций и человеческих 
ресурсов. Без комплексной стратегии достижение и поддержание ли-
дерства на рынке становится недостижимым [2]. 
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В контексте бизнес-стратегии конкуренция рассматривается как 
постоянная битва за доминирование на рынке, в которой компании 
стремятся привлечь внимание и лояльность своей целевой аудито-
рии. Получение конкурентного преимущества является ключом к 
выявлению уникальных сильных сторон компании и опережению 
конкурентов. Успех зависит от способности организации оставаться 
гибкой, постоянного внедрения инноваций и адаптации к меняю-
щимся рыночным условиям, используя современные технологии и 
методы управления. При этом конкурентоспособность оценивается 
путем сравнения производительности компании с конкурентами по 
продуктам, отраслям и мировым рынкам. Чтобы добиться успеха в 
сегодняшнем бизнес-ландшафте, компании должны тщательно ана-
лизировать конкурентов и более широкую конкурентную среду. Эф-
фективные бизнес-стратегии позволяют компаниям защищать или 
увеличивать свою долю рынка, обеспечивая долгосрочную прибыль-
ность и лидерство, особенно в таких динамичных секторах, как тех-
нологии или финансы [1, 4]. 

Концепция конкурентоспособности является важной характери-
стикой для любого бизнеса, отражающей его способность преуспе-
вать на рынке по сравнению с конкурентами. Конкурентоспособ-
ность охватывает экономические атрибуты, которые позволяют ком-
пании выполнять требования рынка более эффективно, чем ее кон-
куренты: операционная эффективность, управление ресурсами и ин-
теграция технологических достижений. Для успешного роста биз-
неса необходимо оценивать его текущее положение и постоянно ана-
лизировать как внутреннюю, так и внешнюю среду. Оценка конку-
рентоспособности многогранна и зависит от нескольких факторов: 
внутренние аспекты (которые находятся под контролем компании) и 
внешние элементы (которые находятся за пределами ее прямого вли-
яния). Кроме того, конкурентоспособность далее классифицируется 
на макроэкономические факторы, которые влияют на более широкий 
ландшафт рынка, и микроэкономические факторы, которые отно-
сятся к производительности отдельных предприятий [1]. 

Важно отметить, что стратегии компании предусматривают дол-
госрочные и среднесрочные планы, которые требуют трансформа-
ции в ответ на изменения внешней или внутренней среды. Такие из-
менения влияют на эффективность деятельности компании, что де-
лает пересмотр стратегии неизбежным. Стратегическая реорганиза-
ция стала ключевым инструментом для восстановления производи-
тельности и широко изучается исследователями. За последние деся-
тилетия термин "реструктуризация" стал обозначать быстрые изме-
нения в компаниях, находящихся в кризисе. Исследования показы-
вают, что фирмы теряют конкурентоспособность по разным причи-
нам, что и приводит их к необходимости реструктуризации. Реструк-
туризация начинается с мер по сокращению расходов и стабилиза-
ции финансового положения, а затем переходит к более долгосроч-
ным действиям по восстановлению. В дальнейшем компании либо 
продолжают функционировать в уменьшенном масштабе, либо пе-
ресматривают свою стратегию. Реструктуризация разделяется на 
портфельную, финансовую и организационную, каждая из которых 
служит для корпоративных преобразований. Наиболее успешные 
случаи реструктуризации сопровождаются заменой руководства и 
оперативными изменениями, что сигнализирует о серьезности наме-
рений [1, 2]. 

В результате руководители должны решать, необходима ли ра-
дикальная трансформация стратегии, особенно если внешние усло-
вия сильно изменились. Компании выбирают один из трех путей: 
возвращение к прежней стратегии, сокращение и концентрация на 
сильных сторонах, или полная стратегическая трансформация. По-
следний вариант подразумевает внедрение инноваций, новых техно-
логий и создание конкурентных преимуществ через альянсы и парт-
нерства. Стратегическая трансформация становится особенно важ-
ной для компаний, которым требуется адаптация к новым рыночным 
условиям для укрепления своей конкурентной позиции. 

 

Современный подход к анализу бизнес-стратегии. Современ-
ный подход к анализу бизнес-стратегии направлен на гибкость и 
адаптацию в условиях быстро меняющейся внешней среды. Основ-
ное внимание уделяется способности компании реагировать на 
внешние изменения, используя аналитику и инновации. Этот подход 
предполагает динамическое планирование, которое корректируется 
по мере поступления новых данных и изменений на рынке. 

Одним из ключевых элементов является анализ данных и ис-
пользование технологий для предсказания будущих тенденций. Ком-
пании используют большие данные (Big Data) для анализа поведения 
клиентов, конкурентной среды и макроэкономических факторов. 
Agile подход становится стандартом в стратегическом управлении, 
так как он позволяет оперативно вносить изменения в бизнес-про-
цессы и стратегии. Он стимулирует постоянные улучшения и инно-
вации, что помогает компаниям быть более конкурентоспособными. 
Важным инструментом современного стратегического анализа явля-
ется искусственный интеллект, который помогает моделировать сце-
нарии развития бизнеса. Гибкость в разработке стратегии становится 
критической, так как предсказуемость рынков значительно снизи-
лась. Традиционные методы стратегического планирования, осно-
ванные на стабильных рыночных условиях, уступают место подхо-
дам, которые принимают во внимание нестабильность и неопреде-
ленность. Фокус на клиентах также стал неотъемлемой частью ана-
лиза бизнес-стратегии. Компании ориентируются на изменения по-
требительских предпочтений и создают стратегии, которые гибко 
адаптируются под потребности рынка. Подход «customer-centric» 
подразумевает постоянное изучение клиентских ожиданий и опера-
тивное их удовлетворение [15]. 

Кроме того, современный анализ бизнес-стратегии предполагает 
интеграцию ESG-факторов (экология, социальная ответственность, 
управление), так как устойчивость бизнеса напрямую связана с его 
воздействием на общество и природу. Компании стремятся к созда-
нию не только экономической, но и социальной и экологической 
ценности, что повышает их конкурентоспособность. Конкурентный 
анализ также претерпел изменения: компании больше ориентиру-
ются на глобальных конкурентов, а не только на локальных игроков. 
С ростом глобализации бизнесы должны учитывать международные 
тренды и адаптироваться к глобальным вызовам. 

Важной частью стратегического анализа является цифровая 
трансформация бизнеса. Компании пересматривают свои бизнес-мо-
дели в свете новых технологий, что позволяет повысить эффектив-
ность и ускорить процессы. Интеграция цифровых технологий в 
стратегическое планирование повышает точность прогнозов и улуч-
шает принятие решений. Технологии также способствуют автомати-
зации процессов, что повышает общую эффективность бизнеса. Тем 
не менее, модель трех горизонтов остается актуальной, помогая ком-
паниям распределять ресурсы между текущими, перспективными и 
рискованными проектами. Этим модель позволяет сбалансировать 
краткосрочные и долгосрочные приоритеты. В условиях растущей 
конкуренции все более актуальным также становится вопрос корпо-
ративной культуры. Компании формируют гибкие и открытые ко-
манды, способные быстро реагировать на изменения. Оценка рисков 
и возможностей является неотъемлемой частью стратегического 
анализа. Компании применяют диверсификацию бизнеса и продук-
тов для управления рисками. Анализ стратегических альянсов и 
партнерств также стал важным элементом стратегии. Компании 
стремятся объединять усилия с другими игроками на рынке для сов-
местного развития и снижения рисков. Инновации занимают не по-
следнее место в стратегии. Компании активно вкладываются в ис-
следования и разработки для создания новых продуктов и услуг, спо-
собных вывести их на лидирующие позиции [10, 15]. 

Таким образом, современный подход к анализу бизнес-страте-
гии представляет собой комплексный и гибкий процесс, ориентиро-
ванный на быстрое реагирование, инновации и устойчивое развитие. 
Этот факт выделяет современные модели на фоне традиционных 
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подходов в связи с ограниченностью последних в области развития 
компании и ее участия во внешних проявлениях. 

 
Результаты исследования. Анализ существующих подходов и 

моделей стратегического менеджмента показал, что бизнес-страте-
гии определяют конкурентные позиции компании на рынке. В ходе 
исследования выявлены основные теоретические подходы, среди ко-
торых наиболее заметны модели Портера М., Ансоффа И. и Стей-
нера Г. Модель Портера М. определяет необходимость анализа 
внешних факторов (конкуренция и рыночные барьеры), в то время 
как модель Ансоффа И. акцентирует внимание на возможностях ди-
версификации и расширения рынков. Стейнер Г. предложил модель, 
которая рассматривает стратегию как процесс, план, позицию, пер-
спективу и прием. 

Описанные подходы помогают компаниям формировать долго-
срочные цели, выстраивать стратегии позиционирования и реагиро-
вать на изменения рыночной среды. Теоретический анализ показал, 
что стратегия компании должна не только обеспечивать краткосроч-
ные преимущества, но и быть гибкой, чтобы адаптироваться к изме-
нениям внешней среды. В стратегическом менеджменте особое вни-
мание уделяется процессуального подходу, который предполагает 
постоянный мониторинг, корректировку и пересмотр стратегии в за-
висимости от внешних и внутренних изменений. 

Изучение влияния стратегии на конкурентные позиции компа-
нии показало, что успешная реализация бизнес-стратегии способ-
ствует значительному укреплению рыночных позиций. Компании, 
которые эффективно используют стратегии дифференциации, низко-
затратного лидерства или фокусирования на нишевых рынках, спо-
собны увеличивать свою долю на рынке, улучшать показатели при-
быльности и сохранять конкурентные преимущества в долгосрочной 
перспективе. Стратегия помогает компании лучше понимать потреб-
ности своих клиентов, быстрее адаптироваться к изменяющимся ры-
ночным условиям и эффективно управлять ресурсами. 

Выявлено, что выбор подходящей стратегии позволяет достичь 
конкурентных преимуществ. Компании, уделяющие внимание инно-
вациям и использующие гибкие стратегии (агрессивное расширение 
или использование цифровых технологий) показывают более высо-
кие результаты. Важно также учитывать управление рисками и ори-
ентацию на устойчивое развитие, которые все больше становятся 
ключевыми аспектами современного стратегического планирования. 
Практическое применение теоретических концепций стратегиче-
ского менеджмента продемонстрировало, что компании, использую-
щие системный подход к планированию и управлению стратегией, 
достигают более высоких показателей эффективности. Кроме того, 
исследование показало, что компании, использующие диверсифици-
рованные стратегии демонстрируют высокую гибкость и устойчи-
вость к рыночным изменениям. Это подтверждает теоретические мо-
дели, которые выявляют синергетический эффект от диверсифика-
ции и инноваций. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, 
что подходы к разработке бизнес-стратегий имеют прямое влияние 
на конкурентные позиции компании. Успешное применение страте-
гий требует тщательной оценки как внутренних, так и внешних фак-
торов, а также гибкости и готовности к постоянным изменениям. Со-
временные подходы из реального бизнеса подтверждают, что гра-
мотное стратегическое управление способствует укреплению пози-
ций компании на рынке и улучшению её финансовых результатов. 

 
Выводы. В заключение, анализ моделей стратегического ме-

неджмента показал, что стратегии, основанные на глубоком понима-
нии внешней среды, внутренних ресурсов и инновационных возмож-
ностей, способны укреплять рыночные позиции компании. Приме-
нение стратегий дифференциации и диверсификации помогает ком-
паниям адаптироваться к изменениям и сохранять устойчивые кон-
курентные преимущества. Стратегический подход является основой 
для долгосрочного успеха на рынке. Компании, которые эффективно 

применяют гибкие и адаптивные стратегии, лучше справляются с 
вызовами и непредсказуемыми изменениями в деловой среде. 
Важно, чтобы руководство предприятий постоянно оценивало внеш-
ние и внутренние факторы, влияющие на развитие, и корректировало 
свои стратегии в соответствии с текущими реалиями. 

Практические рекомендации для компаний фокусируются на ре-
гулярном анализе рынка, мониторинге конкурентов, внедрении ин-
новаций и управлении рисками. Также стоит уделять особое внима-
ние взаимодействию с заинтересованными сторонами и устойчи-
вому развитию, которые становятся важными элементами стратеги-
ческого управления. 

Будущие исследования в области стратегического менеджмента 
следует направить на изучение влияния цифровых технологий, ис-
кусственного интеллекта и устойчивого развития на конкурентные 
преимущества компаний. Кроме того, перспективным направлением 
является исследование гибридных стратегий, сочетающих традици-
онные и современные подходы для достижения наибольшей эффек-
тивности в условиях динамичного рынка. 
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This article examines the theoretical foundations of a business strategy and its importance for 
improving the competitiveness of a company in a globalized market. It explores the 
fundamental theories of strategic management to demonstrate how companies gain and 
maintain competitive advantages through effective strategic planning and resource 
utilization. The analysis also covers modern approaches to competitiveness, focusing on 
the role of innovation, market adaptability and long-term positioning. By critically 
examining existing models, the article highlights the practical implications of these 
theories for enterprises seeking to strengthen their market positions. Recommendations 
for future research on strategic management and achieving sustainable competitive 
advantage are also discussed. 

Keywords: business strategy, competitive advantage, strategic management, resource-based 
view, innovation, market positioning, competitiveness. 
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Оценка инвестиционной привлекательности предприятия 
 
 
Иванчук Кирилл Евгеньевич 
магистрант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации, 228655@edu.fa.ru 
 
В рамках настоящей статьи оценивается инвестиционная привлекательность 
предприятия ООО «ДРТ Консалтинг», компании ранее известной под брен-
дом «Делойт». Также в статье кратко характеризуется современная ситуация 
российского рынка консалтинга, его основных тенденций и механизмов ра-
боты. В процессе написания работы автор руководствовался такими парамет-
рами оценки инвестиционной привлекательности компании как рентабель-
ность активов; прибыльность капитала; финансовая устойчивость; ликвид-
ность активов, в ходе чего удалось установить, что на текущий момент рас-
сматриваемая организация находится на переломном этапе формирования 
собственной индивидуальности и устойчивого имиджа, следовательно, вло-
жение в её развитие денежных средств будет сопряжено с рисками.  
Ключевые слова: аудиторско-консалтинговая группа Юникон; «Делойт»; 
инвестиционная политика; рынок консалтинга  
 

В настоящее время инвестиционная политика имеет важное значе-
ние в деятельности любой корпорации, поскольку позволяет не 
только наращивать производственные мощности, но и повышать 
конкурентоспособность предприятия. Помимо этого, путём привле-
чения инвестиций компания может развивать инновационную дея-
тельность, вкладывать средства в разработку новаторских продуктов 
и услуг для того, чтобы привлечь новую категорию покупателей.  

Современный рынок консалтинга в России на данный момент 
переживает не лучшие времена, что связано с уходом из его струк-
туры западных компаний, в составе которых функционировали мно-
гие российские фирмы. Данная тенденция повлекла за собой измене-
ние в кадровом составе отечественных организаций, оказывающих 
услуги консалтинга и аудита: многие опытные специалисты вос-
пользовались возможностью релокации, тогда как у компаний совер-
шивших ребрендинг система взращивания молодых кадров из вы-
пускников высших учебных заведений оказалась в расшатанном со-
стоянии. Также на рынок повлиял уход многих западных компаний, 
ранее являвшихся заказчиками услуг консалтинга из России, из-за 
чего фирмам, оказывающим соответствующие услуги, приходится 
искать новых клиентов среди отечественных компаний, для многих 
из которых услуги сторонней фирмы на данный момент являются 
непозволительной роскошью[1].  

ООО «ДРТ Консалтинг» - компания, занимающаяся консульти-
рованием населения по вопросам коммерческой деятельности и 
управления. На российском рынке ООО «ДРТ Консалтинг» функци-
онирует более 30 лет, что является хорошим показателем для компа-
ний такого рода (среднее значение по рынку 9 лет)[3]. На данный 
момент компания имеет представительства в России, Беларуси и Ка-
захстане, а среднесписочная численность работников по состоянию 
на 2023 год составляет 430 человек (для сравнения в 2022 году сред-
несписочная численность работников составила 723 человек)[2]. 
Этот показатель свидетельствует об ухудшении финансового благо-
получия фирмы, по причине чего её руководство вынуждено было 
пойти на такую меру как сокращение штата.  

Важным этапом в деятельности ООО «ДРТ Консалтинг» стал 
ребрендинг, в ходе которого компания обрела новое название и от-
делилась от международной сети «Делойт». После обретения неза-
висимости важными шагами в работе компании стало: назначение 
новых партнёров; подписание соглашения с передовым российским 
разработчиком 1С (позволившее компании выступать единственным 
поставщиком предложений 1С, собранных в единый пакет услуг по 
принципу «одно окно», консультировать своих клиентов по вопро-
сам приобретения программного обеспечения, его обслуживания); 
запуск и продвижение новой услуги по налоговому скорингу контр-
агентов.  

Рассматривая инвестиционную привлекательность предприятия, 
как правило, берут в расчёт следующие показатели: рентабельность 
активов; прибыльность капитала; финансовая устойчивость; ликвид-
ность активов.  

Такой показатель как рентабельность активов указывает на то, 
насколько эффективным является процесс руководства компании, в 
частности использование её материально-технических возможно-
стей и кадрового потенциала. При этом процент рентабельности ак-
тивов будет зависеть от специфики деятельности организации и ва-
рьироваться от 10 до 40%. Для организаций такого профиля как у 
«ДРТ Консалтинг» нормальным процентом рентабельности активов 
считается 10%, тогда как на данный момент соответствующее значе-
ние в финансовом отчёте организации составляет всего 0,07%, что 
может быть показателем нерационального использования ресурсов 
компании[4]. 
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Прибыльность (рентабельность) капитала – это показатель сопо-
ставимый с тем доходом, который может получить физическое лицо, 
инвестируя собственные средства в покупку акций, либо размещая 
или сохраняя их с помощью банковских вкладов. Рентабельность ка-
питала организации, как правило, рассчитывается в динамике, то 
есть сравнивается из расчёта изменений в финансовой деятельности 
компании помесячно, поквартально или ежегодно. Рентабельность 
капитала ООО «ДРТ Консалтинг» в 2023 году составила 0,42%, со-
гласно финансовым отчётам за 2022 год рентабельность собствен-
ного капитала организации также была отрицательной, что позво-
ляет сделать вывод о том, что на протяжении нескольких лет компа-
ния находится в кризисной ситуации[4].  

Коэффициенты ликвидности показывают надёжность организа-
ции для партнёров, в частности её платежеспособность, готовность 
вовремя погашать денежные обязательства. По общепринятой шкале 
считается, что нормальное значение коэффициента ликвидности 
должно находиться в приделах 1,5-2%, в противном случае у юриди-
ческих лиц, взаимодействующих с компанией возникает риск того, 
что она может не погасить долговые обязательства в срок. Соответ-
ствующий показатель фирмы ООО «ДРТ Консалтинг» составляет 
1,19%, что свидетельствует о том, что для того, чтобы погасить все 
обязательства перед кредиторами компании необходимо продать 
оборотные активы, что может привести к снижению темпов ра-
боты[4]. 

Рассматривая возможность вложения средств в развитие той 
либо иной компании необходимо тщательно исследовать рынок на 
предмет положения организации среди конкурентов, наличие у неё 
положительного имиджа, в частности высокого уровня доверия 
среди потребителей товаров, либо услуг. 

Согласно исследованию, проведённому российским маркетин-
говым агентством GL Group, в рейтинге лучших консалтинговых 
компании ООО «ДРТ Консалтинг» занимает девятое место, уступая 
в позициях своему ближайшему конкуренту аудиторско-консалтин-
говой группе Юникон, значительно дольше существующей на рынке 
консалтинга и аудита[6]. Более высокая позиция обеспечена ауди-
торско-консалтинговой группе Юникон и по той причине, что на 
данный момент компания имеет больше партнёрских взаимосвязей с 
известными фирмами (к примеру, в 2024 году Юникон заключала 
партнёрское соглашение с российским разработчиком Datareon, ко-
торое в будущем позволит ей реализовывать и продвигать проекты в 
области управления данными, а также оказывать помощь заказчикам 
в процессе импортозамещения)[7]. 

Среди преимуществ фирмы ООО «ДРТ Консалтинг» можно 
назвать следующие пункты: 

 Многолетнее присутствие на отечественном рынке – свиде-
тельство того, что компания достаточно стабильна и по отношению 
к ней у государственных органов нет существенных претензий; 

 Уставной капитал фирмы больше минимального – в настоя-
щий момент уставной капитал учреждения ООО «ДРТ Консалтинг» 
составляет 100 тыс.рублей, что является признаком надёжности 
фирмы; 

 Компания является участником системы госзакупок – общая 
сумма оказанных фирмой услуг превысила 89 млн рублей; 

 Не входит в реестр недобросовестных поставщиков и не 
имеет связей с дисквалифицированными лицами (по данным ФАС и 
ФНС); 

 Постоянство руководящих лиц – в компании нечасто проис-
ходят существенные кадровые изменения; 

 Своевременная уплата компанией соответствующих нало-
гов, отсутствие задолженностей по пеням и штрафам, а также испол-
нительных производств по поводу взыскания долгов[5]. 

При этом в деятельности компании отмечаются следующие 
негативные черты: 

 Значительное сокращение активов за 2023 год – на 25%, что 
является показателем ниже среднего по отрасли; 

 Снижение выручки до 2,8 млрд рублей в год; 
 Низкий коэффициент покрытия инвестиций (0,18), что сви-

детельствует о низкой финансовой устойчивости организации[5]. 
Таким образом, компания ООО «ДРТ Консалтинг» на текущий 

момент не является инвестиционно привлекательной, так как лишь 
формирует себя как самостоятельный бренд, независимый от между-
народной сети «Делойт». Для упрочнения собственных позиций на 
рынке фирме необходимо стать более адаптивной к изменениям во 
внутренней и внешней среде, а также найти более широкие поля вза-
имодействия с новыми бизнес-партнёрами для того, чтобы инвести-
ционные проекты включали в себя компонент инновационности и 
опережали тренды современного консалтинга и аудита.  
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This article evaluates the investment attractiveness of DRT Consulting LLC, a company 

formerly known under the Deloitte brand. The article also briefly describes the current 
situation of the Russian consulting market, its main trends and working mechanisms. In 
the process of writing the work, the author was guided by such parameters for assessing 
the investment attractiveness of the company as return on assets; profitability of capital; 
financial stability; liquidity of assets, during which it was possible to establish that at the 
moment the organization in question is at a turning point in the formation of its own 
individuality and sustainable image, therefore, investing in its development of funds will 
be associated with risks.  

Keywords: audit and consulting group Unicon; Deloitte; investment policy; consulting market 
References 
1. When the smoke clears: what 2024 will be like for the consulting market [Electronic 

resource] // RBC. - Access mode: 
https://trends.rbc.ru/trends/futurology/659e4e349a794712d98c102e .  

2. Counterparty OOO "DRT CONSULTING" [Electronic resource]. Audit-it.ru //. - Access 
mode: https://www.audit-it.ru/contragent/1147748151220_ooo-drt-konsalting . - Access 
date: 09/30/2024 

3. About the DRT Group of Companies [Electronic resource] // DRT. - Access mode: 
https://delret.ru/about . - Access date: 09/30/2024 

4. OOO "DRT CONSULTING" [Electronic resource]//checko.ru. - Access mode:. 
https://checko.ru/company/drt-konsalting-1147748151220 - Access date: 09/30/2024 

5. OOO "DRT CONSULTING": accounting statements and financial analysis"[Electronic 
resource]. Audit-it.ru//.- Access mode: https://www.audit-
it.ru/buh_otchet/7710976720_ooo-drt-konsalting .- Access date: 09/30/2024 

6. TOP-10 best consulting companies in Russia 2024[Electronic resource]//GL/- Access mode: 
https://greatlabel.ru/blog/consulting .- Access date: 09/30/2024 

7. Unicon Business Solutions"[Electronic resource]//TADVISER.- Access mode:. 
https://www.tadviser.ru/index.php/Article:TAdviser_IT_Prize_2024:_awards-  
 



 

 152

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

4 

Оценка эффективности антикризисного управления 
производственным предприятием в условиях турбулентности 
внешней среды 
 
Кнопов Борис Олегович 
аспирант, Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 
savochek.kn@gmail.com 
 
В статье показано, что в условиях турбулентности для поддержания стабиль-
ной помощи компании и устранения риска банкротства важно периодически 
проводить не только антикризисное управленческое исследование, которое 
заключается в периодическом анализе финансового положения компании, 
выявлении кризисной стадии компании, анализе основных факторов, влияю-
щих на кризис компании, определении целей компании с целью преодоления 
критической помощи, выбора и применения эффективных внутренних 
средств стабилизации компании. Обосновано, что необходимо осуществлять 
оценку эффективности антикризисного управления производственным пред-
приятием, которая состоит из общей диагностики вероятности банкротства, 
анализе сопоставимых финансовых показателей и анализе данных по финан-
совой отчетности. В статье предложены логическая схема такой оценки и ре-
комендации по принятию решений в различных ситуациях. 
Ключевые слова: риск, вероятность банкротства, финансовые показатели, 
кризис производственного предприятия, диагностика 
 

Процессы трансформации и реструктуризации предприятий в усло-
виях рыночной экономики происходят постоянно как в России, так 
и в зарубежных странах. Этому процессу неизбежно способствуют 
интеграция экономических систем государств и процессов глобали-
зации, рыночные изменения, усиление конкуренции субъектов пред-
принимательства, их стремление сохранить или укрепить свои пози-
ции на внутреннем и внешнем рынках. Работа в турбулентной соци-
ально-экономической среде порождает высокий риск банкротства 
современных предприятий. Потеря финансовой ликвидности и не-
способность погасить обязательства часто приводят к тому, что ком-
пании приходится объявлять о банкротстве. Таким образом, совре-
менная бизнес-среда неотделима от задач, стоящих перед бизнес-
предприятиями, поэтому заставляет искать новые пути сохранения 
бизнеса на рынке, принимать более интенсивные меры, повышаю-
щие эффективность деятельности, а растущие потребности потреби-
телей стимулируют постоянное совершенствование производства и 
его качества, усиление движения рабочих сил для повышения моти-
вации сотрудников предприятия, удовлетворения потребностей [9].  

Любая компания, работающая в таких меняющихся условиях, 
может оказаться в кризисной ситуации: столкнуться с проблемами 
рентабельности и платежеспособности, сокращением возможностей 
финансирования, уменьшением доли рынка, некомпетентностью со-
трудников, нерешительностью руководителей в принятии важных 
решений и т.д. то есть Компании, стремящиеся выйти из кризисной 
ситуации или готовящие и реализующие проекты трансформации 
или развития бизнеса в таких условиях, должны иметь возможность 
не только повысить эффективность использования имеющегося 
внутреннего потенциала, но и использовать внешнюю помощь и ре-
сурсы на благоприятных условиях [4].  

Многие компании не оценивают влияние быстро меняющихся 
внешних условий на свою деятельность, не способны к ним адапти-
роваться или адекватно реагировать, в связи с чем испытывают фи-
нансовые трудности и даже снижают свою деятельность. В такой 
турбулентной среде компании выживают, если адекватно реагируют 
на ситуации, а диапазон и сложность принимаемых ими решений со-
ответствуют масштабу трудностей, с которыми они сталкиваются. 
Такая проблема решается за счет освещения многих направлений, 
связанных с условиями работы компаний. Предприятию приходится 
уделять много внимания преодолению неожиданных внешних и 
внутренних трудностей и препятствий для достижения своих целей. 
Если показатели выражения этих целей компании и их отклонения 
не выходят за допустимые пределы, то компания находится в отно-
сительно стабильном состоянии [3].  

При появлении негативных отклонений компания начинает ис-
кать их причины и меры по устранению нежелательных послед-
ствий. Все компании, в том числе успешные, испытывают финансо-
вые трудности, но они способны их решить, если вовремя оценить 
кризисную ситуацию или даже угрозу банкротства и принять адек-
ватные и целесообразные решения по корпоративной реструктури-
зации и антикризисному управлению для преодоления кризиса. 
трудности компании и улучшить ситуацию [1]. Антикризисное 
управление и реализация соответствующих мер – сложный процесс 
по своему характеру и масштабам [2], поэтому как исследователи, 
так и практики стремятся его все больше изучать. Однако, обычные 
и специфические методы и средства этого процесса недостаточно 
широко анализируются и представлены в научных публикациях, 
представляя их чаще лишь в том или ином интересующем аспекте. В 
частности, следует отметить, что в научных публикациях способы и 
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средства оценки эффективности антикризисного управления произ-
водственным предприятием в условиях турбулентности внешней 
среды редко привлекают внимание практиков, а также наблюдения 
и обобщения их опыта. Это обусловило выбор объекта исследования 
настоящей статьи.  

В данной статье рассматриваются рассуждения и взгляды раз-
личных авторов на особенности антикризисного управления произ-
водственным предприятием в условиях турбулентности внешней 
среды. После проведения такого анализа ставится цель объединить, 
систематизировать и выделить перспективные направления, чтобы в 
каждом конкретном случае можно было более целесообразно вы-
брать и эффективно использовать столь многоплановый комплекс 
мер антикризисного управления. Основными прикладными мето-
дами являются научный анализ, сравнение и обобщение рассматри-
ваемой темы, которые основаны на выводах и рассуждениях авторов 
из России и других стран и представлены в данной статье. 

В научной литературе предпринимаются попытки выделить спо-
собы антикризисного управления производственным предприятием, 
объединить и сгруппировать их по признакам процессов реструкту-
ризации и другим аспектам. Они могут быть связаны со [5, 7]:  

- способностью производственных предприятий адаптироваться 
к условиям рыночной экономики;  

- способностью производственных предприятий достигать и 
поддерживать высокие показатели рентабельности за счет совершен-
ствования своей деятельности;  

- способностью производственных предприятий стать конкурен-
тоспособными на местном и международном уровне, создавая кон-
курентные преимущества.  

В научной литературе способность производственных предпри-
ятий адаптироваться к структурным изменениям в условиях рыноч-
ной экономики также представлена как признак, группирующий ме-
тоды управления рисками, которые тесно связаны с формированием 
кризисной ситуации на предприятии [6].  

По мнению А. Т. Зуб, риски, влияющие на предприятие, вызы-
вают кризисные ситуации. Кризис можно трактовать как нестабиль-
ное положение дел в организации, когда основные операции пред-
приятия начинают буксовать и показатели операционной эффектив-
ности ухудшаются [6]. Авторы подчеркивают, что неконтролируе-
мая кризисная ситуация не обязательно перерастет в банкротство, 
кризисные ситуации могут отличаться друг от друга своим перио-
дом, глубиной или последствиями [8, 10]. Поэтому важно вовремя 
заметить кризисную ситуацию и помочь компании избежать суще-
ственных потерь.  

Кризисы иногда замечают и распознают, но дальнейший план 
действий не составляется, и в этом случае вероятность банкротства 
значительно возрастает из-за отсутствия дальнейшего анализа. Это 
говорит о том, что важно выявлять кризис на его начальных стадиях, 
чтобы избежать негативных последствий для деятельности компа-
нии и прервать процесс развития банкротства. С кризисом гораздо 
легче справиться, когда его замечают заранее. Управление запозда-
лыми кризисами обходится гораздо дороже из-за их сложности, и 
банкротство может стать неизбежным.  

По нашему мнению, в условиях турбулентности внешней среды 
важно осуществлять оценку эффективности антикризисного управ-
ления, поскольку такой процесс помогает определить состояние дел 
на предприятии, назвать признаки кризисной ситуации. В рамках та-
кой оценки для выявления причин кризисной ситуации, нужен ана-
лиз, чтобы остановить развитие чрезвычайной ситуации, выбрать 
подходящие средства для стабилизации кризисной ситуации. Чем 
эффективнее будет система антикризисного управления, тем раньше 
будет диагностирован кризис, тем быстрее будут выбраны меры ста-
билизации и тем меньше будут понесены потери, тем выше вероят-
ность избежать банкротства предприятия. Банкротство является 
очень важным макроэкономическим явлением, поскольку его по-
следствия распространяются за пределы предприятия и даже опре-
деляют общее развитие экономики государства.  

Федеральный закон РФ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» определяет банкротство как состояние не-
платежеспособности компании, признанное в установленном право-
выми актами порядке, когда выход из этого состояния исследуется 
из активов компании путем удовлетворения требований кредиторов 
и обеспечения баланса между интересами кредиторов и интересами 
компании. Банкротство является последним этапом кризисной ситу-
ации и связано с неплатежеспособностью предприятия, когда долги 
предприятия составляют более половины капитала предприятия.  

Проанализировав понятие риска банкротства, было установлено, 
что формирование кризисной ситуации в компании определяют раз-
личные факторы риска, которые необходимо своевременно диагно-
стировать и принять стратегические меры и выбрать наиболее целе-
сообразные меры по стабилизации кризисной ситуации. В против-
ном случае предприятие не только понесет огромные убытки, но и 
дойдет до последней ступени кризисной ситуации – банкротства. 
Можно отметить, что на результаты хозяйственной и коммерческой 
деятельности каждой компании влияет множество факторов, боль-
шинство компаний переживают стадию спада бума, многие из них 
приближаются к банкротству или становятся банкротами. Причины 
неудач разнообразны и каждое производственное предприятие ощу-
щает их по-разному.  

Как уже было сказано выше, угроза банкротства предприятия 
определяется различными факторами: внутренними, скрытыми в са-
мой компании, в зависимости от ее ошибок, халатности сотрудни-
ков, и внешними, как правило, независимыми от деятельности ком-
пании (см. рисунок 1). Можно согласиться с мнением исследовате-
лей, считающих, что в стабильных экономиках банкротство пред-
приятий на треть зависит от внешних факторов и на две трети – от 
внутренних, но в нестабильных условиях турбулентной среды внеш-
ние факторы банкротства перевешивают внутренние. В настоящее 
время внешние факторы, определяющие кризисную ситуацию, про-
являются в результате цифровой трансформации, глобальных изме-
нений, экономических изменений в экспорте, непредсказуемых дей-
ствий других организаций.  

 

 
Рисунок 1. Классификация факторов, влияющих на эффективность 
антикризисного управления производственным предприятием 

 
Банкротства предприятий, как и всякое экономическое или со-

циальное явление, имеют и положительные качества:  
 концентрация капитала;  
 увольнение высвобождаемых работников;  
 ликвидация ненужных конструкций и неиспользуемых мощ-

ностей; 
 избавление от неэффективных, нежизнеспособных компа-

ний.  
Концентрация капитала трактуется как положительное явление, 

так как часто компании приводят к банкротству собственные акцио-
неры компании, которые имеют возможность влиять на решения 
стратегического значения и постепенно завладевать активами ком-
пании. Также ферма избавляется от неэффективных, нежизнеспособ-
ных предприятий, которые часто производят устаревшую продук-
цию, ликвидируются ненужные конструкции и неиспользуемые 
мощности и есть вероятность увольнения лишних сотрудников. Од-
нако, по мнению ряда авторов, негативное влияние банкротств зна-
чительно больше.  
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Резюмируя, можно сказать, что факторы, влияющие на нараста-
ние кризисной ситуации и вероятность банкротства, выделяются на 
внутренние и внешние, как экономические, социальные, правовые, 
климатические и экологические, материально – технологические, 
организационные, человеческие и финансовые факторы. Выделяют 
и признаки, определяющие вероятность банкротства, такие как 
увольнение административных сотрудников или главного бухгал-
тера с должности, увеличение проблем с расчетами, снижение дис-
циплины в компании и усиление зависимости от одного клиента или 
поставщика. Самыми основными причинами краха компаний явля-
ются долги клиентов, неспособность сохранить конкурентные пози-
ции, неоднократные спады в деятельности и продажах, недостаточ-
ная компетентность руководителя и сотрудников.  

Существенной особенностью системы антикризисного управле-
ния, как отмечает С. А. Попов, является то, что после применения 
диагностики угрозы банкротства предприятия критическая ситуация 
определяется на ранней стадии [9]. Это позволяет своевременно 
внедрять меры антикризисного управления или анализировать необ-
ходимость проведения процедур реструктуризации, одновременно 
оценивая эффективность. Одной из основных целей эффективной 
антикризисной системы управления предприятием является перио-
дическое постановка диагноза угрозы кризиса предприятия, чтобы 
вовремя заметить возникновение такой угрозы.  

Анализ научной литературы позволил выделить несколько реко-
мендаций по диагностике кризиса [5, 10]:  

1. Рекомендуется установить систему антикризисного управле-
ния для своевременной диагностики кризисной ситуации;  

2. Рекомендуется применять управленческую модель для диа-
гностики кризисной ситуации на этапах диагностики и причин кри-
зиса, а также для выявления слабых мест компании. Также предла-
гается проводить ревизию, мониторинг и постоянный контроль за 
деятельностью предприятия.  

3. В условиях затяжного кризиса и слабого положения нужно 
оценить цели предприятия и начать процедуру банкротства.  

Антикризисное управление следует проводить периодически, но 
также следует учитывать, что диагностику риска банкротства сле-
дует иметь в виду для достижения результатов проведенного обсле-
дования. Что касается диагностики риска банкротства, то мы пред-
лагаем три этапа методологии оценки эффективности антикризис-
ного управления производственным предприятием, состоящие из об-
щей оценки, оценки проблемы и оценки причин (см. рис. 6).  

 

 
Рисунок 2. Логическая схема оценки эффективности антикризис-
ного управления производственным предприятием 

 
На первом этапе проводится общая оценка состояния компании 

с учетом угрозы банкротства – рекомендуется модель комплексной 
оценки, то есть рассчитывается зависимость между угрозой банкрот-
ства методом линейной регрессии и с помощью различных незави-
симых показателей, характеризующих компанию.  

На втором этапе проводится анализ сопоставимых финансовых 
показателей. При этом показатели должны принадлежать к разным 
группам и отражать разные аспекты финансового положения пред-
приятия.  

На третьем этапе анализируются вероятные проблемные участки 
с целью выявления основных из причин кризисной ситуации на 
предприятии. 

Некоторые исследователи говорят, что меры антикризисного 
управления следует применять, когда финансовое положение пред-
приятия становится критическим и вероятность банкротства стано-
вится реальной. Такой подход игнорирует диагностику угрозы банк-
ротства на ее начальных стадиях и фокусируется только на управле-
нии кризисной ситуацией.  

Когда предприятия оказываются в критической ситуации, руко-
водители предприятий предпринимают различные действия. Одни 
собственники стремятся продать компанию целиком или по частям, 
выбирают процедуры реструктуризации или банкротства, а другие 
пытаются разработать и внедрить эффективную антикризисную ме-
тодологию управления, инструменты которой помогли бы восстано-
вить функционирование деятельности компании. Если в критиче-
ской ситуации выбраны действия по использованию имеющегося 
потенциала компании, то решается, какие управленческие решения 
будут наиболее подходящими:  

1. Решение об увеличении или уменьшении производства с це-
лью повлиять на точку безубыточности доходов и расходов реализу-
ется путем сокращения численности работников, сдачи в аренду не-
используемых помещений или имущества и т.д.  

2. Устранение нарушений является традиционным инструмен-
том управления, создающим условия для восстановления нормаль-
ного функционирования деятельности компании.  

3. Разработка новых процессов и продуктов/услуг является каче-
ственным решением и чаще всего связана с креативностью сотруд-
ников, а потому наиболее продуктивна для небольших компаний в 
начале их деятельности.  

Указанные три пути решения, не требуют больших инвестиций, 
поэтому являются наиболее актуальными.  

Таким образом, проявление кризисной ситуации на предприятии 
чаще всего связано с макроэкономическими изменениями. В связи с 
нарастающей турбулентностью бизнес-среды возрастает потреб-
ность в оценке эффективности антикризисного управления для вы-
явления кризисных ситуаций на предприятиях. Предложенные в ста-
тье логическая схема оценки эффективности антикризисного управ-
ления производственным предприятием, факторы, влияющие на дан-
ные процессы, а также рекомендации по выходу из кризиса, позволят 
оперативно оценивать ситуацию и избежать банкротства. 
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Evaluation of the effectiveness of anti-crisis management of a manufacturing enterprise 
in the conditions of turbulence of the external environment 
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The article shows that in conditions of turbulence, in order to maintain stable support for the 

company and eliminate the risk of bankruptcy, it is important to periodically conduct not 
only an anti-crisis management study, which consists of a periodic analysis of the 
company's financial position, identifying the crisis stage of the company, analyzing the 
main factors influencing the crisis of the company, determining the company's goals in 
order to overcome critical assistance, selecting and applying effective internal means of 
stabilizing the company. It is substantiated that it is necessary to carry out an assessment 
of the effectiveness of anti-crisis management of a manufacturing enterprise, which 
consists of a general diagnosis of the probability of bankruptcy, analysis of comparable 
financial indicators and analysis of financial reporting data. The article proposes a logical 
scheme for such an assessment and recommendations for making decisions in various 
situations.  

Keywords: risk, probability of bankruptcy, financial indicators, crisis of a manufacturing 
enterprise, diagnostics 
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Роль корпоративного управления в устойчивом развитии 
компаний 
 
 
Костенкова Татьяна Юрьевна  
кандидат экономических наук, ВШКУ РАНХИГС при Президенте РФ, 
T_kostenkova@mail.ru 
 
В статье рассматриваются вопросы, которые касаются обоснования места 
корпоративного управления в обеспечении устойчивого развития организа-
ций, что выступает в качестве одной из ключевых задач современной эконо-
мики. Актуальность темы обусловлена усиливающимся вниманием к вопро-
сам экологии, социальной ответственности, долгосрочной устойчивости биз-
неса на фоне глобальных потрясений, вызовов, кризисов. Цель исследования 
заключается в анализе современных подходов к реализации управленческих 
механизмов, в выявлении наиболее действенных практик, содействующих 
устойчивости. 
Работа фокусируется вокруг противоречий между краткосрочной прибыль-
ностью предпринимательства и необходимостью соблюдения экологических, 
социальных стандартов; делается упор на потребности интеграции данных 
аспектов в стратегию субъектов хозяйствования. В рамках традиционных ме-
тодов нередко не учитываются долгосрочные риски, сопряжённые с устойчи-
вым развитием, что требует адаптации подходов. 
В статье предлагаются рекомендации относительно последовательности ша-
гов (имеется в виду алгоритм) при интеграции принципов устойчивого раз-
вития в корпоративное управление. 
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, корпоратив-
ное управление, устойчивое развитие, управление рисками, экономическая 
устойчивость, экологическая устойчивость 
 

Введение. В современной среде предпринимательства, характеризу-
ющейся высокой конкуренцией, а также интенсивно меняющимися 
условиями, проблематика устойчивого развития компаний приобре-
тает первостепенное значение. Одним из ключевых факторов, кото-
рый определяет способность организации к долгосрочному процве-
танию, служит эффективное корпоративное управление. Именно по-
этому большое количество научных публикаций посвящено иссле-
дованию многогранной взаимосвязи между управленческими прак-
тиками и устойчивым развитием субъектов хозяйствования. 

Проблема исследования заключается в необходимости разра-
ботки эффективных моделей корпоративного управления, которые 
способствовали бы достижению целей устойчивого развития компа-
ний. В условиях глобальных вызовов (климатические потрясения, 
истощение природных ресурсов, рост социальных неравенств и т. п.) 
уже устоявшиеся и ставшие привычными управленческие методы за-
частую не соответствуют требованиям современности. Актуализи-
руется необходимость в пересмотре принципов — из соображений 
достижения долгосрочного экономического роста, а также благопо-
лучия общества. 

 
Методы и материалы. При написании работы были использо-

ваны: сравнительный анализ, оценка статистической информации, 
синтез, обобщение. В современной научной литературе наблюдается 
растущий интерес к проблематике корпоративного управления в 
контексте устойчивого развития компаний. Исследователи рассмат-
ривают различные ракурсы этой взаимосвязи, предлагая как концеп-
туальные наработки, так и практические шаги. 

Так, И.И. Асабин анализирует эволюцию и перспективы транс-
формации корпоративных управленческих механизмов в России, от-
мечая тенденции и вызовы, с которыми сталкиваются отечественные 
субъекты хозяйствования [1]. З.Г. Ибатуллина и В.З. Панина рас-
сматривают корпоративное управление в качестве ключевого фак-
тора, обеспечивающего устойчивое развитие предприятий, подчер-
кивая необходимость интеграции соответствующих принципов [4]. 
К.С. Петрова исследует актуальную повестку, выделяя основные 
направления, приоритеты [10]. 

Особое внимание в публикациях уделяется ESG-подходу, ориен-
тированному на поддержание устойчивости. М.К. Измайлов рас-
сматривает роль ESG-менеджмента в стратегии развития организа-
ции, делается упор на его влиянии на долгосрочную конкурентоспо-
собность, инвестиционную привлекательность [5]. Н.И. Козлова ана-
лизирует ESG через стратегическую призму, предлагая модели инте-
грации этих факторов [7]. В. Горчаков и С. Паничева исследуют рос-
сийский рынок ESG-облигаций, отмечая текущие тренды, делая про-
гнозы касательно развития данного финансового инструмента в ра-
курсе устойчивого развития [2]. 

Методологические аспекты и вопросы оценки также находят от-
ражение в научных трудах. М.В. Завьялов предлагает методический 
подход к оцениванию уровня готовности систем корпоративного 
управления к реализации целей устойчивого развития; описана си-
стема критериев, показателей [3]. О.М. Калайда и Я.М. Удовитченко 
рассматривают нефинансовую отчетность как важнейший инстру-
мент, анализируя ее роль в повышении прозрачности бизнеса [6]. 
М.И. Максимов, М.Е. Анохина и А.В. Колесников исследуют осо-
бенности внедрения стандартов устойчивого развития в отечествен-
ном корпоративном секторе, выявляя специфику, проблемы адапта-
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ции международных практик к российским условиям [8]. Д.А. Паш-
ковский фокусируется на риск-менеджменте, раскрывая нюансы ин-
тегрированного подхода [9]. 

Итак, обнаруживается многоаспектность изысканий в области 
корпоративного управления и устойчивого развития. Авторы прибе-
гают к применению вариабельных подходов: от концептуального 
осмысления до разработки практических инструментов. Прослежи-
вается явный акцент на ESG-философии как ключевом тренде в 
условиях современности. 

Результаты и обсуждение. В первую очередь, при рассмотре-
нии и раскрытии темы необходимо остановиться на концептуальных 
основах. 

Корпоративное управление представляет собой систему правил, 
практик, руководящих положений, процессов, посредством которых 
компания направляется и контролируется. Оно охватывает меха-
низмы, благодаря которым обеспечивается достижение и поддержа-
ние баланса интересов всех заинтересованных сторон: акционеров, 
менеджмента, сотрудников, клиентов, поставщиков, общества [3, 
10]. 

Далее целесообразно выделить ряд ключевых компонент дей-
ственного корпоративного управления: 

- структура совета директоров; 
- прозрачность, раскрытие информации; 
- права акционеров; 
- этические нормы ведения бизнеса; 
- система внутреннего контроля, управления рисками [1, 4]. 
В исследованиях демонстрируется, что компании с высоким 

уровнем корпоративного управления характеризуются более устой-
чивыми финансовыми результатами, успешным противостоянием 
кризисным явлениям [8]. Базовые аспекты данного влияния обозна-
чены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Выделение основных аспектов влияния корпоративного 
управления на результаты функционирования субъектов хозяй-
ствования  
(составлено автором на основе [3, 6, 10]) 

 
Так, комментируя схему, приведённую выше, следует отметить, 

что грамотно выстроенная система корпоративного управления со-
действует формированию долгосрочного видения развития компа-
нии. Совет директоров, действующий в интересах всех стейкхолде-
ров, склонен принимать решения, которые ориентированы, главным 
образом, на перспективу, а не на краткосрочную выгоду. Это позво-
ляет организации инвестировать в инновации, развитие человече-
ского капитала, а также в экологически ответственные практики, что 
в итоге обеспечивает устойчивый рост. 

В рамках эффективного корпоративного управления предпола-
гается наличие развитой системы идентификации, оценки, нивели-
рования рисков. Компании, в которых уделяется должное внимание 

этому аспекту, оказываются более подготовленными к неожидан-
ным вызовам; они способны оперативнее приспосабливаться к изме-
нениям, потрясениям во внешней среде. 

Высокие стандарты корпоративного управления сопряжены с 
повышенным доверием со стороны инвесторов к хозяйствующему 
субъекту. Это выражается в более низкой стоимости привлечения ка-
питала, в стабильности акционерной базы, что создает предпосылки 
для реализации долгосрочных проектов, непрерывного роста. 

В дополнение к отмеченному, корпоративное управление, наце-
ленное на устойчивое развитие, опирается на учет интересов широ-
кого круга сторон. Компании, реализующие анализируемый подход, 
как правило, демонстрируют более высокий уровень социальной от-
ветственности, что положительно сказывается на их репутации и, 
как следствие, на долгосрочной конкурентоспособности. 

В рамках корпоративного управления и устойчивого развития 
особое значение приобретает концепция ESG (Environmental, Social, 
Governance). С учётом данного подхода предусматривается интегра-
ция различных факторов (рис. 2) в стратегию компании, а также в 
процессы принятия решений. 

 

 
Рис. 2. Обозначение структурных аспектов концепции ESG  
(составлено автором на основе [2, 5, 7]) 

 
Так, экологический аспект связан с влиянием субъекта хозяй-

ствования на окружающую среду, мерами по уменьшению выбросов 
парниковых газов, результативностью задействования ресурсов, 
управлением отходами, вводом в практику «зеленых» технологий. 
На диаграмме (рис. 3) отражены сведения касательно структуры 
ESG-облигаций в РФ, размещенных в 2023 г. 

 

 
Рис. 3. Данные о структуре ESG-облигаций, размещённых в 2023 
году (указан удельный вес от суммарных объемов размещений) [2] 

 
Социальный аспект охватывает взаимоотношения компании с 

сотрудниками, клиентами, обществом. Данной категории соответ-
ствуют вопросы касательно трудовых прав, разнообразия, инклю-
зивности, безопасности труда, корпоративной социальной ответ-
ственности, влияния на местные сообщества. 
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Наконец, управленческий аспект сфокусирован на практиках 
корпоративного управления (подразумеваются, прежде всего, струк-
тура и состав совета директоров, прозрачность отчетности, этика 
бизнеса, следование нормативно-правовой базе, права акционеров). 

В целях результативной интеграции принципов устойчивого 
развития в систему корпоративного управления предприятия в ны-
нешних условиях предпринимают следующие шаги: 

- включение соответствующих экспертов в состав совета дирек-
торов; 

- разработка и внедрение ключевых показателей эффективности 
(KPI), сопряжённых с рассматриваемым развитием; 

- формирование комитета; 
- внедрение системы вознаграждения топ-менеджмента, в рам-

ках которой учитываются достижение целевых ориентиров; 
- регулярная публикация нефинансовой отчетности. 
Несмотря на очевидные преимущества, внедрение принципов 

устойчивого развития через механизмы корпоративного управления 
сопровождается множеством препятствий, затруднений. Речь идёт о: 

- необходимости балансировать краткосрочные финансовые 
цели и долгосрочные задачи; 

- сложности измерения, оценки нефинансовых показателей; 
- различиях в понимании концепции устойчивого развития среди 

стейкхолдеров; 
- регуляторных ограничениях, расхождениях в законодательстве 

разных стран. 
Вместе с тем, по ходу роста осознания важности устойчивого 

развития среди инвесторов, потребителей, регуляторов, хозяйствую-
щие субъекты, успешно интегрирующие эти принципы в свою 
управленческую систему, получают значительные конкурентные 
преимущества. 

В данной статье предложена система этапов интеграции обсуж-
даемых принципов в корпоративное управление (таблица 1). Каж-
дый шаг играет важную роль в формировании управленческого ме-
ханизма, который содействует экономическому, экологическому, со-
циальному благополучию субъекта хозяйствования.  

 
Таблица 1  
Рекомендуемые этапы интеграции принципов устойчивого разви-
тия в корпоративное управление (составлено автором) 

Этап Описание 
1. Оценка текущего со-
стояния 

Анализ существующих бизнес-процессов, их 
влияния на экономику, общество, окружаю-
щую среду. 

2. Постановка целевых 
ориентиров, формули-
ровка соответствую-
щих задач 

Определение ключевых целей устойчивого 
развития, которые предприятие намерено 
достичь. 

3. Разработка страте-
гии 

Формирование стратегии по интеграции 
принципов устойчивого развития во все биз-
нес-процессы. 

4. Внедрение измене-
ний 

Реализация запланированных мероприятий, 
в том числе, оптимизация операций, ввод в 
практику инноваций. 

5. Мониторинг и 
оценка 

Систематическое отслеживание прогресса и 
эффективности внедрённых изменений. 

6. Корректировка стра-
тегии 

Внесение изменений в стратегию на основе 
результатов мониторинга, оценивания ре-
зультативности. 

 
Так, сначала предполагается глубокий анализ текущего состоя-

ния компании с точки зрения воздействия на экономику, общество, 
природную среду. Это важно, поскольку точное понимание имею-
щихся условий позволяет определить области, нуждающиеся в кор-
рекции. Далее предусматривается постановка целей, что фокусиру-
ется на формулировке конкретных, измеримых задач в области 
устойчивого развития. Это помогает предприятию направить усилия 
на наиболее значимые аспекты. Затем наступает этап разработки 

стратегии — представлен составлением планов по интеграции прин-
ципов устойчивого развития в каждый бизнес-процесс. Это одна из 
наиболее комплексных стадий, требующая участия всех уровней 
управления. После этого в рамках рекомендуемого алгоритма пред-
лагается приступить к внедрению изменений — этап направлен на 
практическую реализацию стратегии. Весьма значимо обеспечить 
эффективное руководство ходом преобразований, чтобы избежать 
сопротивления внутри компании. Затем осуществляется мониторинг 
и оценка, что даёт возможность предприятию отслеживать прогресс, 
фиксировать, насколько успешно были реализованы изменения. На 
базе собранных данных появляется возможность судить о действен-
ности выбранной стратегии. На завершающем этапе предусматрива-
ется корректировка, если она необходима. Во главу угла ставится 
следующий принцип — гибко реагировать на трансформации внеш-
ней среды и действие внутренних факторов, что поспособствует дол-
говременному успеху компании. 

Ниже представлена таблица 2, в которой указаны участники для 
каждого этапа интеграции. 

 
Таблица 2  
Участники реализации предложенного алгоритма интеграции 
принципов устойчивого развития в корпоративное управление  
(составлено автором) 

Этап Участники 
1. Оценка текущего со-
стояния 

Экологические аудиторы, специалисты по 
устойчивому развитию (СУР), руководители 
отделов, аналитики бизнес-процессов. 

2. Постановка целевых 
ориентиров, формули-
ровка соответствующих 
задач 

Совет директоров, топ-менеджмент, СУР, 
консультанты по корпоративной социальной 
ответственности (КСО). 

3. Разработка страте-
гии 

Топ-менеджеры, стратегические консуль-
танты, СУР, аналитики рынка. 

4. Внедрение измене-
ний 

Руководители проектов, СУР, сотрудники 
всех уровней, IT-специалисты, отдел HR. 

5. Мониторинг и оценка Внутренний и внешний аудиторы, СУР, от-
дел управления рисками, аналитики данных.

6. Корректировка стра-
тегии 

Совет директоров, топ-менеджмент, СУР, 
стратегические консультанты. 

 
Выводы. Корпоративное управление играет фундаментальную 

роль в обеспечении устойчивого развития предпринимательских 
структур. Оно создает базис для принятия сбалансированных реше-
ний, опирающихся на интересы всех сторон и долгосрочные пер-
спективы развития бизнеса. Компании, выстраивающие систему с 
учетом соответствующих руководящих положений, не только повы-
шают свою жизнестойкость и конкурентоспособность, но и вносят 
весьма ценный вклад в формирование устойчивой глобальной эко-
номики. 

Предложенный в статье алгоритм интеграции принципов устойчи-
вого развития в корпоративное управление позволит компаниям после-
довательно и планомерно оценивать свои текущие процессы, формули-
ровать цели, разрабатывать стратегию, внедрять изменения, обеспечивая 
постоянный мониторинг, своевременную корректировку.  

Как представляется, на фоне усиливающейся неопределенности, 
усложнения предпринимательской среды интеграция принципов 
устойчивого развития в корпоративное управление становится не 
просто желательной практикой, а необходимым условием долго-
срочного успеха предприятий. Этот подход требует переосмысления 
традиционных моделей менеджмента, принятия решений; потенци-
альные выгоды от его реализации значительно превосходят связан-
ные с ним издержки. 
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The article discusses issues related to the justification of the place of corporate governance in 

ensuring the sustainable development of organizations, which acts as one of the key tasks 
of the modern economy. The relevance of the topic is due to the increasing attention to 
environmental issues, social responsibility, and long-term business sustainability against 
the background of global shocks, challenges, and crises. The purpose of the study is to 
analyze modern approaches to the implementation of management mechanisms, to 
identify the most effective practices that promote sustainability. 

The work focuses on the contradictions between the short-term profitability of entrepreneurship 
and the need to comply with environmental and social standards; emphasis is placed on 
the need to integrate these aspects into the strategy of business entities. Traditional 
methods often do not take into account the long-term risks associated with sustainable 
development, which requires adaptation of approaches. 

The article offers recommendations on the sequence of steps (meaning the algorithm) in 
integrating the principles of sustainable development into corporate governance. 
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Использование искусственного интеллекта в системах 
управления ресурсами предприятия 
 
 
Кушнерук Марина Анатольевна 
к.э.н, доц., кафедра мировой экономики и менеджмента,Кубанский государ-
ственный университет, shm-marina@yandex.ru 
 
В статье рассмотрены некоторые теоретические и прикладные аспекты про-
блематики использования систем искусственного интеллекта в формирова-
нии и функционировании механизмов управления материальными и немате-
риальными ресурсами предприятий и организаций. Авторами дано определе-
ние дефиниции «ресурсы предприятия» и предложена охватывающая всё 
множество таковых классификация, предполагающая выделение ресурсов, 
источником которых является внешнее по отношению к предприятию соци-
ально-экономическое пространство, и ресурсов, генерируемых самим таким 
предприятием.  
В статье также представлена классификация методов искусственного интел-
лекта и обоснована целесообразность применения в решении задач управле-
ния ресурсами предприятий такой группы этих методов, как методы машин-
ного обучения, и экспертных систем. Авторами дана характеристика указан-
ным группам подходов и сделан вывод о том, что потенциальные положи-
тельные эффекты, связанные с использованием систем искусственного ин-
теллекта в механизмах управления ресурсами предприятий делают данное 
направление исследований весьма актуальным. 
Ключевые слова: управление ресурсами предприятия, искусственный ин-
теллект, цифровые технологии, методы глубокого анализа данных, обеспече-
ние сбалансированного управления, продуктивность, интеллектуальные си-
стемы управления. 
 
 

Введение. 
Последовательное усложнение структуры и экспоненциальный 

рост количества взаимосвязей между субъектами экономических от-
ношений в современном мире оказывают отрицательное влияние на 
возможность использования традиционных подходов к управлению 
их функционированием и развитием, и порождают необходимость 
разработки и внедрения принципиально новых методов такого 
управления, предполагающих работу с большими массивами посто-
янно изменяющейся информации и способных соответствовать не-
обходимому уровню качества и оперативности поддержки принятия 
решений.  

Не будет преувеличением утверждать, что успешное внедрение 
таких методов решения управленческих задач и их полноценная ин-
теграция в ранее существовавшие на хозяйствующих субъектах си-
стемы менеджмента сегодня становится одним из непременных 
условий осуществления ими эффективной деятельности, обеспече-
ния финансовой устойчивости и конкурентоспособности производи-
мой продукции в отличающихся существенной волатильностью 
внешних социально-экономических условиях.  

Управление ресурсами предприятия является важнейшей со-
ставной частью всего механизма управления и, по существу, вклю-
чает в себя оптимальную организацию всех финансовых, информа-
ционных, материальных и трудовых компонентов, на основании ис-
пользования которых то или иное предприятие приобретает возмож-
ность к осуществлению хозяйственной деятельности, как таковой. В 
этой связи система процедур управления ресурсами представляется 
весьма сложной, и, кроме того, обнаруживает корреляции практиче-
ски со всем значимыми аспектами функционирования субъектов хо-
зяйствования. Указанное обстоятельство свидетельствует о необхо-
димости применения в отмеченных аспектах менеджмента наиболее 
инновационных подходов, основанные на современном уровне раз-
вития цифровых технологий и позволяющих сделать соответствую-
щие процессы в максимальной степени эффективными и, без-
условно, служит актуализации темы настоящего исследования.  

 
Анализ литературных источников. 
Использование передовых цифровых технологий в решении 

проблем управления различными аспектами деятельности и разви-
тия хозяйствующих субъектов и иных сложных социально-экономи-
ческих систем уже значительное время является предметом самого 
пристального внимания со стороны научного сообщества. Отмечен-
ной тематике посвящено значительное число исследований отече-
ственных и зарубежных ученых, среди которых можно выделить 
труды А.Г. Кожахметова, Н.Н. Масюк, В.В. Дягтеревой, А.С. Бу-
кина, А.Л. Денисова, М.С. Оборина, T. Ahammad, J. Haider, O. Sundin 
и других авторов. 

Проблемы и перспективы управления ресурсами предприятий в 
цифровой экономике и использования в процессе такого управления 
методов машинного обучения и искусственного интеллекта подни-
мались в работах Л.В. Улыбиной, Н.С. Загребельной, А.А. Щукиной, 
С.И. Сотниковой, В.В. Суворовой, С.С. Борисовой, А.В. Блиннико-
вой, Р. Болтон, С., Феррье.  

 
Методология. 
В процессе настоящего исследования применялись системно-

структурный и комплексный подход, эконометрические методы, а 
также ряд общенаучных методов и подходов. 
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Основная часть. 
Оценка представленных в научной литературе подходов к опре-

делению категории «управление ресурсами предприятия», его функ-
ций, назначения, а также подходов к построению различных класси-
фикаций разновидностей объектов, подпадающих под данное опре-
деление, позволяет сделать вывод о том, что под ресурсами в данном 
контексте может пониматься всё, что используется предприятием в 
процессе своей деятельности и развития, а управление ресурсами в 
качестве своей основной цели имеет «установление рациональных 
пропорций и максимизацию эффективности их использования». 

При этом наиболее отвечающей целям настоящего исследова-
ния, а также целям деятельности механизма управления, на наш 
взгляд, представляется следующая классификация разновидностей 
ресурсов предприятия (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Разновидности ресурсов хозяйствующего субъекта 
(источник – составлено автором) 

 
Важно отметить, что последние годы показывают существенное 

повышение значения человеческих (трудовых) ресурсов в общей ре-
зультативности предприятий, относящихся практически к любой от-
раслевой группе. 

Одновременно с этим, необходимо указать на то, что алгоритми-
ческие и математические методы, относящиеся к т.н. системам «ис-
кусственного интеллекта» также все чаще и успешнее применяются 
в решении самого широкого круга задач, связанных с управлением 
ресурсами предприятий.  

Единой общепризнанной классификации таких методов не су-
ществует, однако, в большинстве случаев под «искусственным ин-
теллектом» понимаются подходы, связанные компьютерным «вос-
приятием» некоторых пластов информации с последующей генера-
цией на основании такого восприятия различных выводов и «идей», 
прийти к которым стандартными алгоритмическими методами не 
проставляется возможным. Системы искусственного интеллекта в 
целом ряде ситуаций позволяют эффективно достигать поставлен-
ных целей и показывают весьма высокую эффективность. 

Изложенное определяет объективную необходимость примене-
ния таких систем в механизмах управления ресурсами предприятий 
и организаций, а также позволяет сделать такое управление макси-
мально результативным и отвечающим резким и стохастическим из-
менениям факторов внешней социально-экономической среды. 

Существующие классификации систем искусственного интел-
лекта используют множество признаков, среди которых можно вы-
делить наличие либо отсутствие внешнего наблюдения за ними, сте-
пень их понимания, уровень отзывчивости (реактивности), уровень 
устойчивости функционирования, степень безопасности и надежно-
сти, используемые для аппаратной реализации средства, способ-
ность к приспособляемости к эндо- или экзогенным изменениям, 

способность к планированию и принятию решений, однако, доста-
точно адекватной для целей управления ресурсами предприятия, по 
нашему мнению, выглядит следующая классификационная схема 
(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Классификация систем искусственного интеллекта 
(источник – составлено автором) 

 
В настоящее время наибольший интерес в решении рассматри-

ваемых в настоящем исследовании задач, связанных с оптимизацией 
управления ресурсами субъектов хозяйствования и повышением эф-
фективности такого управления представляют методы, принадлежа-
щие к первым двум группам, представленным на рисунке. 

Так, методы машинного обучения, в задачах прогнозирования тех 
или иных результатов управления ресурсами предприятия на основании 
выявляемой в ходе автоматизированной обработки значительных масси-
вов статистических данных шаблонности и последующего самостоя-
тельного обучения соответствующей компьютерной системы на основа-
нии данных, отражающих, например, предыдущий опыт управления ре-
сурсами предприятия могут применяться для создания реалистичных 
моделей системы управления ресурсами, поиска «слабых» мест в функ-
ционировании такой системы и, в конечном счете, для принятия управ-
ленческих решений, в наибольшей степени соответствующих сочетанию 
сложившейся внешней и внутренней сред предприятия. Говоря иначе, 
используя такие методы, можно построить вполне адекватную и сходи-
мую модель тех аспектов деятельности хозяйствующего субъекта, кото-
рые так или иначе связаны с управлением имеющимися в его распоря-
жении ресурсами; произвести на такой модели проверку предполагае-
мых к принятию и реализации управленческих решений и выбор из них 
решения, наиболее отвечающего целям предприятия и текущему (либо 
предполагаемому в некоторой перспективе) состоянию внешней соци-
ально-экономической среды.  

Еще одной группой методов искусственного интеллекта, ис-
пользование которой в управлении ресурсами предприятия, по-ви-
димому, является оправданным, представляются т.н. экспертные си-
стемы, под которыми, как правило, понимаются программные ком-
плексы, способные к совершению операций с массивами знаний, 
принадлежащих к определенной предметной области, и последую-
щей выработке рекомендаций по решению поставленных перед та-
кими комплексами проблем. 

Представляется, что вне зависимости от того, какие именно ме-
тоды искусственного интеллекта используются в формировании си-
стем управления ресурсами предприятия, основными положитель-
ными эффектами их применения могут стать: 

1) сокращение уровня затрат и издержек предприятия, связан-
ных с малоэффективным использованием ресурсов; 

2) повышение эффективности привлечения, хранения и исполь-
зования ресурсов; 

3) обеспечение оптимизации производственных и иных бизнес-
процессов в результате выбора наилучших в текущих внешних усло-
виях вариантов принимаемых управленческих решений;  
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4) рост производительности труда; 
5) повышение доли инновационной составляющей в добавлен-

ной стоимости производимой предприятием продукции. 
Считаем, что перечисленные, а также иные положительные ас-

пекты активного применения методов и подходов искусственного 
интеллекта в решении самого широкого круга задач, связанных с 
управлением ресурсами хозяйствующих субъектов свидетельствуют 
о необходимости самого пристального внимания к рассмотренной 
сфере применения таких методов. 

 
Выводы. 
Резюмируя изложенное можно констатировать, что ключевой за-

дачей деятельности механизмов управления ресурсами предприятия 
является установление оптимальных пропорций и структуры ресурс-
ного потенциала предприятия, а также максимизация эффективности 
реализации такого потенциала.  

Всё множество ресурсов, используемых различными предприя-
тиями в ходе осуществления своей деятельности, может быть клас-
сифицировано исходя из местонахождения источника генерации ре-
сурсов, а также их материальности. При этом, с учетом последова-
тельного повышения наукоемкости и инновационности практически 
любых направлений производственной деятельности, значение чело-
веческих (трудовых) ресурсов в эффективности деятельности, фи-
нансовой устойчивости и рыночной конкурентоспособности пред-
приятий также показывает устойчивый рост. 

Важнейшими методами искусственного интеллекта, использова-
ние которых в механизмах поддержки принятия решений, связанных 
с управлением ресурсами предприятия, способно привести к выра-
женному положительному эффекту являются методы машинного 
обучения и методы, предполагающие использование использование 
экспертных систем, построенных на основании нейросетевых техно-
логий. При этом сумма положительных аспектов активного исполь-
зования таких подходов в решении самого широкого круга задач, 
связанных с управлением ресурсами хозяйствующих субъектов сви-
детельствуют о необходимости самого пристального внимания к 
рассмотренной сфере их применения. 
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Новые подходы к проектированию образовательной программы 
для развития компетенций работников 
 
 
Лобач Федор Сергеевич 
аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 
lobachfedor24@gmail.com 
 
Статья посвящена современным подходам к проектированию образователь-
ной программы для развития компетенций работников. В условиях быстро 
меняющейся среды важно, чтобы уровень компетенций работников органи-
заций соответствовал комплексности выполняемых задач. Это требование 
способствует развитию новых подходов к проектированию образовательных 
программ. Особое внимание уделяется подходу к проектированию от резуль-
тата, а также подходу к проектированию образовательной программы от про-
блем. 
Цель данной статьи — рассмотреть новые подходы к проектированию обра-
зовательных программ, направленных на развитие компетенций работников, 
а также проанализировать их эффективность.  
Ключевые слова: компетенции работников, развитие навыков, профессио-
нальное обучение, обучение на рабочем месте, методы обучения, компетент-
ностный подход, инновационные методы обучения. 
 
 

Введение  
Современный рынок труда характеризуется быстрыми измене-

ниями, вызванными технологическими инновациями, глобализацией 
и изменением потребностей общества. В условиях постоянного об-
новления знаний и навыков становится особенно актуальным вопрос 
о том, как эффективно проектировать образовательные программы, 
способствующие развитию ключевых компетенций работников. 
Традиционные подходы к обучению зачастую не успевают за дина-
микой изменений, что приводит к несоответствию между требовани-
ями работодателей и уровнем подготовки специалистов [11]. 

В последние годы наблюдается рост интереса к новым методам 
и подходам в проектировании образовательных программ, которые 
акцентируют внимание на практической направленности обучения, 
интеграции технологий и индивидуализации образовательного про-
цесса. Такие подходы включают использование проектного обуче-
ния, гибких форматов обучения и активных методов вовлечения сту-
дентов. Они ориентированы на формирование не только профессио-
нальных, но и мягких навыков, необходимых для успешной адапта-
ции в условиях неопределенности. 

Основной целью исследования подходов к проектированию об-
разовательных программ является анализ условий определения, а 
также выбор наиболее оптимальных подходов.  

 
Материалы и методы 
Теоретическую и практическую основу работы составили: науч-

ные работы предыдущих исследователей процесса развития компе-
тенций работников (Богданова В. А, Попова, Г. В., Никитина В. О., 
Милоградов К. А., Евстюхина М. С.), результаты наблюдений ав-
тора, результаты опросов работников предприятия. Методическая 
основа данной работы состоит из системного анализа, сравнения, 
структурного анализа и экспертного подхода.  

Проектирование любой образовательной программы с целью 
развития профессиональных компетенций работников обуславлива-
ется рядом факторов. К таким факторам можно отнести цели разви-
тия компетенций работников, количество работников, формат разви-
тия компетенций, возможная длительность образовательной про-
граммы, имеющиеся ресурсы, квалификацию методистов и методо-
логов, а также многие другие. Только учет всех факторов может по-
ложительно повлиять на эффективность развития компетенций ра-
ботников, а также на удовлетворенность пользователей. Именно по-
этому используется в статье используется метод сравнения подходов 
к проектированию образовательных программ развития компетен-
ций. 

 
Литературный обзор 
Процессы обучения и развития работников, безусловно, связаны 

между собой. Существует множество определений понятий обуче-
ния персонала и повышения квалификации персонала. Одно из них 
было составлено российской ученой Никитиной Василисой Олегов-
ной: обучение персонала — это непрерывный процесс получения со-
трудниками новых знаний, усвоение ими новых навыков и приемов 
работы [7]. Из этого определения важно подчеркнуть, что обучение 
– это процесс, а не результат получения знаний, умений и навыков. 
Также свое определение давала другая российская ученая Богданова 
Валентина Александровна: обучение персонала – процесс развития 
сотрудников с целью установления и повышения нужного уровня 
квалификации работника, а также адаптации к индивидуальному 
развитию и будущим условиям деятельности [1]. 
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Под развитием персонала понимается процесс необратимых, 
направленных и закономерных изменений, приводящий к возникно-
вению количественных, качественных и структурных преобразова-
ний психики и поведения человека [9, c. 139-148]. 

Анализируя данные определения можно подчеркнуть, что разви-
тие работников является более широким понятием. Обучение явля-
ется одной из частей развития, наряду с другими формами изменения 
поведения. 

Под компетенцией в понимается совокупность знаний, умений, 
навыков, опыта профессиональной деятельности, личных качеств и 
моделей поведения, необходимых персоналу для эффективной реа-
лизации рабочих задач, достижения стратегических целей деятель-
ности [3]. 

Обучение, как управляемый процесс, часто используют для раз-
вития компетенций работников [2]. Эффективность деятельности 
предприятия должна обеспечиваться соответствующими компетен-
циями и личными характеристиками персонала [8]. Одним из важ-
ных этапов процесса обучения работников для развития их компе-
тенций является проектирование образовательной программы. В 
процессе этого шага определяется цель и задачи обучения, формули-
руются результаты обучения, создается структура обучающей про-
граммы, планируются дальнейшие мероприятия по разработке сце-
нария обучения. 

Чаще всего в процессе проектирования образовательной про-
граммы специалисты, занимающиеся этим, проходят 3 основных 
этапа: 

1) Анализ – изучение сферы деятельности и профессии, целевой 
аудитории, ее проблем, запросов и мотивов; 

2) Разработка – создание верхнеуровневой концепции обучаю-
щей программы; 

3) Реализация – создание точечных обучающих материалов раз-
ных типов для каждого элемента концепции.  

Каждый из этих этапов влияет на итоговый результат развития 
компетенций работников [6]. 

В последние годы появляется все больше и больше современных 
уникальных подходов к проектированию образовательных про-
грамм. Выделяют 2 новых подхода: 

 Проектирование от результата; 
 Проектирование от проблемы. 
 
Под проектированием от результата понимают подход, при 

котором разработчик обучения (методист, специалист по развитию) 
поэтапно проходит 2 стадии: разработка модели компетенций потен-
циальных участников образовательной программы, формулирова-
ние образовательных результатов образовательной программы. Об-
разовательные программы, спроектированные с помощью данного 
подхода, чаще всего встречаются в корпоративном обучении работ-
ников. Использование этого подхода имеет плотную взаимосвязь с 
процессом развития компетенций работников: образовательная про-
грамма основывается на модели компетенций участников обучения. 
Это позволяет определить, какие знания, умения, навыки и личные 
качества важно развивать и на основе этой информации использо-
вать в обучении только необходимые образовательные материалы 
[5]. Также данный подход является относительно несложным в ис-
пользовании. 

 
Под проектированием от проблемы понимают подход, при ко-

тором методист инициирует процесс проектирования, начиная с со-
здания карты профессиональных задач. В центре этой карты нахо-
дится аутентичная задача — комплексная задача, с которой студенты 
могут столкнуться в своей будущей профессиональной деятельно-
сти. Аутентичная задача делится на ряд подзадач, выполнение кото-
рых позволяет студентам не только овладеть основами данной про-
фессии, но и успешно реализовать основную задачу, что способ-
ствует более глубокому усвоению материала и интеграции знаний в 

практическую деятельность. Такой подход имеет несколько важных 
особенностей:  

1. Проработка основой задачи, разбиение ее на несколько за-
дач, этапов является сложным и трудоемким процессом; 

2. В итоговую образовательную программу входят только те 
модули, уроки и материалы, которые используются при решении ре-
альных рабочих задач, в отличии от проектирования от результатов. 

Таким образом, при данном подходе для участников обучения 
максимальна очевидна связка «теория-практика-применение», бла-
годаря которой полезность обучения возрастает [10]. 

В последнее время все больше ученых, исследователей, специа-
листов по обучению, методологов и методистов стали использовать 
в рамках оценки эффективности развития компетенций работников 
показатели, отражающие мнение участников об обучении. К таким 
показателям относится CSAT - индекс удовлетворенности пользова-
телей обучением (Customer Satisfaction Score), а также NPS – индекс 
лояльности учеников (Net Promoter Score) [4, c. 1279-1282]. 

 
Результаты. В рамках компании, занимающейся розничной 

продажей спортивных товаров, был проведен анонимный опрос 
участников образовательных программ после их завершения. В 
опросе приняло участие 692 работника компании. Каждый из них 
проходил образовательные программы, доступные для сотрудников 
компании. При этом, из 23 обучающих программ 9 из них были спро-
ектированы при использовании подхода «проектирование от резуль-
тата» и 14 были разработаны при использовании подхода «проекти-
рование от проблемы». Сотрудники не были заранее осведомлены, 
какой подход к проектированию был использован в пройденной ими 
образовательной программе. Цель опроса – определить средний по-
казатель удовлетворенности участников обучением от 1 до 10 
(CSAT), а также средний индекс лояльности учеников от -100 до 100 
(NPS) для каждой группы образовательных программ, разделенных 
по подходу к проектированию. 

Результаты опроса представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Средние значения показателей в группах образовательных про-
грамм. 

Образовательные программы, 
спроектированные от результатов

Образовательные программы, 
спроектированные от проблемы 

Количество – 9 программ Количество – 14 программ 
CSAT (сред.) NPS (сред.) CSAT (сред.) NPS (сред.) 

8,5 62 9,2 71 
 
На рисунке 1 и 2 произведено графическое сравнение получен-

ных данных для образовательных программ каждого подхода. 
 

 
Рис.1 Сравнение среднего значения индекса удовлетворенности 
участников образовательных программ, спроектированных от ре-
зультатов и от проблем 
 

Как видно из сравнения, в случае проектирования образователь-
ной программы от проблемы среднее значение индекса удовлетво-
ренности участников образовательной программы больше на 8%, а 
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среднее значение индекса лояльности участников образовательной 
программы больше на 15%. 
 

 
Рис.2 Сравнение среднего значения индекса лояльности участни-
ков образовательных программ, спроектированных от результа-
тов и от проблем 

 
Обсуждение. Данные, полученные в ходе опроса можно интер-

претировать следующим образом:  
 в случае проектирования образовательной программы от 

проблемы у участников обучения возрастает понимание применения 
материалов обучения на практике, так как за основу были взяты про-
фессиональные задачи;  

 В случае проектирования от проблемы в образовательной 
программе появляется меньше материалов и инструментов, которые 
не будут использованы при решении реальных задач, что повышает 
удельную полезность программы. 

Также, в условиях ограниченности данных среднее значение ин-
декса удовлетворенности участников образовательных программ в 
каждом из рассматриваемых случаев является высоким относи-
тельно целевых значений.  

 
Заключение. Развитие компетенций работников – важная за-

дача повышения эффективности работы компании. Чем сложнее ста-
новятся рабочие задачи, тем более готовыми к ним должны быть со-
трудники. Одна из форм развития компетенций сотрудников – обу-
чение. На качество и полезность образовательной программы осо-
бым образом влияет выбранный для ее проектирования подход. К та-
ким подходам можно отнести: 

 Проектирование от проблемы; 
 Проектирование от результатов. 
При ограниченности ресурсов и времени на реализацию обуча-

ющей программы следует использовать «проектирование от резуль-
татов», так как данный подход является более простым и менее за-
тратным. При возможности использовать больше ресурсов, следует 
использовать «проектирование от проблемы» так как данный подход 
более сложен в реализации, при этом является более эффективным 
для участников обучения. Это подтверждается результатами опроса. 
При этом каждый подход имеет право на существование и может ис-
пользоваться в различных ситуациях. 
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The article is devoted to modern approaches to designing an educational program for 

developing employees' competencies. In the conditions of rapidly changing environment 
it is important that the level of competence of employees of organizations corresponds to 
the complexity of the tasks performed. This requirement contributes to the development 
of new approaches to the design of educational programs. Special attention is paid to the 
approach to designing from the result, as well as to the approach to designing an 
educational program from problems. 

The purpose of this article is to consider new approaches to the design of educational programs 
aimed at the development of employees' competencies, as well as to analyze their 
effectiveness.  

Keywords: employee competencies, skills development, vocational training, on-the-job 
training, training methods, competency-based approach, innovative training methods. 

References 
1. Bogdanova V.A. Determining the need for personnel training // Economics and Socium. 

2020. №9 (76). 
2. Boibabaev D.M. Development of professional competence of students // Vestnik nauki. 

2020. №3 (24).  
3. Evstyukhina M.S. Development of professional competencies of young specialists // 

Ekonomika i sotsium. 2015. №1-3 (14).  
4. Lobach, F. S. Evaluation of the effectiveness of distance learning // Economics and 

Entrepreneurship. - 2023. - № 7(156). - pp. 1279-1282. 
5. Lopatin M.V., Potemkin V.. K. Professional competencies of employees of industrial 

enterprises // π-Economy. 2023. №1-2 (163). 
6. Miloradov K. A., Eidlina G. M. Development of professional IT-competencies in 

economic education // Perspectives of information technology development. 2013. №16. 
7. Nikitina, V. O. Methods of personnel training in organizations // E-Scio. 2021. №9 (60). 
8. Pavlovets, A.S. Formation and development of professional competencies of the 

personnel at the enterprise // Production Organizer. 2021. №1. 
9. Popova, G. V. Development: concept and essence (theoretical aspect) // Bulletin of St. 

Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2009. №4. pp. 139-
148. 

10. Potemkin V. K. Motivating the growth of professional competencies of employees in the 
structure of enterprise development strategy // Sociology. 2023. №1. (195). 

11. Soldatova S. A. Development of professional competencies in the system of lifelong 
education // Education through life: lifelong education for sustainable development. 2013. 
№1. 
 

  



 

 166

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

4 

Стратегическая роль студенческого научного общества  
как инструмента управления развитием инновационной 
деятельности университета 
 
 
Морозов Василий Алексеевич 
преподаватель кафедры информационных технологий в государственном 
управлении, аспирант кафедры экономики, МИРЭА - Российский технологи-
ческий университет, morozicus2017@gmail.com 
 
Сегодня в неспокойное время Россия и многие страны мира оказались в не-
стабильном положении, которое бросает новые вызовы целостности их суве-
ренитета. Развитие любой страны, согласно методологии академика В.Л. 
Квинта предполагает наличие хорошо проработанной стратегии развития, 
для реализации которой в том числе требуются инновации и ресурсы, в осо-
бенности кадровые. Одним из основных мест, где осуществляется подготовка 
грамотных специалистов всех уровней от обычного рабочего до лидера и 
стратега, является университет. Университет использует различные инстру-
менты для подготовки грамотных специалистов, одним из которых является 
студенческое научное общество. Грамотно построенная организация студен-
ческого научного общества позволяет погружать обучающихся в научную и 
практико-прикладную деятельность, в том числе на примере реальных про-
ектов еще в процессе их обучения в университете, а также обеспечить преем-
ственность студенческого поколения в области знаний и практико-приклад-
ного опыта.  
Ключевые слова: стратегия, кадры, студенческое научное общество, уни-
верситет, инновации, модель тройной спирали. 
 
 

Введение 
В современных условиях Россия и многие страны мира оказа-

лись в нестабильном экономическом положении. Развитие, в особен-
ности экономическое, и суверенитет любого государства предпола-
гает наличие хорошо проработанной стратегии развития. Согласно 
методологии академика, иностранного члена РАН В.Л. Квинта про-
цесс стратегирования, создания потенциально внедряемой страте-
гии, проходит через этапы планирования и прогнозирования. Во 
время прохождения этих этапов выбираются системы, в том числе 
инновационные, а также ресурсы, которые будут требоваться для ре-
ализации стратегии. Ресурсы могут быть различных видов, такие 
как: временные, финансовые, технологические, кадровые и т.д [1,2].  

Отдельного внимания заслуживает такой тип ресурсов, как кад-
ровый, ибо он является основным разработчиком и исполнителем 
стратегии, как отдельного предприятия, так и в целом государства 
[3]. Для получения или создания новых или восстановления ранее 
утерянных конкурентных научно-технологических, иных инноваци-
онных преимуществ, требуется осуществлять подготовку высоко-
квалифицированных узкоспециализированных кадров, что позволит 
в дальнейшем выполнять приоритеты последующих периодов реа-
лизации стратегии.  

Важность подготовки кадров отмечали во все времена, и она до 
сих пор актуальна, о чем говорит президент Российской Федерации 
В.В. Путин в посланиях к федеральному собранию 2023 и 2024 гг 
[4,5]. В послании Федеральному собранию 2024 года В.В. Путин от-
метил, что нужно укрепить связку всех уровней образования – от 
школы до вуза, которые должны работать в единой логике, на общий 
результат [5]. Требуется обеспечить тесную взаимосвязь всех ступе-
ней системы образования и нацелить её на подготовку востребован-
ных специалистов [6].  

Общий результат предполагает появление инноваций, иннова-
ционных подходов к решениям как отдельных задач, так и проектов, 
планов, стратегии, что влечет за собой развитие национальной инно-
вационной системы и развитие страны в целом. 

Основным местом, где осуществляется подготовка кадров – бу-
дущих специалистов всех уровней от обычного рабочего до управ-
ленца и стратегического лидера, является высшая школа.  

Целями данного исследования являются: изучить понятие и со-
ставляющие высшей школы, рассмотреть роль и организацию сту-
денческого научного общества (СНО) как инструмента универси-
тета, исследовать роль СНО с точки зрения стратегии развития наци-
ональной инновационной системы. 

 
Объекты и методы исследования 
Объектом исследования является университет и СНО, как под-

разделение университета. В основе исследования лежит методоло-
гия стратегирования предложенная академиком В.Л. Квинтом и ис-
пользуются методы анализа, синтеза и научной абстракции. 

 
Результаты и их обсуждение 
Высшая школа, согласно определению ЮНЕСКО, — это любое 

учебное заведение, готовящее специалистов на базе полного сред-
него образования, независимо от объёма знаний и уровня квалифи-
кации, которые оно даёт обучающимся [7]. Высшая школа не только 
в России, но и в других ведущих странах включает в себя универси-
теты, колледжи, техникумы. В высшей школе студенты углубляются 
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в выбранную ими специальность и, в конце концов, получают обра-
зование. Полученное образование открывает значительные возмож-
ности для работы на различных рынках по полученной специально-
сти или профессии.  

Университет, будучи составляющей частью высшей школы для 
развития обучающихся используются несколько инструментов, ко-
торые позволяют точечно углублять знания, такие как: студенческое 
научное общество, научные технопарки, центры трансфера техноло-
гий [8].  

Отдельного внимания заслуживает студенческое научное обще-
ство, которое по своей сути является добровольным, самоуправляе-
мым объединением, созданным по инициативе обучающихся выс-
шей школы, принимающих активное участие в научно-исследова-
тельской, инновационной и научно-просветительской деятельности 
[9].  

В состав такого общества должны входить: научные кружки, где 
будут проводиться теоретические исследования в различных отрас-
лях науки а также осуществляться более углубленное обучение мо-
лодых участников в исследуемых сферах [10], специализированные 
студенческие научно-прикладные кружки, которые занимаются ре-
шением научных практико-прикладных задач, или проведением 
практико-прикладных научных исследований и обучением новых 
молодых участников внутри университета, а также студенческие 
научно-практические команды для проведения научных исследова-
ний и создания практико-прикладных решений для внешних, в том 
числе частных организаций под руководством университетов [11]. 
Пример подобной организации представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Организация и взаимосвязь основных подразделений 
СНО 

 
Основные подразделения должны быть взаимосвязаны и зави-

симы друг от друга. Взаимосвязь научных кружков и студенческих 
конструкторских бюро объясняется их работой с теоретической точ-
кой зрения в первом случае и практической проверкой и исследова-
ниями в другом случае. Любой эксперимент, опыт, наблюдение 
должны иметь обе составляющие: теоретико-описательную, объяс-
няющую научные основы того или иного процесса и практико-при-
кладную, описывающую, собственно, сам процесс.  

Из наиболее опытных специалистов научных кружков и студен-
ческих конструкторских бюро, как правило формируются команды, 
которые должны решать жизненные точечные практико-прикладные 
задачи в соответствии с техническими заданиями заказчиков. Основ-
ными заказчиками выступают либо государственные, либо частные 
организации.  

Подобные заказы позволяют проверить знания специалистов в 
«полевых» условиях, а также способы их организации и взаимодей-
ствия для решения конкретно поставленной специфической задачи. 

Полученный опыт влияет на множество навыков специалистов и 
позволяет им уже более опытным в определенной области.  

Обратная взаимосвязь научно-практических команд с научными 
и научно-прикладными кружками обуславливается преемственно-
стью среди студентов университета, знаниями и опытом реальных 
проектов, которым участники научно-практических команд могут 
делиться с новыми специалистами, а также курировать их и помогать 
им. 

Так как универсальной организационной структуры СНО нет 
[10,12], для ее качественной работы предлагается создать организа-
ционную структуру, где каждый из отделов, будет отвечать за реше-
ние определенного типа задач, и которая позволит наладить их взаи-
модействие. В качестве примера будет рассмотрена следующая ор-
ганизационная структура по отделам (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Примерная организационная структура СНО по отделам 

 
В университетах при каждом СНО должен быть преподаватель-

куратор, который имеет уже большой опыт как в научной, так и в 
практико-прикладной среде и понимает общие принципы организа-
ции научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и в 
том числе является первым основным связующим звеном между 
СНО и верховным руководством университета. 

Во главе СНО, должен быть студент, который имеет непосред-
ственный опыт реализации проектов и научно-исследовательской 
деятельности, а также навыками организатора и оратора для органи-
зации внешней и внутренней среды СНО. Председатель СНО по сво-
ему назначению должен быть куратором проектов, в задачу которого 
обеспечение проектов всеми необходимыми ресурсами и отслежива-
ние этапов их выполнения. По своим обязанностям председатель 
также должен задавать стратегическую основу СНО и обеспечивать 
реализацию выбранной стратегии развития и небольшие корректи-
ровки в процессе ее исполнения в зависимости от факторов внутрен-
ней и внешней сред. 

Первый заместитель председателя СНО должен брать на себя 
функции руководителя проекта и обеспечивать непосредственное 
взаимодействие с проектными командами, отделами и их руководи-
телями. Для организации взаимодействия проектных команд, для об-
мена информацией между различными отделами, а также для приня-
тия общей тактики реализации определенного проекта, выработки 
стратегии развития СНО и решения других важных вопросов должен 
существовать совет руководителей, на котором должны присутство-
вать председатель СНО, его заместитель, руководители отделов, а 
также преподаватель-куратор.  

В работе А.Г. Аганбегяна «Россия: от стагнации к устойчивому 
социально-экономическому росту» автор говорит о необходимости 
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реформации системы образования, и не только школьного, о чем 
много пишут, но и университетского, прежде всего с позиции инте-
грации науки, образования и технологий, с приобретением навыков 
по коммерциализации знаний [13].  

При вышеописанном подходе СНО сможет концентрировать в 
себе три основные составляющие компоненты: наука, практика и 
творчество, которые позволяют помимо подготовки специалистов, 
обладающих практико-прикладными и научными навыками иссле-
дования, обеспечить преемственность студенческих поколений, где 
обучающиеся в рамках своей внутренней среды смогут эффективно 
получать знания именно в интересующей их области, задавать свои 
идеи исследований и решать научные задачи в различных смежных 
областях и специальностях, а также коммерциализировать знания.  

Организация подобным образом СНО позволит влиять, и, в том 
числе, развивать, национальную инновационную систему - совокуп-
ность субъектов и институтов, деятельность которых направлена на 
осуществление и поддержку в осуществлении инновационной дея-
тельности. В РФ эта совокупность представлена государственными 
органами власти, нормативно-правовой базой, регламентирующей 
работу основных видов деятельности, в том числе инновационной, 
научным кластером, в состав которого входят высшие школы и от-
дельные научно-исследовательские институты, социум, предприни-
мательство и инновационная инфраструктура. Одним из наиболее 
используемых способов организации всех компонентов националь-
ной инновационной системы РФ является модель тройной спирали 
[14,15]. 

Модель тройной спирали предполагает кооперирование, органи-
зацию сотрудничества и взаимодействия на всех уровнях науки, гос-
ударства и предпринимательства [15]. Инновационная политика в 
рамках модели тройной спирали становится более гибкой, так как 
требует одновременного выполнения научных и прикладных работ, 
ориентируясь на конкретный инновационный результат, стадию 
коммерциализации.  

Университеты и, в частности, их СНО, как один из его инстру-
ментов, в рамках данной модели играют роль научного центра, поля 
для творчества и креативных идей, что позволяет способствовать ин-
новационному развитию. Они выступают ключевым элементом си-
стемы, где формулируются и обосновываются инновационные идеи 
при поддержке государства и бизнеса. Практическая направленность 
исследований и высокий уровень доверия к высшим школам в це-
лом, способствует значительному финансированию инновационной 
науки, дальнейшей коммерциализации инновационных разработок, 
а в рамках СНО их наличие предполагает возможность обучения и 
подготовки кадров различных направлений и специальностей давая 
им необходимый теоретический и практический опыт. 

Создаваемые условия синергии науки, производства и государ-
ственного регулятора позволяют открыть новый подход к подго-
товке высококвалифицированных кадров. Они, имея необходимый 
набор способностей, знаний, навыков и умений (что в совокупности 
и представляет человеческий капитал), смогут продвигать как про-
изводство, так и науку, обеспечивая научно-технический прогресс в 
России, о чем в своих работах говорит член-корреспондент РАН С.Д. 
Бодрунов [16, 17, 18] 

В работе доктора экономических наук Шацкой И.В. «Концепция 
стратегического управления кадровым обеспечением инновацион-
ного развития» автор говорит, что вопрос кадрового обеспечения 
отечественной экономики наглядно отражает специфику националь-
ной инновационной системы России. В условиях освоения наукоем-
ких технологий, информатизации и цифровизации отраслей эконо-
мики и социальной сферы, а также роста числа научных открытий 
высококомпетентные инженерные кадры, готовые к инициативной, 
созидательной деятельности, становятся ведущей движущей силой 
инновационного развития [19]. 

В работе академика Квинта В.Л. «Стратегирование в России и 
мире: ставка на человека», автор говорит, что в первую очередь го-
товятся инженерные, инженерно-технические кадры, а также кадры 

в сфере духовной жизни, даже религиозной, которые обеспечивают 
реализацию конкурентных преимуществ. Когда идет подготовка 
кадров, которые не направляются на решение ключевых проблем ре-
ализации стратегирования, народно-хозяйственной, региональной 
стратегии, тогда они не востребованы, они не испытывают удоволь-
ствия от своей профессии, не реализуют себя, а страна не может ре-
ализовать свои конкурентные преимущества [20]. 

 
Выводы 
Таким образом студенческое научное общество, будучи инстру-

ментом университета позволяет еще в процессе общего обучения го-
товить специалиста, давая ему научный и практико-прикладной 
опыт, а также развивать национальную инновационную систему, ре-
ализуя инновационные проекты всех участников модели тройной 
спирали. Хорошо реализованные инновационные проекты, а также 
грамотные и опытные кадры позволяют создать стране стратегиче-
ские преимущества, которые могут не только позволить защитить ее 
суверенитет, но и найти новые научно-технические решения для за-
дач, которые могут повлиять, как на развитие отдельно взятого об-
щества, региона или страны, так и на все население планеты в целом. 
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The strategic role of the student scientific society as a tool for managing the development 
of innovative activities of the university 
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Today, in turbulent times, Russia and many countries of the world find themselves in an 

unstable situation that poses new challenges to the integrity of their sovereignty. The 
development of any country, according to the methodology of academician V.L. Kvint, 
presupposes the existence of a well-developed development strategy, the implementation 
of which, among other things, requires innovations and resources, especially human 
resources. One of the main places where competent specialists of all levels are trained, 
from an ordinary worker to a leader and strategist, is the university. The University uses 
various tools to train competent specialists, one of which is the student scientific society. 
The well-built organization of the student scientific society allows students to immerse 
themselves in scientific and practical-applied activities, including using the example of 
real projects during their studies at the university, as well as to ensure the continuity of 
the student generation in the field of knowledge and practical-applied experience. 

Keywords: Strategy, personnel, student scientific society, university, innovations, triple helix 
model. 
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Сущность промышленной цифровой платформы 
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Цифровые платформы являются одним из результатов цифровизации. В 
научных статьях выделяется большое количество типов цифровых платформ, 
но, к сожалению, недостаточно внимание уделено концептуальной модели 
промышленной цифровой платформы. Для решения данной задачи было про-
ведено исследование. В качестве методов исследования использовался ана-
лиз научных статей отечественных авторов, синтез полученной информации, 
методы классификации и обобщения. В результате проведенного исследова-
ния была получена концептуальная модель промышленной цифровой плат-
формы, состоящая из 3 уровней: уровень устройств, программный уровень, 
уровень приложений. Также была составлена таблица преимуществ и недо-
статков использования промышленной цифровой платформы. В завершении 
исследования была представлена классификация промышленных цифровых 
платформ и дано собственное определение промышленной цифровой плат-
формы. 
Ключевые слова: цифровая платформа, промышленная цифровая плат-
форма, цифровизация в промышленности. 
 
 

Введение 
Цифровая трансформация привнесла новое понятие – «цифровая 

платформа». В работах отечественных ученных данному понятию 
уделяется много внимания, однако нет глубокой проработки подхода 
к цифровой платформе, как к промышленной. 

 
Цель исследования. Ввести определение промышленной циф-

ровой платформы, изучить ее особенности. 
 
Методы исследования. Теоретическую и методологическую 

основы исследования составили научные публикации отечествен-
ных исследователей, рассматривающих вопрос цифровых платформ. 

В качестве методов исследования был выбран анализ статей оте-
чественных авторов в научных изданиях, посвященных цифровым 
платформам и синтез полученной информации. Также использова-
лись методы сравнительного анализа, метод классификации для вы-
деления типов цифровых платформ, а также метод обобщения для 
подведения итогов. 

 
Результаты исследования 
1. Концептуальная модель промышленной цифровой плат-

формы 
Анализ определений цифровой платформы показывает, что в ин-

формационном поле встречается 2 их типа: 
 Определение цифровой платформы, как площадки для об-

мена информацией или продажи товаров и услуг 
 Остальные определения цифровой платформы, направлен-

ные на подчеркивание увеличения эффективности бизнесов, ее ис-
пользующих 

Второй тип определений больше относится к промышленным 
цифровым платформам, которые могут быть использованы предпри-
ятиями. Из многообразия присутствующих определений цифровой 
платформы, предлагается выделить следующие, как наиболее близ-
кие к сути промышленной платформы: 

 Программно-аппаратный комплекс, который включает в 
себя единый набор компонентов (оборудование, программное обес-
печение и обслуживающие модули с заданной архитектурой) и пра-
вил (стандарты, протоколы, политики и контракты с правами и обя-
занностями), используемых во взаимодействии. Инструменты и 
структурные элементы платформы обеспечивают членов экоси-
стемы возможностями создания мощных приложений, которые за-
тем превращаются в выгоду для конечных пользователей [3]. 

 Это совокупность цифровых данных, моделей (логики и ал-
горитмов) и инструментов (методов, средств), информационно и тех-
нологически интегрированных в единую автоматизированную функ-
циональную систему, предназначенную для квалифицированного 
управления целевой предметной областью с организацией взаимо-
действия заинтересованных субъектов [7]. 

Как видно, из этих определений можно выделить следующие 
особенности цифровых платформ в промышленности: 

 Специальное оборудование 
 Программное обеспечение 
 Данные 
 Автоматизация 
 Приложения 
 Выгода для конечных пользователей 
Эти выделенные особенности хорошо соотносятся с ключевыми 

компонентами успешной цифровой платформы, обозначенными в 
работе [8]. К ним относятся: 

 Автоматизация производства 
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 Оптимизация рабочих процессов в режиме реального вре-
мени и сбор данных для аналитики 

 Роботизация, исключение человеческого фактора там, где 
возможно 

Исходя из выявленных особенностей, можно предложить следу-
ющую концептуальную модель промышленной цифровой плат-
формы: 

 Уровень оборудования (или уровень полевых устройств) 
 Программный уровень (уровень операционной системы) 
 Уровень приложений (уровень расширяемого функционала)  
На рисунке 1 показана иерархия обозначенных уровней: 
 

 
Рисунок 1. Иерархия уровней в концептуальной модели промышлен-
ной цифровой платформы 

 
Разберем подробнее эту концептуальную модель: 
 Уровень оборудования (полевых устройств) представляет из 

себя набор оборудования, которое используется компанией на про-
изводстве, а также на этом уровне могут быть расположены про-
граммные комплексы и сервисы, которыми пользуется компания 
(например, 1С или другие). 

 Оборудование не просто выполняет свое функциональное 
предназначение, но также собирает данные о своей работе и передает 
их на программный уровень, который является облачным, то есть 
расположен вне контура производственной компании. Этот уровень 
поддерживается компанией-разработчиком цифровой платформы и 
клиентам предоставляется доступ к нему по сети интернет. Данные 
уровень является операционной системой, которая получает данные 
с оборудования и внутренних сервисов компании и хранит их. 
Также, как в любой операционной системе, в нем есть базовый набор 
программ для выполнения пользовательских задач. К такому набору 
программ могут быть отнесены программы построения графиков 
временных рядов или базовые приложения по работе с анализом дан-
ных. Так как уровень находится в облаке, то операционную систему 
можно обозначить, как облачную операционную систему. В идеаль-
ном варианте оборудование должно быть из группы интернета ве-
щей (IoT) или, как принято говорит, промышленного интернета ве-
щей (IIoT). 

 Кроме того, в рассматриваемой модели существует еще 
один уровень – уровень приложений или, как он может быть назван 
по-другому, уровень расширяемого функционала. Он представляет 
собой возможность использования в рамках операционной системы 
сторонних приложений, как, если брать аналогию с операционной 
системой компьютера, используются программы сторонних разра-
ботчиков. К таким программам могут быть отнесены, например, 
сложные комплексы по анализу данных и прогнозированию. Компа-
нии пользователи могут разрабатывать собственные приложения, 
которые требуются им для работы или устанавливать готовые про-
граммные продукты от сторонних разработчиков из встроенного ма-
газина приложений.  

 

Преимущества и недостатки использования цифровых про-
мышленных платформ 

Исходя из работы [2], в которой представлены преимущества и 
недостатки цифровых платформ в общем, можно выделить и допол-
нить преимущества и недостатки именно промышленных цифровых 
платформ. Они представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Преимущества и недостатки и риски промышленных цифровых 
платформ.  

Преимущества от внедрения 
помышленнных цифровых 

платформ 

Недостатки и риски от внедре-
ния промышленных цифровых 

платформ 
Увеличение прозрачности проте-
кающих процессов на производ-
стве 

Риск сопротивления изменениям 
внутри организации, внедряющей 
цифровую платформу 

Снижение транзакционных издер-
жек. Например, переход к обслу-
живанию оборудования по требо-
ванию, вместо нормативного об-
служивания 

Необходимость выделения суще-
ственных средств на покупку тех-
нологий (оборудование, про-
граммное обеспечение) 

Снижение потребности в обслу-
живающем производство персо-
нале 

Привязка к поставщику плат-
формы, зависимость от его поли-
тики ценообразования и техниче-
ской поддержки платформы 

Возможность прогнозировать вы-
ход их строя оборудования 

Риск кибератак, который выража-
ется в безопасности данных. За-
щита платформ от взлома может 
стоить относительно дорого. 

Увеличение скорости принятия 
решений 

Проблемы совместимости. Не все 
системы предприятия могут быть 
совместимы с цифровыми плат-
формами. Доработка этих систем 
потребует дополнительных за-
трат. 

Быстрота масштабирования, ко-
торая позволяет легко наращи-
вать необходимые вычислитель-
ные мощности под растущие за-
просы производственных процес-
сов 

 

Доступ к инновационным реше-
ниям 

 

Составлено автором. 
 
Как видно из таблицы, основные преимущества касаются роста 

эффективности бизнеса, а серьезными рисками являются риски ки-
бербезопасности и привязки к поставщику платформенного реше-
ния. 

 
Классификация промышленных цифровых платформ 
Для дальнейшего более углубленного понимания цифровых про-

мышленных платформ, нужно затронуть классификации цифровых 
платформ, которые встречаются в научных статьях. Российские ис-
следователи приводят несколько видов классификаций цифровых 
платформ, из которых для анализа промышленных цифровых плат-
форм необходимо остановиться на следующих [1], [2], [3], [4], [5], 
[6]: 

 Классификация по типу: 
o Инструментальная цифровая платформа. В основе такой 

платформы лежат программные комплексы (среды разработки), на 
основе которых пользователями платформы уже создаются новые 
приложения. Пользователи используют типовые функции и интер-
фейсы, что ускоряет процесс разработки и тестирования. Примерами 
таких платформ являются Android, iOS, Amazon Web Services 
(AWS), Microsoft Azure. 

o Инфраструктурная цифровая платформа. Это совокупность 
программно-технических средств, информационных и телекоммуни-
кационных систем, обеспечивающих функционирование объектов 



 

 172

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

4 

информационной инфраструктуры. Результатом работы таких плат-
форм является рост эффективности бизнес-процессов пользователя. 

o Прикладные цифровые платформы. Являются площадками 
для обмена ценностями между разными участниками рынка. На них 
происходит заключению сделок между различными экономиче-
скими субъектами. Примерами являются OZON, Яндекс.Такси, 
Airbnb. 

 Классификация по масштабу деятельности: 
o Глобальные цифровые платформы – работают без границ. 

Пользователями выступают клиенты со всего мира. 
o Национальные – работают в рамках одной страны. Напри-

мер, платформы государственных услуг. 
o Цифровые платформы предприятия – они работают в рамках 

контура предприятия без возможности подключения к ним пользо-
вателей извне. 

Использую классификацию по типу, промышленные цифровые 
платформы можно отнести к инфраструктурному типу. Согласно 
ему, основная задача такой платформы будет заключаться в предо-
ставлении ИТ-сервисов и информации для принятия решений и в ка-
честве результата компании-пользователи таких цифровых плат-
форм будут получать рост эффективности бизнес-процессов. 

Кроме этого, можно сказать, что инструментальные, инфра-
структурные и прикладные платформы могут быть встроены в 
иерархию [4] как показано на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Иерархия цифровых платформ по типу. 

 
Как следует из рисунка 2, инструментальные цифровые плат-

формы являются базисом, на котором могут быть построены инфра-
структурные цифровые платформы (то есть являются средой разра-
ботки, использую которую можно создать инфраструктурную плат-
форму). Примером тому может служить промышленная цифровая 
платформы MindSphere от компании Siemens, которая построена на 
базе сервисов от Amazon Web Services и Microsoft Azure. 

И уже в рамках инфраструктурной цифровой платформы воз-
можно выстроить сегмент прикладной цифровой платформы, в рам-
ках которого и будет существовать магазин приложений. Это от-
лично вписывается в концепцию прикладных цифровых платформ, 
которые используются для купли-продажи различных активов, в том 
числе и приложений. 

Возвращаясь к представленной выше концептуальной модели, 
можно сказать, что показанный в ней магазин приложений относит 
платформу, кроме инфраструктурного типа также еще и к приклад-
ному. 

 
Определение промышленной цифровой платформы 
В научных трудах российских авторов приводится несколько 

определений цифровой платформы, которые можно отнести к опре-
делениям промышленной платформы [9], [10]. 

В тоже самое время, мы считаем, что на основе обозначенного в 
данной статье подхода к промышленным цифровым платформам, 
возможно ввести собственное определение промышленной цифро-
вой платформы: 

Промышленная цифровая платформа – это система, состоящая 
из совокупности устройств интернета-вещей, программного обеспе-
чения для получения, хранения и обработки получаемых с них дан-
ных, а также сторонних приложений от независимых разработчиков, 
направленная на предоставление пользователям ценности, способ-
ной улучшать их бизнес-показатели. 

 
Заключение 
В работе был поднять вопрос концептуальной промышленной 

цифровой платформы и дан на него один из возможных вариантов 
ответа. Работа не затрагивала процессы внедрения концепции про-
мышленных цифровых платформ в отечественную промышлен-
ность, что является также широким полем для дальнейших исследо-
ваний. 
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The essence of the industrial digital platform 
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Digital platforms are one of the results of digitalization. Scientific articles highlight a large 

number of types of digital platforms, but, unfortunately, insufficient attention is paid to 
the conceptual model of the industrial digital platform. To solve this problem, a study 
was conducted. The research methods included the analysis of scientific articles by 
domestic authors, synthesis of the obtained information, classification and generalization 
methods. As a result of the study, a conceptual model of the industrial digital platform 
was obtained, consisting of 3 levels: device level, software level, application level. A 
table of the advantages and disadvantages of using an industrial digital platform was also 
compiled. At the end of the study, a classification of industrial digital platforms was 
presented and our own definition of an industrial digital platform was given. 
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ABM-маркетинг в B2B сфере 
 
Павлов Владислав Сергеевич 
аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, 
vladislavpavlov99@yandex.ru 
 
В статье дается определение ABM-маркетинга в B2B сфера; излагаются ре-
зультаты исследований и разработок внедрения ABM-маркетинга в различ-
ных компаниях и сферах. Представлены инструменты, этапы, схемы и мо-
дули применения ABM-маркетинга, проанализирована деятельность кон-
кретной компании и показано, как и каким образом, на её примере была реа-
лизована стратегия ABM маркетинга и какие результаты были достигнуты. 
Анализ основных финансовых результатов показывает, что после внедрения 
стратегии АВМ компания добилась значительного увеличения прибыли. Ос-
новным показателем, используемым для оценки эффективности стратегии 
продаж (внедрения стратегии АВМ), является показатель выручки. 
Ключевые слова: маркетинг, АВМ, b2b-компании, ключевые клиенты, стра-
тегия, мотивация, ценности, результативность, продажи, выручка, прибыль 
 
 
 

Введение  
1. Маркетинговые инструменты и психологические приемы поз-

воляют оптимизировать и улучшить взаимодействие с клиента-ми. Од-
ним из наиболее эффективных инструментов является мар-кетинг клю-
чевых клиентов, который позволяет компаниям разраба-тывать эффек-
тивные стратегии взаимодействия и повышать эффек-тивность их ра-
боты. [Jeffrey, A. Moore / BestBusinessBooks, 2018. - 216 c.] 

Стратегии ABM вызывают все больший интерес, это видно и в 
жизни, и так показывает статистика интернет-поиска. По мере усиления 
конкуренции за продажи на арене B2B все большее значение приобре-
тают субъективные, а иногда и сугубо личные соображения, которые по-
купатели учитывают при принятии решений о покупке. Поняв рацио-
нальные и эмоциональные факторы, влияющие на покупку, и изменив 
ценностное предложение соответствующим образом, компании смогут 
избежать попадания в ловушку фиксации на продукте. Исследования по-
казывают, что и продукты, и услуги могут быть важными источниками 
ценности для покупателей B2B. Вопрос в том, включает ли продукт эле-
менты, создающие лояльность покупателей. Руководители B2B-компа-
ний сталкиваются с десятками вариантов при принятии решения о том, 
куда направить ресурсы для улучшения процессов или продвижения 
продуктов и услуг. Приоритеты клиентов трудно расшифровать, по-
скольку они представляют собой сочетание объективного и субъектив-
ного, и даже один клиент часто имеет противоречивые мнения. Фактор 
ценности позволяет руководству определить, что наиболее важно для 
каждой из заинтересованных сторон и как выделиться на фоне конкурен-
тов. 

 
Теоретические основы и результаты исследований: 
Термины "маркетинг ключевых клиентов" и "маркетинг, осно-

ванный на клиентах" впервые появились в начале 2000-х годов, пер-
выми их взяла на вооружение компания Accenture, а уже в 2017-2018 
годах эти термины занимали верхние строчки Hype Cycle от Gartner, 
который отражает зрелость технологий, их принятие и распростра-
нение в обществе licker/Geoffrey Dao Toyota, 2022]. ABM заключа-
ется в том, чтобы найти подход к каждому важному клиенту и раз-
работать для него персонализированные предложения, уделяя при 
этом внимание всем точкам контакта с клиентом для всех заинтере-
сованных сторон целевого потребителя Джоан, Магретта /Манн, 
Иванов и Фербер, 2022. . Важно понимать, что не все клиенты 
должны быть целевыми, а только те, которые важны.  

В то же время количество поисковых запросов по ABM-марке-
тингу, account-based marketing и key account marketing в Yandex и 
Google в России в прошлом месяце не достигло и 100 запросов (55 
запросов). Это катастрофически мало, учитывая, что крупные B2B-
компании в США и Европе уже давно начали внедрять этот подход. 
Тем не менее, процесс внедрения этой стратегии имеет потенциаль-
ные последствия и требования как для ученых, так и для профессио-
налов [Дзюндзо, Исии / Питер, 2019]. 

ABM наиболее часто встречается в узкоспециализированных B2B-
компаниях. В крупных B2B-компаниях в одной сделке участвуют в сред-
нем семь участников. Поскольку циклы сделок длинные и часто нели-
нейные, традиционная генерация лидов может оказаться неэффектив-
ной. Кроме того, потенциальных клиентов не обязательно много, но каж-
дый из них важен – это мнение Алексея Марушевского, директора ABM-
expert, имеющего опыт применения AMV-стратегий. Именно здесь на 
помощь приходит маркетинг, ориентированный на клиента (маркетинг 
ключевых клиентов). Этот подход фокусируется на разработке персона-
лизированных предложений для целевых клиентов, эффективном обще-
нии со всем торговым центром и внимании ко всем точкам контакта с 
покупателем. Марушевский А.В. Маркетинг на основе данных/ элек-
тронный ресурс. – доступ: https://www.youtube.com/supported_browsers, 
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2023] Чтобы помочь B2B понять спектр приоритетов клиентов, компа-
ния проанализировала несколько опросов клиентов за 30-летний период, 
чтобы выяснить, что они считают наиболее важным. В результате было 
выявлено 40 ключевых "элементов ценности". Данные элементы делятся 
на пять категорий: основа, функциональность, простота, персонализация 
и энтузиазм [Кэмпбел, Дэвид / Проспект, 2018]. Данный подход, осно-
ванный на ценностях, распространяет эти знания на людей, находящихся 
в положении компании, и на их мотивы, побуждающие их покупать и 
использовать продукты и услуги компании. В центре пирамиды нахо-
дятся фундаментальные ценности, такие как соответствие требованиям, 
доступность, соблюдение законов и этических норм. Над ними распола-
гаются функциональные ценности, такие как экономия средств и мас-
штабируемость. Удовлетворение функциональных требований уже 
давно является приоритетом в традиционных отраслях, таких как произ-
водство. Некоторые из них обеспечивают объективные ценности, такие 
как повышение производительности клиентов (экономия времени, со-
кращение трудозатрат) или улучшение операций (упрощение, организа-
ция). Однако здесь на первый план выходят элементы, связанные с субъ-
ективной оценкой клиента. Компания Bain, например, создала пятиуров-
невую пирамиду из 40 типов ценностей, которые поставщики B2B 
предоставляют своим клиентам. В центре находится наиболее объектив-
ный тип ценности; чем выше уровень, тем более субъективный и личный 
тип ценности. [Медведев, Д. / Рипол Классик, 2021. 278 c.] 

В результате исследования можно сделать вывод: улучшая эле-
менты системы, поддерживающие основное ценностное предложение, 
поставщики могут лучше удовлетворять потребности клиентов. Эле-
менты, улучшающие ценностное предложение, могут быть добавлены 
без изменения дизайна самого продукта или услуги. Какие бы элементы 
ни использовались, необходимо учитывать точку зрения клиента, а не 
поставщика. Даже если продукт или услуга хорошо работают, если кли-
енты считают процесс покупки, отслеживание заказов и техническую 
поддержку ужасными, многие будут искать другого поставщика. 

 
Инструменты, приёмы, методы и этапы внедрения АВМ 
Рассмотрим основные параметры АВМ: 
Тактические приёмы приставлены на рисунке далее. 
 

 
Рисунок 1 - Тактические приемы стратегии ABM Расиел, Итан / 
Итан Расиел. Альпина Паблишер, 2018] 

 
Процессы организации ABM: 

 
Рисунок 2 – Этапы проведения ABM Стюарт, М./Аквамариновая 
Книга, 2022. 

Эффективность стратегий AVM: может быть оценена на основе 
их реального применения в компании. В процессе работы команда 
обнаружила, что стратегический подход к ABM - персонализирован-
ной маркетинговой стратегии, ориентированной на характеристики 
и потребности отдельных клиентов, - может привести к значитель-
ному повышению эффективности работы.  

 
Опыт и результаты внедрения стратегии АВМ в B2B компа-

нии 
Для подтверждения/опровержения необходимости внедрения 

АВМ маркетинга, был исследован опыт внедрения АВМ в одной из 
реально существующих компаний, рассмотрим этот пример более 
подробно:  

Figura IT - системный интегратор, основанный в 2014 году для 
поставки, установки и обслуживания оборудования и программного 
обеспечения. Figura IT - разработчик аппаратных решений для ИТ-
инфраструктуры. Технологическими партнерами являются произво-
дители с большой долей рынка в Китае. Figura IT предоставляет вы-
сококвалифицированную техническую поддержку 24/7. Figura IT ра-
ботает с каждой второй из 100 крупнейших компаний России по объ-
ему продаж. Для этих компаний Figura IT поставляет и обслуживает 
большое количество оборудования и предоставляет широкий спектр 
услуг.  

Для определения проблем в деятельности Figura IT, был изна-
чально проведен анализ деятельности компании: 

Анализ основных финансовых результатов Figura IT показывает, 
что компания в целом развивается, но с колебаниями. В целом за пе-
риод выручка увеличилась на 7 680 тыс. рублей (506%); снижение 
показателя в 2021 году объясняется экономическим кризисом, санк-
циями и другими экономическими и политическими ситуациями. 
Это свидетельствует о том, что расходы компании не оправдыва-
ются, растут быстрее, чем доходы, поэтому вложенные усилия не 
оправдали ожиданий, что-то пошло не так, и компания не смогла до-
стичь запланированного объема выручки. В результате у компании 
возникают проблемы с привлечением и удержанием клиентов. Ос-
новным проблематичным показателем для Figura IT является отри-
цательная рентабельность продаж в 8,1%, что негативно характери-
зует бизнес-процессы компании. Остальные показатели в норме и 
полностью удовлетворяют потребности предпринимателей, но это 
происходит за счет прочих доходов, а не доходов от основной дея-
тельности. Поэтому необходимо увеличить доход от основной дея-
тельности, без существенного увеличения коммерческих расходов 
фирмы. В целом дела у Figura IT идут хорошо, компания демонстри-
рует значительные темпы роста, но есть проблемы, которые, веро-
ятно, придется решать, применяя новые стратегии продаж. 

Для того чтобы выявить проблемы и перспективы развития 
Figura IT, необходимо проанализировать внешнюю и внутреннюю 
среду компании. Были проведены PEST- и SWOT-анализ компании 
Figura IT: наиболее серьезными угрозами со стороны внешней среды 
являются зависимость от лицензий на ИТ-оборудование, доступ в 
Интернет, санкции и, в конечном счете, ограничения на доступ по-
ставщиков и партнеров к иностранным технологиям. Наиболее серь-
езными угрозами для Figura IT со стороны внутренней среды явля-
ются нехватка квалифицированного персонала, запрет на импорт, от-
сутствие четких целей и задач, и, в конечном счете, отсутствие стра-
тегии развития компании. Стратегия развития компании должна 
включать в себя хорошо проработанную маркетинговую стратегию, 
отвечающую условиям времени и потребностям клиентов. Это то, 
что не существует в настоящее время, но может способствовать уве-
личению доходов организации за счет роста числа клиентов. 

Далее необходимо рассмотреть клиентскую базу компании 
Figura IT: 

Среди клиентов - множество государственных учреждений и 
частных компаний различных размеров и отраслей. В основном все 
продажи (80%) осуществляют около 50 крупных фирм. Клиентами 
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компании Figura IT. являются многие крупные и известные компа-
нии, требующие особого отношения, основанного на индивидуаль-
ном подходе. Это обосновывает необходимость внедрения марке-
тинговой стратегии ABM для успешного развития Figura IT. Рас-
сматривая характеристики основных клиентов Figura Aiti, можно 
сказать, что клиент - это именно ЛПР (производственные лидеры) 
фирмы, другими словами, это конкретные люди. Figura IT сотрудни-
чает с любой компанией с годовым объемом продаж более 10 млрд 
рублей без участия государства. ЛПР может быть несколько, в зави-
симости от организационной структуры компании-клиента, ее раз-
мера и организации процесса закупок. 

Был обрисован портрет клиента: 
В ЛПР есть две группы: технические специалисты (ТОП-мене-

джеры) и специалисты по закупкам (ТОП-менеджеры). 
1) Технический специалист - должности CTO и CIO. 
Мужчина, 35-40 лет. География - Россия, столицы регионов. С 

учетом анализа основных клиентов 47,9% находятся в Москве, 5,6% 
- в Санкт-Петербурге, 46,6% - в столицах регионов. Уровень зарплат 
- более 400 в Москве и более 200 в регионах. Большинство из них 
состоят в браке и имеют детей. Проблемы, связанные с работой: 
чрезмерная ответственность за выполнение косвенно связанных с 
работой задач. Чрезмерное управление деятельностью. Перегрузка 
на работе, нервные ситуации, стресс. Потребности клиентов - надеж-
ность поставщиков (например, Figura IT) в выполнении своих обяза-
тельств и благосостояние клиентов. 

2) Специалист по закупкам: 
Возраст 30-40 лет, 70% мужчин, 30% женщин. Место жительства 

такое же, как у CTO и CIO. Семейное положение - то же. Сфера за-
нятости - ИТ-контракт, генеральный контракт, зарплата $100-$300. 
Проблема - сильная зависимость от контроля LPR. Поэтому при раз-
работке маркетинговых стратегий следует ориентироваться именно 
на этих клиентов. 

Следуя выводам, сделанным по результатам анализа деятельно-
сти Figura IT, подводим итоги по основным вопросам: 

Ключевым показателем для Figura IT является отрицательная 
рентабельность продаж в 8,1%, что негативно характеризует бизнес-
процессы компании. Поэтому необходимо, чтобы Figura IT смогла 
бы определить необходимость разработки новой маркетинговой 
стратегии, ориентированной индивидуально на клиентов, смягчить 
влияние внешних и внутренних угроз, скорректировать финансовое 
положение компании, успешно развиваться и продолжать максими-
зировать прибыль. Таким образом, проблемы в деятельности "фи-
гуры айти" SRL стали очевидны. В результате была определена про-
блема разработки новой маркетинговой стратегии для компании 
Figura IT. В результате предложена реализация стратегии ABM для 
компании Figura IT. 

Однако более детальный анализ ситуации выявил несколько 
проблем, которые мешали этому. Результаты показали, что B2B-мар-
кетинг сталкивается с кадровой проблемой - большинство маркето-
логов не знают, как работать в B2B-сегменте. Проанализировав бо-
лее 50 резюме и проведя 10 собеседований на позицию маркетолога, 
было обнаружено, что не все кандидаты понимают, что такое B2B-
маркетинг и чем он отличается от B2C. Многие из более опытных 
кандидатов пытались рассматривать B2B-маркетинг, как версию 
B2C, что в корне неверно. Из этой ситуации вытекает глобальная 
проблема: владельцы бизнеса практически потеряли веру в специа-
листов по маркетингу и считают, что они ничего для них не значат. 
Без b2b-маркетинга сложно добиться высоких результатов, поэтому 
Figura IT решили продолжать развиваться и инвестировать в это 
направление. До 2021 года в Figura IT была небольшая команда мар-
кетологов, но после начала спецопераций и введения санкций со сто-
роны западных стран многие уволились. Поэтому была поставлена 
амбициозная цель, которая стала и целью исследования - внедрить в 
Figura IT стратегию маркетинга ключевых клиентов. Для реализации 
проекта "Разработка и внедрение маркетинговой стратегии АВМ для 
Figura IT в команду проекта вошли менеджер проекта, специалист по 

маркетингу, маркетолог-аналитик, менеджер проектов по событий-
ному маркетингу (event + PR) и телемаркетолог. 

Задачи проектной группы представлены на схеме далее. 
 

 
Рисунок 3 - Задачи проектной группы Figura IT [составлено авто-
ром] 

 
Была проделана большая работа по реализации стратегии АВМ: 
1) Был определен список ключевых клиентов, с которыми ме-

неджер по продажам будет работать в тесном контакте с маркетин-
гом. 

2) Распространяется среди: 15 менеджеров по продажам из 500 
компаний. Также было принято решение, что Figura IT продолжит 
работу с конечными заказчиками, а "Эффектек" (головная компания 
Figura IT), сосредоточится на работе с партнерами и другими ИТ-ин-
теграторами, выделив для этого юридического лица отдельный жур-
нал и сайт https://effectek.ru/. 

3) Также были решены кадровые вопросы маркетинга: в ко-
манду проекта входили маркетолог по электронной почте, два теле-
маркетолога, менеджер по организации мероприятий, дизайнер и со-
циолог, участвовавший в опросе.  

4) Определены стратегические маркетинговые решения. 
5) Для представления ценностного предложения была разрабо-

тана схема. 
Разработка и реализация маркетинговой стратегии АВМ прохо-

дила по следующей схеме - Рисунок 4. 
 

 
Рисунок 4 – Схема внедрения АВМ стратегии [составлено авто-
ром] 

 
Эти шаги были разработаны и внедрены в компании Figura IT.  
Шаг 5: Оценка эффективность ABM  
Результаты работы команды проекта: 
Для сегментации клиентов была использована база данных из 

625 менеджеров. Была обновлена основная информация о компа-
ниях: данные, номер НДС, тип компании, город, годовой оборот, вид 
деятельности. Для сегментации использовался статистический пакет 
SPSS, и на основе двухфакторного кластерного анализа вся база 
была разделена на необходимые сегменты по определенным крите-
риям. Количественным критерием был годовой объем продаж, пред-
варительно разделенный на 10 групп. Категориальными критериями 
были город и вид деятельности. По годовым продажам были выде-
лены четыре квартильные группы, а также дополнительные компа-
нии, данные о годовых продажах которых не были опубликованы в 
открытом доступе. Исходя из распределения графика, последний 
квартиль был дополнительно разделен на пять групп, чтобы избе-
жать сильных выбросов из-за высоких годовых продаж нескольких 
компаний. Таким образом, по годовому объему продаж было произ-
ведено 11 группировок. По видам деятельности перегруппировка 
была произведена в более крупные сегменты в соответствии с 
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ОКВЭД 2023. Силуэтная шкала связи и разделения группировок со-
ставляет около 0,54, что говорит о хорошей связи и высокой степени 
различия между сегментами.  

ИТ-команда Figure считает, что маркетинг должен измеряться 
пропорционально выручке, поскольку цель маркетинга - развитие 
компании. Чтобы определить истинную ценность этой стратегии, ее 
необходимо оценивать в каждом конкретном случае; ключевые от-
четы, связанные с ABM, включают маркетинговые контакты, коэф-
фициенты конверсии, показатели успеха, размер бизнеса и доход по 
отдельным каналам и кампаниям. 

Для того чтобы рассчитать показатель эффективности реализа-
ции проекта стратегии АВМ, рассмотрим, как изменились основные 
финансовые показатели Figura IT с внедрением данной стратегии. 
Были проанализированы данные за два года: когда стратегия еще не 
была реализована, и за год - период реализации стратегии АВМ. Ана-
лиз основных финансовых результатов показывает, что после внед-
рения стратегии АВМ компания Figura IT добилась увеличения при-
были на 37169 тысяч рублей (404%). Себестоимость в настоящее 
время растет низкими темпами, что доказывает оправданность за-
трат компании. В результате валовая прибыль компании Figura IT 
будет на 3532 тысячи рублей выше. Основным показателем, исполь-
зуемым для оценки эффективности стратегии продаж (внедрения 
стратегии АВМ), является показатель выручки; объем продаж уве-
личился в четыре раза! Это доказывает эффективность данной стра-
тегии. Индекс прибыли от продаж увеличился в 4,7 раза. Ключевой 
показатель Figura IT, рентабельность продаж, составил 6,0%, что на 
14,1% выше контрольного показателя. 

Поскольку организация Figura IT входит в состав "Эффетек", а 
результаты разработки стратегии АВМ будут использоваться во 
всем "Эффетек", целесообразно рассмотреть показатели эффектив-
ности ООО "Эффетек". Для расчета показателей эффективности ре-
ализации проекта стратегии АВМ будет рассмотрено, как измени-
лись основные финансовые показатели ООО "Эффетек" с внедре-
нием данной стратегии.  

Согласно анализу основных финансовых результатов, после 
внедрения стратегии АВМ ООО "Эффектэк" добилось увеличения 
прибыли на 185%. В результате валовая прибыль ООО "Эффектек" 
оказалась выше, чем в базовом году. Таким образом, основным по-
казателем, используемым для оценки эффективности стратегии про-
даж в Effektec - реализации стратегии MVA - является показатель 
выручки - объем продаж увеличился в 1,9 раза! Это доказывает эф-
фективность данной стратегии. Показатели прибыли также увеличи-
лись в 2,5 раза. 

Таким образом, стоимость внедрения стратегии АВМ для Figura 
IT составит около 3 млн рублей. Рассчитаем эффективность проекта: 
Ef = затраты/прибыль*100 = 3000/3532 (увеличение прибыли за счет 
применения стратегии MVA)*100 = 84,9%. Таким образом, по всем 
параметрам проект по внедрению стратегии АВМ компании Figura 
ITявляется быстрым и эффективным, а значит, может быть рекомен-
дован для дальнейшего применения. 

 
Выводы: 
В данной публикации Figura IT была объектом исследования, 

что позволило установить результаты исследования: основным нега-
тивом является отрицательная рентабельность продаж в 8,1%, что 
негативно характеризует бизнес-процессы компании.  

Стратегия развития компании должна включать в себя хорошо 
проработанную маркетинговую стратегию, отвечающую условиям 
времени и потребностям клиентов. Это то, что не существует в 
настоящее время, но может способствовать увеличению доходов ор-
ганизации за счет роста числа клиентов. В результате было предло-
жено применить стратегию АМВ. Анализ основных финансовых ре-
зультатов показывает, что после внедрения стратегии АВМ компа-
ния Figura IT добилась увеличения прибыли на 404%. Согласно ана-
лизу основных финансовых результатов, после внедрения стратегии 

АВМ "Эффектэк" добилось увеличения прибыли на 185%. АВМ - яв-
ляется показатель выручки - объем продаж увеличился в 1,9 раза! 
Это доказывает эффективность данной стратегии. Показатели при-
были также увеличились в 2,5 раза. Таким образом, по всем парамет-
рам проект по внедрению стратегии АВМ компаний Figura IT и 
Effektec LLC является быстрым и эффективным, а потому может 
быть рекомендован для дальнейшего применения. 
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The article defines ABM marketing in the B2B sphere; presents the results of research and 

development of the implementation of ABM marketing in various companies and 
spheres. The tools, stages, schemes and modules of ABM marketing application are 
presented, the activities of a specific company are analyzed and it is shown how and in 
what way, on its example, the ABM marketing strategy was implemented and what results 
were achieved. 

Analysis of the main financial results shows that after the implementation of the ABM strategy, 
the company achieved a significant increase in profits. The main indicator used to 
evaluate the effectiveness of the sales strategy (implementation of the ABM strategy) is 
the revenue indicator. 
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Формирование компетенций по управлению ресурсами  
и результатами деятельности с применением метода  
«системные решения» 
 
Павловская Евгения Леонидовна 
магистр, Уральской академии государственной службы, Elp123@mail.ru 
 
В статье раскрываются перспективы применения метода «системные реше-
ния» как эффективной практики самоменеджмента, основанной на систем-
ном подходе к управлению ресурсами и результатами деятельности человека. 
В статье рассмотрены результаты применения техник для повышения эффек-
тивности управления профессиональной реализацией и саморазвитием. 
Определены этапы формирования навыков самоменеджмента, раскрыты тех-
нология, принципы и подходы к формированию новых компетенций, позво-
ляющих человеку понимать ситуацию, достигать результатов в профессио-
нальной сфере.  
Рассмотренные в статье результаты применения метода «системные реше-
ния» свидетельствуют об эффективности его применения для формирования 
компетенций по управлению профессиональной реализацией и стремления к 
саморазвитию.  
Ключевые слова: метод «системные решения», самоменеджмент, самореа-
лизация.  
 
 

Введение 
В условиях ускорения темпов жизни в калейдоскопе меняю-

щихся обстоятельств и событий особую значимость приобретает 
навык эффективного самоменеджмета – особого умения рацио-
нально и эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами, выяв-
лять и использовать возможности, формулировать цели и задачи, 
определять приоритеты. Самоменеджмент – это не просто самокон-
троль и самодисциплина, это эффективный инструмент для повыше-
ния собственной результативности, в основе которого - теоретиче-
ские знания и практические навыки, базирующиеся на принципах и 
методах научного познания.  

 
Методы  
На службу эффективному самоменеджменту можно поставить 

научные и практические достижения психологии, социологии, мате-
матики и других гуманитарных и естественных наук. Автор предла-
гает методологию самоменеджмента, основанную на подходах, спо-
собствующих повышению системности в решении задач, связанных 
с профессиональной реализацией и саморазвитием.  

Системный подход строится на осознании системной сущности, 
сложности, многомерности систем, на требованиях учитывать при-
чинно-следственные связи их существования, свойства систем, явле-
ний, ситуаций. Он является формой реализации научного подхода, 
который показывает высокое результаты, однако не гарантирует 
полную объективность познания, так как не полна познаваемость 
живых систем, ситуаций и причин поведения, при этом моделирова-
ние и изучение систем и ситуаций не лишено субъективности того, 
кто моделирует систему и применяет системный подход. 

Системный подход включает описание и структуру систем. При 
описании внешние проявления системы: ее целесообразные свой-
ства, а также функции как способы достижения цели, объясняются 
через ее внутреннее устройство — состав и структуру. При форми-
ровании системы процесс продвигается следующим образом: про-
блемная ситуация - цель - функция - состав и структура - внешние 
условия (Системный подход как общенаучный метод) [1]. Тесная 
взаимосвязь аспектов системного подхода используется автором при 
описании метода и объяснении механизмов его реализации.  

Самоменеджмент с точки зрения личного потенциала человека - 
инструмент, применяемый для реализации его социального и про-
фессионального потенциала, который рассматривается как совокуп-
ность психологических качеств, состояний и целей человека в сло-
жившейся системе его социальных связей и отношений, доступных 
материальных и духовных благ, обеспечивающих тот или иной уро-
вень качества жизни. (В., 2015) [2, c. 64-69]  

Цель самоменеджмента - целенаправленное и последовательное 
применение методов и приемов менеджмента в повседневной дея-
тельности для  

сотрудников, сознательно управлять течением своей жизни, спо-
койно преодолевать внешние обстоятельства, как на работе, так и в 
личной жизни. Речь идет о том, чтобы положение, при котором ти-
пичны неупорядоченная работа и обусловленное внешними обстоя-
тельствами выполнение заданий, преобразовать в ситуацию целесо-
образных и выполнимых задач. (Минаева О.В., Евченко А.Ф., 2017) 
[3, c. 34-47] 

Изложенные в статье результаты исследований основаны на 
применении универсальных научных методов: обследование и ана-
лиз результатов обследований. Объектом исследования является че-
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ловек – как сложная система управления базовыми ресурсами лич-
ности для достижения максимального эффекта в профессиональной 
деятельности и реализации личностных ценностей. Исследование 
направлено на совершенствование управления ресурсами личности 
и результатами ее деятельности в условиях изменяющихся внешних 
воздействий, предназначено для поиска быстрых эффективных ре-
шений и достижения желаемых результатов. Методология исследо-
вания имеет эмпирический характер, включает работы по выявле-
нию проблемных ситуаций в профессиональной деятельности чело-
века, причин их происхождения, определения свойств, содержания, 
закономерностей появления и развития; нахождение возможностей 
для использования новых навыков и знаний; выбор оптимального ва-
рианта решения проблемы по критериям результативности, опти-
мальности, эффективности.  

Предметом данного исследования является эффективность ме-
тодологического подхода к управлению ресурсами и результатами 
собственной деятельности человека, мотивацией к самореализации 
и профессиональному росту. В основу методологического подхода 
положен метод «системные решения», основанный на принципах си-
стемности различных аспектов и сфер жизнедеятельности человека.  

Методологический подход основан на развития системного 
мышления путем использования практик, формирующих навыки 
управления целями и результатами деятельности на принципах си-
стемности, логичности и причинно-следственных связей, характер-
ных для функционирования и развития систем. Данный методологи-
ческий подход формирует у человека понимание системности мира, 
многообразия систем, закономерностей их существования и разви-
тия, единстве свойств систем, раскрывает принцип управления си-
стемами на основе определения ролевого функционала в данной си-
стеме и ответственности за позитивные изменения в собственной 
жизни. 

В основу метода положены: 
1. знания терминов и понятий, применяемых в психологии про 

жизненные сценарии и «детскую позицию»;  
2. знания о закономерностях и правилах существования и раз-

вития систем, их свойствах и причинно-следственных связях функ-
ционирующих в них объектов, предметов и явлений.  

Новизна метода заключается в соблюдении определенных тех-
нологий и техник - логических приемов, формирующий зависимость 
поступков от личных ценностей. Осознание их взаимосвязи форми-
рует привычку применять это знание в своей повседневной деятель-
ности, делая выбор в пользу поступков, реализующих ценности, в 
том числе в отношениях с партнерами (деловыми и личными), 
детьми, родителями и т.д.  

Эффективность метода обеспечивается соблюдением техноло-
гии и последовательности действий.  

На первом этапе следует проанализировать текущую жизненную 
ситуацию на предмет наличия ресурсного обеспечения для достиже-
ния целей в профессиональной деятельности и достигнутых резуль-
татов, сформулировать цель, достижение которой будет квалифици-
роваться как успех. При констатации недостаточности ресурсов 
и\или неудовлетворительных результатов в определенной сфере 
жизни или деятельности следует: 

- проанализировать события, происходящие в течение доста-
точно длительного периода на предмет выявления закономерностей 
в виде «повторяющихся сценариев»; 

- зафиксировать «повторяющийся сценарий»; 
- осознать «повторяющийся сценарий» как свидетельство нару-

шения правил системы, существующей в определенной сфере дея-
тельности; 

- применить технику «стоп-слово», используя «смешное назва-
ние» для выхода из «чужого сценария» - сценария, который не соот-
ветствует представлению об успехе. Техника «смешное слово» - ло-
гический приём, которым доказывается несостоятельность какого-
нибудь мнения таким образом, что в нём или в вытекающих из него 
следствиях обнаруживается противоречие. Применение техники 

«смешное название» помогает увидеть абсурдность ситуации и мо-
тивирует к выходу из нее.  

- оценить вклад «чужого сценария» в собственную жизнь, при-
менив техники «перевертыши» или «розовое облачко». Данные тех-
ники также являются логическими приемами для снижения послед-
ствий негативных ситуаций через их упрощение и осмеяние.  

Техника «Розовое облачко» - психологический прием, способ-
ствующий активизации жизненной позиции за счет осознания и при-
нятия ответственности за собственные жизненные и профессиональ-
ные неудачи, страдания и т.п. (Таблица 1), когда фокус ответствен-
ности переносится с внешних обстоятельств на собственные дей-
ствия (источник неприятностей становится носителем полезных зна-
ний и опыта).  

На втором этапе следует отделиться от «чужих жизненных сце-
нариев» в системах, в которых имеются проблемы: 

 
Таблица 1  

Источник неприят-
ностей 

 Фактор внешнего вли-
яния 

Ситуа-
ция, 
про-

блема 

Претен-
зия 

→ Ценность 
источ-

ника не-
приятно-

стей 

Ценность 
ситуации 
Ценность 
инфор-
мации 

 
Выйти из «детской позиции» - принять ответственность за соб-

ственную жизнь, успех которой зависит от соблюдения целей, пра-
вил и фокуса системы. «Детская позиция» основана на удовлетворе-
нии собственных потребностей, а не на достижении целей и фокуса 
системы, которая существует в определенной сфере деятельности. 
«Детская позиция» классифицируется по ступеням шкалы эволю-
ции, в зависимости от установок, которыми руководствуется человек 
(Таблица 2). 

 
Шкала эволюции «детской позиции»  

Таблица 2 
Базо-
вая 
сту-
пень 

Наимено-
вание 

Установка Проявление 

А1 Младенец Не умею, не 
смогу, у меня 
не получится 

Партнер все должен 
сделать за меня. У 

меня никогда не полу-
чится сделать это 

успешно. 
А2 Ребенок Я сам\сама Зачем он нужен, если я 

сам\сама сделаю это 
лучше 

А3 Ребенок Я хороший\ 
хорошая 

Я должен\должна уго-
дить, чтобы не разоча-

ровать 
А4 Подросток Я прав\права Я докажу, что он\она не 

прав\не права 
А5 Юношество Я лучше 

знаю 
Я лучше знаю, как 

ему\ей делать 
 Взрослый Свое место в 

партнерстве 
Гармоничные отноше-
ния на работе, в биз-

несе 
 
Выход из «детской позиции» осуществляется путем применения 

техники «стоп-слово», способствующей переходу от текущих задач 
к достижению целей более высокого порядка.  

Данная техника – логический прием, формирующий зависи-
мость поступков от личных ценностей. Осознание их взаимосвязи 
сформирует привычку применять это знание в своей повседневной 
деятельности, делая выбор в пользу поступков, реализующих ценно-
сти, в том числе в отношениях с партнером, детьми, родителями, са-
мим собой и т.д. 
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Приемы выхода из «детской позиции» приведены в Таблице 3. 
 

Таблица 3  
Детская пози-

ция 
Реальный сценарий Выход из «детской позиции» 

Базо-
вая 

пози-
ция 

Назв
ание 

Содер-
жание 

По-
след-
ствия 

Реше-
ние 

Цен-
ность 

Стоп-
слово 

А1 Мла-
де-
нец 

Избега-
ние от-

вет-
ственно-

сти на 
работе, 
обвине-
ние дру-

гих в 
своих не-
удачах, 

страх пе-
ремен, 
низкая 
оценка 
своего 

Профес-
сиональ-

ного 
уровня 

Быст-
рая по-
теря ин-
тереса, 
потреб-
ность в 
новых 

начина-
ниях 

Повы-
шение 

профес-
сио-

наль-
ного и 

образо-
ватель-

ного 
уровня и 
приня-
тие от-

вет-
ственно-

сти на 
себя 

Удо-
воль-
ствие 
от ра-
боты, 
дея-

тельно-
сти 

Боюсь 
и стес-
няюсь 

или 
член 

крутого 
бизнес-
сооб-
ще-

ства? 

А2 Ре-
бе-
нок 

Работать 
надо 

много и 
тяжело, 
неуме-
ние де-
легиро-
вать, по-

стоян-
ный кон-

троль 

Застой 
в биз-
несе. 
Нет 

движе-
ния 

Делеги-
рование 
полно-
мочий 

Акцент 
на том, 

что 
можно 

достичь 
отлич-
ных ре-
зульта-

тов, 
распре-
делив 

обязан-
ности 

Делаю 
все 

сам\са
ма или 
берегу 
здоро-
вье? 

А3 Ре-
бе-
нок 

Низкая 
профес-
сиональ-
ная са-

мо-
оценка 
Готов-
ность 

выпол-
нять чу-
жую ра-
боту за 
неболь-

шую 
плату 

Состоя-
ние 

жертвы. 
Не ре-

сурсное 
состоя-

ние. 
«Мама» 
для со-
трудни-

ков, 
клиен-
тов, по-
ставщи-

ков 

Созда-
ние и 

следо-
вание 
долж-

ностной 
инструк-

ции 

Акцент 
на соб-
ствен-

ную 
цен-

ность 

Хоро-
шая 

или бо-
гатая? 

А4 Под-
ро-
сток 

Конку-
ренция. 

Постоян-
ная 

борьба с 
клиен-
тами, 

партне-
рами, со-
трудни-
ками. 
Весь 

бизнес 
из жела-
ния дока-
зать, что 
я лучше 

Финан-
совые 

потери, 
риско-
ванные 
проекты 

Не ис-
ключе-

ние 
кого-
либо 

Акцент 
на ре-

сурсно-
сть: 

здоро-
вье, 

деньги, 
бизнес 
и др. 

Спорю 
или 

Х100 в 
биз-

несе? 

А5 Юно
сть 

Наруше-
ние гра-

ниц, 
иерар-

хии, же-
лание 

всех из-
менить. 

Кон-
фликты 

Соблю-
дение 
иерар-

хии 

Лучше 
знаю 
или 
своя 

цель? 

Я 
лучше 
знаю 
или с 
150 

тыс. са-
лонов? 

Вы все 
работа-
ете не-

пра-
вильно 

 Взро
слый 

Действие в соответствии с ролью и целью системы 
 

 
Таким образом, для выхода из «детской позиции» необходимо 

сформировать умственную установку на отслеживание своих дей-
ствий, которые уводят от достижения целей, имеющих ценность. 
Установка формируется путем выработки привычки анализировать 
намерение действовать на предмет соответствия этого действия до-
стижению цели, имеющей ценность (Вопрос «Приведет ли мое дей-
ствие к достижению цели?») Для закрепления навыка рекомендуется 
фиксировать свои вопросы, ответы и действия в Таблице 4.  

 
Таблица 4  

Намерение Вопрос-блоки-
ратор 

Действие Цель 

    
 
Пример «стоп-слова» для системы «Бизнес-Партнерство» приве-

ден в Таблице 5. 
 

Таблица 5  
Настоящий сценарий (реальность) Желаемый сценарий (цель) 

Система Бизнес-партнерство 
Переделывать бизнес-партнера Заключить новый контракт 
Ждать поддержки бизнес-парт-

нера 
Создавать новый продукт 

Доказать свое мнение Получить заказ 
 
Третий этап заключается в соблюдении правил и инструкций по 

использованию систем в соответствии с ответами на следующие во-
просы:  

1. В какой системе я сейчас нахожусь? 
2. Какие плюсы и последствия есть в этой системе? 
3. Какая цель у этой системы? 
4. Какая у меня роль в этой системе? 
5. Какие мои действия приведут к цели этой системы? 
Для успешной реализации третьего этапа необходимо усвоить 

правила существования и развития универсальных систем и выстро-
ить управление собственной жизнью, профессиональной деятельно-
стью с точки зрения управления универсальной системой, соблюдая 
инструкцию по реализации ролевого функционала. Процесс управ-
ления в числе прочих функций предусматривает контроль достигну-
тых результатов и анализ причин отклонения от заданных целей. В 
методе «системные решения» такая функция исполняется при по-
мощи инструмента «Системограмма».  

В основе системограммы лежат универсальные правила систем: 
1. Все системы создаются для достижения цели. 
Правило: фокус должен быть на цели системы. 
2. Система входит в более крупную систему. 
Правило: Фокус внимания на целях более крупной системы. 
3. Система стремится к росту, развитию и завершению. 
Правило: развивать систему, содействовать ее росту. 
4. Каждый элемент необходим и важен системе – каждый. 
Правило: видеть ценность каждого элемента и не исключать. 
5. В системе у каждого элемента есть свое место. 
Правило: Каждый элемент системы должен занимать свое место 

и выполнять свой функционал. 
6. Каждый элемент наделен своим ресурсом для выполнения 

роли в системе. 
Правило: Пользоваться своим «пакетом опций» и реализовывать 

свой ресурс. 
Причины нарушения правил системы, которые не позволяют до-

стичь результатов, соответствующих представлению об успехе:  
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1. Фокус внимания на себе, на удовлетворении своих потребно-
стей 

2. Бездействие и противодействие развитию системы 
3. Исключение элементов системы 
4. Невыполнение своего функционала 
5. Не использование ресурса своего места в этой системе.  
Подтверждение эффективности авторской методологии прово-

дилось в процессе обучения навыкам системного мышления и тех-
никам эффективного самоменеджмента на основе метода «систем-
ные решения».  

В процессе исследования устанавливалась роль человека в соот-
ветствующей системе; состояние его собственных ресурсов (время, 
образование, платежеспособность), уровень самоорганизации, осо-
бенности взаимодействия с другими участниками системы, личност-
ные ценности, фиксировались «входные» и «выходные» характери-
стики и характеристики состояния в процессе получения новых зна-
ний и навыков самоменеджмента.  

Для фиксации изменений в результате применения метода «си-
стемные решения» использовалось анкетирование. Обучающиеся 
должны были ответить на следующие вопросы до и после обучения 
методу «системные решения»:  

1. Опишите ваше текущее положение (проблемы, сложности, со-
стояние)  

1. В системе «Я» 
2. В системе «Я и мои Деньги»  
3. В системе «Я и моя профессиональная деятельность (если вы 

не собственник бизнеса)» 
4. В системе «Я и мой бизнес (если есть)» 
5. Оцените по 10 – бальной шкале вашу профессиональную дея-

тельность, карьеру 
6. Оцените по 10 – бальной шкале ваше финансовое положение 
7. Укажите Ваши цели на программу (минимум три). 
В процессе обучения слушателями заполнялись рабочие тетради 

и выполнялись домашние задания, в которых следовало перечислить 
системы, собственную роль в системе и нарушения правил в систе-
мах, которые не позволяют достичь желаемых результатов в бизнесе 
и профессиональной деятельности, заполнив Таблицу 7:  

 
Таблица 7 

Система Роль, которая 
в системе 

Состояние 
до примене-
ния метода 

Состояние 
после зна-
комства с 
методом 

Третье ре-
шение 

     
 
При этом оценка собственного состояния в различных системах 

осуществлялась слушателями самостоятельно, т.е. была субъектив-
ной, зависела от его представлений об успехе или от представлений 
группы лиц, значимой для субъекта. Мнение других имеет разное 
значение для субъекта, но полностью игнорировать их не всегда уда-
ется: жить в обществе и быть свободным от общества невозможно 
[4, c. 223]  

Критериями качества принимаемых жизненных решений могут 
выступать степень достижения цели, соотношение затрат ресурсов и 
достигнутых результатов, внутренние ощущения и чувства удовле-
творения, удовольствия, или наоборот: разочарование, обида, на 
фоне которых может развиться внутри личностный конфликт. С 
научной точки зрения решение должно быть максимально компе-
тентным, обоснованным, рациональным, непротиворечивым, акту-
альным, значимым, достоверным, убедительным для других. Повы-
шению вероятности принятия качественных решений и снижение ве-
роятности получения негативных результатов способствует приме-
нение авторского метода «системные решения» и методологии, ко-
торая предусматривает наличие и использование рекомендаций по 
выходу из кризисных ситуаций и достижению целей [5, c. 2933-2950] 

Таким образом, в процессе обучения слушатели должны осо-
знать тот факт, что являясь элементом системы и способствуя ее раз-
витию, они получают возможности для реализации своих целей в 
жизни и профессиональной деятельности. Сокращение сроков до-
стижения заданных целей достигается за счет активизации жизнен-
ной позиции, оптимизации действий, направленных на достижение 
целей и решение задач путем формирования умственных установок 
и навыков.  

Метод «системные решения» направлен на развитие основных 
составляющих самоменеджмента: самопознание (познание самого 
себя, своего места и своей роли в этой действительности); самоорга-
низация (организация своей жизни и деятельности); самовоспитание 
(формирование приоритетных качеств); саморегуляция (поддержа-
ние внутреннего равновесия); самоконтроль (оценка и корректиро-
вание своей деятельности); выбор целей жизни и личной работы; 
планирование личного времени…[6] 

 
Результаты исследований 
Результаты исследования эффективности метода «системные ре-

шения» путем обследования и анализа результатов обследования.  
Оценка результатов обследования проводилась отдельно по ре-

зультатам опросов категорий слушателей, работающих в найме, и 
владеющих собственным бизнесом для оценки влияния знания и тех-
ник, содержащихся в методе, на изменения в профессиональной де-
ятельности и финансовом состоянии названных групп.  

Для обследования привлечены 1008 слушателей, из них 421 – 
слушатели, работающие в найме или не работающие, 567 – собствен-
ники бизнеса.  

По результатам обследования, установлен рост оценок состоя-
ний в профессиональной сфере и финансовом положении после зна-
комства с методом «системные решения», как у слушателей, работа-
ющих в найме, так и у слушателей, имеющих собственный бизнес.  

Изначально оценки финансового положения и профессиональ-
ной деятельности у владельцев бизнеса выше, чем у работников в 
найме. Рост оценки положительных изменений в сфере финансов 
приблизительно одинакова у обеих групп слушателей: 62% - у биз-
несменов, 65% - у работающих в найме. Средняя оценка финансо-
вого состояния по результатам освоения метода «системные реше-
ния» составила 8,1 и 7,8 баллов соответственно. В профессиональ-
ной деятельности положительная динамика у владельцев бизнеса – 
несколько ниже: 51% и 57 % соответственно (рис.1), а итоговая сред-
няя оценка изменений в профессиональной деятельности у слушате-
лей, имеющих собственный бизнес, выше, чем у работников в найме: 
8,3 и 7,8 соответственно (рис.2).  

  

 
Рис. 1  

 

 
Рис.2  
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Количество оценок с положительной динамикой финансового 
положения выше у собственников бизнеса, чем у наемных работни-
ков: 88% и 81% соответственно, количество оценок, отражающих 
позитивные изменения в профессиональной сфере также больше у 
слушателей – владельцев бизнеса и составляет 82% против 75% у ра-
ботающих в найме.  

Собственники бизнеса и работники в найме демонстрируют оди-
наковое стремление к развитию и самореализации и оценивают его 
в 8 баллов.  

Анализ оценок изменений, достигнутых слушателями в резуль-
тате повторного изучения метода, выявил значительный рост оценок 
изменений в профессиональной сфере по сравнению с оценками, вы-
ставленными после однократного обучения методу, как у собствен-
ников бизнеса, так и у работников найма. У бизнесменов положи-
тельная динамика в профессиональной сфере на 17% выше, чем в ре-
зультате повторного обучения, у работников найма – на 11%. Значи-
тельный рост оценки изменений личностного роста, развития, само-
реализация отмечен у собственников бизнеса: с 8,0 до 8,6 баллов.  

 
Заключение  
Результаты проведенного исследования указывают на положи-

тельный эффект применения методологии, основанной на систем-
ном подходе к управлению ресурсами и результатами деятельности 
человека, самоменеджменту, а также на позитивные изменения, фик-
сируемые в оценках состояния в профессиональной сфере и финан-
совом положении, сделанных слушателями после ознакомления с 
методом и применения содержащихся в нем техник. Таким образом, 
можно зафиксировать приобретение слушателями компетенций, 
позволяющих им понимать ситуацию, повышать результативность в 
профессиональной сфере за счет применения полученных знаний и 
успешно реализованных умений. Повторное обучение методу «си-
стемные решения» увеличивает положительную динамику более, 
чем на 10% в профессиональной и финансовой сферах, как у работ-
ников найма, так и у владельцев бизнеса.  

Собственники бизнеса показывают более выраженную положи-
тельную динамику изменений, как в профессиональной деятельно-
сти, так и в финансовом состоянии, чем работающие в найме. Из 42% 
слушателей, работающих в найме или не работающих, более 50% по-
сле обучения методу планируют открыть свой бизнес.  

Таким образом, применение метода «системные решения» более 
высоко оценивается и востребовано в сфере бизнеса, в качестве 
меры, обеспечивающей повышение его эффективности и результа-
тивности.  

Рассмотренные в статье результаты применения метода «си-
стемные решения» свидетельствуют о его эффективности для фор-
мирования компетенций по управлению профессиональной реализа-
цией и стремлением к саморазвитию.  
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Разработка комплексной системы управления мотивацией труда  
в организациях нефтегазовой отрасли 
 
 
Родыгин Антон Александрович 
аспирант кафедры экономики, управления и рекламы, Ухтинский государ-
ственный технический университет, raa8@bk.ru 
 
Актуальность и практическая значимость работы: длительное существо-
вание проблем в производственных процессах организаций нефтегазового 
сектора, которые можно было бы решить посредством эффективного меха-
низма управления мотивацией труда. При этом в настоящее время он практи-
чески не применяется в нефтегазовой отрасли. Цель работы – сформировать 
рекомендации по формированию комплексной системы управления мотива-
цией труда в организациях нефтегазового сектора. Для достижения данной 
цели были предложены многоэтапная концепция создания механизма управ-
ления мотивацией труда в организациях нефтегазовой отрасли; рекоменда-
ции создания и развития механизма управления мотивацией труда; механизм 
учёта интересов государства, организаций-работодателей и сотрудников в ре-
гулировании оплаты труда; рекомендации совершенствования системы 
управления мотивацией труда на основе развития социально-психологиче-
ского механизма. Методы исследования: систематизация, обобщение, ин-
дукция, дедукция, анализ теоретических и эмпирических источников акаде-
мической литературы, статистический анализ, метод экономико-математиче-
ского моделирования, математического анализа, процессного анализа. Вы-
воды: приведенные рекомендации способствуют увеличению результатив-
ности выполняемой работы всеми функциональными подразделениями для 
достижения целей, намеченных в бизнес-стратегии; обеспечению эффектив-
ного и непрерывного развития структурных подразделений по ключевым 
направлениям профессиональной деятельности и, следовательно, достиже-
нию более высоких финансовых результатов компаний нефтегазового сек-
тора. 
Ключевые слова: управление мотивацией; комплексная система; механизм 
управления; нефтегазовый сектор; рекомендации; структурные подразделе-
ния; финансовый результат. 
 
 

Введение. В отечественной системе нефтегазовый сектор обладает 
достаточно высокой значимостью, поскольку имеет значительный 
производственный потенциал, позволяет обеспечить устойчивое 
развитие разных отраслевых и экономических комплексов. Верти-
кально-интегрированные нефтегазовые корпорации обладают сво-
ими особенностями, что оказывает воздействие на трудовую сферу 
компаний. Учитывая ориентацию на цифровое производство, инте-
грацию новейших разработок, эффективность и активность работы 
специалистов повысилась. При этом они занимаются не только во-
просами нефтепереработки либо производства нефтегазовых про-
дуктов, но и вопросами увеличения рыночной капитализации орга-
низаций, оптимального распределения активов, финансовых вложе-
ний в разрезе проектных инициатив, а также финансовых инструмен-
тов с целью диверсификации существующего портфеля. В данном 
случае результативность используемых механизмов управления обу-
словливает творческую и трудовую активность сотрудников, что по-
ложительным образом воздействует на итоги организационно-хо-
зяйственной деятельности. Работники нефтегазового сектора 
должны решать разные задачи, в том числе взаимосвязанные с прак-
тическим осуществлением экономической и социальной политики. 
Их содержание базируется на зависимости заработной платы кон-
кретного сотрудника от его трудового вклада в достигнутый компа-
нией финансовый результат, а также результат общественного про-
изводства. 

Обозначенное выше предполагает необходимость обоснования 
методологии и методик к формированию эффективного механизма 
управления мотивацией работников, который позволит обеспечить 
результативность управленческой системы в компаниях нефтегазо-
вого сектора. 

Актуальность и практическая значимость выбранного направле-
ния научного исследования была обозначена в современных акаде-
мических работах [1-5]. Вместе с тем на данный момент отсутствует 
комплексное решение имеющихся проблем развития механизма 
управления мотивацией труда в компаниях нефтегазового сектора 
(прикладных, теоретических, методологических).  

Данное исследование, излагаемое в статье, обусловлено следую-
щими пунктами новизны: 

1. Формирование многоэтапной концепции создания механизма 
управления мотивацией труда в компаниях нефтегазового сектора, 
цель которой обеспечение результативности и относительно высо-
кого качества принимаемых решений в системе управления мотива-
цией, увеличение эффективности организационно-хозяйственной 
деятельности субъектов нефтегазового сектора. Сущность концеп-
ции состоит в практическом осуществлении социально-психологи-
ческих, экономических и организационно-управленческих мер, ори-
ентированных на развитие трудового потенциала, удовлетворение 
потребностей сотрудников. В конечном итоге, это способствует 
обеспечению степени качества реализации рабочих задач, а также 
выбору эффективного решения в системе управления мотивацией из 
доступных альтернатив. 

2. Разработка рекомендаций создания и развития механизма управ-
ления мотивацией труда: использование компетентностного подхода, 
предполагающего реализацию анализа соответствия требуемых профес-
сиональных компетенций и самого сотрудника, занимающего конкрет-
ную должность; оценку наличия возможности у работников изменять 
профессиональные компетенции по конкретной должности, исходя из 
результатов их аттестации, а также соответствия требуемых профессио-
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нальных компетенций и самого сотрудника; проведение индивидуаль-
ных оценок эффективности выполнения трудовых обязанностей на ос-
нове взаимосвязи напряженности труда и его сложности, а также резуль-
тативности и оплаты труда работников. 

3. Создание механизма учёта интересов государства, организа-
ций-работодателей и сотрудников в регулировании оплаты труда на 
базе анализа текущего состояния оплаты труда работников в разрезе 
отраслей; выявления требований к профессиональной деятельности 
по организационно-управленческим категориям работников; форми-
рования методического подхода к выявлению условий осуществле-
ния оплаты трудовой деятельности; выделения коэффициентов тари-
фов по доплатам, премиям и компенсациям; формирования индиви-
дуальных условий по осуществлению оплаты трудовой деятельно-
сти. 

4. Формирование рекомендаций совершенствования системы 
управления мотивацией труда на основе развития социально-психо-
логического механизма: создание и интеграция в организационно-
хозяйственную деятельность программы развития молодых талантов 
на базе принятия организационного решения в контексте националь-
ных стандартов по жилищно-коммунальной политике. 

Концепция создания механизма управления мотивацией 
труда в организациях нефтегазовой отрасли. Исходя из актуаль-
ности и практической значимости поднимаемого в исследовании во-
проса, автор считает, что целесообразно разработать концепцию со-
здания механизма управления мотивацией труда в организациях 
нефтегазовой отрасли. Цель концепции – обеспечение результатив-
ности и относительно высокого качества принимаемых решений в 
системе управления мотивацией, увеличение эффективности орга-
низационно-хозяйственной деятельности субъектов нефтегазового 
сектора. 

Предлагаемая концепция подразумевает практическое осу-
ществление социально-психологических, экономических и органи-
зационно-управленческих мер, ориентированных на развитие трудо-
вого потенциала, удовлетворение потребностей сотрудников. В ко-
нечном итоге, это способствует обеспечению степени качества реа-
лизации рабочих задач, а также выбору эффективного решения в си-
стеме управления мотивацией из доступных альтернатив. 

 
Таблица 1  
Систематизация подпроцессов, которые могут решить суще-
ствующие в компаниях проблемы 

Проблема Причина возникновения про-
блемы 

Подпроцессы 

Конфликтные 
ситуации 

между руково-
дителями от-

делов 

Профессиональная некомпе-
тентность 

Управление мотива-
цией; 

управление разви-
тием сотрудников 

Отсутствие профессионализма 
Использование авторитарного 

стиля лидерства 
Нет эффектив-

ного меха-
низма мотива-
ции для работ-
ников коммер-
ческого отдела 

Нет стратегических направлений 
реализации нефтегазовых про-

дуктов 

Управление мотива-
цией; 

управление разви-
тием сотрудников; 
управление прода-

жами 

Игнорирование покупательских 
предпочтений 

Допущение ошибок в ходе 
оценки покупательского спроса 

Текучесть кад-
ров 

Негативная атмосфера, кон-
фликты в трудовом коллективе 

Управление мотива-
цией; 

управление разви-
тием сотрудников 

Барьеры в развитии профессио-
нальных качеств 

Нет стимулирования процесса 
проявления лидерских качеств 
Отсутствие карьерного продви-

жения 
Нет обратной 
коммуникации 

Использование авторитарного 
стиля лидерства 

Управление мотива-
цией; 

управление разви-
тием сотрудников 

Нет стремлений у руководителей 
развивать своих подчинённых 

Источник: составлено автором на основе [6-9]. 

Достаточно высокой значимостью для субъектов нефтегазового сек-
тора обладают производственные бизнес-процессы. Сложности, возни-
кающие при их осуществлении, как правило, взаимосвязаны с управле-
нием. Тем не менее, в нефтегазовых компаниях присутствуют иные про-
блемы, взаимосвязанные с производством и касающиеся психологиче-
ского климата в трудовом коллективе (таблица 1). 

Исходя из таблицы 1, подпроцесс управления мотивацией спо-
собствует решению в организациях нефтегазового сектора четырёх 
значимых проблем. Практическое осуществление личностных спо-
собностей работников может решить разные сложности, существую-
щие в компаниях, даже если в иных сферах организационно-хозяй-
ственной деятельности изменений не было.  

Многоэтапная концепция создания механизма управления моти-
вацией труда в организациях нефтегазовой отрасли проиллюстриро-
вана на рисунке 1. 

Для создания результативного механизма управления мотивацией в 
нефтегазовом секторе нужно осуществить мотивационный аудит, пред-
полагающий оценку по таким показателям, как: комплексность мер по 
выявлению предпочтений работников, оптимальность распределения 
сфер ответственности за увеличение эффективности нефтегазовых ком-
паний на базе мотивации трудовой деятельности между руководителями, 
степень качества комплексной диагностики, объём проведенных диагно-
стических работ при проверке подпроцесса мотивации. 

Рекомендации создания и развития механизма управления 
мотивацией труда. Авторские рекомендации базируются на взаи-
мосвязи напряженности труда и его сложности, а также результатив-
ности и оплаты труда работников. Использовался компетентностный 
подход, предполагающий следующее: 

- анализ соответствия требуемых профессиональных компетен-
ций и самого сотрудника, занимающего конкретную должность; 

- наличие возможности у работников изменять профессиональ-
ные компетенции по конкретной должности, исходя из результатов 
их аттестации, а также соответствия требуемых профессиональных 
компетенций и самого сотрудника. 

 

 
Рисунок 1. Многоэтапная концепция создания механизма управле-
ния мотивацией труда в организациях нефтегазовой отрасли (ис-
точник: разработано автором) 
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Практическое использование компетентностного подхода спо-
собствует совершенствованию нормативных расчётов по оплате тру-
довой деятельности, процесса построения иерархической организа-
ционной структуры и возрастанию организационной культуры. 

Индивидуальные оценки эффективности выполнения трудовых 
обязанностей дают возможность улучшить алгоритм выявления раз-
мера основной и дополнительной заработной платы, премий, ком-
пенсаций, рационально использовать рабочую силу, исходя из ин-
теллектуального и кадрового потенциала, целенаправленно осуще-
ствить направления по увеличению степени профессиональной ком-
петентности, сформировать доверительную обстановку в рабочем 
коллективе посредством информационно-консультативной под-
держки. 

Каждая организационно-управленческая категория сотрудников 
обладает своими индикаторами оценки. В целом их можно система-
тизировать на пять групп: руководители, мастера, экономические 
индикаторы, общие индикаторы и технические индикаторы. 

Для того чтобы оценить уровень сложности выполняемых рабо-
чих обязанностей, целесообразно применить шесть критериев, обу-
словливающих базовые требования к определенной должности: 

- мышление сотрудника; 
- ответственность сотрудника; 
- коммуникации; 
- наличие права на принятие значимых решений; 
- типичные трудности, возникающие на занимаемой должности; 
- знания сотрудников. 
На базе итоговой балльной оценки присваивается ранг сложно-

сти выполняемых рабочих обязанностей. Её расчет производится, 
исходя из формулы (1): 

Кд ൌ ∑ 𝛼 ∗ 𝐾

ୀଵ  (1) 

где  
𝛼  – значимость критерия; 
𝐾  – параметр оценки занимаемой должности; 
n – общее число анализируемых параметров занимаемой долж-

ности. 
Затем целесообразно провести индивидуальную оценку эффек-

тивности трудовой деятельности, для того чтобы выявить соответ-
ствие исполняемых рабочих обязанностей с профессиональной ком-
петентностью. Авторский подход заключается в объективном ана-
лизе трудовой деятельности на базе выявления достижимости наме-
ченных целей перед сотрудниками с заданным сроком выполнения 
рабочих задач. 

Параметры оценки занимаемой должности представлены ниже: 
- навыки выполнения трудовой деятельности, использования со-

временного оборудования и цифровых технологий; 
- самостоятельность; 
- надёжность; 
- умение использовать знания в работе; 
- инициатива; 
- целесообразность осуществления рабочих обязанностей; 
- коммуникабельность; 
- сотрудничество с другими работниками; 
- умение мотивировать коллег; 
- умение организовывать выполнение рабочих обязанностей. 
Все обозначенные выше оценочные критерии применяются ко 

всем сотрудникам, распределенным по организационно-управленче-
ским категориям. 

Сотрудники компаний нефтегазового сектора по-разному оцени-
вают справедливость получаемой заработной платы в рамках требо-
ваний по выполнению рабочих обязанностей (таблица 2). 

Примерно 50% сотрудников утверждают, что размер их заработ-
ной платы справедлив по отношению к стоимости повседневной 
жизни, результатам выполнения рабочих обязанностей, своих и кол-
лег. Тем не менее, наиболее низкий параметр социальной справедли-
вости наблюдается по отношению к заработной плате работников 

других нефтегазовых компаний. Следовательно, присутствует по-
требность в создании механизма учёта интересов государства, орга-
низаций-работодателей и сотрудников в регулировании оплаты 
труда. 

 
Таблица 2  
Оценка работниками социальной справедливости по критерию раз-
мера заработной платы 
Справедливость 
размера зара-
ботной платы по 
отношению к: 

Согласен Не согласен Ответ отсут-
ствует 

Стоимости по-
вседневной 
жизни 

61,1 33,0 4,9 

Результатам вы-
полнения рабо-
чих обязанно-
стей 

49,8 35,6 14,6 

Результатам вы-
полнения рабо-
чих обязанно-
стей и заработ-
ной плате коллег

55,3 29,6 15,1 

Заработной 
плате работни-
ков других 
нефтегазовых 
компаний 

41,9 26,5 31,6 

Источник: разработано автором по результатам обследований 
компаний нефтегазового сектора за 2023-2024 гг. 

 
Механизм учёта интересов государства, организаций-рабо-

тодателей и сотрудников в регулировании оплаты труда. Для 
того чтобы решить вопрос формирования механизма в регулирова-
нии оплаты труда работников нефтегазового сектора, нужно осуще-
ствить: 

- анализ текущего состояния оплаты труда работников в разрезе 
отраслей; 

- выявление требований к профессиональной деятельности по 
организационно-управленческим категориям работников; 

- формирование методического подхода к выявлению условий 
осуществления оплаты трудовой деятельности; 

- выделение коэффициентов тарифов по доплатам, премиям и 
компенсациям; 

- формирование индивидуальных условий по осуществлению 
оплаты трудовой деятельности. 

В соответствии с имеющимися статистическими данными [] 
было выявлено, что в нефтегазовом секторе наблюдалась недоста-
точность объёма основной заработной платы работников, занятых в 
производственных процессах. Кроме того, её дифференциация в раз-
резе организационно-управленческих категорий сотрудников недо-
статочно обоснована, а индексация размера не всегда предсказуема. 

Тогда предлагается рассчитывать минимальный размер оплаты 
труда производственных рабочих на региональном уровне при учёте 
следующих условий: 

- основой параметра станет минимальный размер оплаты труда 
производственного рабочего, имеющего первый разряд; 

- условия трудовой деятельности – нормальные; 
- индикатор семейной нагрузки – в нормальном диапазоне воз-

можных значений. 
Для сотрудника, имеющего пятый разряд, минимальный размер 

оплаты труда на региональном уровне будет определяться в соответ-
ствии с формулой (2): 

𝑀𝑅ହ ൌ ሺ𝑃𝑀𝑅тн  𝑆𝐽ሻ ∗ 𝐾ௌ ∗ 𝐾𝑉 (2) 
где 
𝑃𝑀𝑅тн – размер прожиточного минимума для трудоспособных 

граждан на региональном уровне; 
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𝑆𝐽 – месячный размер сбережений сотрудника; 
𝐾ௌ – индикатор семейной нагрузки; 
𝐾𝑉 – параметр соотношения тарифов в разрезе видов професси-

ональной деятельности, принят в размере 1,5. 
Следовательно, для сотрудника, имеющего первый разряд, ми-

нимальный размер оплаты труда на региональном уровне будет 
определяться в соответствии с формулой (3): 

𝑀𝑅ଵ ൌ
ெோఱ

ଵ,ହ
 (3) 

Исходя из приведенных формул (2) и (3), была сделана диффе-
ренциация минимального размера оплаты труда сотрудников, имею-
щих первый и пятый разряд, в разрезе направлений нефтегазового 
сектора Нижегородской области (таблица 3). 

Экономический потенциал компаний нефтегазового сектора, а 
также общественные предпосылки современного развития обуслов-
ливают формирование механизма целенаправленной регламентации 
условий по оплате трудовой деятельности. Вместе с тем целесооб-
разно учитывать ряд факторов, в частности, производственную спе-
цифику реализуемой деятельности, увеличение стоимости повсе-
дневной жизни, региональные характеристики среды проживания.  

Тогда автор предлагает формировать нормативный фонд зара-
ботной платы в нефтегазовом секторе в соответствии с тем, что его 
объём будет составлять минимум двукратную величину потреби-
тельского регионального бюджета. В данном случае такой механизм 
соответствует произведению индикатора расширенного воспроиз-
водства и среднесписочной численности сотрудников нефтегазового 
сектора. Представленная схема позволит решить задачу формирова-
ния ВРП на базе взаимозависимости таких факторов, как: денежных 
доходов сотрудников, финансовых результатов нефтегазового сек-
тора, производственной эффективности. 

 
Таблица 3  
Дифференциация минимального размера оплаты труда сотрудни-
ков, имеющих первый и пятый разряд, в разрезе направлений 
нефтегазового сектора Нижегородской области 

Направление нефтегазового сектора Минимальный размер 
оплаты труда сотруд-

ников, тыс. руб. 
Первого 
разряда

Пятого 
разряда 

Нефтегазовое производство (основное направ-
ление) 

60,868 93,737 

Строительство нефтегазовых объектов 60,868 93,737 
Нефтегазовая и нефтехимическая переработка 51,616 79,489 
Эксплуатация нефтегазовых хозяйственных 
объектов 

48,695 74,990 

Сервисное обслуживание нефтегазовых объек-
тов 

51,616 79,489 

Геологоразведка нефтегазовых месторожде-
ний 

60,868 93,737 

Источник: рассчитано автором. 
 
Рекомендации совершенствования системы управления мо-

тивацией труда на основе развития социально-психологиче-
ского механизма. Развитие социально-психологического механизма 
в организациях нефтегазового сектора необходимо в целях обеспе-
чения результативности системы управления мотивацией сотрудни-
ков. Автор данного исследования предлагает создать и интегриро-
вать в организационно-хозяйственную деятельность программу раз-
вития молодых талантов на базе принятия организационного реше-
ния в контексте национальных стандартов по жилищно-коммуналь-
ной политике. Это позволит увеличить степень эффективности HR-
менеджмента в нефтегазовом секторе, качества жизни, создать у со-
трудников приверженность к конкретной компании, а у кандидатов 
на должность - привлекательность этой компании.  

В таблице 4 приведен рейтинг значимых у сотрудников нефтега-
зового сектора характеристик работы, которые, в свою очередь, вы-

ступают компонентами имиджа компаний на рынке труда. Рейтин-
гование основано на балльной оценке, где 1 балл – малозначимая ха-
рактеристика, а 5 баллов – наиболее значимая характеристика. 

 
Таблица 4  
Рейтинг значимых у сотрудников нефтегазового сектора харак-
теристик работы 

Место в 
рейтинге 

Наименование значимой характери-
стики 

Балльная 
оценка, балл 

1 Хороший размер оплаты труда 4,8 
2 Своевременное и полное исполнение 

обязательств со стороны организации 
4,6 

3 Предоставление социального пакета 4,5 
4-6 Высокая эффективность управленче-

ской системы 
4,4 

4-6 Честность и открытость по отношению к 
работникам 

4,4 

4-6 Уверенность работника в том, что не бу-
дет неблагоприятных изменений 

4,4 

7-8 Хороший морально-психологический 
климат 

4,3 

7-8 Поддержка и взаимовыручка в трудовом 
коллективе 

4,3 

9-10 Забота о безопасности и состоянии здо-
ровья работников 

4,2 

9-10 Комфортный график работы 4,2 
Источник: рассчитано автором. 

 
Интеграция системы управления мотивацией труда на основе 

развития социально-психологического механизма способствует сле-
дующим результатам: 

- применение грамотных административных методов при управ-
лении трудовой сферой в компании; 

- увеличение результативности выполняемой работы всеми 
функциональными подразделениями для достижения целей, наме-
ченных в бизнес-стратегии; 

- обеспечение эффективного и непрерывного развития структур-
ных подразделений по ключевым направлениям профессиональной 
деятельности; 

- сокращение промежутка времени на определение причин недо-
стижения запланированных результатов кадровой и социальной по-
литики; 

- налаживание информационного обмена; 
- улучшение процесса инвестиционного анализа и оценки эф-

фективности финансовых вложений в развитие кадров; 
- увеличение точности принимаемых управленческих решений 

по результативности мер развития кадров; 
- социальное обеспечение работников; 
- возрастание точности при выявлении перспективных направле-

ний обучения (переобучения) сотрудников; 
- оптимизация информационных потоков в документообороте; 
- формирование однородного корпоративного образовательного 

пространства в компании; 
- увеличение уровня мотивации работников к высокопроизводи-

тельной деятельности; 
- возрастание уровня приверженности у сотрудников к конкрет-

ной организации. 
 
Выводы. Резюмируя вышеизложенное, целесообразно отме-

тить, что эффективный механизм управления мотивацией сотрудни-
ков способствует решению многообразия проблем организаций 
нефтегазового сектора, в частности существование конфликтных си-
туаций между руководителями отделов, нет эффективного меха-
низма мотивации для работников коммерческого отдела, относи-
тельно высокая текучесть кадров; нет обратной коммуникации.  
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Для того чтобы преодолеть данные проблемы и увеличить эф-
фективность организационно-хозяйственной деятельности компа-
ний нефтегазового сектора, автором были предложены: 

1. Многоэтапная концепция создания механизма управления мо-
тивацией труда в компаниях нефтегазового сектора, цель которой 
обеспечение результативности и относительно высокого качества 
принимаемых решений в системе управления мотивацией, увеличе-
ние эффективности организационно-хозяйственной деятельности 
субъектов нефтегазового сектора.  

2. Рекомендации создания и развития механизма управления мо-
тивацией труда. 

3. Механизм учёта интересов государства, организаций-работо-
дателей и сотрудников в регулировании оплаты труда. 

4. Рекомендации совершенствования системы управления моти-
вацией труда на основе развития социально-психологического меха-
низма. 

Приведенные рекомендации способствуют увеличению резуль-
тативности выполняемой работы всеми функциональными подраз-
делениями для достижения целей, намеченных в бизнес-стратегии; 
обеспечению эффективного и непрерывного развития структурных 
подразделений по ключевым направлениям профессиональной дея-
тельности и, следовательно, достижению более высоких финансо-
вых результатов компаний нефтегазового сектора. 
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Relevance and practical significance of the work: long-term existence of problems in 

production processes of oil and gas sector organizations, which could be solved by means 
of an effective mechanism for managing labor motivation. At the same time, at present it 
is practically not used in the oil and gas industry. The purpose of the work is to formulate 
recommendations for the formation of a comprehensive system of labor motivation 
management in oil and gas sector organizations. To achieve this goal, a multi-stage 
concept of creating a mechanism for managing labor motivation in oil and gas industry 
organizations was proposed; recommendations for the creation and development of a 
mechanism for managing labor motivation; a mechanism for taking into account the 
interests of the state, employer organizations and employees in regulating wages; 
recommendations for improving the labor motivation management system based on the 
development of a socio-psychological mechanism. Research methods: systematization, 
generalization, induction, deduction, analysis of theoretical and empirical sources of 
academic literature, statistical analysis, the method of economic and mathematical 
modeling, mathematical analysis, process analysis. Conclusions: the presented 
recommendations help to increase the effectiveness of the work performed by all 
functional units in order to achieve the goals outlined in the business strategy; ensuring 
the effective and continuous development of structural divisions in key areas of 
professional activity and, consequently, achieving higher financial results for companies 
in the oil and gas sector. 
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Управление формированием рекомендаций в партнерском 
маркетинге на основе декомпозиции показателя NPS  
в IT-компаниях, работающих по модели аутсорсинга 
 
 
Сапожников Павел Алексеевич 
аспирант, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского 
 
Исследование носит актуальный характер в силу развития IT-отрасли, а 
также необходимости в своевременной оценке удовлетворенности клиентов 
в целях формирования лояльности и последующих рекомендаций компании 
другим клиентам. В качестве подхода к оценке удовлетворенности клиентов 
в IT-компаниях, работающих по модели аутсорсинга, автором предлагается 
показатель NPS, декомпозиция и алгоритм интеграции показателя, основан-
ный на data-driven подходе. Исследователем подчеркивается сложный харак-
тер интерпретации показателя NPS и предлагается система шкалирования для 
определения ключевых драйверов показателя. В заключении автором демон-
стрируется применение подхода на примере IT-компании, работающей в г. 
Новосибирске. Результаты исследования могут быть использованы как в ис-
следовательской деятельности в области экономико-управленческих наук, 
так и в рамках планирования маркетинговых мероприятий и управления ло-
яльностью клиентов IT-компаний. 
Ключевые слова: партнерский маркетинг, лояльность, анализ, аутсорсинг, 
IT. 
 
 

Партнерский маркетинг является актуальным направлением в науке 
и практике маркетинговой деятельности, так как представляет собой 
эффективный инструмент диверсификации портфеля клиентов или 
проектов в сегменте B2B. По данным портала «Forbes» объем миро-
вого IT-рынка вырастет на 20% к 2028 году, на что оказывает влия-
ние все большая цифровизация бизнес-процессов, рост количества 
IT-специалистов, а также изменение общества в целом. При этом по 
данным «TAdviser» российский рынок растет большими темпами, 
чем мировой. Подобные тенденции определяют интерес исследова-
телей и практиков к изучению данного сегмента рынка, в том числе 
в контексте маркетинговых исследований [4], [9]. 

IT-аутсорсинг – оказание IT-услуг сторонним компаниям, при 
этом собственность на конечный продукт переходит к заказчику, а 
компания, предоставляющая данные услуги, является всего лишь по-
ставщиком данного вида услуг. В отношении к конечному продукту 
заключается основная особенность данных компаний: если продук-
товые IT-компании коммерциализируют свой продукт, то IT-аутсор-
синг формирует финансовый результат за счет оказания промежу-
точных IT-услуг в цикле разработки продукта. 

Растущий спрос на IT-аутсорсинг обуславливается следующими 
факторами: 

 Экспертизой в отрасли: IT-задачи проще делегировать зна-
ющим специалистам, чем заниматься разработкой продукта самосто-
ятельно; 

 Минимизацией затрат на найм: формирование in-house ко-
манды влечет за собой дополнительные расходы, в том числе кос-
венные; 

 Минимизацией затрат на инфраструктуру: при этом сюда от-
носится не только покупка основных средств, но и расходы на их со-
держание и работу – лицензионное программное обеспечение, си-
стемное администрирование и так далее; 

 Гибкость в области найма персонала: благодаря глобализа-
ции и цифровизации бизнес-процессов, компании могут нанимать 
ресурсы мирового уровня, подходящие под их запрос [1], [2]. 

IT-компании, работающие по модели аутсорсинга, в основном 
представлены в сегменте B2B, так как чаще всего являются посред-
никами в разработке коммерческого продукта. Исключение здесь со-
ставляют некоммерческие, либо личные проекты в сегменте B2C, од-
нако в силу направленности исследования данные направления не 
рассматриваются в рамках проводимой работы. 

Кроме этого, подобные IT-компании чаще всего представляют 
собой малый сегмент бизнеса, поэтому не имеют возможности инве-
стировать в крупные маркетинговые активности. Таким образом, од-
ним из источников расширения портфеля клиентов в данных компа-
ниях являются рекомендации от текущих клиентов и компаний-парт-
неров, рассматриваемые в рамках данного исследования и являющи-
еся инструментом партнерского маркетинга. 

Основоположником термина партнерского маркетинга является 
Л. Берри, определивший данное направление в маркетинге в 1993 г. 
в качестве «процесса привлечения, сохранения и укрепления отно-
шений с клиентами». На сегодняшний день термин рассматривается 
с разных точек зрения в зависимости от школы исследований: напри-
мер, исследователи Североамериканской школы (Т. Левитт, Б. Джек-
сон, Р. Морган, Ш. Хант) разбивают процесс взаимоотношений с 
клиентом на отдельные транзакции, подчеркивая важность клиента 
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как центрального объекта в партнерском маркетинге. Школа про-
мышленного маркетинга (IMP) смещает фокус на взаимодействие в 
сетях компаний, делая акцент не только на финансовом, но и соци-
альном обмене между компаниями, а Скандинавская школа (Э. Гум-
мессон) фокусируется на внутреннем маркетинге и повышении цен-
ности клиентов среди сотрудников для дальнейшего роста удовле-
творенности клиентов. Среди отечественных исследователей наибо-
лее популярна точка зрения представителя Санкт-Петербургской 
школы маркетинга Г. Л. Багиева, определяющим партнерский мар-
кетинг в качестве непрерывного интерактивного взаимодействия 
компании с клиентом, ориентированного на достижение долгосрочных 
целей участвующих сторон коммуникационного процесса [7], [12]. 

Среди всех школ и подходов к определению партнерского мар-
кетинга можно выделить общую черту – ориентацию на взаимоотно-

шение с потребителями для достижения целей обеих сторон, разли-
чия же между школами достигаются в акцентах формирования этих 
взаимоотношений. 

Если переносить концепцию партнерского маркетинга в IT-ком-
пании, работающие по модели аутсорсинга, то весь процесс можно 
представить в виде схемы, представленной на рисунке 1. Изначально 
компания осуществляет инвестиции в какой-либо канал или инстру-
мент маркетинга для привлечения клиентов, выстраивает с ними эф-
фективные отношения, которые служат для формирования удовле-
творённости, а также базы рекомендаций для привлечения последу-
ющих клиентов. Таким образом, IT-компании, применяющие эле-
менты партнерского маркетинга, несут меньшие инвестиции в мар-
кетинг на привлечение новых клиентов, так как формируют новых 
клиентов за счет удержания текущих.  

 

 
Рисунок 1 – Процесс партнерского маркетинга в IT-компаниях, работающих по модели аутсорсинга 
 

Проблема, стоящая перед IT-компаниями, заключается в том, 
что модель взаимодействия, представленная выше, достаточно тру-
доемка для применения на практике: далеко не всегда понятно, что 
именно нужно сделать для того, чтобы удержать клиента и как рабо-
тать над показателями удержания. Именно поэтому в рамках прово-
димого исследования предлагается методика оценки текущей удо-
влетворенности клиентов с определением векторов работы над про-
блемными зонами в целях формирования партнерских отношений 
как следствие роста удовлетворенности клиента сервисами компа-
нии. 

В рамках данной работы автором предлагается декомпозиция 
показателя NPS как основополагающего метода для оценки удовле-
творенности клиентов. Данный показатель был выбран не случайно, 
так как является одним из наиболее популярных и одновременно с 
этим простых для применения в области оценки удовлетворенности 
клиентов. Прочие прямые (например, SERVQUAL) или косвенные 
методы оценки (анализ динамика продаж, повторных покупок и так 
далее) кажутся менее эффективными в контексте данного сегмента 
рынка в силу специфики бизнеса [3], [6]. 

Метрика NPS (Net Promoter Score) была предложена Ф. Рейн-
хельдом и подразумевает оценку клиентом степени готовности реко-
мендовать компанию знакомым или друзьям от 0 до 10, где 0-6 – кри-
тики, 7-8 – нейтралы, а 9-10 – лояльные клиенты. Итоговый показа-
тель рассчитывается по формуле 1 [5], [8]. 

 
N𝑃𝑆 ൌ 𝑃 െ 𝐶 

Формула 1 – Классическая формула NPS, где «P» - доля лояль-
ных клиентов, а «C» - критиков.  

 

Проблемой данной метрики является отсутствие возможности 
анализа проблемных зон в компании: по сути, данный показатель 
дает лишь общее понимание удовлетворенности клиентами уровнем 
сервиса, а прочие взаимосвязи необходимо искать уже непосред-
ственно на основе анализа других данных. 

Исследователем предлагается подход, включающий в себя два 
уровня – оценку общего и частных NPS на основе декомпозиции дан-
ного показателя. Общая оценка позволит понять общий уровень удо-
влетворенности клиентами сервисов компании, а частная – конкрет-
ного клиента. Автором предлагается декомпозиция метрики, пред-
ставленная в таблице 1, на основе ключевых драйверов лояльности 
клиентов IT-компаний, работающих по модели аутсорсинга. 

 
Таблица 1  
Декомпозиция показателя NPS 

№ Компонент Вес 
1 Удовлетворенность квалификацией технических со-

трудников 
0.3 

2 Удовлетворенность квалификацией управленческих 
сотрудников 

0.3 

3 Удовлетворенность сроками разработки проекта 0.15 
4 Удовлетворенность коммуникацией 0.15 
5 Удовлетворенность стоимостью услуг 0.1 

 
В таблице указаны весовые коэффициенты: предложенные деле-

ния основаны на исследования ключевых драйверов формирования 
удовлетворенности и лояльности в IT-аутсорсинге. Так, наибольшее 
влияние оказывают уровни квалификации, а далее – операционная 
работа на проекте. Самый низкий вес присвоен удовлетворенности 
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стоимостью услуг в силу того, что данный показатель является спор-
ным: клиенты склонны к тому, чтобы хотеть меньшую стоимость 
услуг, а компании не всегда могут влиять на данный показатель, 
чтобы оставаться рентабельными. На практике компании могут кор-
ректировать весовые коэффициенты в зависимости от потребностей. 
Для интеграции показателя в компанию автором предлагается алго-
ритм, представленный на рисунке 2 [11]. 

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм интеграции и использования декомпозиро-
ванного показателя NPS в компании 

 
На рисунке видно, что ключевым процессом является интегра-

ция компании в data-driven культуру: при этом не только на уровне 
менеджмента, но и отдельных сотрудников. Этапы 2-4 представляют 
собой итеративные процессы: например, в конце квартала компания 
проводит письменный или устный опрос клиентов по компонентам, 
представленным выше, на базе чего определяет проблемные зоны, 
составляет план, проводит работу и оценивает показатель в дина-
мике в следующем квартале. Для декомпозиции показателя предла-
гается оценка по пятибалльной шкале, так как она гораздо проще 
воспринимается респондентами, где 1-3 – критики, 4 – нейтралы, а 5 
– лояльные клиенты. Расчет показателя NPS с учетом весовых кате-
горий рассчитывается по формуле 2. 

𝑁𝑃𝑆 ൌ  𝑆



ୀଵ

ൈ 𝑤  

Формула 2 –NPS с учетом весовых категорий, где i – клиент, S – 
компонент удовлетворенности, а w – вес данного компонента  

Общий показатель NPS в рамках конкретного квартала рассчи-
тывается по формуле 1 с учетом шкалирования выше. 

Рассчитаем показатель NPS на примере IT-компании, работаю-
щей по модели аутсорсинга в г. Новосибирске (наименование ком-
пании скрыто в силу конфиденциального характера данных). В таб-
лице 2 представлены результаты квартальной оценки уровня удовле-
творенности среди ключевых клиентов. 

 
Таблица 2  
Оценка уровня удовлетворенности среди ключевых клиентов IT-
компании 
Компонент Клиент А Клиент B Клиент C Клиент D Клиент E 

Удовле-
творен-

ность ква-
лифика-
цией тех-
нических 
сотрудни-

ков 

4 5 4 3 4 

Удовле-
творен-

ность ква-
лифика-

цией 
управлен-
ческих со-
трудников 

3 5 5 4 4 

Удовле-
творен-

ность сро-

4 4 5 3 3 

ками раз-
работки 
проекта 
Удовле-
творен-

ность ком-
муника-

цией 
 

4 5 4 3 4 

Удовле-
творен-

ность стои-
мостью 
услуг 

3 3 5 3 4 

NPS 3,6 4,6 4,5 3,3 3,8 
 
Исходя из информации, представленной в таблице, можно сде-

лать выводы о том, что наименее удовлетворенным является клиент 
D: в частности, на низкую оценку в большей степени оказывает вли-
яние удовлетворенность квалификацией технических сотрудников, а 
уже после работа на проекте, поэтому приоритетной работой в дан-
ном случае является проверка текущего уровня разработчиков на 
проекте и определение конкретных недоработок в целях повышения 
квалификации.  

Также менее удовлетворенными клиентами являются клиенты A 
и E: первый преимущественно из-за неудовлетворенности менедж-
ментом на проекте, а второй – сроками разработки проектов, по-
этому в первом случае необходимо провести оценку уровня менедж-
мента на проекте, а во втором – разобраться со сроками (например, 
на планировании нового спринта и проведения ретроспективы, если 
управление осуществляется по Agile подходу).  

В рамках исследования были проанализированы основные осо-
бенности партнерского маркетинга в контексте IT-компаний, рабо-
тающих по модели аутсорсинга, а также предложена методика де-
композиции показателя NPS как наиболее простого и эффективного 
способа оценки текущей удовлетворенности клиентов и определе-
ния приоритетных векторов работы для улучшения данного показа-
теля в целях формирования партнерских отношений с клиентами и 
рекомендаций в дальнейшем. Полученные результаты исследования 
могут быть использованы в рамках научных исследований в области 
партнерского маркетинга и оценки уровня удовлетворенностей кли-
ентов, а также на практике в рамках оптимизации партнерских отно-
шений в IT-компаниях, работающих по модели аутсорсинга. 
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В статье мы сначала рассматриваем в целом информацию, затем мы заявляем, 
что информация – это фактор производства, далее раскрываем суть и концеп-
цию репутационного маркетинга, его основные составляющие, а также ин-
струменты и стратегии. Для эффективной реализации стратегии репутацион-
ного маркетинга и для правильного выстраивания ассоциаций о компании и 
их внедрения в сознание потребителей в иерархическом порядке акценти-
руем внимание на модели К.Л. Келлера. После этого переходим к практиче-
ской апробации и исследованию репутационного маркетинга и процесса со-
здания репутационного капитала стартап-студии «Импульс». На примере 
этой компании мы покажем, как моделирование инструментов репутацион-
ного капитала в стоимость нематериальных активов переводятся в актив и 
создаются резервные активы на репутационный капитал, путем начисления 
амортизации. Эти накопления, то есть созданные резервы далее переводим в 
нематериальные активы и в дальнейшем создается возможность использо-
вать эти источники для создания репутационного капитала. Таким образом, 
основное преимущество репутации – это возможность капитализации в ко-
нечном итоге в стоимость компании через нематериальные активы. При вы-
страивании долгосрочной стратегии репутационного маркетинга необходим 
систематический подход в условиях меняющейся внешней среды, и органи-
зация слаженного взаимодействия всех отделов компании. В результате 
нашего исследования, важно отметить, что расходы и вложения на репутаци-
онный маркетинг и инвестиции в репутационный капитал приводят к увели-
чению доверия, повышению лояльности к компании, росту прибыли и усиле-
нию конкурентных преимуществ компании в долгосрочной перспективе. 
Ключевые слова: репутационный маркетинг, репутационный капитал, репу-
тационная стратегия, инструменты создания бренда, бренд, доверие, имидж, 
репутация, маркетинг, коммуникации, кризисное управление, социальная от-
ветственность, контент-маркетинг. 
 
 
 

Введение 
В современном мире, где доступна любая информация и потре-

бители все более осведомлены и избирательны, репутация компании 
приобретает все большее значение. Данные «Rep Track говорят, что 
51% мировой общественности считает необходимым, чтобы корпо-
рации реагировали на вызовы не только словами, но и действиями» 
1. Потребители на сегодняшний день ожидают решительных шагов 
от организаций. Поэтому на сегодняшний день репутация компании 
является неотъемлемым элементом маркетинговой стратегии, влияя 
на выбор потребителей, привлечение инвестиций и формирование 
лояльности 2. В современных условиях цифровизации и роста кон-
куренции репутационный маркетинг становится ключевым факто-
ром успеха для компаний. 

 
Состояние проблемы 
Информация является фактором производства, которая дает 

прибавочную стоимость на продукт и без которой никто не узнает о 
компании и ее продукте. Сейчас все продукты РМ являются инфор-
мационными ресурсами. «Продукт ведь это сформировавшийся ка-
питал, капитализированные вещные права, которые можно прода-
вать, а ресурс – это основополагающий момент для информацион-
ного продукта. Чтобы быть продуктом нужно пройти семантический 
фильтр, т.е. быть понятным, синтактический фильтр, т.е. быть 
оформленным и прагматический фильтр, т.е. это о том, что инфор-
мация имеет стоимость и полезность» 3; с. 48. 

Репутационный маркетинг (РМ) – это комплексный подход, 
направленный на создание, управление и защиту положительного 
имиджа компании в глазах всех заинтересованных сторон. 

К основным элементам РМ можно отнести: 
1) Создание ценностей: Компании должны предлагать про-

дукты и услуги, отвечающие потребностям и ожиданиям клиентов. 
Важно обеспечить высокое качество, инновационность и социаль-
ную ответственность. 

2) Открытость и прозрачность: Прозрачное ведение бизнеса, 
открытая коммуникация с клиентами и публичное признание оши-
бок укрепляют доверие к компании. 

3) Управление коммуникациями: Важна последовательная и 
консистентная коммуникация по всем каналам, включая традицион-
ные СМИ, социальные сети, веб-сайт и блог.  

4) Управление кризисами: Компании должны быть готовы к 
кризисным ситуациям и уметь эффективно реагировать на негатив-
ные события, минимизируя ущерб своей репутации. 

5) Взаимодействие со стейкхолдерами: Репутационный марке-
тинг направлен на создание положительных отношений не только с 
клиентами, но и с партнерами, инвесторами, сотрудниками и обще-
ственностью в целом. 

Следует отметить, что выделяются два средства маркетинговых 
коммуникаций: личные и безличные контакты. Личные контакты 
осуществляются через торговый персонал, а безличные – через ре-
кламные каналы. В вопросе формирования благоприятной репута-
ции компании, как основной цели РМ, важно использовать более ши-
рокоохватные инструменты, такие как безличные контакты, онлайн-
инструменты, ивент-мероприятия и корпоративная социальная от-
ветственность.  

Основные инструменты и стратегии репутационного маркетинга 
представлены в таблице 1. 

Для выстраивания ассоциаций о компании и их внедрения в со-
знание потребителей в иерархическом порядке позволяет модель 
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К.Л. Келлера «Пирамида потребительского капитала торговой 
марки» 4. Согласно модели, на первом этапе при первичном озна-
комлении потребителя с маркой необходимо позиционировать отли-
чительные черты и индивидуальность торговой марки, то есть за-
явить о себе с отличительной особенностью.  

 
Таблица 1 
Инструменты и стратегии репутационного маркетинга 

Инструмент Стратегия (план реализации) 
Управление онлайн-репу-
тацией 

Мониторинг отзывов, комментариев и пуб-
ликаций в социальных сетях, управление 
контентом и ответом на негативные от-
зывы. 

PR-кампании Информационные кампании, направлен-
ные на повышение осведомленности о 
компании, ее продуктах и ценностях. 

Корпоративная социаль-
ная ответственность 

Включение социально- ответственных 
инициатив в стратегию компании, под-
держка благотворительных проектов и 
участие в экологических инициативах. 

Content Marketing Создание ценного, релевантного и посто-
янного контента, который привлекает це-
левую аудиторию и укрепляет доверие к 
бренду. 

 
Далее на втором этапе отвечаете на вопрос общественности: 

«Для чего вы нужны?», коммуникационное сообщение формируется 
исходя из функциональности продукта, его образа, внешнего вида и 
в целом значения того, что предлагается компанией. На этом этапе 
формируется целостное восприятие у потребителя. 

На третьем этапе формируется контакт с потребителем торговой 
марки, важно понять как с ними контактировать, через какие инстру-
менты и важно донести чем компания ему полезна. Основной ошиб-
кой многих компаний на этом этапе является навязывание продукта 
и расхваливание компании. Нужно отметить важное: необходимо 
услышать клиента и подвести его в разговоре на то, что это он нуж-
дается в вашей компании и в вашем продукте или услуге. После вза-
имодействия компании с общественностью и с клиентами формиру-
ется мнение и впечатление о компании, которое в последующем и 
определит приверженность или не приверженность торговой марке. 

На четвертом этапе формируется приверженность к торговой 
марке и усиление контактов потребителей с маркой. 

Безусловно имеются и истории создания брендов, которые не со-
ответствуют этой последовательности, но в целом долгосрочная ре-
путационная стратегия маркетинга такова.  

Актуальность РМ сегодня безусловно связана с повышением его 
значимости для успешного ведения бизнеса и РМ рассматривается 
как ключевая стратегия устойчивого развития. Более подробно пре-
имущества РМ представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 
Преимущества репутационного маркетинга 

Преимущества Пояснение 
Увеличение продаж и 
прибыли 

Положительная репутация привлекает 
больше клиентов, увеличивает лояльность и 
повышает стоимость бренда. 

Повышение привлека-
тельности для инве-
сторов 

Сильная репутация делает компанию более 
привлекательной для инвесторов, обеспечи-
вая доступ к финансированию и увеличение 
капитализации. 

Улучшение отношений 
с сотрудниками 

Положительная репутация укрепляет корпо-
ративную культуру, повышает мотивацию со-
трудников и снижает текучесть кадров. 

Усиление конкурент-
ных преимуществ 

Репутация является мощным инструментом 
дифференциации на конкурентном рынке. 

 
Безусловно, репутация, является стратегическим фактором, вли-

яющим на финансовые результаты самым быстрым эмоционально-
психологическим путем. Основное преимущество репутации и РМ – 

это возможность капитализации в конечном итоге в стоимость ком-
пании через нематериальные активы 5.  

 
Цель исследования 
Далее мы рассчитаем финансовую модель для компании ООО 

«Импульс», которая вкладывается в РМ. Выручкой компании будет 
считаться то, что, прибыль, которую она получает за свои услуги и 
которая приходится на РМ. То есть это те лиды, которые рассчиты-
ваются в CRM системе и рассчитываются в ERP системах. На техно-
голическом предприятии можно определить откуда пришел лид и 
сколько было вложено в этот лид по показателям NPS (стоимость 
лида, стоимость привлечения лида). Лид – это фактически воронка, 
которая работает так, чтобы лид трансформировался в клиента. На 
каждом этапе привлечения клиента можно посмотреть сколько ком-
пания теряет через онлайн и оффлайн продвижение.  

Выручку мы берем ту в компании, которая приходится на РМ 
именно инструменты РМ, а расходами являются доходы маркетин-
говой компании, которая это сделала. Расходы это – затраты на со-
здание бренда, управление брендом, SMM, и т.д, то есть это инвести-
ции в репутационный капитал. Соответственно, вычитая из выручки 
расходы, мы получим прибыль (EBIDA).  

 
Методы исследования 
Оценку компании можно сделать несколькими способами: 1. можно 

досчитать до прибыли до налогообложения (EBIDA), взять за три года 
этот показатель компании и проанализировать; 2. Берем показатель чи-
стой дисконтированной стоимости (NPV) 6, то есть расчет денежных 
потоков, которые поступают от РМ и рассчитываются программой альт-
инвест. Для нашего исследования мы взяли именно второй способ.  

Компания ООО «Импульс» — это стартап-студия, где венчур-
ные капиталисты берут в разработку несколько компаний и выводят 
их на стадию MVP, преимущественно деятельность связана с IT-тех-
нологиями, которые требуют инвестиций в бренд и фирменное 
наименование. Причем затраты могут быть как на саму компанию, 
так и на компанию клиента. С учетом того, что нематериальный ак-
тив может формироваться как на собственную компанию, так и на 
компанию клиента, участие в другой компании получается через ав-
торские права на бренд. 

Горизонт исследования для ООО «Импульс» составил 5 лет и со-
считаем NPV за этот период. Соответственно, наш результат (NPV), 
наш гудвилл, в дальнейшем трансформируем в нематериальный ак-
тив и по правилам РСБУ поставим на учет. В последствие, мы будем 
иметь право начислять амортизацию, то есть переносить стоимость 
нематериального актива на продукт, который производит компания, 
в результате у компании будет формироваться резервный фонд. И 
через 5 лет, после прохождения срока амортизации этого нематери-
ального актива, резервный фонд в виде финансовых ресурсов можно 
капитализировать в стоимость компании.  

Кроме того, существует еще много способов капитализации, это 
и цифровые финансовые активы и криптовалюта. В практике есть 
примеры, когда банковская структура выдавала компаниям в боль-
ших размерах кредитные средства благодаря тому, что у компании 
имеются нематериальные активы на внушительные суммы. Также 
известны случаи, когда грантовые комиссии разрешали участвовать 
в грантах, где необходимо вносить 50% в проект, компании участво-
вали стоимостью авторских разработок, арендой на землю и т.д.  

 
Научная новизна 
Наше исследование проведено в программе АЛЬТ-Инвест™ 4.0. 

В таблице 3 представлены данные компании ООО «Импульс» начи-
ная с 01.01.2021. С 2021 по 2023 год мы показываем устойчивость 
развития репутационного капитала исходя из фактических значений. 
В данном исследовании мы структурируем долю выручки, приходя-
щуюся на РМ и расходы на РМ по фактическим и по прогнозируе-
мым показателям, где идет линейная зависимость. 
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Таблица 3 
Доля выручки компании ООО «Импульс» за 2021-2025 гг., приходя-
щаяся на репутационный маркетинг, в тыс. руб. 
Выручка от реа-

лизации 
2021г 2022г 2023г 2024г 2025г ВСЕГО 

Доля выручки, 
приходящее на 
репутационный 

маркетинг 

50 000 60 000 70 000 80 000 80 000 340 000

= Итого вы-
ручка (без НДС 

и акцизов) 

50 000 60 000 70 000 80 000 80 000 340 000

 
Далее в таблице 4 представлены фактические расходы на РМ за 

2021-2023 гг. и прогнозные 2024 и 2025 годы. 
 

Таблица 4 
Расходы, приходящиеся на репутационный маркетинг ООО «Им-
пульс» за период 2021-2025 гг., в тыс. руб. 
Затраты на 
сырье и ма-

териалы 

2021г 2022 г 2023г 2024г 2025г ВСЕГО

Брендинг 5 000 6 000 7 000 8 000 8 000 34 000
Smm 5 000 6 000 7 000 8 000 8 000 34 000
СМИ 800 800 800 800 800 4 000 

Колл центр 200 200 200 200 200 1 000 
= Итого за-

траты на сы-
рье и мате-
риалы (без 

НДС) 

11 000 13 000 15 000 17 000 17 000 73 000

 
Новизна этой модели заключается в том, что в этой модели мы 

показываем расходы на репутационный капитал предметно, то есть 
показываем инструменты создания репутационного капитала. Ком-
пании на сегодняшний день могут определить и рассчитать (даже, к 
примеру, через ROI и POMI) сколько лидов, продаж в денежном вы-
ражении приходится на тот или иной инструмент маркетинга и PR. 
Благодаря этому легко определяется то, какой инструмент форми-
рует лояльное и преданное отношение к бренду. Также известны рас-
ходы, приходящиеся на репутационный маркетинг, которые в нашем 
исследовании мы отнесли к затратам на сырье и материалы.  

Итоговые показатели получены при использовании точных дан-
ных. Прогноз выполнен в постоянных ценах, без учета инфляции и 
изменения индекса покупательной способности цен. Показатели фи-
нансовой состоятельности проекта приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5 
Показатели финансовой состоятельности проекта 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСО-
ВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОЕКТА 

 01.01.202
1 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Рентабельность активов (в 
годовом выражении) 

% - 35% 52% 44% 37% 27% 

Рентабельность собствен-
ного капитала (в годовом 
выражении) 

% - 49% 52% 44% 37% 27% 

Рентабельность постоянных 
активов (в годовом выраже-
нии) 

% - 81% 240% 555% 1163% 3042%

Текущие затраты к выручке 
от реализации 

% - 71% 57% 49% 44% 45% 

Прибыльность продаж % - 26% 38% 46% 50% 49% 
Рентабельность по балансо-
вой прибыли  

% - 40% 74% 103% 126% 121%

Рентабельность по чистой 
прибыли  

% - 36% 67% 93% 114% 109%

Оборачиваемость активов разы - 1,37 1,35 0,97 0,74 0,54 
Оборачиваемость собствен-
ного капитала 

разы - 1,89 1,35 0,97 0,74 0,54 

Оборачиваемость постоян-
ных активов 

разы - 3,13 6,25 12,15 23,15 61,73

Коэффициент общей лик-
видности 

разы 1,00 - - - - - 

Коэффициент срочной лик-
видности 

разы 1,00 - - - - - 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

разы 1,00 - - - - - 

Коэффициент общей плате-
жеспособности (доля соб-
ственных средств в валюте 
баланса) 

 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Коэффициент автономии 
(соотношение собственных 
и заемных средств) 

 1,00 - - - - - 

Доля долгосрочных креди-
тов в валюте баланса 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Общий коэффициент покры-
тия долга 

разы - - - - - - 

 
Основные коэффициенты по анализу репутационного капитала 

коррелируют с показателями объемов производства, цен, выручки за 
минусом затрат, то есть показатели коррелируют в тренде с деятель-
ностью компании. 

В результате финансового моделирования мы получили стои-
мость бренда, она составила 111 697 тыс. руб. при инвестиционных 
вложениях в создание репутационного капитала 20 000 тыс. руб. 
(таблица 6). Внутренняя норма рентабельности составила 11%, а 
ставка дисконтирования для проекта — 24 %.  

 
Таблица 6 
Основные показатели проекта 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗА-

ТЕЛИ ПРОЕКТА 
На 

01.01.
2021 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

ВСЕГО

Длительность интер-
вала планирования, дни

360       

Срок жизни проекта, год 5       
Выручка от реализации, 
тыс. руб. 

0 50 000 60 000 70 000 80 000 80 000 340 
000 

Текущие затраты, тыс. 
руб. 

0 35 600 34 400 34 480 35 328 36 192 176 
000 

Налоги и отчисления во 
внебюджетные фонды, 
пошлины, тыс. руб. 

0 5 066 6 176 7 161 8 073 7 983 34 459

НДС в бюджет (+) из 
бюджета (-), тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль, тыс. 
руб. 

0 12 934 23 024 31 959 40 199 39 425 147 
541 

То же, нарастающим 
итогом, тыс. руб. 

0 12 934 35 959 67 917 108 116 147 541 147 
541 

Дивиденды, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 
Потребность в финан-
сировании постоянных 
активов, тыс. руб. 

0 20 000 0 0 0 0 20 000

Потребность в финан-
сировании чистого обо-
ротного капитала, тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 - 

Чистые доходы для 
полных инвестицион-
ных затрат, тыс. руб. 

0 934 27 824 34 839 41 927 42 017 147 
541 

То же, нарастающим 
итогом, тыс. руб. 

0 934 28 759 63 597 105 524 147 541 147 
541 

Ставка сравнения (но-
минальная годовая), % 

24%       

NPV, тыс. руб. 11169
7 

      

IRR (номинальная годо-
вая), % 

11%       

Простой срок окупаемо-
сти, лет 

0,0000       

Дисконтированный срок 
окупаемости, лет 

0,0000       

Увеличение уставного 
капитала и целевое фи-
нансирование, тыс. руб.

20 000 0 0 0 0 0 20 000

Привлечение кредитов, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

Погашение задолжен-
ности, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 
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Выплаты процентов по 
кредитам, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

Общий коэффициент 
покрытия долга, разы 

- - - - - -  

Свободные денежные 
средства, тыс. руб. 

20 000 20 934 48 759 83 597 125 524 167 541 167 
541 

 
Нужно отметить, что это стартап – студия, которая занимается 

больше консалтингом и приближена больше к IT-технологиям, по-
этому отдачи от вложения в бренд прямых не будет, они косвенно 
влияют через основную выручку, которую получает компания. Мы 
производили расчеты не в целом по эффективности деятельности 
компании «Импульс», а отдельно по эффективности репутационного 
капитала. 

 
Заключение:  
Таким образом, мы показали, что информация является факто-

ром производства и, соответственно, он дает дополнительную при-
бавочную информационную стоимость на продукт. Компании, ис-
пользуя инструменты репутационного маркетинга, доводят инфор-
мацию до потребителя в удобной для него форме и с применением 
технических средств и новых технологий. Таким образом, в резуль-
тате создается имидж и репутация компании, кроме того, также со-
здается ценный стратегический информационный ресурс. Воздей-
ствие информационного ресурса (информации) на эффективность 
производства и экономический рост очевидно, причем без физиче-
ского увеличения традиционных ресурсов 3. 

В этих процессах репутационный маркетинг играет важнейшую 
роль. Выстраивая долгосрочную стратегию репутационного марке-
тинга, помимо правильного выбора инструментов реализации и ка-
налов передачи информации до общественности, необходим систе-
матический подход в условиях меняющейся внешней среды и орга-
низация слаженного взаимодействия всех отделов компании.  

«Бизнес совершает огромные инвестиции в создание репутации. 
При этом по оценкам самих же компаний ROI существенно меньше 
единицы. Руководитель по связям с общественностью Coca-cola Рос-
сия Олег Пилецкий отмечал, что главное что было намечено при ор-
ганизации ЧМ 2018 для его компании – удалось достичь цели – по-
казать бренд (81,4% всех сообщений с упоминанием бренда на пе-
риод проведения ЧМ 2018), а не получить финансовые выгоды. С 
ним согласятся также представители и других сфер: «Макдональдс», 
«ВТБ-банк» и другие известные уже бренды. Бренды готовы инве-
стировать огромные бюджеты в свой имидж, принимая факт мини-
мальной окупаемости вложений. С финансовой точки зрения такое 
вложения нерациональны, однако, с позиции маркетинга – фести-
вали, мероприятия, события, форумы – это каналы коммуникации с 
широким охватом целевой аудитории, который в дальнейшем путем 
маркетинговых инструментов и коммуникаций превращается в по-
купателей – генераторов реальных финансовых доходов компании» 
7. 

Говоря о результатах нашего исследования, важно отметить, что 
расходы и вложения на РМ и инвестиции в репутационный капитал 
приводят к увеличению доверия, повышению лояльности к компа-
нии, росту прибыли и усилению конкурентных преимуществ компа-
нии в долгосрочной перспективе. 
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In the article, we first consider information as a whole, then we declare that information is a 

factor of production, then we reveal the essence and concept of reputation marketing, its 
main components, as well as tools and strategies. For the effective implementation of the 
reputation marketing strategy and for the correct formation of associations about the 
company and their introduction into the consciousness of consumers in a hierarchical 
order, we focus on the K.L. Keller model. After that, we proceed to the practical testing 
and research of reputational marketing and the process of creating reputational capital of 
the startup studio Impulse. Using the example of this company, we will show how the 
modeling of reputation capital instruments in the value of intangible assets is transferred 
to an asset and reserve assets for reputation capital are created by calculating depreciation. 
These savings, that is, the created reserves, are further transferred to intangible assets and 
in the future, it is possible to use these sources for reputational capital. Thus, the main 
advantage of reputation is the ability to capitalize eventually into the value of the 
company through intangible assets. When building a long-term reputation marketing 
strategy, a systematic approach is needed in a changing external environment, and the 
organization of coordinated interaction between all departments of the company. As a 
result of our research, it is important to note that expenses and investments in reputation 
marketing and investments in reputation capital lead to increased trust, increased loyalty 
to the company, increased profits and enhanced competitive advantages of the company 
in the long term. 

Keywords: reputation marketing, reputation capital, reputation strategy, brand creation tools, 
brand, trust, image, reputation, marketing, communications, crisis management, social 
responsibility, content marketing. 
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Статья посвящена анализу современных тенденций влияния виртуальных 
бизнес-процессов на деятельность современных организаций. Особое внима-
ние уделяется влиянию процессов цифровизации и трансформации эконо-
мики, вызванных таких кризисных явлений как пандемия COVID-19 и по-
следствия экономических санкций, на деятельность промышленных органи-
заций. В качестве ключевого направления адаптации бизнеса к новым усло-
виям рассматривается перевод деятельности организаций в удаленный фор-
мат. Особое внимание уделяется структурированному обзору аспектов ди-
станционной деятельности по группам бизнес-процессов промышленных ор-
ганизаций. 
Ключевые слова: бизнес-процессы, промышленная организация, дистанци-
онный формат работы, цифровизация экономики; кризис, экономические 
санкции, пандемия, удаленный бизнес, система управления организацией  
 

Введение. Актуальность перехода отечественных предприятий на 
удаленный формат работы обусловлена необходимостью адаптации 
к изменяющимся экономическим условиям и технологическим воз-
можностям. Поэтапное планирование такого перехода становится 
неизбежным ввиду сложности трансформации традиционных биз-
нес-моделей. Несмотря на потенциальные выгоды от внедрения ди-
станционных методов работы, существуют определенные барьеры, 
препятствующие быстрому и эффективному переходу. Ключевой 
проблемой является отсутствие устоявшегося механизма интеграции 
дистанционных компонентов в существующие системы управления 
предприятиями. В связи с этим возникает необходимость глубокого 
исследования специфики организации и развития удаленного биз-
неса [3]. 

Исследования феномена дистанционных процессов в корпора-
тивной среде и организации удаленного бизнеса получили значи-
тельное развитие с начала 2010-х годов, совпавшее с бурным ростом 
интернет-торговли и ее доминированием на российском рынке ком-
мерции. В работах отечественных исследователей, таких как Е.В. 
Авдейчикова, были глубоко проанализированы специфические 
черты этого сегмента рынка, а также предложены перспективные 
сценарии его развития. 

Однако наиболее существенный импульс к изучению удаленных 
моделей бизнеса придало глобальное распространение пандемии 
COVID-19. В исследованиях Р.И. Акмаевой[1] и К.В. Нагапетяна[12] 
детально рассматривается влияние вызванных пандемией трансфор-
маций на стратегии развития российских компаний, где особое зна-
чение приобретают методы работы с массивами информации (big-
data), помогающие строить прогнозные модели высокой точности и 
механизмы государственной поддержки бизнеса.  

Для успешной адаптации к современным цифровым тенден-
циям, А.А. Федченко[18] и И.В. Родзольская[15] предлагают внедре-
ние адаптивной бизнес-модели, позволяющей быстро адаптиро-
ваться к внешней среде с целью поддержания высокого уровня до-
хода, экспериментировать и дифференцировать бизнес в зависимо-
сти от условий рынков. Ярким примером адаптивной бизнес-модели 
может служить модель «виртуального офиса», впервые появившаяся 
в индустрии представительских люксов в 1994 году. 

Влияние виртуальных бизнес-процессов на деятельность совре-
менных организаций детально исследовано в работах Б.А. Бинями-
нова[3] и О.М. Шарипова[21]. 

Несмотря на значительный интерес исследователей к данной 
проблеме, требуется более глубокий анализ теоретических аспектов 
перехода на удаленный режим работы, опирающийся на универсаль-
ные бизнес-процессы. 

 
Основной материал. Необходимо отметить, что в настоящее 

время значительная часть руководителей отечественных предприя-
тий до сих пор фактически не ориентирована на процессы – они со-
средоточены на задачах, на отдельных операциях, людях, структурах 
и т.д. Управление процессно- ориентированной организацией тре-
бует формирование механизма, который позволяет управлять ресур-
сами как процессом.  

Бизнес-процесс организации представляет собой структуриро-
ванную последовательность взаимосвязанных действий, направлен-
ную на преобразование входных данных в ценный для потребителя 
результат, который может носить не только материальный (продук-
ция, товары, услуги), но и нематериальный характер (отчеты, заявки 
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и прочие документы). Такая последовательность характеризуется ре-
гулярностью повторения и потреблением внешних ресурсов. Подоб-
ное понимание бизнес-процесса находит отражение в трудах веду-
щих исследователей вопросов менеджмента, таких как М.А. Хаммер 
и Д.В. Чампи, а также закреплено в международных стандартах ка-
чества ISO 9000:2000.  

Совокупность всех бизнес-процессов образует единую систему 
деятельности организации.  

Ориентация на новые рыночные сегменты становится ключевым 
фактором ценообразования в условиях удаленной работы. В усло-
виях доступности открытой информации о деятельности конкурен-
тов вопросы мониторинга рынка, формирования и адаптации цено-
вой политики остаются вполне осуществимыми. Для ряда отраслей 
существуют специализированные онлайн-платформы, позволяющие 
проводить глубокий анализ рынка и разрабатывать оптимальные це-
новые стратегии для новых продуктов в кратчайшие сроки.  

Современная бизнес-среда характеризуется стремительным ро-
стом объемов информации, ускорением бизнес-процессов и усиле-
нием внешних вызовов, таких как усиление конкуренции, инфляци-
онные процессы и глобальные кризисы. В этих условиях от руковод-
ства предприятия требуется не только глубокое понимание специ-
фики бизнеса компании, но и способность оперативно анализировать 
большие массивы данных и принимать взвешенные решения. Эф-
фективное внедрение в бизнес- процессы современных информаци-
онных технологий, включая искусственный интеллект, становится 
одним из ключевых направлений, необходимых для успешного вы-
полнения функций высшего руководства компании. 

Изменения в информационной среде и усиление внешних фак-
торов оказывают существенное влияние на процессы стратегиче-
ского управления предприятиями. Для обеспечения долгосрочного 
успеха компании необходимо адаптировать стратегии управления с 
учетом новых реалий и активно использовать потенциал современ-
ных технологий. В основе стратегического управления лежит ком-
плексный подход, охватывающий не только производственый, но ор-
ганизационный менеджмент. Основная задача стратегического 
управления - разработка и принятие взвешенных управленческих ре-
шений, ориентированных на достижение поставленных целей путем 
интеграции в бизнес-процессы таких инновационные драйверы, как 
социальные сети, облачные технологии и искусственный интеллект 
и т.д., позволяющие существенно повысить эффективность управле-
ния и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка[3]. 

Создание интерактивной среды внутри организации способ-
ствует оптимизации коммуникационных процессов и повышению 
вовлеченности персонала. 

Особую значимость в условиях удаленного формата работы при-
обретают вопросы связанные с организационным развитием. Внед-
рение цифровых систем управления качеством позволяют обеспе-
чить высокий уровень конечного продута, соответствующий запро-
сам конечного потребителя. Такие системы позволяют в режиме ре-
ального времени собирать, анализировать и обрабатывать информа-
цию из внешней и внутренней среды организации, а также формиро-
вать обоснованные предложения для принятия управленческих ре-
шений на различных уровнях иерархии[9]. 

Обеспечение эффективного управления удаленным бизнесом 
неразрывно связано с грамотным бизнес-планированием и бюджети-
рованием. Несмотря на дистанционный формат работы, менеджеры 
и финансисты вполне способны выполнять эти функции при нали-
чии соответствующих цифровых инструментов и необходимой ква-
лификации. Для предприятий малого и среднего бизнеса, оптималь-
ным решением являются доступные онлайн-сервисы и приложения, 
позволяющие осуществлять бюджетное планирование и анализ ис-
полнения бюджета в режиме реального времени[19]. 

Одним из наиболее сложных аспектов дистанционного управле-
ния является процедура проведения внутреннего аудита и контроля. 
Систенма внутреннего аудита- это часть организации, поэтому она 

должна делать все то, в чем больше всего в данный момент нужда-
ется организация. Основные вопросы, которые необходимо решать 
службам внутреннего аудита: Каким образом должны действовать 
службы внутреннего аудита в условиях дистанционной работы? Ка-
кие задачи необходимо решать, и как функционировать в текущих 
условиях? Внедрение современной системы электронного докумен-
тооборота с возможностью электронной цифровой подписи суще-
ственно упрощает процесс организации внутреннего аудита и кон-
троля, обеспечивая прозрачность информации на уровне каждого 
подразделения[8]. Таким образом, даже в условиях удаленной ра-
боты можно обеспечить эффективную систему внутреннего кон-
троля и минимизировать риски. 

Ключевым моментом успешного управления удаленным бизне-
сом является создание единой информационной среды, обеспечива-
ющей доступ к необходимым данным для всех участников бизнес-
процессов. Это позволяет оптимизировать коммуникацию, повысить 
эффективность принятия решений и обеспечить прозрачность дея-
тельности компании. 

Следующим важным моментом организации удаленного биз-
неса является оптимизация операционных процессов по производ-
ству товаров или услуг. Основой оптимизации процессов производ-
ства является передача всех не профильных бизнесс-процессов на 
аутсорсинг. При совершенствовании контроля переданных процес-
сов.  

Особенностью удаленной реализации готовой продукции слу-
жит стремительное развитие электронной коммерции. Для предпри-
ятий сферы услуг существует два наиболее оптимальных основных 
подхода к выходу на цифровой рынок: размещение объявлений на 
сторонних рекламных площадках и создание собственного веб-ре-
сурса (сайта, платформы или приложения). Хотя первый вариант 
требует меньших начальных инвестиций, для компаний с широким 
ассортиментом товаров более эффективным решением является раз-
работка собственного онлайн-магазина. Несмотря на значительные 
первоначальные затраты, такой подход позволяет существенно со-
кратить издержки в долгосрочной перспективе[11]. 

Отдельным методом оптимизации и перевода бизнес-процесса 
реализации услуг в дистанционный формат является использование 
агрегаторов «маркетплейсов» для продажи потребительских товаров 
и услуг. Данная модель, получила широкое распространение в по-
следние годы, и дала возможность многим организациям, практиче-
ски полностью перенести бизнес-процесс по продаже своих товара 
на «аутсорс». 

Информационное развитие компаний требуют значительных 
финансовых вложений в такие ключевые бизнес-процессы, как: фи-
нансовые потоки, управление овновнми средствами в частности кор-
поративной собственностью, ухгалтерский учет, налоговый учет, об-
щий аудит предприятия, найм персонала, юридические функции, 
бизнес-процессы, связанные с безопасностью и минимизацией рис-
ков на предприятии. 

В связи с этим наиболее актуальными становятся задачи опти-
мизации управления инвестиционной деятельностью компаний, 
внедрение инновационных банковских и финансовых продуктов, 
способствующих оперативному осуществлению транзакций между 
участниками бизнес-процессов. Для минимизации инвестиционных 
рисков целесообразно применять онлайн-инструменты для проверки 
деятельности предпринимателей, не требующие дополнительных 
финансовых затрат[2]. 

Оптимизация бизнес-процессов в условиях удаленной работы 
сопряжена с необходимостью обеспечения бесперебойной функцио-
нирования информационных систем. Для поддержания высокого 
уровня оперативно-технологического управления требуются высо-
коквалифицированные IT-специалисты, способные своевременно 
реагировать на возникающие инциденты и обеспечивать защиту ин-
формационных активов от киберугроз[23]. 

Учитывая разнообразие специализаций предприятий, полные 
перевод всех бизнес-процессов в формат удаленной работы, не 
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только не всегда возможен, но не возможен в большинстве случаев! 
В связи с этим мы зачастую наблюдаем, так называемую, гибридную 
модель внедрения бизнес-процессов. Когда часть функций осу-
ществляется дистанционно, а часть остается в прежнем, так называ-
емом «офф-лайн» формате. 

Преимущества и недостатки данной модели – тема одельного 
глубокого исследования. 

Глобальная пандемия COVID-19 и последствия введения экономи-
ческих санкций против РФ актуализировала необходимость применения 
антикризисных мер в управлении компаниями. Одним из ключевых 
направлений стало формирование централизованного управления лик-
видностью, призванного обеспечить консолидированный контроль над 
всеми финансовыми потоками организации. Параллельно с этим, усили-
вается роль цифровых технологий в процессах сбора, хранения и анализа 
данных. Это позволяет создавать динамические сценарные модели про-
гнозирования, способствующие принятию оперативных управленческих 
решений в условиях неопределенности. 

В контексте управления корпоративной собственностью, панде-
мия и негативные последствия экономических санкций ускорили 
цифровизацию бизнес-процессов. В частности, наблюдается тенден-
ция к оптимизации портфеля активов за счет сокращения доли вне-
оборотных активов. Широкое внедрение удаленных рабочих мест 
позволило существенно снизить расходы на аренду и содержание 
офисных помещений, минимизировать затраты на административно-
хозяйственные нужды.  

Ведение бухгалтерского и налогового учета в современной биз-
нес-среде все чаще осуществляется в электронном формате посред-
ством специализированных сервисов, предоставляющих возмож-
ность прямой передачи отчетности в налоговые органы.  

Параллельно с этим, процесс управление закупками претерпел су-
щественные изменения. Поиск покупателей, зачастую осуществляется с 
помощью специализированных интернет ресурсов. На основании Феде-
рального закона "Об организованных торгах" от 21.11.2011 N 325-ФЗ ре-
гламентируются закупки для специальных участников. 

Также ускорилось внедрение таких инновационных решений, 
как электронный обмен данными, автоматизированные системы про-
ведения торгов и использование электронной подписи, которые су-
щественно оптимизировали и ускорили управление закупочной дея-
тельностью организаций[7]. 

Управление персоналом в современных условиях приобретает 
новые черты. Взаимодействие организации и сотрудников претер-
пело существенные трансформации, вызванные переходом на уда-
ленные форматы работы и широким внедрением цифровых техноло-
гий. Использование платформных решений, облачных технологий, 
социальных сетей и сервисов видеокоммуникации стало неотъемле-
мой частью корпоративных коммуникаций. 

Значительно ускорились процессы автоматизации в сфере управле-
ния персоналом, в частности, в подборе и оценке кандидатов. Социаль-
ный рекрутинг и другие инновационные инструменты продолжают ак-
тивно развиваться, трансформируя традиционные HR-процессы. 

Несмотря на эти изменения, ключевые задачи HR-департамен-
тов остаются неизменными: повышение лояльности и вовлеченности 
сотрудников, оптимизация системы оплаты труда и другие. Управ-
ление персоналом по-прежнему направлено на обеспечение эффек-
тивного функционирования организации за счет удовлетворения по-
требностей как коллектива в целом, так и каждого сотрудника в от-
дельности. При этом методы воздействия на персонал, такие как эко-
номические, организационные и социально-психологические, адап-
тируются к новым реалиям цифровой экономики[14]. 

Юридическая служба предприятия играет ключевую роль в 
обеспечении правовой чистоты и стабильности бизнес-процессов. Ее 
функционал охватывает широкий спектр задач, от разработки и ана-
лиза договоров до представительства в суде. В условиях динамично 
изменяющегося законодательства и перехода многих компаний на 
удаленный режим работы, актуальность юридической службы суще-

ственно возросла. Так, например, изменения в трудовом законода-
тельстве потребовали корректировки трудовых договоров, а переход 
на электронный документооборот привел к необходимости адапта-
ции договорной базы к новым форматам взаимодействия. Кроме 
того, юридическая служба активно участвует в мониторинге законо-
дательных изменений, влияющих на деятельность предприятия, та-
ких как введение мер поддержки бизнеса в период пандемии (напри-
мер, отсрочка арендных платежей), и разработке соответствующих 
правовых механизмов[20].  

Таким образом, юридическая служба выступает не только как 
исполняющий орган, но и как стратегический партнер бизнеса, обес-
печивающий его устойчивое развитие в условиях постоянно меняю-
щейся правовой среды. 

Повсеместная цифровизация сопряжена с ростом киберпреступ-
ности, обусловленным проникновением в цифровую среду ранее не-
доступных массивов данных. В ответ на эти вызовы разрабатыва-
ются системы защиты персональных данных, такие как информаци-
онная система «Независимый регистратор», предназначенная для 
обеспечения безопасности закупочной деятельности.  

Бизнес-процессы развития, являясь универсальными для всех типов 
компаний, включают в себя непрерывный поиск новых возможностей, 
активное продвижение инновационных продуктов и услуг, а также си-
стематическую оценку и выявление недостатков разрабатываемых ре-
шений. Процесс поиска новых возможностей предполагает принятие 
взвешенных решений с учетом потенциальных рисков, спектр которых, 
хотя и остается относительно стабильным (например, дефолты контр-
агентов, спад продаж, экономическая стагнация), приобретает новые от-
тенки в условиях современной динамичной рыночной среды. Так, тра-
диционные риски могут сопрягаться с новыми возможностями, такими 
как расширение рыночной доли, оптимизация внутренних процессов и 
повышение квалификации персонала. 

Продвижение инноваций в современном бизнесе сферы услуг 
все чаще осуществляется через цифровые каналы. В частности ис-
пользуется огромный инструментарий интернет-маркетинга. Ис-
пользуются различные источники привлечения трафика, создания 
информационных площадок для донесения информации. Таких, 
например, как сайты, площадки обьявлений и пр. 

 
Выводы. Проведенный анализ особенностей формирования и 

развития удаленного бизнеса позволил выявить ряд ключевых мо-
ментов. Переход к дистанционной модели работы предполагает ком-
плексный подход, включающий перевод персонала на удаленный 
формат с четким распределением функциональных обязанностей и 
установлением системы отчетности. Для существенного снижения 
общих затрат и обеспечения эффективности контроля над кадрами 
часть рутинных задач может быть делегирована сторонним органи-
зациям на условиях аутсорсинга. 

Одним из ключевых факторов успешного функционирования уда-
ленного бизнеса является создание эффективной системы коммуника-
ции и контроля бизнес-процессов. Внедрение электронного документо-
оборота и облачных хранилищ данных способствует оптимизации внут-
ренних коммуникаций и повышению оперативности принятия решений. 

Диверсификация каналов продаж путем вывода части товаров и 
услуг в онлайн-формат позволяет сократить издержки, связанные с 
содержанием нерентабельных торговых точек. Кроме того, анализ 
рыночных трендов открывает возможности для расширения ассор-
тимента и спектра услуг. 

Оптимизация бизнес-процессов в условиях удаленной работы 
требует использования современных цифровых инструментов и 
платформ. Автоматизация рутинных операций позволяет снизить 
нагрузку на персонал и повысить производительность труда. 

Таким образом, удаленный бизнес, основанный на цифровых 
технологиях, сохраняет приверженность классическим принципам 
предпринимательской деятельности, при этом активно используя 
инновационные инструменты и методы управления. 
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Модель оценки цифровой зрелости организации 
 
 
Соболев Александр Дмитриевич 
аспирант, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Sobolev.ad@mail.ru 
 
Трансформация уровня технического развития предъявляет новые требова-
ния к формированию экономических систем. Готовность предприятия к внед-
рению инноваций определяется уровнем цифровой зрелости. В настоящее 
время существуют множество методик оценки уровня цифровой зрелости, 
однако отсутствие единого подхода обуславливает актуальность данного ис-
следования. Оценка эффективности цифровой зрелости организации явля-
ется одной из главных составляющих дальнейшего его развития и использо-
вания и позволяет определить конкурентное преимущество компании. Цель 
исследования заключается в разработке методологических основ оценки ре-
зультативности цифровой зрелости организации. Методология: анализ науч-
ной литературы по теме исследования, определены методические основы 
оценки цифровой зрелости организации. 
Ключевые слова: цифровая зрелость, методология, бизнес процесс, цифро-
вая трансформация, модель оценки. 
 

Введение 
Формирование конкурентного профиля организации зависит от 

условий глобализации и цифровизации бизнес процессов. Оценка 
цифровой зрелости компании позволяет определить слабые и силь-
ные стороны компании, на основании которых можно определить 
стратегию дальнейшего развития [6].  

Цифровая зрелость организации представляет собой степень 
развития компании, уровень цифровизации бизнес процессов, нали-
чие ресурсов для дальнейшей цифровой трансформации [8]. Опреде-
ление уровня цифровой зрелости многогранный процесс, который 
основан на комплексном подходе и включает всестороннее изучение 
деятельности компании. 

Особую важность представляют процессы перехода к новой эко-
номике в условиях развивающихся инноваций, которыми являются 
инновационные проекты. Учитывая текущий уровень развития ин-
новационных технологий, можно с уверенностью констатировать, 
что в рамках оценки эффективности инновационных проектов воз-
никает необходимость в разработке новых методик и алгоритмов [2]. 

 
Материалы и методы 
Методы исследования – индикативный и метод системного ана-

лиза. Работы отечественных и зарубежных ученых послужили тео-
ретической, методологической базой для исследования подходов к 
оценке критериев цифровой зрелости, в том числе с использованием 
методов сравнения и применения различных инструментов эффек-
тивности функционирования предприятия. Логическое обобщение 
научной литературы по теме исследования позволило систематизи-
ровать и обозначить основные проблемы, стоящие перед экономи-
кой в условиях цифровизации. 

Гипотеза исследования: создание адаптивной модели оценки 
цифровой зрелости позволяет оценить проект с различных сторон 
влияния. 

 
Результаты обсуждения 
С точки зрения технологического уклада цифровая среда пред-

ставляет собой информационно – цифровую технологию простран-
ственных объектов.  

Цифровая среда – это среда, в которой цифровые технологии яв-
ляются основным элементом. Она включает в себя все аспекты, свя-
занные с использованием компьютеров, интернета, мобильных 
устройств, электронных систем и других технологий [1]. Цифровая 
среда может быть локальной, например, в офисе или дома, или гло-
бальной, такой как интернет. 

Цифровая зрелость организации зависит от внутренних ресурсов 
компании, предпосылок развития отрасли, а также размеров компа-
нии. Например, при расширении сферы деятельности управляемость 
бизнес процессов снижается, что оказывает негативное влияние на 
финансовых результатах деятельности компании. Соответственно, 
использование цифровых инструментов управления позволит нала-
дить и оптимизировать бизнес процессы [5].  

Исследования доказывают [1, 4, 8, 9, 10, 11], что существует вза-
имосвязь между уровнем цифровой зрелости компании и уровнем 
готовности к инновационным внедрениям. В контексте данного ис-
следования автор, определит типологию компаний по уровню циф-
рового развития. 

В рамках определения уровня цифровой зрелости организации 
представим уровни цифрового развития. 
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Рисунок 1 - Уровни цифрового развития 
Источник: составлено автором 

 
Начальный уровень цифрового развития предполагает внедре-

ние автоматизации в систему финансового планирования и отчетно-
сти предприятия, использование технических средств в производ-
ственной деятельности. Уровень цифрового развития оценивается в 
пределах 0 – 35%. 

Продвинутый уровень характеризуется использованием цифро-
вых инструментов не только в финансовой и технологической сфере, 
но и в системе коммуникационного взаимодействия с клиентами. 
Уровень цифрового развития оценивается в пределах 36 – 55%. 

Динамический уровень определяется наличием у предприятия 
ресурсов для дальнейшего инновационного развития: трудовой по-
тенциал, финансовая составляющая, опыт внедрения инновацион-
ных проектов. Уровень цифрового развития оценивается в пределах 
56 – 85%. 

Для зрелой инфраструктуры характерна собственная разработка 
цифровых инструментов управления, внедрение собственных инно-
ваций в финансовую и производственную деятельность [7]. Данные 
компании являются новаторами на рынке цифровой экономики. 
Уровень цифрового развития оценивается в пределах 86 – 100%. 

Уровень цифрового развития зависит от множества факторов: 
состояние отрасли, размер компании, ситуации на рынке и т.д. на 
первом этапе оценки цифровой зрелости необходимо провести ком-
плексную оценку внешней и внутренней среды организации. Прове-
дение подобной оценки предполагает выявление слабых и сильных 
сторон организации.  

На следующем этапе осуществляется оценка уровня цифрового 
развития (табл. 1).  

 
Таблица 1  
Критерии оценки уровня цифрового развития 

наименование 
критерия 

показатели расчет показателя 

1. Автоматизация 
финансовой си-
стемы 

1.1 Уровень авто-
матизации (Уав) 
1.2 Эффектив-
ность CRM си-
стемы 
 
 
 
1.3 Наличие ав-
томатизирован-
ных систем фи-
нансового плани-
рования 
 

1.1 Уав= количество автоматизирован-
ных бизнес процессов/общее количество 
бизнес процессов финансовой системы 
*100% 
1.2 Определяется экспертным методом 
на основании средних взвешенных вели-
чин, которые зависят от отрасли и разме-
ров предприятия 
1.3 определяется экспертным бальным 
методом 

2. Цифровой пока-
затель производ-
ственной деятель-
ности 

2.1 Автоматиза-
ция производ-
ственной дея-
тельности (Апд) 

2.1 Апд= количество автоматизирован-
ных процессов/ суммарное значение 
всех производственных процессов *100%
2.2 Процент высококвалифицированных 
производственных рабочих 
 
 

2.2 Уровень ква-
лификации про-
изводственного 
персонала 
2.3 Наличие соб-
ственного проект-
ного офиса 

2.3 Определяется экспертным методом в 
зависимости от специфики предприятия 

3. Показатель ло-
гистических про-
цессов 

3.1 Уровень авто-
матизации логи-
стики (Уал) 
3.2 Применение 
цифровых ин-
струментов 

3.1 Уал = количество автоматизирован-
ных процессов/ суммарное значение 
всех логистических процессов *100% 
3.2 Оценивается цифровая система ло-
гистики 

4. Показатель ав-
томатизации 
склада 

4.1 Автоматиза-
ция склада 
4.2 Эффектив-
ность автомати-
зированной циф-
ровой системы 
склада 

4.1 Определяется на основе автоматизи-
рованных процессов 
 
4.2 Проводится анализ эффективности 
CRM системы склада 

5. Показатели фи-
нансовой готовно-
сти к инновациям 

5.1 Анализ фи-
нансового состо-
яния предприя-
тия 
5.2 Анализ креди-
тоспособности 
предприятия 

5.1 Методики оценки финансового состо-
яния 
 
 
5.2 Методики оценки кредитоспособно-
сти предприятия 

6. Показатели го-
товности кадро-
вого потенциала 

6.1 Уровень про-
фессионализма 
сотрудников 
(Упс) 
6.2 Уровень го-
товности сотруд-
ников к иннова-
циям 
6.3 Наличие 
опыта внедрения 
инновационных 
проектов 

6.1 Упс = количество высококвалифици-
рованных сотрудников/ среднесписочная 
численность *100% 
6.2 Определяется с помощью анкетиро-
вания 
 
 
 
6.3 Степень готовности определяется на 
основе экспертного метода 

7. Показатели со-
циальной куль-
туры предприятия

7.1 Уровень кор-
поративной куль-
туры 
7.2 Показатели 
сплоченности 
коллектива 

7.1 Определяется экспертным методом 
 
 
7.2 Оценивается на основе анкетирова-
ния сотрудников 

8. Показатели 
НИОКР 

8.1 Наличие соб-
ственных разра-
боток 
8.2 Уровень ис-
пользования ин-
новаций 
8.3 Наличие от-
дела НИОКР 

8.1 Определяется экспертным методом 
 
 
8.2 Определяется экспертным методом 
 
 
8.3 Эффективность оценивается эксперт-
ным методом на основе количества раз-
работок и сроков внедрения инноваций 

 
На основании проведенных расчетов организация определяет 

свое положение в матрице цифровой зрелости (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Матрица цифровой зрелости 
Уровень цифро-
вого развития 

Уровень готовности к инновациям 
Начальный Базовый Продвинутый 

Начальный уро-
вень 

отстающий 1/ 
начинающий 

отстающий 2/ 
начинающий 

начинающий 
новатор 

Продвинутый 
уровень 

отсутствие моти-
вации (отстаю-

щий 2) 

Начинающий 2 Начинающий 2

Динамическое 
развитие 

низкая степень го-
товности к инно-

вациям 

Новатор Передовик 2 

Зрелая инфра-
структура 

консервативный 
тип 

Передовик 1 Лидер 

 
Данная матрица позволяет определить уровень ресурсного со-

стояния организации и уровень готовности к инновациям. Для фор-
мирования цифрового пространства деятельности компании необхо-
димо провести анализ причин, которые не позволяют осуществить 
цифровое развитие организации.  
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Отстающий 1/начинающий. Данный тип характерен для пред-
приятий, которые локально применяют инструменты цифрового 
управления, что обеспечивает минимальный уровень выживаемости 
в цифровой среде. 

Отстающий 2/ начинающий. Данный тип стремиться удержать 
рыночные позиции за счет минимального уровня цифрового разви-
тия. Характерен для мелких компаний, имеющих небольшой штат 
сотрудников. 

Начинающий новатор. Для данного типа характерно отсутствие 
финансовых возможностей развития, но при этом присутствуют вы-
сококвалифицированные кадры.  

Начинающий 2. Данный тип характеризуется частичной цифро-
визацией бизнес процессов, что позволяет ему конкурировать на 
рынке.  

Консервативный тип имеет достаточный потенциал для цифро-
вого развития, но удерживает текущие позиции за счет локального 
применения инноваций. 

Новатор осуществляет частичную цифровизацию бизнес про-
цессов. 

Передовик 1 и Передовик 2 активно используют цифровые ин-
струменты в своей деятельности, но имеют ограниченные ресурсные 
возможности. 

Лидер имеет собственные ресурсные и технологические возмож-
ности для дальнейшего цифрового развития.  

В соответствии с представленными типами цифровой зрелости 
организации разрабатывается стратегия ее дальнейшего развития и 
определяются коррекционные мероприятия. 

Таким образом представленная методика представляет собой 
комплексное обследование уровня цифровой зрелости компаний. В 
настоящее время уровень цифровой зрелости компании и готовность 
ее к инновационной деятельности предопределяет уровень конку-
рентоспособности предприятия и сохранение на рынке своих пози-
ций. В связи с данным обстоятельством оценка цифровой зрелости 
представляет собой объективную необходимость. 
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Model for assessing the digital maturity of an organization 
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The transformation of the level of technical development imposes new requirements on the 

formation of economic systems. The readiness of an enterprise to introduce innovations 
is determined by the level of digital maturity. Currently, there are many methods for 
assessing the level of digital maturity, but the lack of a unified approach determines the 
relevance of this study. Evaluating the effectiveness of an organization's digital maturity 
is one of the main components of its further development and use and allows you to 
determine the company's competitive advantage. The purpose of the study is to develop 
a methodological framework for evaluating the effectiveness of an organization's digital 
maturity. Methodology: analysis of the scientific literature on the research topic, the 
methodological foundations for assessing the digital maturity of the organization are 
determined.  

Keywords: digital maturity, methodology, business process, digital transformation, evaluation 
model. 
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Автоматизация ветеринарной клиники: влияние  
на экономическую эффективность и качество ветеринарных услуг 
 
 
Степанов Геннадий Романович 
генеральный директор, Московский практический форум «Компаньон», 
stepanovgr@mail.ru 
 
В статье определяются основные барьеры возникающие на пути внедрения 
информационных технологий в ветеринарии, определяются пути преодоле-
ния этих барьеров и способы решения возникающих при внедрении проблем. 
Так же в статье описывается положительное влияние внедрения информаци-
онных технологий, в том числе при локальной автоматизации отдельных биз-
нес процессов, на качество ветеринарной услуги и экономическую эффектив-
ность работы ветеринарной клиники.  
Ключевые слова: ветеринарный врач; экономическая эффективность; каче-
ство ветеринарной услуги; автоматизация клиники, мелкие домашние живот-
ные; ветеринарные клиники. 
 

Введение. 
Внедрение информационных технологий в последние несколько 

лет увеличивается во всех отраслях экономики. Сегодня трудно 
представить какую-либо отрасль экономики, в которой бы не ис-
пользовались в той, или иной мере, информационные технологии. 
Тем не менее, степень внедрения информационных технологий в 
различные отрасли экономики значительно отличается. Лидерами 
являются такие отрасли как сфера образования, где все ведущие уни-
верситеты разработали и внедрили программы обучения с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий, активно внед-
ряются информационные технологии в проектировании, где на веду-
щих высокотехнологичных производствах были внедрены системы 
безбумажной технологии проектирования, в медицине, где благо-
даря внедрению системы ведения электронной карты и программ ис-
кусственного интеллекта отрасль смогла кардинально улучшить ка-
чество предоставляемых медицинских услуг. Развитие применения 
и использования информационных технологий происходит и в дру-
гих отраслях экономики, в том числе и сфере предоставления вете-
ринарных услуг для мелких домашних животных, хотя темпы внед-
рения таких технологий пока отстают от лидирующих в этой сфере 
отраслей экономики и при этом сталкиваются с рядом проблем [1]. 

Барьеры при внедрении информационных технологий в ветери-
нарии мелких домашних животных. 

Несмотря на то, что в последнее время наблюдается рост коли-
чества компаний, предлагающих решения в области информацион-
ных технологий для предоставления ветеринарных услуг для мелких 
домашних животных, темп внедрения таких решений остается не вы-
соким. При разработке и внедрении продуктов для ветеринарии мел-
ких домашних животных мы сталкиваемся с рядом барьеров.  

Первым существенным барьером является ограниченность 
рынка ветеринарных услуг для мелких домашних животных. По 
оценкам Ассоциации практикующих ветеринарных врачей на сего-
дня количество ветеринарных врачей, оказывающих услуги именно 
мелким домашним животным составляет примерно 20000 специали-
стов. Именно поэтому в ветеринарии часто внедряются переработан-
ные медицинские решения, зачастую не учитывающие или мало учи-
тывающие особенности ветеринарной отрасли. При этом при разра-
ботке новых решений, компании разработчики не готовы инвестиро-
вать большие средства, т.к. существует вероятность, что данные ин-
вестиции могут не окупиться.  

Вторым существенным барьером является недостаточная досто-
верная база исследований. Количество проведенных исследований и 
высококачественных достоверных аннотированных данных не до-
статочно для разработки автоматизированных алгоритмов [2], кото-
рые смогли бы с необходимой степенью достоверности выявить па-
тологию. При этом существующие описанные врачами случаи тре-
буют дополнительной проверки, т.к. не всегда квалификация врача 
соответствует необходимым для разработки алгоритма исследова-
ниям. 

Третьим барьером является отсутствие единых подходов к раз-
работке и контролю работы алгоритмов. Отсутствие определенных 
стандартов может оказать влияние на контроль и оценку эффектив-
ности их применения в практике [3]. 

Четвертым барьером является недостаточное внедрение в обуче-
ние существующих информационных систем как в рамках ВУЗов, 
так и в рамках внутренних программ обучения в ветеринарных кли-
никах [4,5].  
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Пятым барьером является отсутствие согласованных на уровне 
отрасли в целом единых подходов к лечению патологий, единых про-
токолов исследований, единых протоколов лечения болезней и т.п., 
что не позволяет подойти системно к формированию аннотирован-
ных данных для их дальнейшей обработки. 

Шестым барьером является отсутствие у основной массы вете-
ринарных клиник ресурсов, как материальных, так и человеческих 
для приобретения, разработки, адаптации и внедрения информаци-
онных технологий в существующие бизнес процессы. Надо отме-
тить, что существующие решения не являются полностью готовыми 
к работе решениями и требуют от ветеринарной клиники проведения 
определенных работ по адаптации программного обеспечения под 
свою клинику, выявления и исправления ошибок в формируемых от-
четах и т.п. 

Существуют и другие, менее значимые проблемы при внедрении 
информационных технологий в работу ветеринарных клиник, оказы-
вающих услуги мелким домашним животным. 

Пути решения проблем при внедрении информационных техно-
логий в ветеринарии. 

Не смотря на присутствие проблем и барьеров на пути внедрения 
информационных технологий в ветеринарию мелких домашних жи-
вотных на рынке ежегодно появляется несколько новых компаний, 
которые предлагают свои решения по автоматизации работы ветери-
нарной клиники в целом или отдельных ее отделений.  

Несмотря на то, что рынок ветеринарных услуг ограничен, в по-
следнее время, за счет роста поголовья мелких домашних животных, 
содержащихся в домохозяйствах, рынок имеет тенденцию к росту. 
Согласно проведенной в 2023 году всероссийской переписи домаш-
них животных, их популяция увеличилась на 11% и достигла 74,8 
миллионов питомцев, среди которых кошек – 49,2 миллиона, а собак 
– 25,5 миллиона особей [6]. Наблюдающийся за последнее десятиле-
тие рост популяции мелких домашних животных позволяет разраба-
тывать клиникам программы привлечения новых владельцев живот-
ных, которые раннее не пользовались услугами ветеринарных кли-
ник, в том числе в части программ профилактики заболеваний. Раз-
работка таких программ потребует более активного внедрения ин-
формационных технологий в том числе в части контроля сроков пла-
новой вакцинации, дегельминтизации и диспансеризации. 

Для разработки и утверждения единых стандартов лечения ра-
бота осуществляется как на уровне ветеринарных ВУЗов, где в рам-
ках освоения программы ветеринарной интернатуры обучающимися 
планируется разработка стандарта лечения конкретной патологии в 
рамках освоения образовательной программы, так и на уровне про-
фессионального сообщества, где в рамках различных ветеринарных 
сообществ, таких как Анестезиологическое ветеринарно общество, 
Дерматологическое ветеринарное общество и др. разрабатываются 
стандарты лечения и обследования пациентов в рамках узких вра-
чебных специализаций.  

При принятии этих разработанных стандартов лечения или алго-
ритмов обследования большим количеством ветеринарных клиник 
станет возможно начать работу по сбору достоверных аннотирован-
ных данных для последующего анализа и обработки. 

Появление в последнее время на рынке сетевых ветеринарных 
клиник, имеющих большие возможности по использованию различ-
ных ресурсов, а так же большую потребность в комплексной автома-
тизации бизнес процессов будет способствовать разработке или 
адаптации медицинских информационных систем для работы в вете-
ринарии и использовании в дальнейшем этих решений другими ве-
теринарными клиниками. 

Повышение качества и экономической эффективности при внедре-
нии информационных технологий в работу ветеринарной клиники. 

Ветеринарная клиника для улучшения качества обслуживания 
[7] и повышения эффективности работы в целях простоты внедрения 
и уменьшения затрат на покупку программного обеспечения может 
внедрять отдельные локальные элементы автоматизации. Например 
использовать экспертные системы [8] или специальное ветеринарное 

диагностическое программное обеспечение [9]. Так например, для 
лабораторной диагностики можно использовать разработанное спе-
циально под конкретные ветеринарные анализаторы программы, ко-
торые учитывают все необходимые параметры и нормы для мелких 
домашних животных. Это позволит получить врачу корректные дан-
ные анализов для постановки правильного диагноза и контроля про-
хождения лечения, что повысит качество медицинской составляю-
щей ветеринарной услуги. Так же отдельно можно автоматизировать 
процессы ведения расписания приема врачей, использовать про-
граммы планирования визитов в клинику и расписания звонков кли-
ентам, или программы по учету ветеринарных препаратов. Такой 
подход, с одной стороны, является наиболее простым и наименее ре-
сурсозатратным, но с другой стороны, не решает проблему автома-
тизации ветеринарной клиники системно.  

Тем не менее при внедрении даже локальной автоматизации мы 
можем повысить как качество предоставляемых услуг, причем как в 
медицинской так и в сервисной составляющей ветеринарной услуги, 
так и экономическую эффективность работы клиники. 

При внедрении в различное время элементов автоматизации в 
сети ветеринарных клиник автором с группой специалистов были 
получены положительные результаты проведенной работы. 

Так при внедрении системы электронной карты пациента, про-
цент потери медицинской карты или результатов исследований сво-
дится практически к нулю, а при использовании бумажной карты 
процент потерь варьируется от 10 до 25%, в зависимости от исполь-
зуемой системы хранения. При этом мы не рассматриваем клиники, 
где медицинская карта не ведется, т.к. при этом обеспечить предо-
ставление качественной ветеринарной услуги не представляется воз-
можным. Так же при использовании электронной медицинской 
карты значительно сокращаются затраты времени на поиск, переме-
щение медицинской карты и поиск контактов владельца животного.  

При использовании системы электронной записи к врачу, когда 
пациента на прием может записать как сам врач, так и администра-
тор или другой врач, а загрузка врача видна всем сотрудникам кли-
ники, включая руководителя, запись врача увеличивалась не менее 
чем на 15%. 

Использование системы помощи в заполнении медицинской 
карты с использованием шаблона выписки из истории болезни и 
стандартных, заранее заведенных в справочник фраз, позволило со-
кратить время заполнения медицинской документации почти в 2 
раза, что в связке с разделением работ с администратором клиники 
по первичному заполнению карты, приему оплаты и выдаче необхо-
димых лекарственных средств из аптеки, позволило сократить время 
нахождения пациента у врача до 30 минут, вместо ранее необходи-
мых 60 минут. Это позволило вдвое поднять экономическую эффек-
тивность работы врача, который является самым высокооплачивае-
мым специалистом в клинике, повысить на 100% пропускную спо-
собность клиники, что привело к уменьшению, а в ряде случаев к 
ликвидации очередей, а следовательно и к увеличению лояльности 
клиентов и увеличению записи на повторный прием. 

Внедрение электронной карты, с возможностью доступа к ин-
формации с любого компьютера, также позволило организовать со-
вершенно новые бизнес процессы, например был открыт колцентр 
для клиентов, что полностью исключило случаи, когда клиент не мог 
дозвониться в клинику, а время ожидания ответа на звонок в среднем 
не превышало 30 секунд. За счет этого у врача, который ранее отве-
чал на звонки, было освобождено примерно 60 минут в день, что 
также позволило, как увеличить экономическую эффективность ра-
боты врача, так и улучшить сервисную составляющую ветеринарной 
услуги за счет доступности информации и скорости ответа на во-
просы клиента. 

 
Заключение. 
Таким образом, несмотря на существующие барьеры при внед-

рении информационных технологий в работу ветеринарной кли-
ники, мы можем сделать вывод, что даже частичная автоматизация 
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отдельных процессов, пользование справочными и экспертными си-
стемами позволяет увеличить экономическую эффективность ра-
боты ветеринарной клинки и повысить качество предоставляемой 
ветеринарной услуги как в части сервисной, так и части медицин-
ской составляющей. При этом учитывая рост поголовья мелких до-
машних животных, выход на рынок сетевых игроков, готовых вкла-
дывать ресурсы в процессы автоматизации и развития информаци-
онных технологий в ветеринарии, в ближайшем будущем, мы можем 
ожидать повсеместного внедрения и развития информационных тех-
нологий во всех областях ветеринарной отрасли. 
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The article identifies the main barriers that arise on the way to the introduction of information 

technologies in veterinary medicine, identifies ways to overcome these barriers and ways 
to solve problems that arise during implementation. The article also describes the positive 
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Формирование и воспроизводство человеческого капитала  
в контексте влияния университетов на региональное 
экономическое развитие (на примере центральных  
и западных провинций КНР) 

 
В данной статье рассматривается влияние университетов на формирование и 
воспроизводство человеческого капитала в контексте регионального эконо-
мического развития. Исследование сосредоточено на центральных и запад-
ных провинциях Китайской Народной Республики, где наблюдается значи-
тельное различие в уровне экономического развития по сравнению с восточ-
ными провинциями. В условиях современной экономики университеты иг-
рают ключевую роль не только как центры образования, но и как катализа-
торы социально-экономических процессов. 
Осуществляется анализ различных моделей взаимодействия университетов с 
региональными экономиками, их вклад в развитие человеческого капитала и 
последующее влияние на экономический рост. Особое внимание уделяется 
практикам, используемым университетами для улучшения качества образо-
вания и подготовки специалистов, способных удовлетворить потребности 
местных рынков труда. В статье также рассматриваются вопросы академиче-
ской мобильности и ее воздействия на сохранение и привлечение талантов в 
регионы с различным уровнем экономической привлекательности. 
Ключевые слова: человеческий капитал, университеты, формирование че-
ловеческого капитала, экономическое развитие, региональное развитие, фор-
мирование кадров, влияние университетов на экономику, экономика Китая, 
вузы Китая, китайские провинции. 

Введение 
В условиях глобализации и ускоряющихся процессов экономи-

ческой трансформации, роль человеческого капитала становится 
ключевым фактором обеспечения конкурентоспособности регионов 
и стран. В последнее десятилетие академическое сообщество всё 
чаще обращает внимание на роль университетов как центров, спо-
собствующих не только образовательному и научному, но и эконо-
мическому развитию регионов. В этой связи важно исследовать, как 
университеты, используя свои образовательные и инновационные 
возможности, способствуют формированию и воспроизводству че-
ловеческого капитала, особенно в контексте быстро развивающихся 
регионов центральных и западных провинций Китая, где экономиче-
ское развитие требует эффективного использования внутренних ре-
сурсов, включая образовательные и научные учреждения. 

Цель данной статьи заключается в анализе влияния университе-
тов на формирование и воспроизводство человеческого капитала в 
центральных и западных провинциях КНР. Специальное внимание 
уделяется исследованию взаимодействия между университетами и 
региональными экономиками через инновационные экосистемы, со-
зданные образовательными программами и сотрудничеством с мест-
ными предприятиями. Анализируя данные из выбранных провин-
ций, исследование стремится выявить механизмы, посредством ко-
торых университеты воздействуют на региональные экономики, и 
предложить рекомендации по усилению этого влияния. 

Новизна настоящего исследования заключается в комплексном 
подходе к анализу взаимосвязей между образовательными учрежде-
ниями и экономическим развитием регионов в контексте Китая, с ак-
центом на центральные и западные его провинции. В отличие от 
большинства существующих работ, которые сосредоточены на об-
щем влиянии университетов на экономику, в данной статье внима-
ние уделяется специфическим образовательным программам и их 
способности адаптироваться к потребностям местных экономик. Бо-
лее того, рассматривается уникальная форма сотрудничества между 
университетами и предприятиями, способствующая укреплению че-
ловеческого капитала в специфических региональных контекстах. 

 
Материалы и методы исследований 
В исследовании применяются как количественные, так и каче-

ственные методы анализа. Основу эмпирической базы составляют 
статистические данные о экономическом развитии и образователь-
ной деятельности университетов в центральных и западных провин-
циях Китая. На качественном уровне используются методы анализа 
документов, включающие изучение стратегий университетов и гос-
ударственных программ поддержки образования и науки. Интервью 
с ключевыми участниками образовательного процесса и представи-
телями местных предприятий дополнительно обогащают понимание 
исследуемой проблемы. Такой многомерный подход позволяет 
глубже понять роль университетов в укреплении человеческого ка-
питала в контексте региональных экономик. 

 
Результаты и обсуждения 
Роль университетов в развитии инновационной экосистемы 

регионов центрального и западного Китая 
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Влияние образовательных программ ВУЗов на формирова-

ние навыков и компетенций, востребованных в региональных 
экономиках 

В последние десятилетия важность высшего образования как 
ключевого фактора экономического развития существенно возросла. 
В условиях глобализации и стремительных технологических измене-
ний университеты играют решающую роль в подготовке квалифици-
рованных кадров, которые способны удовлетворять потребности со-
временных рынков труда. В данном контексте особенно актуально 
исследовать влияние образовательных программ вузов на формиро-
вание навыков и компетенций, востребованных в региональных эко-
номиках, на примере центральных и западных провинций Китайской 
Народной Республики [5, с. 12]. 

Центральные и западные провинции КНР представляют собой 
динамичные и развивающиеся регионы, которые демонстрируют вы-
сокие темпы экономического роста благодаря комплексным рефор-
мам и инвестициям. Однако, несмотря на экономический подъем, 
эти регионы часто сталкиваются с проблемами нехватки квалифици-
рованных специалистов, что обусловлено как историческими, так и 
географическими факторами [3, с. 190-192]. В этом контексте уни-
верситеты выступают не только в качестве образовательных учре-
ждений, но и как драйверы социально-экономического развития, 
формируя компетенции, необходимые как для локальных рынков, 
так и для интеграции в национальную и глобальную экономику. 

Одной из ключевых задач вузов в центральных и западных про-
винциях является адаптация образовательных программ под специ-
фические потребности региональных экономик. На примере провин-
ций Сычуань, Шэньси и Ганьсу можно отметить, что акцент в обра-
зовательных программах зачастую делается на развитие таких 
направлений, как инженерные науки, агротехнологии и информаци-
онные технологии, что напрямую связано с приоритетными секто-
рами экономики этих регионов. Это позволяет выпускникам более 
успешно интегрироваться в профессиональную среду, а работодате-
лям - получать доступ к более квалифицированным кадрам, что в 
свою очередь способствует устойчивому экономическому росту. 

Кроме того, университеты активно сотрудничают с местными 
предприятиями и органами власти для разработки образовательных 
курсов, которые включают стажировки и практические занятия на 
базе компаний. Это способствует более глубокому пониманию сту-
дентами актуальных задач и требований рынка труда, а также воз-
можности применения полученных теоретических знаний на прак-
тике [8, с. 123-125]. Например, ведущие университеты Сычуани за-
ключают партнерские соглашения с предприятиями высоких техно-
логий для проведения совместных исследовательских проектов, что 
позволяет студентам получать передовой опыт и развивать компе-
тенции в актуальных для региона отраслях. 

С другой стороны, программы развития малого и среднего пред-
принимательства, поддерживаемые университетами, позволяют сту-
дентам и аспирантам не только развивать предпринимательские 
навыки, но и стимулировать инновационную деятельность в регио-
нах. [2, с. 205] Это играет значительную роль в технологическом и 
экономическом прогрессе, так как поддержка стартапов и малых 
предприятий способствует диверсификации экономики и созданию 
новых рабочих мест. 

Таким образом, влияние образовательных программ вузов в цен-
тральных и западных провинциях Китая на формирование навыков 
и компетенций, востребованных в экономике, является многофак-
торным и значимым процессом. Комплексный подход, заключаю-
щийся в адаптации образовательных курсов под региональные по-
требности, активном взаимодействии с местными компаниями и 
поддержке предпринимательства, позволяет вузам эффективно спо-
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собствовать экономическому развитию и росту конкурентоспособ-
ности своих регионов. В результате, высшее образование становится 
не только источником знаний, но и катализатором социально-эконо-
мических изменений, обеспечивая устойчивое развитие провинций в 
долгосрочной перспективе. 

 
Сотрудничество университетов и местных предприятий как 

фактор укрепления человеческого капитала 

 
Выводы 
В заключение данной научной статьи мы акцентируем внимание 

на значительной роли университетов как ключевых агентов в разви-
тии региональных экономик центральных и западных провинций 
Китая. Исследование подтвердило, что университеты способствуют 
формированию и воспроизводству человеческого капитала, что яв-
ляется важнейшим фактором для устойчивого экономического роста 
регионов.  

Одним из наиболее значимых выводов является понимание того, 
что университеты создают и поддерживают инновационную экоси-
стему, способствующую развитию новых технологий и предприни-
мательских инициатив. Это достигается через внедрение образова-
тельных программ, ориентированных на современные требования 
рынка труда и продвижение научных исследований, имеющих при-
кладное значение для местной экономики. Таким образом, универ-
ситеты не только готовят квалифицированных специалистов, но и 
стимулируют инновации, создавая благоприятные условия для раз-
вития бизнеса и привлечения инвестиций. 

Кроме того, исследование выявило, что активное сотрудниче-
ство между университетами и местными предприятиями играет ре-
шающую роль в укреплении человеческого капитала. Такое партнер-
ство позволяет эффективно интегрировать теоретические знания с 
практическим опытом, способствуя генерации инноваций и более 
широкому использованию научных разработок в производственных 
процессах. В результате увеличивается производительность и конку-
рентоспособность как отдельных компаний, так и региональной эко-
номики в целом. 

Наконец, сделанные выводы подчеркивают необходимость раз-
вития политики, поддерживающей интеграцию университетов в ре-
гиональные экономические структуры. Это включает стимулирова-
ние инвестиций в высшее образование, развитие инфраструктуры 
для научно-исследовательской деятельности и поощрение взаимо-
действия между университетами и бизнесом. Такие меры могут стать 
ключевыми в повышении уровня человеческого капитала и, как 
следствие, укреплении экономического потенциала центральных и 
западных провинций Китая.  

Таким образом, роль университетов выходит далеко за рамки об-
разовательной функции, превращаясь в стратегический ресурс для 
регионального экономического развития, особенно в условиях гло-
бальной конкуренции и быстро меняющихся технологий. 
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Стратегии привлечения органического трафика  
для онлайн-магазинов на платформе Shopify 
 
 
Талалаева Екатерина Андреевна 
независимый исследователь, twinskaugc@gmail.com 
 
Стратегии привлечения органического трафика для онлайн-магазинов на 
платформе Shopify играют ключевую роль в увеличении видимости и продаж 
без значительных затрат на рекламу. К таким стратегиям относятся поиско-
вая оптимизация (SEO), контент-маркетинг, использование социальных се-
тей и партнерских программ с инфлюенсерами. Важно учитывать особенно-
сти Shopify, включая ее гибкость, безопасность и интеграцию с сервисами. 
Оптимизация контента под поисковые запросы, создание видеоматериалов, 
публикация пользовательских отзывов и работа с микроинфлюенсерами по-
могают брендам укрепить доверие клиентов и увеличить органический тра-
фик. Автоматизация SEO-процессов и использование специализированных 
инструментов делают продвижение эффективным и менее ресурсоемким. Та-
кие подходы позволяют онлайн-магазинам на Shopify успешно конкуриро-
вать на рынке электронной коммерции, привлекая целевую аудиторию и 
обеспечивая устойчивый рост. 
Ключевые слова: органический трафик, Shopify, SEO, контент-маркетинг, 
инфлюенсер-маркетинг, социальные сети, автоматизация SEO, партнерские 
программы. 
 

Введение 
Органический трафик, который поступает из поисковых систем 

и социальных сетей, является одним из наиболее эффективных ме-
тодов привлечения посетителей без дополнительных затрат на плат-
ную рекламу. Для владельцев интернет-магазинов, работающих на 
платформе Shopify, применение органических стратегий продвиже-
ния имеет ключевое значение, поскольку они позволяют не только 
повысить видимость сайта в результатах поиска, но и улучшить вза-
имодействие с потенциальными клиентами. 

Актуальность исследования обусловлена высокой конкуренцией на 
рынке электронной коммерции, где компаниям необходимо искать спо-
собы выделяться и завоевывать доверие аудитории. В условиях, когда 
расходы на рекламу могут существенно увеличивать себестоимость то-
варов, привлечение органического трафика становится стратегически 
важным инструментом для достижения долгосрочного успеха. Плат-
форма Shopify, благодаря своим возможностям интеграции с различ-
ными сервисами и инструментами, предлагает уникальные возможности 
для реализации комплексных маркетинговых стратегий, которые спо-
собствуют привлечению органического трафика. 

Цель данной работы заключается в анализе и оценке наиболее 
эффективных стратегий привлечения органического трафика для он-
лайн-магазинов, работающих на платформе Shopify.  

 
Оптимизация для поисковых систем (SEO) 
Shopify — это облачная платформа для электронной коммерции, 

которая предоставляет пользователям полный набор инструментов 
для создания и управления онлайн-магазинами. Она позволяет биз-
несам любого размера продавать товары через интернет, управлять 
запасами, обрабатывать платежи и анализировать продажи. Плат-
форма известна своей простотой в использовании, интуитивно по-
нятным интерфейсом и возможностью настройки благодаря широ-
кому выбору шаблонов и плагинов. Shopify поддерживает интегра-
ции с социальными сетями, сторонними сервисами и платежными 
системами, что делает ее гибким и масштабируемым решением для 
онлайн-торговли [1]. Далее в таблице 1 будут описаны ключевые мо-
менты для успешного функционирования интернет-магазина на 
платформе Shopify. 

 
Таблица 1 
Ключевые моменты для успешного функционирования интернет-
магазина на платформе Shopify[1]. 
Ключевая со-
ставляющая 

Общая характеристика 

Выбор ниши Для успешного старта и развития интернет-магазина требу-
ется провести детальный анализ рынка. Важной частью в 
этом процессе является выбор товарной ниши с высоким по-
требительским спросом и возможностями для конкуренции.  

Оптимизация 
пользователь-
ского интер-
фейса 

Простой интерфейс делает процесс покупки более удобным 
и быстрым. Это, в свою очередь, повышает уровень удовле-
творенности клиентов. 

Эффективное 
управление за-
пасами 

Чтобы избежать нехватки товаров и задержек в поставках, 
необходимо наладить эффективное управление запасами. 
Что позволит сохранить клиентов. Улучшение данного про-
цесса также позволяет поддерживать высокий стандарт об-
служивания и своевременно исполнять заказы. 

Маркетинговые 
стратегии 

Инструменты Shopify предоставляют компаниям возможно-
сти для эффективного продвижения своих товаров и услуг. 
Среди этих инструментов можно выделить email-рассылки и 
платформы социальных сетей. Эти методы помогают не 
только привлекать новых клиентов, но и поддерживать инте-
рес уже существующих покупателей. 
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Для увеличения прибыли важно привлекать целевую аудито-
рию, способную стать покупателями. Исследование проведенные 
Forrester Research Inc. показало, что более 80% пользователей нахо-
дят необходимые сайты через поисковые системы, что подчёркивает 
значимость SEO как основного инструмента цифрового маркетинга 
[2]. Чтобы оценить эффективность различных методов SEO-продви-
жения, необходимо провести сравнительный анализ по критериям: 
преимущества и недостатки, сроки реализации, уровень безопасно-
сти и основные направления работы. 

В современных условиях ведения бизнеса SEO выступает одним 
из ведущих способов привлечения клиентов, конкурируя с такими 
маркетинговыми инструментами, как реклама в социальных сетях. 
Кроме того, SEO улучшает пользовательский опыт взаимодействия 
с сайтом. Алгоритмы поисковых систем помогают быстро находить 
ответы на запросы пользователей, поэтому сайты с качественным и 
структурированным контентом имеют преимущество в выдаче [2]. В 
свою очередь из-за того, что множество факторов влияют на позиции 
сайта в поисковой выдаче, то важно уделять внимание как внутрен-
ней, так и внешней оптимизации. 

Внутренняя оптимизация связана с корректной настройкой эле-
ментов сайта: ключевых слов, мета-тегов, описаний изображений. 
Внешняя оптимизация требует постоянного внимания и включает 
анализ конкурентов, формирование семантического ядра, учёт пове-
денческих факторов, контроль ссылочной массы. Активность поль-
зователей на сайте играет существенную роль. Поисковые системы 
используют сложные алгоритмы для оценки качества взаимодей-
ствия пользователя с сайтом, что влияет на его позиции в выдаче. 
Кроме того, количество посетителей важно, поскольку поисковики 
предпочитают популярные ресурсы. Качество внешних ссылок на 
сайт также значительно влияет на результаты поиска, поэтому необ-
ходимо следить за их авторитетностью [3]. Использование специаль-
ных программ и сервисов ускоряет эти задачи. Однако сохраняется 
необходимость частичного ручного контроля, что ограничивает пол-
ный потенциал автоматизации. 

Сбор данных конкурентов, особенно тех, кто уже занимает вы-
сокие позиции в поисковой выдаче, становится полезным для фор-
мирования собственной стратегии оптимизации. Использование та-
ких ресурсов как keys.so помогает быстрее достичь результатов за 
счет анализа уже оптимизированных ключевых слов и запросов. Ав-
томатизация семантического ядра посредством группировочных ин-
струментов позволяет не только упростить работу, но и сократить 
временные затраты, что важно для своевременного реагирования на 
изменения в спросе. 

Для дальнейшей автоматизации SEO процессов используются 
программы, как, к примеру Netpeak Spider, позволяющие анализиро-
вать внутреннюю оптимизацию сайтов. Этот инструмент помогает 
выявить слабые места и ошибки в структуре сайта, обеспечивая воз-
можность корректировок в минимальные сроки. Преимущество та-
ких решений заключается в том, что они могут интегрироваться с 
другими аналитическими системами, включая Google Analytics, что 
позволяет получать более точные данные о трафике и ключевых по-
казателях. 

Одной из важных функций в автоматизации SEO является пар-
синг данных, который реализуется с помощью программ для анализа 
конкурентных сайтов. Это позволяет выявить ключевые фразы и 
страницы, которые могут оказаться полезными для повышения рей-
тинга сайта. Подобные решения экономят значительное количество 
времени, делая процесс оптимизации более целенаправленным и эф-
фективным [4]. 

Таким образом SEO-инструменты автоматизации способствуют 
оптимизации работы с веб-ресурсами. С их помощью можно значи-
тельно уменьшить затраты времени и средств на процесс продвиже-
ния. Постоянные изменения в алгоритмах поисковых систем и высо-
кая конкуренция заставляют компании быстро приспосабливаться, и 
такие технологии помогают бизнесу успешно решать эти задачи. 

 

Контент-маркетинг и блогинг 
Контент-маркетинг и ведение блогов также занимают важное 

место в современных подходах к продвижению, ориентированных 
на привлечение и удержание аудитории. Эти подходы основаны на 
создании и распространении ценного и актуального контента. Блоги, 
являясь частью контент-маркетинга, способствуют улучшению ви-
димости компании в результатах поисковых систем, что положи-
тельно сказывается на увеличении органического трафика на сайте. 
Постоянное обновление блога позволяет компании закрепить свои 
позиции в отрасли, демонстрируя профессионализм, а также способ-
ствует формированию лояльной аудитории. 

 

 
Рис.1. Виды контентных стратегий в сфере электронной коммер-
ции [5]. 

 
Далее каждый из видов, представленных на рисунке 1 будет опи-

сан более подробно.  
Видеоконтент для взаимодействия с клиентами. Видео позво-

ляет установить более тесные и доверительные отношения с аудито-
рией. Этот формат дает возможность показать, как компания и ее со-
трудники работают на практике. Например, Beardbrand выпустила 
серию видеороликов, где показаны парикмахеры в процессе работы, 
а также предоставляются советы по уходу за мужскими прическами. 
Эти ролики подчеркивают основные ценности компании и способ-
ствуют формированию доверия к бренду без использования агрес-
сивных рекламных приемов [5]. 

SEO-оптимизированный контент. Оптимизация контента под 
поисковые системы помогает повысить видимость сайта в результа-
тах поиска. Для этого важно тщательно описывать товары и публи-
ковать статьи, содержащие ключевые запросы, которые интересуют 
целевую аудиторию. Регулярное обновление сайта новыми материа-
лами помогает увеличивать органический трафик и привлекать поль-
зователей. В таблице 2 будут рассмотрены ключевые особенности 
SEO-продвижения на платформах Shopify и других интернет-мага-
зинах. 

 
Таблица 2 
Особенности SEO продвижения в рамках интернет платформы 
Shopify и других интернет магазинах [6]. 
Нюансы SEO-
продвижения

Интернет-магазин на 
Shopify 

Интернет-магазины на 
других платформах 

Скорость за-
грузки стра-
ниц 

Shopify предлагает техни-
ческие возможности, кото-
рые обеспечивают быструю 
загрузку страниц интернет-
магазинов. Это уменьшает 
время загрузки для пользо-
вателей, что значительно 
улучшает их опыт работы с 
сайтом и повышает общую 

Быстрота загрузки стра-
ниц связана с парамет-
рами хостинга и коррект-
ной конфигурацией кода. 
Для повышения эффек-
тивности сайта зачастую 
необходимы дополни-
тельные меры по оптими-
зации этих элементов. 
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производительность ре-
сурса. 

Структуриро-
ванные дан-
ные 

Shopify предоставляет лег-
кодоступные инструменты 
для внедрения структури-
рованных данных. Это по-
могает поисковым систе-
мам более эффективно об-
рабатывать информацию. 
Как следствие, страницы 
получают более быструю и 
точную индексацию, что 
способствует улучшению их 
позиций в поисковой вы-
даче. 

На различных платфор-
мах также возможно ис-
пользование структуриро-
ванных данных. Тем не 
менее, процесс их инте-
грации может оказаться 
более трудоемким, что 
требует от пользователя 
дополнительных времен-
ных и физических затрат.

Мобильная 
адаптивность 

Shopify автоматически 
адаптирует внешний вид 
вашего интернет-магазина 
под мобильные устройства. 
Это делает сайт более ком-
фортным для посещения с 
телефонов. Такой метод 
способствует повышению 
видимости ресурса в поис-
ковых системах и улучше-
нию его позиций в резуль-
татах поиска. 

Некоторые платформы 
также предлагают инстру-
менты для мобильной оп-
тимизации магазинов. Од-
нако для их корректной 
работы требуется больше 
времени на тщательную 
настройку. 

Использова-
ние метате-
гов 

Платформа Shopify предо-
ставляет возможность из-
менять метатеги для каж-
дой страницы магазина. 
Это помогает повысить ин-
дексируемость сайта в по-
исковых системах и способ-
ствует успешному продви-
жению товаров и услуг. 

На других платформах 
метатеги тоже могут быть 
применены, но их 
настройка зачастую тре-
бует больше времени и 
более тщательной прора-
ботки деталей. 

Контентный 
маркетинг 

Shopify предлагает ряд ин-
струментов, которые облег-
чают процесс создания кон-
тента для онлайн-магази-
нов. Эти решения позво-
ляют эффективно улучшать 
контент, что способствует 
увеличению органического 
трафика на веб-ресурс. 

Контентный маркетинг 
может быть реализован и 
на других платформах. 
Тем не менее, представ-
ленные там инструменты 
обычно оказываются ме-
нее простыми и удобными 
в применении для пользо-
вателей. 

 
Контент, созданный пользователями (User-Generated Content, UGC), 

оказывает значительное влияние на формирование доверия к бренду и 
улучшение его репутации. Этот тип контента включает отзывы клиен-
тов, публикации в социальных сетях и другие материалы, подготовлен-
ные пользователями. Применение UGC позволяет расширить охват це-
левой аудитории при минимальных затратах на маркетинговые кампа-
нии, что ведет к росту лояльности и привлечению новых клиентов. 

Социальные сети также играют ключевую роль в продвижении 
бренда. Эти платформы обеспечивают возможность взаимодействия 
с аудиторией на различных стадиях принятия решения о покупке. С 
помощью социальных сетей можно не только представлять про-
дукты, но и активно продвигать имидж бренда, вовлекая пользовате-
лей в общение и сотрудничество. Сотрудничество с лидерами мне-
ний особенно важно, поскольку оно помогает повысить узнавае-
мость бренда и продвижение продукции через их аудиторию[5]. 

Таким образом, использование данных подходов помогает не 
только повысить результативность маркетинга, но и укрепить долго-
срочные отношения с клиентами, что способствует стабильному раз-
витию бизнеса. 

 
Социальные сети и пользовательский контент 
В современных реалиях публикация материалов уже не гаранти-

рует успеха. Для того, чтобы добиться значимых результатов, необ-
ходимо создавать высококачественный и ценный контент, а также 

активно заниматься его продвижением. Формирование команды для 
контент-маркетинга может быть сложной задачей, но использование 
специализированных платформ для поиска профессиональных авто-
ров может существенно ускорить этот процесс [7]. 

Далее в рамках работы рассмотрим, как возможно интегриро-
вать Shopify с социальными платформами. Facebook — одна из круп-
нейших социальных сетей в мире с миллиардами пользователей. 
Подключив Shopify к странице на Facebook, превращаете ее в полно-
ценный интернет-магазин внутри социальной сети, что значительно 
расширяет возможности для прямых продаж. Далее рассмотрим 
шаги по интеграции Shopify с Facebook: 

Создайте бизнес-страницу в Facebook через раздел «Создать» в 
аккаунте. 

Добавьте Facebook как новый канал продаж в разделе «Каналы 
продаж» в админ-панели Shopify. 

Настройте синхронизацию между Shopify и бизнес-страницей на 
Facebook для автоматического обновления товаров и обработки за-
казов. 

Оформите магазин на Facebook, добавив привлекательные изоб-
ражения и детальные описания товаров. 

Далее рассмотрим на примере Instagram, так как является попу-
лярной платформой для визуального контента с многомиллионной 
аудиторией. Интеграция Shopify позволяет продавать товары непо-
средственно через фотографии и видео. Шаги по интеграции Shopify 
с Instagram, включают: 

Переключение профиля в Instagram на бизнес-аккаунт для до-
ступа к коммерческим функциям. 

Далее следует создать Instagram как новый канал продаж в раз-
деле «Каналы продаж» в Shopify. 

После чего необходимо синхронизировать бизнес-аккаунт 
Instagram с Shopify, чтобы управлять ассортиментом из одного ме-
ста. 

В последующем возможно создать креативный контент, фокуси-
руясь на визуальной презентации товаров и добавляя ссылки на ваш 
магазин [8]. 

Привлечение инфлюенсеров может значительно усилить марке-
тинговые стратегии. Поскольку они способны предоставить ценные 
идеи и рекомендации по созданию контента, который будет наибо-
лее резонировать с их аудиторией. Это позволяет брендам сделать 
свои маркетинговые сообщения более персонализированными и эф-
фективными [9]. 

 
Анализ успешных кейсов 
В рамках данного раздела будет рассмотрен практическисй опыт 

некоторых компаний. Так компания Warby Parker, производящая 
очки, достигла впечатляющих результатов благодаря органическому 
продвижению в социальных сетях. Активно применяя контент, со-
зданный пользователями, и поддерживая динамичное общение с 
клиентами, они смогли сформировать сообщество преданных поку-
пателей и повысить доверие к своему бренду. Инвестируя в образо-
вательные материалы, Warby Parker помогала клиентам глубже по-
нять свои продукты и их преимущества. Такой подход привлек но-
вую аудиторию и укрепил отношения с уже существующими клиен-
тами. В результате продажи выросли, и позиции компании на рынке 
стали крепче. 

Производитель джинсовой одежды Hiut Denim решил использо-
вать социальные сети для рассказа своей истории, что помогло при-
влечь органический трафик. Публикуя вдохновляющий контент и 
общаясь с аудиторией через Instagram, бренд повысил свою узнавае-
мость. Он привлек покупателей, ценящих качество и экологическую 
чистоту продуктов. Активная обратная связь с клиентами позволяет 
Hiut Denim адаптировать товары под их потребности и укреплять от-
ношения с аудиторией. Демонстрируя процесс производства через 
Instagram Stories и IGTV, компания обеспечивает прозрачность и 
усиливает доверие к бренду [10]. 
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Бренд MeUndies, специализирующийся на нижнем белье, 
успешно использовал органический трафик из социальных сетей для 
укрепления своего имиджа и увеличения продаж. Сосредоточив-
шись на создании уникального контента, отражающего их ценности 
и миссию, и активно взаимодействуя с клиентами через пользова-
тельский контент и партнерства с микроинфлюенсерами, MeUndies 
удалось установить прочные эмоциональные связи с аудиторией. 
Это привело к росту лояльности и увеличению повторных покупок. 
Инвестиции в высокововлеченный видеоконтент стали ключевым 
элементом их маркетинговой стратегии. 

Gymshark, ведущий бренд в сфере фитнес-одежды, достиг стре-
мительного международного роста благодаря органическому тра-
фику и инфлюенсер-маркетингу. Компания сотрудничала с фитнес-
инфлюенсерами, которые делились опытом использования продук-
ции Gymshark в социальных сетях. Это позволило быстро расширить 
аудиторию и укрепить позиции на ключевых рынках. Использование 
платформы Shopify для управления международными продажами и 
логистикой помогло Gymshark эффективно работать на разных рын-
ках. Успех бренда основан на создании сообщества вокруг себя и ак-
тивном взаимодействии с клиентами через социальные сети [11]. 

Бренд часов и аксессуаров MVMT начал свой путь с краудфан-
динга и быстро вырос благодаря эффективной маркетинговой стра-
тегии и использованию Shopify. Создав стильный и удобный интер-
нет-магазин, подчеркивающий уникальность их продуктов, компа-
ния активно использовала социальные сети для продвижения, делая 
акцент на минималистичном дизайне и доступных ценах. MVMT 
успешно масштабировал бизнес, открывая доступ к глобальной 
аудитории и проводя маркетинговые кампании, ориентированные на 
молодых профессионалов [12]. 

В итоге бренды, которые открыто делятся своими ценностями, 
миссией и даже трудностями, завоевывают больше доверия и лояль-
ности у аудитории. Это подчеркивает важность прозрачности в ком-
муникациях. Делясь уникальными историями и активно взаимодей-
ствуя с клиентами, компании демонстрируют искренность и готов-
ность к диалогу. 

 
Заключение 
Таким образом, органическое продвижение онлайн-магазинов 

на платформе Shopify представляет собой комплексную задачу, 
включающую в себя SEO, контент-маркетинг, использование соци-
альных сетей и сотрудничество с инфлюенсерами. Внедрение дан-
ных стратегий позволяет повысить узнаваемость бренда, увеличить 
трафик и достичь устойчивого роста. Ключевым фактором успеха 
является систематический подход к автоматизации процессов и по-
стоянная аналитика для своевременной корректировки маркетинго-
вых усилий. Интеграция с социальными сетями и использование 
пользовательского контента помогает укрепить доверие аудитории и 
увеличить лояльность клиентов, что играет важную роль в долго-
срочной перспективе развития бизнеса. 
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Strategies for attracting organic traffic for online stores on the Shopify platform 
Talalaeva E.A.  
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
Organic traffic strategies for online stores on the Shopify platform play a key role in increasing 

visibility and sales without significant advertising costs. Such strategies include search 
engine optimization (SEO), content marketing, the use of social networks and affiliate 
programs with influencers. It is important to take into account the features of Shopify, 
including its flexibility, security and integration with services. Optimizing content for 
search queries, creating videos, publishing user reviews, and working with micro-
influencers help brands build customer trust and increase organic traffic. Automation of 
SEO processes and the use of specialized tools make promotion efficient and less 
resource-intensive. Such approaches allow online stores on Shopify to successfully 
compete in the e-commerce market, attracting a target audience and ensuring sustainable 
growth. 

Keywords: organic traffic, Shopify, SEO, content marketing, influencer marketing, social 
networks, SEO automation, affiliate programs. 
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Стратегическая осведомленность как главное условие 
успешности современного менеджмента 

 
В условиях динамично развивающегося глобального рынка и усиления кон-
курентной борьбы, стратегическая осведомленность становится ключевым 
фактором, определяющим успешность менеджмента. В данной статье иссле-
дуется концепция стратегической осведомленности как основного элемента 
достижения устойчивого конкурентного преимущества и повышения эффек-
тивности управленческих решений в современных организациях. Проведен 
обширный анализ литературы, раскрывающий значимость понимания внеш-
ней и внутренней среды, а также способности организациям адаптироваться 
к изменениям и предвидеть будущие тенденции. Обосновывается необходи-
мость интеграции стратегической осведомленности в корпоративную куль-
туру и процедурные практики, что позволяет менеджерам развивать мышле-
ние, эффективно распределять ресурсы и минимизировать риски. На основа-
нии данных эмпирических исследований представлены кейсы успешного 
применения стратегической осведомленности в компаниях различных секто-
ров экономики. Предложены практические рекомендации по разработке и 
внедрению стратегических инициатив, направленных на повышение адап-
тивности и инновационности управленческих процессов. Подчеркивается 
значимость учета культурных и организационных контекстов при реализации 
данных инициатив. Статья представляет интерес для исследователей в обла-
сти управления, практикующих менеджеров и разработчиков стратегий, стре-
мящихся усовершенствовать методы и подходы к управлению в условиях не-
определенности и изменений. 
Ключевые слова: менеджмент, ведение бизнеса, стратегическая осведом-
ленность, стратегическое управление, бизнес-стратегии, успешный менедж-
мент, управление бизнесом, экономическая устойчивость, стратегическое 
мышление, осведомленность в управлении. 

 

Введение 
В современном динамичном деловом мире, характеризующемся 

быстрыми изменениями и высокой степенью неопределённости, 
стратегическая осведомленность становится ключевым фактором 
успешного менеджмента. Способность руководителей к своевремен-
ному распознаванию и интерпретации стратегически значимой ин-
формации определяет эффективность управления и конкурентоспо-
собность организаций. Развитие стратегической осведомленности 
позволяет не только адаптироваться к изменениям внешней среды, 
но и активно формировать будущее фирмы. В этой статье рассмат-
риваются различные аспекты данной концепции, её влияние на при-
нятие управленческих решений, а также инструменты и технологии, 
способствующие её усилению. 

Основной целью данного исследования является анализ и обос-
нование роли стратегической осведомленности как главного условия 
успешности современного менеджмента. Мы стремимся выявить 
ключевые механизмы и инструменты, способствующие формирова-
нию и поддержанию высокого уровня стратегической осведомлен-
ности у менеджеров, а также изучить её влияние на адаптивность и 
инновационность в организации. Кроме того, исследование направ-
лено на раскрытие взаимосвязей между стратегической осведомлен-
ностью и эффективностью управленческих решений. 

Научная новизна работы заключается в комплексном подходе к 
изучению стратегической осведомленности в контексте современ-
ных управленческих практик. В отличие от существующих исследо-
ваний, акцентирующих внимание преимущественно на отдельных 
аспектах принятия решений, данное исследование рассматривает 
стратегическую осведомленность как многогранное явление, оказы-
вающее влияние на широкий спектр управленческих процессов. В 
частности, впервые предпринята попытка анализа взаимосвязей 
между стратегической осведомленностью и инновационной актив-
ностью организации, а также предложены новые инструменты для 
усиления стратегической осведомленности менеджеров. 

 
Материалы и методы исследований 
Для достижения поставленных целей в исследовании использо-

ван комплексный методологический подход, включающий как коли-
чественные, так и качественные методы анализа. В качестве эмпири-
ческой базы исследования выступают данные, полученные в резуль-
тате опросов и интервью с менеджерами различных уровней, а также 
статистические данные о результативности организаций. Анализ 
данных проводится с использованием методов факторного анализа и 
моделирования структурных уравнений, что позволяет выявить ос-
новные детерминанты стратегической осведомленности и её влия-
ние на управленческие результаты. Дополнительно используется 
контент-анализ для изучения существующих практик и технологий, 
способствующих укреплению стратегической осведомленности. 

 
Результаты и обсуждения 
Роль стратегической осведомленности в принятии управ-

ленческих решений 
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Инструменты и технологии для усиления стратегической 

осведомленности менеджеров 
В современном мире динамичных изменений и высококонку-

рентных рынков стратегическая осведомленность становится одним 
из ключевых факторов успеха для менеджеров. Она подразумевает 
способность своевременно получать, анализировать и использовать 
информацию для принятия обоснованных решений. Инструменты и 
технологии, которые помогают усилить стратегическую осведом-
ленность, становятся незаменимыми инструментами в арсенале со-
временного менеджера. 

Одним из наиболее важных средств усиления стратегической 
осведомленности являются системы бизнес-аналитики (Business 
Intelligence). Эти системы позволяют собирать, интегрировать и ана-
лизировать большие объемы данных из различных источников. Со-
временные платформы бизнес-аналитики, такие как Tableau, Power 
BI, и Qlik, предоставляют возможности для визуализации данных в 
реальном времени, что значительно упрощает процесс выявления 
трендов и аномалий. Используя такие системы, менеджеры могут не 
только наблюдать текущую ситуацию, но и строить прогнозы, моде-
лируя потенциальные сценарии развития событий. 

Другим важным аспектом является использование технологий 
больших данных (Big Data). В условиях растущего потока информа-
ции, критически важно иметь возможность обрабатывать огромные 
массивы данных для извлечения полезной информации. Технологии 
больших данных, такие как Hadoop и Spark, позволяют менеджерам 
анализировать разноплановые и высокообъемные данные, получая 
из них ценную, инсайтную информацию о рыночных тенденциях и 
потребительском поведении. Это делает возможным не только 
оценку текущего состояния бизнеса, но и прогнозирование будущих 
изменений [1, с. 84]. 

Инструменты искусственного интеллекта и машинного обуче-
ния также вносят существенный вклад в усиление стратегической 
осведомленности. Системы ИИ могут проводить глубинный анализ 
данных, выявляя скрытые паттерны и закономерности, которые мо-
гут быть незаметны при традиционных подходах анализа. Машин-
ное обучение, в свою очередь, позволяет адаптироваться к измене-
ниям во внешней среде и улучшать точность прогнозов за счет 
накопления опыта. Это открывает новые возможности для принятия 
своевременных и точных решений, особенно в условиях неопреде-
ленности. 

Кроме того, важное внимание стоит уделить технологиям об-
мена информацией и коллаборации. Виртуальные платформы для 
совместной работы, такие как Slack, Microsoft Teams и Asana, обес-
печивают непрерывный доступ к информации и облегчают взаимо-
действие между членами команды, находящимися на разных пло-
щадках [7, с. 200-202]. Эти инструменты позволяют менеджерам не 
только быстро реагировать на изменения, но и поддерживать комму-
никацию с коллегами и партнерами, формируя более точную кар-
тину происходящего. 

Для повышения стратегической осведомленности важной также 
является роль информационной безопасности. Современные инстру-
менты кибербезопасности, такие как системы обнаружения вторже-
ний и фаерволы, помогают защитить конфиденциальные данные от 
несанкционированного доступа. Это особенно критично в условиях, 
когда нарушения безопасности могут подорвать не только доверие 
клиентов, но и конкурентные преимущества компании. 

Следует отметить, что интеграция и оптимизация различных ин-
струментов и технологий напрямую влияют на уровень стратегиче-
ской осведомленности. Организации должны стремиться к созданию 
единой экосистемы, в которой данные из различных источников бу-
дут синхронизированы и доступны для анализа в режиме реального 
времени. Это требует внедрения инновационных подходов к управ-
лению данными и развития культуры аналитического мышления 
внутри компании. 

Таким образом, стратегическая осведомленность менеджеров 
основывается на внедрении современных инструментов и техноло-
гий, таких как системы бизнес-аналитики, большие данные, искус-
ственный интеллект и платформы для совместной работы. Эти сред-
ства позволяют не только отслеживать и анализировать текущие со-
бытия, но и прогнозировать будущее развитие, что является ключе-
вым фактором для успешного стратегического управления в усло-
виях постоянных изменений. 

 
Влияние стратегической осведомленности на адаптивность 

и инновации в организации 
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Выводы 
В заключении данной статьи подводится итог исследованию, по-

священному фундаментальной роли стратегической осведомленно-
сти в современном менеджменте. Проведенный анализ демонстри-
рует, что стратегическая осведомленность является ключевым фак-
тором, определяющим эффективность принятия управленческих ре-
шений. Авторы подчеркивают, что успешные менеджеры обладают 
способностью не только оценивать текущую ситуацию, но и пред-
восхищать будущие изменения в бизнес-среде, что позволяет им вы-
рабатывать устойчивые и инновационные стратегии. 

На основе проведенного исследования, выделены основные ин-
струменты и технологии, способствующие усилению стратегиче-

ской осведомленности. К ним относятся современные аналитиче-
ские платформы, методы обработки и визуализации больших дан-
ных, а также системы поддержки принятия решений, интегрирую-
щие в себя элементы искусственного интеллекта. Эти технологии 
позволяют менеджерам эффективно фильтровать информацию, вы-
являть ключевые тренды и угрозы, а также разрабатывать обосно-
ванные стратегические сценарии. 

Особое внимание в статье уделяется анализу влияния стратеги-
ческой осведомленности на адаптивность и инновационную деятель-
ность организаций. Высокий уровень стратегической осведомленно-
сти позволяет компании не только гибко реагировать на изменения 
внешней среды, но и активно формировать новые подходы, способ-
ствующие созданию уникальных конкурентных преимуществ. Та-
ким образом, стратегическая осведомленность становится одним из 
критических факторов устойчивого развития и процветания бизнеса 
в условиях динамично изменяющегося рынка. 

Так, исследование подтверждает, что формирование и укрепле-
ние стратегической осведомленности среди менеджеров должно 
стать приоритетной задачей для организаций, стремящихся к лидер-
ству и устойчивому успеху. Подчеркивая важность этой компетен-
ции, авторы надеются стимулировать дальнейшие исследования и 
внедрение практических рекомендаций в области стратегического 
управления. 
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In the context of a dynamically developing global market and increasing competition, strategic 
awareness is becoming a key factor determining the success of management. This article 
explores the concept of strategic awareness as the main element of achieving a sustainable 
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competitive advantage and increasing the effectiveness of management decisions in 
modern organizations. An extensive literature analysis has been conducted, revealing the 
importance of understanding the external and internal environment, as well as the ability 
of organizations to adapt to changes and anticipate future trends. The necessity of 
integrating strategic awareness into corporate culture and procedural practices is 
substantiated, which allows managers to develop thinking, effectively allocate resources 
and minimize risks. 

Based on empirical research data, cases of successful application of strategic awareness in 
companies in various sectors of the economy are presented. Practical recommendations 
on the development and implementation of strategic initiatives aimed at improving the 
adaptability and innovativeness of management processes are proposed. The importance 
of taking into account cultural and organizational contexts in the implementation of these 
initiatives is emphasized. The article is of interest to researchers in the field of 
management, practicing managers and strategists seeking to improve methods and 
approaches to management in conditions of uncertainty and change. 

Keywords: management, doing business, strategic awareness, strategic management, business 
strategies, successful management, business management, economic sustainability, 
strategic thinking, management awareness. 
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Доступность реабилитации пациентам перенесших инсульт 
 
 
Торосян Тигран Левонович  
менеджер по интернет продвижению, ООО «Майоли Фарма» 
 

Маршрутизация и управление пациентопотоком пациентов после перенесен-
ного инсульта является ключевым звеном в цепи реабилитации и восстанов-
ления здоровья. Многие пациенты, перенёсшие инсульт, часто сталкиваются 
с недостатком информации о методах реабилитации, что может негативно 
сказаться на их восстановлении. После инсульта важна своевременная по-
мощь, однако большинство людей не знает, куда обратиться, чтобы получить 
квалифицированную поддержку. Это отсутствие осведомлённости может 
увеличить риск ухудшения состояния здоровья и существенно снизить каче-
ство жизни. Эффективная реабилитация требует координированных усилий 
медицинских специалистов, и пациенты должны иметь доступ к необходи-
мым ресурсам и информации. Для улучшения ситуации необходимо уделить 
внимание информированию пациентов о доступных методах реабилитации. 
Создание образовательных программ, выпуск буклетов и проведение семи-
наров могут существенно помочь в распространении знаний и создании со-
знательной общественности, готовой принимать активное участие в процессе 
восстановления. Простые и доступные каналы связи с медицинскими учре-
ждениями также могут сыграть важную роль в оказании помощи пациентам 
и их родственникам. 
Результаты и заключение. Исследование выявило недостаток знаний у па-
циентов о болезни и процедурах реабилитации. Обнаружены проблемы с ин-
формированием пациентов о следующих этапах восстановления после ин-
сульта. Данные, полученные из интернет-поисковиков (например, Яндекс 
Вордстат), показывают, что лишь около 30% больных осведомлены о восста-
новлении после инсульта и имеют доступ к реабилитации. Остальные паци-
енты могут оказаться в состоянии информационного вакуума, не имея чет-
кого представления о своих возможностях. Это приводит к значительным 
проблемам, связанным с маршрутизацией и управлением потоками пациен-
тов. Важно разработать эффективные механизмы и использовать современ-
ные инструменты коммуникации, которые помогут им получить нужную ин-
формацию и своевременно направлять к необходимым специалистам. 
Ключевые слова: маршрутизация пациентов; управление потоком пациен-
тов; восстановление после инсульта, осведомленность пациентов 
 

Введение 
За последние пять лет в России регистрируется от 430 до 470 ты-

сяч случаев инсульта в год. Смертность в стационаре колеблется с 
17,6 % в 2022 году до 20,7 % в 2020 году. Данные Росстата показы-
вают, ОНМК является одной из основных причин смерти в России, 
более чем в два раза превышая смертность от инфаркта миокарда. 
[1]. Важно отметить, что любая госпитализация, включая реабилита-
цию, возможена только после посещения участкового невролога. За 
исключением, когда пациент попадает сразу на второй этап реабили-
тации минуя выписку. Поэтому количество пациентов, проходящих 
реабилитацию не велико. У постинсультных пациентов могут 
наблюдаться характерные для этого диагноза нарушения - когнитив-
ные расстройства и инвалидность, с функциональными (двигатель-
ными) нарушениями. Эти нарушения приводят к двигательному де-
фициту в походке (частые падения, снижение скорости ходьбы, па-
раличи) и движениях рук (самообслуживание, поднятие чашки, 
чистка зубов и т. д.). Важной частью реабилитационного процесса 
являются родственники пациента, на которых влияет мотивация, 
если когнитивные функции пациента значительно нарушены [2]. В 
связи с этим появляется много вопросов на которые мы постаемся 
частично дать ответ в данной публикации и глубже рассмотрим в 
других исследованиях:  

 Готова ли национальная система здравоохранения предоста-
вить пациентам с инсультом большой объем комплексной реабили-
тации; 

 Понимают ли пациенты возможности получения МР; 
 Как правильно управлять потоком пациентов (маршрутиза-

цией), перенесших инсульт. 
 
Результаты исследования 
Расчетное количество пациентов перенесших инсульт в период 

с 2022 года по 2024 год составит порядка 1,5 млн случаев, с учетом 
всех типов инсультов. Потребность в медицинской реабилитации 
(МР) в условиях стационара, после острого периода, составляет по-
рядка 325 тысяч пациентов. С учетом смертности в 28% в год и сте-
пени инвалидизации по шкале ШРМ (шкала реабилитационной 
маршрутизации, около 30% от 3 до 5 ШРМ) [3]. Ниже приведена таб-
лица 1 со структурой и количеством коек для проведения МР, а 
также показатели средней длительности пребывания на реабилита-
ционной койке, оборота койки на основании приказа.  

 
Таблица 1 
Расчет коечного фонда в реабилитации после инсульта 

Профиль медицинской помощи Медицинская  
реабилитация 

Рекомендуемое число случаев госпитализации (на 
1000 жителей/застрахованных в год) 

5 

Используемая при расчете средняя длительность 
пребывания 1-ого пациента в стационаре (дней) 

16,5 

Рекомендуемое число койко-дней (круглосуточного 
пребывания) на 1000 жителей/застрахованных 

61,88 

Население РФ 147 182 123 
Всего рекомендуемое число случаев госпитализа-
ций 

735 911 

Необходимое количество коек 44 601 
Расчетное количество случаев госпитализации для 
проведения МР (цереброваскулярные болезни) (в 
год на 1000 населения) 

8,63 

Количество коек в реабилитации после инсульта 5 411 
 
Из года в год количество пациентов только растет. Сложность 

маршрутизации заключается в том, что каждый случай инсульта 
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уникален, и потребности пациентов могут значительно варьиро-
ваться. Необходима слаженная работа различных специалистов — от 
неврологов до реабилитологов, что подразумевает создание четких 
алгоритмов и стандартов. Однако на практике нередко возникают си-
туации, когда пациенты сталкиваются с задержками в переходе к ре-
абилитационному этапу. Это может быть вызвано как недостаточной 
координацией между медицинскими учреждениями, так и нехваткой 
мест в реабилитационных центрах. Кроме того, важно учитывать, 
что процесс восстановления после инсульта требует индивидуаль-
ного подхода. Каждый пациент нуждается в персонализированной 
программе реабилитации, адаптированной под его состояние и осо-
бенности. Это требует наличия не только квалифицированного ме-
дицинского персонала, но также современных методик и техноло-
гий, которые позволяют максимально эффективно воздействовать на 
восстановление функций организма. Как показывают исследования, 
около 30-40% пациентов не получают необходимую реабилитацию 
в течение первого месяца после инсульта, что значительно ограни-
чивает их шансы на восстановление [4]. 

В среднем, при текущем уровне коек в реабилитации после ин-
сульта проводится около 130 тысяч госпитализаций. 16% пациентов 
после инсульта становятся на учёт у участкового невролога в тече-
ние года, и эта цифра приблизится к 100 тысячам за два года. Реко-
мендуемая норма койко-дней для круглосуточного лечения состав-
ляет 61,88 на 1000 граждан или застрахованных лиц, что соответ-
ствует примерно четырем госпитализациям в год. 

В ходе анализа данных не удалось определить точное количе-
ство повторных госпитализаций или установить точное количество 
пациентов, прошедших реабилитационные процедуры. Однако на 
практике одна госпитализация пациента происходит в среднем 2–3 
раза в год. Поэтому для продолжения исследования было принято 
решение использовать данные о 130 тысячах госпитализаций с учё-
том понижающего коэффициента в 15 %, чтобы получить предпола-
гаемое количество реабилитированных пациентов, равное 100 тыся-
чам [5] 

Каждый год на реабилитацию после инсульта направляется не 
более 200 тысяч пациентов в нашей стране. Примечательно, что все 
100 тысяч пациентов, нуждающихся в восстановлении, преодоле-
вают этот процесс на амбулаторном уровне. Исследование запросов 
в интернете показывает заметный рост интереса к теме реабилита-
ции после инсульта. Данная тенденция ярко представлена на графике 
2, который иллюстрирует увеличение числа запросов. Это свиде-
тельствует о повышении осведомленности и важности оказания ка-
чественной помощи людям, пережившим инсульт. 

 

 
График 2. Статистика поисковых запросов к Яндексу по теме «Ре-
абилитация после инсульта» за 5 октября 2024 года. [6]. 

 
В 2023 году наблюдался значительный интерес к постинсульт-

ной реабилитации, со средним показателем 46 тысяч запросов в ме-
сяц. Это эквивалентно 559 264 уникальным обращениям за год. С 
учетом данных предыдущих исследований, в которых было установ-
лено, что один пользователь осуществляет в среднем три запроса [7], 

мы можем применить корректирующий коэффициент. Таким обра-
зом, реальное количество уникальных пользователей снижается до 
примерно 186 421. 

 
Выводы 
Важной ролью в улучшении маршрутизации является необходи-

мость создания единой информационной системы, которая бы поз-
волила отслеживать состояние пациента и информировать о доступ-
ности реабилитационных услуг. Это подтверждается высоким уров-
нем использования интернета пациентами. 

Кроме того, необходимо учитывать и социальные факторы. Бо-
лее 50% пациентов после инсульта испытывают трудности в получе-
нии помощи из-за недостатка финансовых ресурсов или сложности 
в транспортировке. Эти обстоятельства детерминируют необходи-
мость интеграции социальных служб в процесс восстановления, что 
позволит обеспечить более высокую доступность реабилитацион-
ных услуг. 

Таким образом, эффективная маршрутизация пациентов после 
инсульта требует детального анализа текущих процессов, активного 
взаимодействия всех заинтересованных сторон и внедрения новых 
технологий. Только комплексный подход сможет повысить качество 
реабилитации и улучшить исходы для пациентов, перенесших ин-
сульт. 
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Availability of rehabilitation for stroke patients 
Torosyan Т.L. 
Mayoly Pharma LLC 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
Routing and management of patient flow after stroke is a key link in the rehabilitation and 

health recovery chain. Many patients who have suffered a stroke often face a lack of 
information about rehabilitation methods, which can negatively affect their recovery. 
Timely assistance is important after a stroke, but most people do not know where to go 
to get qualified support. This lack of awareness can increase the risk of deterioration in 
health and significantly reduce the quality of life. Effective rehabilitation requires a 
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coordinated effort of health professionals, and patients must have access to the necessary 
resources and information. To improve the situation, attention must be paid to informing 
patients about available rehabilitation methods. The creation of educational programs, 
publication of booklets and holding seminars can significantly help in disseminating 
knowledge and creating a conscious community willing to take an active part in the 
recovery process. Simple and accessible communication channels with medical 
institutions can also play an important role in providing assistance to patients and their 
relatives. 

Results and conclusion. The study revealed a lack of knowledge among patients about the 
disease and rehabilitation procedures. Problems with informing patients about the next 
stages of recovery after a stroke were found. Data obtained from Internet search engines 
(for example, Yandex Wordstat) show that only about 30% of patients are aware of 
recovery after a stroke and have access to rehabilitation. The remaining patients may find 
themselves in an information vacuum, without a clear idea of their capabilities. This leads 
to significant problems related to routing and managing patient flows. It is important to 
develop effective mechanisms and use modern communication tools that will help them 
get the information they need and refer them to the necessary specialists in a timely 
manner. 

Keywords: patient flow; patient flow management; stroke recovery; patient awareness 
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Менеджмент в туристской индустрии: мастер-планирование  
как способ актуализации потенциала Красноярского края  
для развития туристских территорий 
 
Тропынин Игорь Витальевич  
канд. пед. наук, доцент кафедры теоретических основ и менеджмента физи-
ческой культуры и туризма Института физической культуры, спорта и ту-
ризма Сибирского федерального университета, tropyniniv@rambler.ru 
 
Тропынина Инесса Геннадьевна  
канд. пед. наук, доцент кафедры Теоретических основ и менеджмента физи-
ческой культуры и туризма Института физической культуры, спорта и ту-
ризма Сибирского федерального университета, sokolovainessa@mail.ru 
 
Цель. Определить подходы по мастер-планированию развития туристских 
территорий Красноярского края. 
Задачи. Обосновать необходимость использования мастер-планирования ту-
ристских территорий в городах Красноярского края с целью оптимизации 
процесса развития муниципальной туристской инфраструктуры; рассмотреть 
общий подход взаимодействия сторон при реализации мастер-планов разви-
тия территорий в сфере туризма. 
Методы. Автором использованы методы сравнения и обобщения, табличный 
метод. 
Результаты. По результатам проведенного исследования была обоснована 
необходимость использования мастер-планирования как способа актуализа-
ции потенциала Красноярского края для развития туристских территорий на 
примере городов: Бородино, Назарово, Шарыпово. 
Выводы. В случае возникновения признаков реализации предложений по ма-
стер-планированию развития туристских территорий в Красноярском крае, 
полученные результаты могут способствовать привлечению инвестиций в со-
здание и развитие объектов туристской инфраструктуры; созданию новых ра-
бочих мест; реализации политики в области взаимодействия бизнеса и муни-
ципальных властей; росту деловой и экономической активности территорий 
Красноярского края. 
Ключевые слова: мастер-план развития туристской территории 
 

Введение. Мастер-планирование территории, в том числе, и турист-
ских локаций, предполагает реализацию комплекса мероприятий, 
включающих объявление и проведение конкурса на разработку ма-
стер-плана территории, определение победителя, а далее привлече-
ние инвесторов и реализация данного мастер-плана. 

В этом направлении одним из показательных примеров является 
деятельность Фонда Андрея Мельниченко – частного фонда, миссия 
которого заключается в поддержке проектов устойчивого развития 
регионов России [2]. 

21 августа 2024 года стартовал открытый всероссийский кон-
курс на разработку и выбор лучших мастер-планов городов присут-
ствия Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) в 
Красноярском крае: Шарыпово, Назарово и Бородино [3]. 

Цель конкурса – выбор мастер-планов для долгосрочного и 
устойчивого развития территории городов Шарыпово, Назарово, Бо-
родино. 

Задачи конкурса [3]: 
1) выявить предпосылки и потенциал развития территории го-

родского округа; 
2) предложить ключевую идею развития городского округа, 

включая миссию, перспективное видение и образ будущего; 
3) разработать сценарий комплексного развития; 
4) разработать концепцию пространственного развития, в том 

числе, туристского; 
5) предложить и детально проработать проектные решения и ме-

ханизмы софинансирования для ключевых проектов в сфере соци-
ально-экономического и пространственного развития; 

6) оценить стоимость и эффекты реализации предложенного сце-
нария комплексного развития территории и составить дорожную 
карту реализации мастер-плана. 

Разработка мастер-планов реализуется при поддержке Прави-
тельства Красноярского края и Администраций городов Бородино, 
Назаров, Шарыпово. Об этом было сообщено на пресс-конференции 
в Агентстве «Интерфакс» в Москве, в которой приняли участие Ге-
неральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева, глав-
ный архитектор ГАУ «Институт Генплана Москвы» Григорий Му-
стафин, глава города Шарыпово Вадим Хохлов, глава города Боро-
дино Александр Веретенников, заместитель главы города Назарово 
Александр Гейнрих, соучредитель Агентства стратегического разви-
тия «ЦЕНТР» Сергей Георгиевский. 

Для современной России этот конкурс уникален не только тем, 
что будут разработаны сразу три мастер-плана, но и тем, что одной 
из его целей является синхронная перезагрузка сразу нескольких го-
родов одного региона для создания синергетического эффекта раз-
вития территорий. 

Мастер-планы основываются на связи социально-экономиче-
ского развития и стратегии пространственного развития. В них 
должна учитываться специализация региона, расселение, перерас-
пределение человеческих и производственных ресурсов. Здесь необ-
ходима работа прежде всего с жителями, бизнесом, представителями 
органов власти. Такой подход особенно важен для индустриальных 
сибирских городов, между которыми как нигде прослеживаются чет-
кие экономические и производственные связи. 

По мнению специалистов, конкуренция и открытость, как глав-
ные принципы организации подобного конкурса, позволят жителям, 
малому и крупному бизнесу, муниципальным органам власти вместе 
выбрать наиболее эффективный вариант, который в первую очередь 
соответствует их общему видению будущего. 



 

 223

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2024 

В рамках конкурса проходит исследование, по комплексной 
оценке, существующего уровня развития городов с определением 
видения их дальнейшего развития. На основе этой аналитики будут 
выявлены основные потребности городов, обозначены факторы и 
проблемные точки роста, разработаны рекомендации по скоордини-
рованному развитию конкурсных территорий. 

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные струк-
туры по комплексному развитию территорий, мастер-планированию 
и городскому развитию, организации по разработке концепций раз-
вития общественных пространств, которые способны привлечь спе-
циалистов в области экономики, финансов, IT-программирования. 

Основные этапы конкурса на разработку мастер-плана террито-
рии включают [3]: 

1) старт этапа «Исследование»; 
2) старт конкурса и проведение пресс-конференции; 
3) организация и проведение установочного вебинара для потен-

циальных участников конкурса; 
4) завершение приема конкурсных заявок; 
5) заседание жюри по выбору финалистов конкурса; 
6) установочный семинар для финалистов на конкурной терри-

тории; 
7) первая промежуточная презентация конкурсных предложений 

финалистов; 
8) вторая промежуточная презентация конкурсных предложений 

финалистов; 
9) завершение приема конкурсных предложений; 
10) заседание жюри по выбору победителей конкурса. 
В финал выйдут команды, занявшие первые три места в рейтинге 

голосования Жюри в каждой из номинаций: «Мастер-план Боро-
дино», «Мастер-план Назарово», «Мастер-план Шарыпово». Общий 
призовой фонд 27 000 000 руб. Победители будут определены в ян-
варе 2025 года. 

Напрашивается вопрос, чем же интересны Шарыпово, Назарово 
и Бородино? 

Город Шарыпово расположен в юго-западной части Краснояр-
ского края, у восточных отрогов Кузнецкого Алатау, на границе 
степных областей Назаровской котловины и Кемеровской области. 
В состав муниципального образования город Шарыпово входят три 
населенных пункта: город Шарыпово, рабочий поселок Дубинино 
(17 км от Шарыпово) и рабочий поселок Горячегорск (32 км от Ша-
рыпово). Шарыпово и Шарыповский район расположены в центре 
одного из крупнейших в стране месторождений бурого угля, а также 
это прекрасные, с точки зрения развития туризма, аттрактивные тер-
ритории. В городе Шарыпово наиболее перспективными направле-
ниями туризма являются культурно-познавательный, промышлен-
ный, событийный и активный туризм. Уникальность территории за-
ключается в большом количестве мемориальных объектов и памят-
ников, расположенных в ключевых общественных пространствах и 
объединенных туристским маршрутом «Город у подножия Алатау» 
[1]. 

Город Назарово вырос из старинного села, основанного, со-
гласно историческим документам, в 1742 году. Город является 
транспортным узлом, через который проходит железнодорожная ма-
гистраль Ачинск – Абакан, автомобильная магистраль краевого зна-
чения Ачинск − Ужур – Троицкое. В настоящее время основу эконо-
мики города составляет промышленный комплекс: обрабатывающие 
производства, добыча полезных ископаемых, производство и рас-
пределение электроэнергии. К градообразующим предприятиям го-
рода относятся Назаровская ГРЭС и Назаровский разрез. 

На территории города Назарово расположено более 20-и памят-
ников и мемориальных знаков в память о Героях Советского союза, 
знаменитых земляках и почетных гражданах, а также разработаны 
экскурсионные маршруты: «Величие имен Назаровских», «По пути 
памятников», «Промышленность города», маршрут с применением 
оздоровительной технологии скандинавская ходьба, маршрут на 

Святой источник пророка Илии в с. Ильинка. Экскурсионное обслу-
живание проводится на базе МБУК «Музейно-выставочный центр». 
Наиболее перспективными направлениями туризма являются куль-
турно-познавательный, событийный, промышленный, активный и 
рекреационный туризм. Вокруг Назарово расположены озера, часть 
из которых образовалась на месте выработанных угольных карьеров, 
а также сосновые боры и березовые рощи, являющиеся памятниками 
местного значения [1]. 

Город Бородино Красноярского края образован в 1949 году как 
поселок угольщиков при Ирша-Бородинском угольном разрезе (Кан-
ско-Ачинский бассейн). Поселок Бородино в 1981 году преобразован 
в город. Название получил от села Бородино, находящегося в 5 км от 
современного города. Село, первоначально деревня Бородинская, ос-
новано солдатами Семеновского полка, участниками Отечественной 
войны 1812 года. Большие разведанные запасы бурых энергетиче-
ских углей, наличие крупнейшего в регионе угледобывающего пред-
приятия является уникальным преимуществом муниципального об-
разования. В городе Бородино наиболее перспективными направле-
ниями туризма являются культурно-познавательный, промышлен-
ный, событийный и активный туризм. В Бородино исторические ме-
ста связаны с угольным разрезом. Город активно развивает турист-
ский кластер и предлагает посетителям уникальный маршрут «Му-
зей под открытым небом», объединяющий арт-объекты и артефакты 
истории города (сквер Первостроителей, Гостиная в стиле 80-х гг. и 
др.). Самостоятельным объектом показа является обзорная экскур-
сия на смотровую площадку крупнейшего в России буроугольного 
разреза «Бородинский» [1]. 

В рамках конкурса необходимо представить информацию о кон-
курсной территории [3]: 

1) общие сведения о территории; 
2) схема расположения территории (карта); 
3) индекс качества городской среды (жилье и прилегающие про-

странства, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, обще-
ственно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, со-
циально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, 
общегородское пространство); 

4) историческая справка территории; 
5) социально-демографическая и социально-экономическая ха-

рактеристика территории (численность населения, крупнейшие ра-
ботодатели, стратегия социально-экономического развития); 

6) пространственная характеристика (границы, ключевые огра-
ничения, площадь, социальная инфраструктура, транспортный кар-
кас); 

7) социокультурная характеристика (особенности развития, со-
бытийная программа, туристские направления, общественные ини-
циативы). 

Важно отметить, что при реализации конкурсного предложения, 
необходимо соблюдать соответствующие принципы (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Принципы подготовки конкурсного предложения на Открытый все-
российский конкурс на разработку мастер-планов городов: Шары-
пово, Назарово, Бородино (Красноярский край) [3] 

Принцип Характеристика 
1 2 

1. Обеспечение устойчи-
вого социально-экономи-
ческого и эффективного 
инвестиционного разви-
тия территории 

 экономическое позиционирование 
конкурсной территории, которое способно 
привлекать стабильные инвестиции, обес-
печивая высокий темп роста и улучшая 
конкурентоспособность региона 
 сценарий комплексного развития 
должен соответствовать роли городского 
округа как опорного населенного пункта 
 предложения должны включать со-
здание перспективных точек роста для эко-
номического развития территории 
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2. Формирование город-
ской среды нового каче-
ства 

Опережающее развитие городской среды с 
ориентацией на возрастающие потребно-
сти жителей, обеспечение комфортных 
условий жизни и работы. Формирование та-
кой среды включает: 
 интеграцию объектов обществен-
ного, делового, жилого назначения с терри-
ториями общего пользования 
 обеспечение функциональной 
насыщенности и многообразие пользова-
тельских сценариев 
 создание взаимосвязанной си-
стемы коммуникативных и информацион-
ных технологий для управления внутрен-
ними процессами и улучшения качества 
жизни населения 
 развитие направлений «Инклюзив-
ная среда», «Умная городская логистика» 

3. Создание условий для 
активизации и сохране-
ния человеческого капи-
тала 

Развитие территории должно способство-
вать преодолению демографических про-
блем города, главным образом через при-
влечение молодёжи и квалифицированных 
кадров. Возможные направления повыше-
ния привлекательности города для приори-
тетной целевой аудитории: 
 создание городской среды, транс-
лирующей лучшие мировые и российские 
практики, с уникальными объектами 
 обеспечение возможностей для са-
мореализации молодежи, включая под-
держку в области социального предприни-
мательства и бизнеса 
 развитие современных обще-
ственно-жилых пространств нового поколе-
ния, объединяющих работу, непрерывное 
обучение, социальные взаимодействия и 
интеллектуальный досуг 

4. Создание условий для 
диверсификации эконо-
мики 

Условия могут быть созданы за счет: 
 создания условий для привлече-
ния инвестиций 
 реализации рекреационного потен-
циала 
 монетизации символического и 
креативного потенциалов 

5. Формирование имид-
жевой составляющей и 
репозиционирования 
конкурсной территории с 
учетом исторической и 
культурной составляю-
щей города 

 конкурсные предложения должны 
содержать предложения по имиджевому 
позиционированию на межрегиональном, 
региональном и локальном уровнях, осно-
ванные на символическом капитале города 
и формировании его уникальной идентич-
ности 

6. Этапность реализации 
мастер-плана до 2040 
года 

Конкурсные предложения должны преду-
сматривать поэтапную реализацию меро-
приятий мастер-плана, приводящих к эф-
фективным результатам на каждом из 
предполагаемых укрупненных этапов: 
 2022–2026 годы 
 2027–2032 годы 
 2033–2040 годы 
(при этом конкурсные предложения должны 
на каждом этапе формировать среду и объ-
екты капитального строительства, функци-
онирование которых не осложняется реа-
лизацией работ последующих этапов) 

 
Конкретизация конкурсных позиций отражена в Техническом 

задании, которое включает [3]: 
1. Комплексную оценку предпосылок и потенциала развития 

конкурсной территории. 
2. Определение ключевой идеи развития конкурсной территории 

и раскрытие идеи с обоснованием, в том числе: 

- перспективного видения, включая цели, задачи и принципы 
развития; 

- миссии и образа будущего. 
3. Разработку сценария комплексного развития конкурсной тер-

ритории, в том числе определение условий, обеспечивающих реали-
зацию предварительного сценария комплексного развития город-
ского округа до 2040 года и задач мастер-плана. 

4. Разработку концепции пространственного развития конкурс-
ной территории, включая: 

- предложения по системному повышению качества и комфорт-
ности городской среды; 

- принципиальные решения для территорий приоритетного раз-
вития; 

- предложения по развитию системы транспортной инфраструк-
туры; 

- принципиальные предложения по развитию инженерной ин-
фраструктуры; 

- предложения по развитию социальной инфраструктуры; 
- предложения по развитию экологического каркаса и природно-

рекреационного потенциала территории, системы общественных и 
рекреационных пространств, а также по мероприятиям по охране 
окружающей среды; 

- предложения по развитию туристской инфраструктуры; 
- предложения по актуализации документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования. 
5. Разработку расширенного перечня из 10 проектов в области 

социально-экономического и пространственного развития, деталь-
ная проработка 5 ключевых проектов. 

6. Индикативную оценку стоимости реализации предложенного 
сценария комплексного развития конкурсной территории, в том 
числе: 

- экономическое обоснование с оценкой инвестиционной при-
влекательности и указанием источников софинансирования ключе-
вых проектов и мероприятий; 

- расчет индикативной стоимости, сроков реализации ключевых 
проектов и мероприятий; 

- дорожная карта поэтапной реализации мероприятий мастер-
плана на 2025–2040 гг.; 

- оценка экономических, социальных и бюджетных эффектов ре-
ализации предложенного сценария комплексного развития. 

7. Разработку предложений по формированию позитивного ими-
джа конкурсной территории. 

В части мастер-планирования туристской территории преду-
смотрены свои специфические этапы (табл. 2). 

 
Таблица 2 
Этапы мастер-планирования туристской территории [4] 

Этапы Характеристика 
1 2 

1. Концепция 
развития ту-
ристской терри-
тории 

 формирование стратегического видения 
развития туристской территории 

2. Валидация 
данных 

 анализ пригодности, достаточности и ком-
плексности исходных данных для разработки кон-
цепции и/или мастер-плана 

3. Валидация 
мастер-плана 

 валидация предложенных решений для ту-
ристской территории 
 проверка методологии, подходов и реле-
вантности данных 

4. Мастер-план  детальная проработка туристской террито-
рии от идеи до комплексного мастер-плана с деком-
позицией на инвестиционные лоты 

 
Состав мастер-плана развития туристской территории представ-

лен в таблице 3. 
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Таблица 3 
Элементы мастер-плана развития туристской территории [4] 

Элементы Характеристика 
1 2 

1. Резюме  суть проекта 
 целесообразность реализации 
 ключевые прогнозные показатели 

2. Описание 
проекта 

 цели проекта 
 карта-схема расположения туристской территории 
 описание туристской территории 
 инвестиционные лоты 

3. Коммер-
ческая при-
влекатель-
ность 

 перспективность района 
 обоснование государственной, региональной, отрас-
левой значимости проекта 
 обоснование инвестиционной значимости проекта 
 меры поддержки 

4. Описание 
территории 

 схема туристской территории 
 степень готовности объектов туристской инфраструк-
туры 
 транспортная доступность 

5. Архитек-
турные и 
градострои-
тельные ре-
шения 

 стиль застройки 
 архитектурно-градостроительная концепция 
 графическая визуализация участков 
 проект планирования территорий, в том числе, схема 
развития дорожно-транспортной и инженерной инфра-
структуры 

6. Анализ 
рынка 

 общая оценка спроса и экономического потенциала 
рассматриваемого инвестиционного проекта территории 
на основании анализа рынка и лучших практик 
 SWOT-анализ местоположения территории 
 анализ объектов инфраструктуры и подготовка пред-
ложений по их развитию 
 экспресс-оценка туристского и градостроительного по-
тенциала туристской территории 
 оценка природно-ресурсного потенциала 

7. Марке-
тинг 

 анализ целевой аудитории 
 разработка маркетинговой программы продвижения 
территории 
 оценка и прогноз туристского потока для туристской 
территории 

8. Планиро-
вание тер-
ритории 

 проект планирования туристской территории и его 
обоснование 
 положение о размещении туристских проектов и объ-
ектов обеспечивающих инфраструктур 

9. Оценка 
необходи-
мых ресур-
сов 

 требования к инфраструктуре 
 требования к смежным лотам 
 требования к участникам проекта 
 анализ существующих ограничений и предложения по 
их снятию 

10. План 
производ-
ства и экс-
плуатации 

 совокупный бюджет строительства 
 дорожная карта проекта 
 операционная модель, эксплуатационная ответствен-
ность, модель управления после окончания строитель-
ства 
 земельные участки 
 предполагаемые подрядчики для проектно-изыска-
тельских работ (ПИР) и строительно-монтажных работ 
(СМР) 

11. Финан-
совая мо-
дель 

 финансирование проекта 
 обоснование предполагаемой стоимости 
 эффекты от реализации проекта 

12. Анализ 
рисков 

 перечень потенциальных рисков 
 мероприятия по минимизации рисков и управлению 
рисками 
 оценка вероятности наступления и степени влияния 
рисков 
 предложения по распределению рисков 

13. Анализ 
воздей-
ствия на 
окружаю-
щую среду 

 оценка потенциального эффекта на окружающую 
среду 
 описание мероприятий по снижению негативного вли-
яния 

14. Описа-
ние инве-
стора 

 сведения об основных инвесторах 
 модель управления проектом 

 
Подводя итог, важно отметить, что мастер-планирование пред-

ставляет собой современный инструмент детальной проработки тер-
ритории от формирования стратегического видения развития терри-
тории до создания модели управления проектом развития данной 
территории. 
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Management in the tourism industry: master planning as a way to actualize the potential 
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Objective. To define approaches to master planning for the development of tourist areas in 

Krasnoyarsk Krai. 
Tasks. To justify the need to use master planning for tourist areas in the cities of Krasnoyarsk 

Krai in order to optimize the development of municipal tourist infrastructure; to consider 
the general approach to interaction between the parties in the implementation of master 
plans for the development of territories in the field of tourism. 

Methods. The author used the methods of comparison and generalization, the tabular method. 
Results. Based on the results of the study, the need to use master planning as a way to actualize 

the potential of Krasnoyarsk Krai for the development of tourist areas was substantiated 
using the example of the cities of Borodino, Nazarovo, Sharypovo. 

Conclusions. In the event of signs of implementing proposals for master planning for the 
development of tourist areas in Krasnoyarsk Krai, the results obtained can contribute to 
attracting investment in the creation and development of tourist infrastructure facilities; 
creating new jobs; implementing policies in the field of interaction between business and 
municipal authorities; increasing business and economic activity in the territories of 
Krasnoyarsk Krai. 
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Внедрение инструментария управления издержками и мониторинг 
эффективности системы управления издержками  
в телекоммуникационной отрасли 
 
 
Фарманов Осман Казым оглы 
аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
Mr.osman123@mail.ru 
 
Контроль издержек, оценка результативности систем управления затратами 
есть важнейшие аспекты для многих экономических секторов. Управление — 
процесс нахождения, а также внедрения наиболее благоприятных решений 
для организации деятельности команды. Главная же задача управления — эф-
фективное распределение ресурсов, координация работы сотрудников, при-
нятие решений с целью достижения поставленных целей. 
В статье рассматривается сфера телекоммуникаций, где управление издерж-
ками играет особенно важную роль. Большинство компаний в рассматривае-
мой отрасли сталкиваются с довольно высокой долговой нагрузкой, повыше-
ние финансовой устойчивости — первоочередная задача. Цель настоящей 
статьи — исследование различных методик управления издержками, анализ 
эффективности управленческих систем в телекоммуникационных компа-
ниях. 
Ключевые слова: телекоммуникации, управление издержками, экономиче-
ская эффективность, каизен, ABC-анализ, стандарт-костинг, директ-костинг, 
кайзен-костинг. 
 

Существует широкий спектр подходов к управлению затратами, 
применяющихся в организациях непосредственно в целью повыше-
ния их эффективности. Один из таких подходов — проведение де-
тального анализа издержек непосредственно на каждый продукт или 
услугу, предоставляемые самой компанией. Упомянутый анализ по-
могает определить наиболее прибыльные направления деятельно-
сти. Так, допустим, если среди всех предлагаемых продуктов один 
обеспечивает основную долю прибыли, то, безусловно, имеет смысл 
сосредоточить усилия непосредственно на его дальнейшей разра-
ботке и продвижении. Упомянутое позволяет направлять ресурсы 
непосредственно на те аспекты, что приносят наибольшую отдачу. 

Другой способ уменьшить расходы на материалы, ресурсы — 
внедрить более эффективные технологии, оптимизируя цепочки по-
ставок, выбирая более экономичные варианты, в частности, если 
компания закупает дорогостоящее сырье, то в таком случае стоит 
рассмотреть возможность его замены непосредственно на доступные 
современные аналоги без потери качества конечного продукта. [1] 

Также эффективным способом снижения затрат является опти-
мизация расходов на персонал. В современных же условиях органи-
зации все чаще прибегают непосредственно к автоматизации процес-
сов и аутсорсингу. Применение перечисленных методов способ-
ствует значительному снижению затрат на оплату труда, сопутству-
ющие налоговые отчисления, а также минимизирует риски, которые 
возникают в результате ошибок, допущенных сотрудниками; в свою 
очередь, автоматизация стандартных процедур, например, таких как 
обработка заказов или ведение бухгалтерского учета, способна су-
щественно уменьшить потребность в большом штате работников; 
упомянутое, в свою очередь, непременно ведет к сокращению расхо-
дов на их содержание.[2] 

Кроме сказанного, ещё один аспект сокращения издержек — ра-
циональное использование ресурсов, таких как энергия, вода, другие 
природные богатства; внедрение передовых систем, технологий, 
обеспечивающих более эффективное использование этих ресурсов, 
может быть крайне полезным; например, установка энергоэффектив-
ного оборудования или систем управления водопотреблением позво-
ляет существенно уменьшить расходы на их использование (указан-
ные нами меры не только способствуют снижению затрат, но и 
укрепляют экологическую устойчивость бизнеса). 

Приведённые выше примеры демонстрируют то, что управление 
затратами представляет собой сложный, очень многослойный про-
цесс, требующий стратегического подхода, тщательного анализа. 
Сами же организации должны использовать разнообразные методы, 
инструменты с целью достижения оптимального баланса между за-
тратами, прибылью; упомянутое, в свою очередь, позволяет суще-
ственно повысить общую производительность, укрепить конкурен-
тоспособность. 

Эффективное управление затратами охватывает не только кон-
троль за расходами. Также включает в себя тщательно спланирован-
ное бюджетирование. Данный подход помогает организации опти-
мизировать использование ресурсов и, в конечном итоге, повысить 
рентабельность; в частности, инвестиции в модернизацию оборудо-
вания могут привести безусловно к значительному сокращению про-
изводственных издержек, что, в свою очередь, способствует росту 
рентабельности бизнеса. 

Грамотно организованная система управления затратами прино-
сит существенные выгоды: увеличивает прибыль, укрепляет рыноч-
ные позиции компании, способствуя более полному удовлетворению 
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потребностей клиентов; и перечисленное позволяет значительно 
улучшить общую производительность, повысить финансовую 
устойчивость предприятия. 

Вместе с тем важно понимать следующее:[3] 
- управление затратами — это не разовая задача, а непрерывный 

процесс; компании должны регулярно пересматривать свои расходы, 
анализировать эффективность из, постоянно искать новые пути с це-
лью оптимизации; подобный динамичный подход позволяет опера-
тивно реагировать на любые происходящие изменения непосред-
ственно в рыночной среде, сохраняя при этом конкурентоспособ-
ность. 

Система управления затратами представляет собой комплекс ин-
струментов, методов, направленных непосредственно на рациональ-
ное использование ресурсов; в неё входят структурированные орга-
низационные, экономические механизмы, обеспечивающие кон-
троль, мониторинг затрат. Основными элементами такой системы 
являются тщательный учёт расходов, чёткая система отчётности, 
распределение ответственности на всех уровнях организации; нема-
ловажную роль играет мотивация сотрудников, направленная непо-
средственно на снижение затрат. Процессы планирования, учёта, 
анализа должны быть частью повседневной работы компании. 
Надёжная информационная система, обеспечивающая доступ к ак-
туальным данным, а также стандартизация управленческих процес-
сов, являются важнейшими элементами успешного управления за-
тратами. 

Разработка системы управления затратами для современного те-
лекоммуникационного предприятия должна основываться на ряде 
ключевых принципов. Прежде всего, необходимо обеспечить си-
стемный подход к управлению издержками. Упомянутое подразуме-
вает следующее: все компоненты системы должны функциониро-
вать согласованно, начиная с планирования затрат, заканчивая реа-
лизацией их. В частности, если компания планирует внедрить новую 
технологию, важно заранее оценить все возможные расходы, вклю-
чая затраты на обучение персонала, модернизацию оборудования. 

Гибкость, универсальность структуры управления также явля-
ются важными аспектами. В условиях же быстро меняющегося 
рынка телекоммуникаций система управления должна быть готова к 
адаптации, дабы эффективно реагировать на изменения: колебания 
спроса, появление новых конкурентов. Упомянутое включает в себя 
оперативную перестройку производственных процессов или пере-
смотр логистических схем. 

Единство методологии непосредственно на всех уровнях управ-
ления затратами значимо для последовательности принятия реше-
ний; например, если в одном подразделении компании применяется 
определённый метод учёта затрат, то метод должен использоваться 
в других подразделениях, дабы обеспечить согласованность данных, 
улучшить аналитическую работу. 

Контроль всех расходов непосредственно на всех этапах ЖЦ 
продукта — важный принцип; включает в себя проверку затрат непо-
средственно с момента разработки до вывода продукта (из эксплуа-
тации); например, при создании нового ПО нужно учитывать началь-
ные затраты, будущие расходы на обслуживание, обновление. 

Снижение затрат должно сочетаться с поддержанием высокого 
качества продукции или услуг. Внедрение новых методов сокраще-
ния затрат, таких как переход на более экономичные материалы или 
оптимизация рабочих процессов, не должно снижать уровень удо-
влетворённости клиентов. Так, внедрение энергосберегающих тех-
нологий может сократить операционные расходы (без ущерба 
именно для качества предоставляемых услуг).[4.5] 

Своевременное информирование руководства о текущих затра-
тах играет ключевую роль в принятии оперативных решений. Упо-
мянутое можно обеспечить через автоматизацию процессов сбора, 
анализа данных — это позволит управленцам быстро реагировать на 
отклонения от запланированного бюджета. 

Мотивация производственных подразделений к снижению за-
трат также важна. Примером может служить внедрение системы бо-
нусов за экономию ресурсов или за достижение определённых пока-
зателей производительности. 

Особенности телекоммуникационного сектора, такие как отсут-
ствие физической формы услуг и их неотделимость от процессов 
производства, накладывают свои требования на систему управления 
затратами; в частности, предоставление услуг связи требует посто-
янного контроля качества сети, обслуживания клиентов. Упомяну-
тое приводит к специфическим расходам (снизить их чрезвычайно 
сложно без потери качества). 

Совершенствование телекоммуникационных компаний непо-
средственно связано с технологическим прогрессом и экономиче-
ской ситуацией в стране. Упомянутое означает следующее:  

- компании должны не только постоянно внедрять инновации, 
обновлять свои технологии (так смогут оставаться конкурентоспо-
собными); - переход на новые стандарты связи, такие как 5G, требует 
значительных инвестиций, однако в перспективе упомянутое может 
привести к снижению операционных затрат и увеличению доходов;  

- рост спроса на услуги связи усиливает важность управления за-
тратами — создаются новые вызовы, требующие эффективных ре-
шений; 

Оптимизация использования ресурсов, внедрение передовых 
технологий — ключевые меры для снижения операционных расхо-
дов; разработка системы менеджмента затратов для телекоммуника-
ционной организации должна основываться непосредственно на пе-
речне ключевых принципов.[5] 

Первый — системный подход к управлению издержками (под-
разумевает согласованную работу всех компонентов системы — от 
планирования затрат до их реализации); если компания планирует 
внедрить новую технологию, важно заранее оценить все возможные 
расходы, включая затраты на обучение персонала, модернизацию 
оборудования. 

Гибкость, универсальность структуры управления — важные ас-
пекты; система управления должна быть готова к адаптации, чтобы 
эффективно реагировать на изменения в условиях быстро меняюще-
гося рынка телекоммуникаций; упомянутое же также включает в 
себя и оперативную перестройку производственных процессов и пе-
ресмотр логистических схем; колебания спроса, появление новых 
конкурентов требуют готовности к разнообразным изменениям. 

Единство методологии управления затратами на всех уровнях 
управления — ещё один важный принцип; методология должна при-
меняться во всех подразделениях компании (обеспечит согласован-
ность данных, улучшит аналитическую работу и задаст последова-
тельность в принятии решений). 

Мониторинг расходов на каждом этапе ЖЦ продукта — часть 
управления затратами; контроль затрат от начала разработки про-
дукта до его выхода из эксплуатации помогает избежать неожидан-
ных расходов; например, на стадии проектирования программного 
обеспечения необходимо учитывать начальные затраты, и конечно 
(немаловажный аспект) принимать будущие расходы на обслужива-
ние и обновление; снижение затрат должно сочетаться с поддержа-
нием высокого качества продукции, услуг; следует при этом отме-
тить тот факт, что внедрение новых методов сокращения затрат — 
переход на экономичные материалы или же оптимизация рабочих 
процессов, не должно ухудшать удовлетворённость клиентов; внед-
рение энергосберегающих технологий, вероятно, сократит операци-
онные расходы, не снижая при этом качества услуг. 

Своевременное информирование руководства о текущих затра-
тах — ключевой фактор (с целью принятия оперативных решений); 
автоматизация процессов сбора, анализа данных помогает управлен-
цам быстро реагировать на отклонения от запланированного бюд-
жета, обеспечивает гибкость, оперативность непосредственно в при-
нятии решений; мотивация производственных подразделений к сни-
жению затрат — важный элемент системы управления; внедрение 
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системы бонусов за экономию ресурсов или за достижение опреде-
лённых показателей производительности может стимулировать со-
трудников к более рациональному использованию ресурсов; упомя-
нутое приводит к дополнительному снижению затрат, повышению 
общей эффективности компании. 

Телекоммуникационный сектор требует особого подхода к 
управлению затратами из-за нематериальности услуг и их неразрыв-
ной связи с процессом предоставления. Для поддержания качества 
сети и обслуживания клиентов необходим постоянный контроль, что 
приводит к специфическим расходам, которые сложно снизить без 
ухудшения качества. 

Развитие организаций (телекоммуникационных) связано непо-
средственно с технологическим прогрессом и экономической ситуа-
цией в стране. Упомянутое означает следующее: компании должны 
постоянно внедрять инновации, обновлять свои технологии, дабы 
оставаться конкурентоспособными; допустим, переход на новые 
стандарты связи, такие как, например, 5G, требует значительных ин-
вестиций, но в перспективе может привести к снижению операцион-
ных затрат, увеличению доходов. 

В условиях растущего спроса на услуги связи управление затра-
тами становится особенно важным, создавая новые вызовы, требую-
щие эффективных решений, таких как оптимизация использования 
ресурсов, внедрение передовых технологий с целью снижения опе-
рационных расходов. 

Распределим главные затраты телекоммуникационных компа-
ний в рамках деловых процессов. 

 
Таблица 1  
Основные затраты телекоммуникационных компаний процессы и 
соответствующие статьи затрат: 

Категория бизнес-процессов Составляющие затраты 

Производственные про-
цессы 

 

Предоставление услуг Заработная плата и страховые взносы 
сотрудников; Затраты на материалы; 
Расходы на интерконнект; Государствен-
ные пошлины и другие обязательные 
платежи. 

Контроль качества Поддержка и улучшение связи; Оптими-
зация обслуживания клиентов; Совер-
шенствование трудовых и производ-
ственных процессов. 

Расчет объемов услуг связи Расходы на биллинговую систему; Амор-
тизационные отчисления на биллинго-
вую систему. 

Эксплуатация оборудования Заработная плата и страховые взносы 
сотрудников; Затраты на материалы; 
Амортизация оборудования; Техниче-
ское обслуживание и ремонт; Расходы 
на электричество. 

Вспомогательные процессы  

Эксплуатация зданий Заработная плата и страховые взносы 
сотрудников; Затраты на материалы; 
Амортизация зданий и сооружений; Ре-
монт; Коммунальные услуги; Охрана; 
Аренда. 

Эксплуатация транспорта Заработная плата и страховые взносы 
сотрудников; Затраты на материалы; 
Амортизация и страхование транспорта; 
Ремонт и техническое обслуживание. 

Эксплуатация прочих акти-
вов 

Заработная плата и страховые взносы 
сотрудников; Затраты на материалы; 

Амортизация; Обслуживание офисной 
техники и ИТ-систем. 

Управленческие процессы  

Руководство компанией Заработная плата и страховые взносы 
сотрудников; Налоги, связанные с услу-
гами связи; Командировочные; Услуги 
сторонних компаний. 

Финансовое управление Заработная плата и страховые взносы 
сотрудников; Аудиторские услуги. 

Управление персоналом Заработная плата и страховые взносы 
сотрудников; Подготовка и обучение пер-
сонала; Меры по охране труда. 

Стратегические процессы  

Стратегическое управление Расходы на информационные и консуль-
тационные услуги. 

Технологическое развитие Строительно-монтажные работы; Модер-
низация технологий и оборудования. 

Управление проектами Затраты на привлечение новых клиен-
тов. 

Источник: составлено автором на основе [6,7,8] 
 
Затраты распределяют по процессам и связывают с конкрет-

ными услугами, чтобы точно определить их себестоимость (упомя-
нутое, безусловно, помогает принимать правильные управленческие 
решения, улучшать уровень эффективности самой компании). 

Методы управления затратами, такие как таргет-костинг и ABC, 
появились с 80-х гг. и могут применяться в телекоммуникационных 
компаниях.[7] 

Метод "Директ-костинг" делит затраты на переменные, постоян-
ные, которые учитываются только в отчетах. Упомянутое помогает 
в расчете цен. Однако в телекоммуникациях данный метод сложен, 
ввиду того что очень трудно разделить затраты непосредственно на 
переменные и постоянные. 

Метод "Стандарт-костинг" устанавливает нормы расходов на 
услуги или продукты. Затем фактические затраты сравнивают с 
этими нормами для выявления отклонений, оптимизации себестои-
мости. Если компания производит маршрутизатор, затраты на ком-
плектующие превышают норму, она анализирует причину, коррек-
тирует свои действия (как пример). 

Преимущества метода: прогнозирование, контроль себестоимо-
сти; анализ причин отклонений непосредственно от плана. 

Недостатки метода: сложный, длительный процесс установле-
ния стандартов; в телекоммуникациях сложно учитывать непредви-
денные ситуации, такие как поломки или форс-мажоры (затрудняет 
стандартизацию расходов). 

В свою очередь, «Таргет-костинг» метод основывается на уста-
новлении себестоимости с учетом желаемой прибыли — в рамках 
него компания сначала определяет целевую прибыль, а после — рас-
считывает, какую себестоимость нужно достичь, дабы прибыль была 
реализована. Упрмянутое особенно полезно с целью стратегиче-
ского управления, разработки новых продуктов или же услуг. 

Пример: Допустим, телекоммуникационная компания плани-
рует запустить новый сервис облачного хранения данных. Компания 
определяет желание получить прибыль в размере 2 миллиона долла-
ров; ожидается: общий доход от сервиса составит 10 миллионов дол-
ларов; следовательно, целевая себестоимость услуги должна состав-
лять 8 миллионов долларов (10 миллионов — 2 миллиона). Компа-
ния использует метод таргет-костинга. Это помогает определить, как 
именно распределить расходы между разработкой, маркетингом и 
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операционными затратами, чтобы уложиться в установленный бюд-
жет. Упомянутое включает поиск способов снижения затрат, таких 
как оптимизация серверного оборудования или внедрение эффектив-
ных технологий, дабы достичь целевой себестоимости и обеспечить 
запланированную прибыль. 

Преимущества метода: ориентирован непосредственно на дости-
жение конкретной прибыли; полезен с целью стратегического пла-
нирования, внедрения новых услуг. 

Недостатки метода: может быть сложно предсказать все возмож-
ные затраты, риски; требует точной оценки рынка, потребностей 
клиентов непосредственно с целью адекватного установления целе-
вой себестоимости. 

Таргет-костинг можно описать так:[9] 
1. Определить, сколько клиенты готовы заплатить максимум. 
2. Рассчитать желаемую прибыль и допустимую себестои-

мость. 
3. Проанализировать все затраты на создание продукта или 

услуги. 
4. Найти способы сократить расходы до установленного 

уровня. 
Кайзен-костинг работает следующим образом: 
1. Поставить конкретные цели. 
2. Выбрать метод расчета затрат. 
3. Определить рыночную цену как ориентир. 
4. Ввести систему поощрений для работников. 
5. Обеспечить обучение сотрудников. 
Оба метода направлены на сравнение фактических затрат с за-

планированными. 
Метод «ABC» (Activity-Based Costing)[10] представляет собой 

подход, в рамках коего особое внимание уделяется распределению 
косвенных затрат по конкретным видам деятельности, а не по от-
дельным продуктам или услугам. Затраты тщательно анализируются 
и распределяются, в рамках данного метода, в зависимости от дея-
тельности, которую они поддерживают. Упомянутое же позволяет 
получить более точную, детализированную информацию о том, ка-
кие именно разновидности деятельности требуют больших затрат, и 
тем самым принимать более обоснованные управленческие реше-
ния. 

К. Друри формулирует несколько ключевых этапов применения 
метода «ABC»:[11] на первом этапе необходимо четко определить и 
систематизировать основные виды деятельности в компании (про-
цессы, такие как производство, маркетинг или обслуживание клиен-
тов); на втором же этапе создаются так называемые центры затрат, 
которые являются точками, где, собственно, регистрируются все 
расходы, связанные с определенными видами деятельности; а после 
этого расходы распределяются между этими центрами (упомянутое 
позволяет увидеть, сколько средств уходит на каждую из них); на 
третьем этапе важно установить факторы или параметры, которые 
влияют на затраты (различные ресурсы, используемые в процессе, 
или уровни активности, вызывающие увеличение затрат); на послед-
нем же этапе необходимо распределить общие расходы по продук-
там или услугам, основываясь на том, насколько каждый продукт 
или услуга потребляет ресурсы, связанные с различными видами де-
ятельности. 

Таким образом, отметим, метод «ABC» помогает глубже понять, 
как и где именно возникают затраты. Предоставляет ценную инфор-
мацию (с целью принятия стратегических решений), направленных 
непосредственно на улучшение финансового состояния компании 
благодаря наиболее обоснованному распределению косвенных рас-
ходов. 

Метод «АВС» полезен непосредственно для телекоммуникаци-
онных компаний; их затраты часто распределяются по бизнес-про-
цессам, и они включают много косвенных расходов. Сам же метод 
позволяет точно учитывать расходы непосредственно на основе ре-
ального использования ресурсов. 

 

Выводы: 
После изучения различных методов управления затратами, при-

шли к следующим выводам (для телекоммуникационных компаний): 
1. Метод "Директ-костинг" неэффективен — он ориентирован на 

производство товаров, а не услуг; 
2. Метод "Стандарт-костинг" имеет сложности в применении, 

ввиду того, что трудно установить четкие стандарты (для затрат на 
услуги); 

3. Метод "Таргет-костинг" полезен для разработки новых про-
дуктов, но его использование в других областях может быть ограни-
чено; 

4. Метод "Кайзен-костинг" полезен непосредственно в плане 
улучшения существующих систем управления затратами; 

5. Метод "ABC" оказался наиболее эффективным (для телеком-
муникаций и рекомендуется с целью управления затратами в данной 
отрасли). 

Эффективное управление затратами важно с целью успешной 
работы компании; включает в себя управление всеми финансовыми 
ресурсами, такими как расходы, инвестиции, доходы; четкое пони-
мание же финансового состояния компании, умение оптимизировать 
расходы, увеличивать доходы – ключевые факторы управления за-
тратами. 
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Implementation of cost management tools and monitoring of the effectiveness of the cost 

management system in the telecommunications industry 
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JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
Cost control, cost management systems effectiveness assessment are the most important 

aspects for many economic sectors. Management is the process of finding and 
implementing the most favorable solutions for organizing the team's activities. The main 
task of management is the effective distribution of resources, coordination of employees' 
work, decision-making in order to achieve the set goals. The article considers the 
telecommunications sector, where cost management plays a particularly important role. 
Most companies in the industry under consideration face a fairly high debt burden, 
increasing financial stability is a priority. The purpose of this article is to study various 
cost management methods, analyze the effectiveness of management systems in 
telecommunications companies. 

Keywords: telecommunications, cost management, economic efficiency, kaizen, ABC 
analysis, standard costing, direct costing, kaizen costing.  
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В статье рассматриваются современные условия динамичного бизнес-окру-
жения, в котором проектное управление становится неотъемлемым инстру-
ментом для достижения стратегических целей организаций. Данная статья 
нацелена на анализ различных методик проектного управления, направлен-
ные на оптимизацию бизнес-процессов и эффективное распределение ресур-
сов. Особое внимание уделяется подходам, таким как Agile, Scrum, Kanban, 
Six Sigma, PRINCE2 и Lean, а также их применению в контексте управления 
рисками, вовлечения заинтересованных сторон и непосредственных участни-
ков. Исследование показывает, что применение данных методик позволяет не 
только улучшить производительность, но и повысить адаптивность компаний 
к изменениям внешней среды, тем самым способствуя достижению долго-
срочных стратегических целей.  
Ключевые слова: проектное управление, методики, стратегические цели, 
оптимизация бизнес-процессов, Agile, Scrum, Kanban, Six Sigma, PRINCE2, 
Lean, управление рисками, заинтересованные стороны, производительность, 
адаптивность. 
 
 

Актуальность темы проектного управления в современной бизнес-
среде обусловлена растущей необходимостью организаций в повы-
шении эффективности, управляемости и прозрачности их проектных 
инициатив. В условиях жесткой конкуренции и быстро меняющихся 
рыночных требований, компании стремятся максимально использо-
вать свои ресурсы и достигать стратегических целей через внедрение 
четко структурированных проектных процессов.  

Проектное управление позволяет не только контролировать за-
траты и сроки выполнения проектов, но и адаптироваться к измене-
ниям, минимизировать риски и обеспечивать координацию между 
различными отделами и проектными группами. Целью данного ис-
следования является изучение проектного управления в современ-
ной бизнес-среде. Исходя из поставленной цели, были намечены сле-
дующие задачи: объяснить основные принципы ведущих методик на 
рынке и как они способствуют оптимизации ведения бизнеса; приве-
сти примеры успешного применения в различных отраслях; выявить 
преимущества использования Agile, Scrum, Kanban, Six Sigma, 
PRINCE2, Lean при управлении проектами; оценить как методики 
помогают улучшить эффективность и достижение стратегических 
целей бизнеса. 

Проблема управления ценностью в проектах хорошо разрабо-
тана в академической и профессиональной среде и многие ключевые 
игроки на рынке товаров, работ и услуг применяют различные мето-
дики для успешного управления командами и проектами. Наиболее 
часто встречающейся методикой является Agile [3, с. 10]. Эта мето-
дология управления проектами, ориентированна на гибкость, со-
трудничество, и быструю адаптацию к изменяющимся условиям. 
Она базируется на итеративном развитии продукта, что позволяет 
командам реагировать на изменения быстрее и эффективнее. Основ-
ные принципы Agile включают постоянное взаимодействие с заказ-
чиком, приоритетность работоспособного программного обеспече-
ния перед документацией, сотрудничество в команде, и готовность к 
изменениям в любой момент проекта. Совместная работа и постоян-
ное взаимодействие в команде стимулируются через ежедневные 
встречи, где члены команды обсуждают продвижение проекта и воз-
никающие проблемы. Приоритет разрабатываемого программного 
обеспечения перед документацией снижает бюрократию и ускоряет 
процесс разработки.  

Agile методология успешно применяется в различных отраслях, 
подтверждая свою универсальность и эффективность. В IT-секторе, 
например, крупная компания внедрила Agile для ускорения разра-
ботки нового программного обеспечения, что позволило сократить 
сроки разработки на 40%. Так например, Spotify использует Agile 
подход для управления командами разработки. Они внедрили кон-
цепцию «Squads» (команды), которые работают автономно и сосре-
доточены на конкретных функциях или проектах. Microsoft в про-
цессе применения Agile метода в своих процессах разработки, осо-
бенно в таких продуктах, как Azure и «Office 365» уделяла особое 
внимание скорости реагирования на отзывы пользователей, чтобы 
улучшать качество продукта и ускорять цикл выпуска обновлений. 
Положительный опыт также Agile метода также проявляется и в сфе-
рах бизнеса нарямую не связанных с разработкой или крупными IT-
компаниями. Бренд одежды Zara применяет Agile подход в своем 
бизнесе, особенно в области моды и поставок, чтобы своевременно 
корректировать продуктовую линейку под изменения в модных 
трендах, что делает их более конкурентоспособными на рынке. 
Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING внедрила Agile в 
свою банковскую практику, перестроив команды по принципу 
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кросс-функциональности, чтобы ускорить процессы принятия реше-
ний, улучшить взаимодействие между отделами и повысить качество 
услуг для клиентов [9, с. 84].  

Российский рынок уже давно применяет Agile методологию в 
различных отраслях, включая IT, финансовые услуги, телекоммуни-
кации и даже в производстве. Крупнейшие представители Fin-tech 
индустрии: Яндекс, Сбер, Т-Банк, ВТБ и многие другие делают ак-
цент в построении работы команды и ее лидеров именно на знании и 
умении правильно применять данную методику [16]. 

Альтернативная методология Scrum основывается на принципах 
итеративной разработки, обеспечивая эффективное управление про-
цессами создания программного продукта. Благодаря своей гибко-
сти и ориентированности на ускорение процесса разработки и повы-
шение эффективности командной работы. Основные принципы 
Scrum включают самоорганизующиеся команды, которые активно 
участвуют в планировании и выполнении работы, короткие циклы 
разработки, известные как спринты, и постоянную обратную связь. 
Методология Scrum, как один из наиболее популярных гибких 
фреймворков, демонстрирует значительные преимущества в управ-
лении проектами, особенно в организациях со штатом до 250 чело-
век [15]. Основные достоинства Scrum включают: адаптивность к из-
менениям: Scrum позволяет командам быстро реагировать на изме-
нения требований и условий рынка. Регулярные итерации (спринты) 
способствуют постоянному пересмотру и адаптации плана проекта; 
улучшение коммуникации внутри команд: ежедневные стендапы и 
другие мероприятия Scrum способствуют открытой коммуникации 
внутри команды. Это помогает выявлять проблемы на ранних ста-
диях и способствует более эффективному сотрудничеству; повыше-
ние вовлеченности команды: Scrum поощряет активное участие всех 
членов команды в процессе разработки, что повышает их мотивацию 
и ответственность за результаты работы; прозрачность процессов: 
Методология Scrum обеспечивает высокую степень прозрачности 
благодаря визуализации задач, например, с помощью досок Kanban. 
Это позволяет всем участникам проекта видеть текущий статус ра-
боты и приоритеты; фокус на ценности для клиента: Scrum ориенти-
рован на создание максимальной ценности для клиента через регу-
лярные поставки функционала. Это позволяет командам сосредото-
читься на наиболее важных задачах и обеспечивать удовлетворение 
потребностей заказчика; улучшение качества продукта: постоянная 
обратная связь и тестирование на каждом этапе разработки способ-
ствуют выявлению и устранению дефектов на ранних стадиях, что в 
конечном итоге повышает качество конечного продукта; эффектив-
ное управление рисками: Регулярные оценки и пересмотры помо-
гают командам выявлять потенциальные риски на ранних стадиях и 
разрабатывать стратегии их минимизации. Таким образом, примене-
ние метода Scrum в проектном менеджменте не только повышает эф-
фективность работы команд, но и способствует созданию более ка-
чественных продуктов, соответствующих требованиям клиентов и 
рынка [6]. 

Концепция Lean, или «бережливое производство», основана на 
принципах минимизации отходов и максимизации ценности для кли-
ента. Эта философия ставит целью выявление и устранение всех ви-
дов ресурсных излишеств в бизнес-процессах — будь то избыточные 
запасы, ненужные задачи, неэффективное использование времени 
или избыточные трудозатраты. Применение Lean в организации 
включает постоянный анализ рабочих процессов с целью их оптими-
зации и упрощения, что способствует повышению операционной эф-
фективности и снижению затрат. Lean фокусируется на создании 
ценности для клиента, исходя из его потребностей, что улучшает ка-
чество продукции и услуг, увеличивает клиентскую лояльность и 
укрепляет конкурентное преимущество компании.  

Концепция Lean Manufacturing, восходящая к 1920-м годам в 
Америке и развитая Тайити Оно в 1950-х, представляет собой си-
стему минимизации отходов в производственных процессах и мак-
симизации ценности для потребителей. Изначально применявшаяся 

в автомобилестроении, концепция была адаптирована для различ-
ных производственных и непроизводственных сфер, включая здра-
воохранение, розничную торговлю и даже государственный сектор. 
Концепция Lean Manufacturing значительно улучшает эффектив-
ность и помогает достигать стратегических целей бизнеса, по-
скольку она фокусируется на устранении всех видов потерь в произ-
водственных и управленческих процессах. Путем минимизации пе-
репроизводства, излишней обработки, избыточных запасов, ненуж-
ных перемещений, ожиданий, дефектов и лишних движений, Lean 
способствует сокращению затрат, оптимизации использования ре-
сурсов и улучшению качества продукции. В результате компании, 
следующие принципам Lean, такие как Ford и Boeing, демонстри-
руют лидерство на рынке благодаря улучшенной производительно-
сти и сокращению издержек, повышая свою конкурентоспособность 
и достигая устойчивого роста [17, с. 39]. 

Kanban методология управления проектами, основанная на 
принципах визуализации рабочего процесса, ограничения количе-
ства незавершенных задач и непрерывного улучшения. Эта система 
включает использование канбан-досок, где каждая задача представ-
лена карточкой, перемещаемой из одного состояния, например, «К 
выполнению», «В процессе», «Выполнено», в другое, что обеспечи-
вает прозрачность процесса и позволяет всей команде видеть статус 
проекта в реальном времени. Kanban не только улучшает видимость 
текущего состояния проектов, но и подчеркивает важность непре-
рывного обучения и адаптации команд. Система позволяет быстро 
реагировать на изменения и оптимизировать рабочие процессы без 
значительных сбоев в работе.  

Примеры применения Kanban для оптимизации бизнес-процес-
сов включают его использование в различных отраслях и сценариях, 
например, IT-компания может использовать Kanban для управления 
процессом разработки программного обеспечения, где каждая за-
дача, от исправления ошибок до разработки новых функций, визуа-
лизируется на канбан-доске [4].  

Six Sigma — это методология управления качеством, направлен-
ная на минимизацию ошибок и увеличение эффективности процес-
сов. Основные принципы Six Sigma включают определение, измере-
ние, анализ, улучшение и контроль (DMAIC). Эта методология стре-
мится к сокращению изменчивости в процессах, что позволяет до-
стичь близкого к совершенству уровня качества продукции или 
услуг. Центральное место в Six Sigma занимает использование ста-
тистических данных для систематического исключения дефектов и 
ошибок. Six Sigma представляет собой статистически основанную 
методологию управления качеством, целью которой является мини-
мизация количества ошибок и дефектов в производственных и биз-
нес-процессах. Это достигается за счет сокращения вариабельности 
в процессах, что способствует повышению общего качества продук-
ции.  

Примеры успешной реализации Six Sigma в управлении проек-
тами включают широкий спектр отраслей и контекстов. В автомо-
бильной индустрии, крупный производитель внедрил Six Sigma для 
оптимизации процесса производства двигателей, что привело к сни-
жению брака на 30% и ускорению цикла производства. В IT-секторе, 
технологическая компания применила методологию для улучшения 
процесса разработки программного обеспечения, результатом чего 
стало уменьшение сроков выпуска продукта на рынок на 25% и по-
вышение удовлетворенности клиентов за счет уменьшения количе-
ства ошибок в финальных продуктах. Так компания General Electric 
внедрила Six Sigma в 1995 году, что привело к значительному сни-
жению затрат и повышению качества продукции. Компания сэконо-
мила более $10 миллиардов за пять лет благодаря улучшению про-
цессов, сокращению дефектов и увеличению удовлетворенности 
клиентов. 

В сфере здравоохранения, крупная клиническая больница ис-
пользовала Six Sigma для оптимизации логистических процессов, 
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что помогло сократить время ожидания пациентов и улучшить каче-
ство медицинских услуг, уменьшив количество медицинских оши-
бок на 40%.  

PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) — это широко 
признанная методология управления проектами, которая обеспечи-
вает строгий и структурированный подход к планированию, запуску 
и контролю проектов. Основные принципы PRINCE2 включают не-
прерывное обоснование бизнес-целей, определение ролей и ответ-
ственностей, ориентацию на продукты, управление проектом по ста-
диям, управление исключениями, а также фокус на качество.  

PRINCE2, что расшифровывается как «Projects in Controlled 
Environments», является широко признанной методологией управле-
ния проектами, которая возникла в Великобритании в 1989 году. Из-
начально она была разработана как стандарт для ИТ-проектов в гос-
ударственном секторе Великобритании, но впоследствии её приме-
нение расширилось на другие сферы и отрасли во многих странах 
мира. PRINCE2 является критически важным инструментом для до-
стижения стратегических целей менеджмента, поскольку предостав-
ляет структурированный подход к управлению проектами, который 
обеспечивает высокую степень контроля и предсказуемости резуль-
татов. PRINCE2 также способствует повышению прозрачности и от-
ветственности в проектных командах благодаря четко определен-
ным ролям и ответственностям, что улучшает координацию и со-
трудничество внутри команды и с внешними заинтересованными 
сторонами.  

Рассмотренные методики управления проектами — Agile, 
Scrum, Lean, Kanban, Six Sigma и PRINCE2 представляют собой раз-
нообразные подходы, каждый из которых имеет уникальные прин-
ципы и преимущества, способствующие повышению эффективности 
и достижению стратегических целей бизнеса. Agile поддерживает 
гибкость и быструю адаптацию к изменениям, что особенно ценно в 
динамичной бизнес-среде. Scrum укрепляет структуру проектного 
управления, повышая прозрачность и предсказуемость процессов. 
Lean оптимизирует операции, минимизируя отходы и максимизируя 
стоимость для клиентов. Kanban улучшает управление рабочими 
процессами через визуализацию и балансировку рабочих нагрузок.  

Six Sigma предлагает строгий аналитический подход к улучше-
нию качества и сокращению дефектов, в то время как PRINCE2 обес-
печивает строгую структурированную рамку для планирования, вы-
полнения и мониторинга проектов. Комбинирование этих методик 
или выбор подходящих элементов из каждой может помочь органи-
зациям разрабатывать более сильные, адаптивные и успешные 
управленческие стратегии, что, в свою очередь, ведет к устойчивому 
развитию и конкурентному преимуществу в сложной экономической 
среде. 

Lean технологии, зародившиеся в рамках Toyota Production 
System, играют ключевую роль в современных методологиях управ-
ления производством и бизнес-процессами [10, с. 402]. Основные 
цели Lean, включая сокращение затрат и производственных циклов, 
уменьшение занимаемых площадей и повышение качества продук-
ции при минимальных затратах, находят своё воплощение через ряд 
эффективных инструментов и методов. Картирование потока созда-
ния ценности, вытягивающее поточное производство, система 
Kanban, и методы непрерывного улучшения Kaizen — все эти ин-
струменты служат одной цели: оптимизировать процессы и исклю-
чить любые виды потерь.  

В заключении следует отметить, что помимо успешных приме-
ров применения методик активную тенденцию и рост популярности 
и запросов работодателей и потребителей фиксируют ведущие ком-
пании в области консалтинга. В отчете о текущем состоянии и тен-
денциях развития проектного управления в России от академии биз-
неса Б1 при участии Центра оценки и развития проектного управле-
ния (ЦОРПУ), Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ», Ана-
литического центра при Правительстве РФ от 21 февраля 2024 года 
было отмечено, что по мере эволюции проектного менеджмента воз-

растает значимость проектного офиса как структурного подразделе-
ния, которое обеспечивает поддержку проектной деятельности и со-
действует обмену знаниями и лучшими практиками. Проектный 
офис способен создавать и поддерживать базу знаний, включающую 
лучшие практики, шаблоны, инструменты и прочие ресурсы. Это 
способствует минимизации повторения ошибок, обмену опытом и 
применению проверенных методов, что в конечном итоге ведет к по-
вышению качества управления проектами. Одним из ключевых ас-
пектов работы современного проектного менеджера является спо-
собность эффективно выстраивать коммуникации и управлять чело-
веческими ресурсами. Также важны навыки командного и лидер-
ского руководства, позволяющие мотивировать и вдохновлять ко-
манду на достижение общих целей проекта. Предоставляется воз-
можность для проектных команд экспериментировать с выбором 
фреймворка. Согласно исследованиям, успешные руководители про-
ектов, завершившие проекты в срок, без «расползания» содержания 
и с соблюдением бюджета, чаще всего имели возможность выбирать 
и адаптировать подходы на основе уникальных потребностей каж-
дого проекта, учитывая возможности проектной команды и ожида-
ния стейкхолдеров. 

Немаловажную составляющую играет оценка и развития проект-
ных компетенций. Потребность в профессиональных сертификатах 
среди организаций и отдельных участников опроса остается относи-
тельно низкой: только 30% респондентов отметили внимание к та-
ким сертификатам в своих организациях. Кроме того, количество 
сертифицированных специалистов в российских организациях неве-
лико по сравнению с аналогичными показателями в индустриально 
развитых странах. В связи с фактическим уходом таких систем сер-
тификации, как PMI (PMP) и Prince2, на российском рынке возрас-
тает значение оставшихся сертификационных систем, таких как 
IPMA, ПМ СТАНДАРТ и GPM. 
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Project management methods for business optimization and achievement of strategic 
management targets 
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The article examines the modern conditions of a dynamic business environment in which 

project management becomes an essential tool for achieving different strategic targets of 
organizations. It discusses various project management methodologies which optimize 
business processes and effectively allocate resources. Special attention is given to several 
approaches such as Agile, Scrum, Kanban, Six Sigma, PRINCE2, and Lean. The article 
describes their applicability in context of risk management, stakeholder engagement and 
direct participants. The study shows that application of these methodologies not only 
improves productivity but also enhances companies' adaptability to changes in external 
environment, thereby contributing to the achievement of long-term strategic goals. 
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Адаптация управления технологиями продвижения российских 
образовательных учреждений в условиях международных 
санкций (на примере ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова») 
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доцент кафедры финансов устойчивого развития, ФГБО У ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», Kholod.MV@rea.ru 
 
Статья рассматривает текущее состояние управления маркетинговыми тех-
нологиями в образовательных учреждениях Российской Федерации, с акцен-
том на условия международных санкций. На примере федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"РЭУ им. Г.В. Плеханова" анализируется влияние изменений в международ-
ной политике на стратегии и методы маркетинга в образовательном секторе. 
Подробно обсуждаются новые подходы к продвижению образовательных 
услуг и привлечению как отечественных, так и иностранных студентов.  
Российские образовательные учреждения столкнулись с трудностями в полу-
чении международной аккредитации программ, что снизило их привлека-
тельность для иностранных студентов. Повышенное внимание к онлайн-обу-
чению, международному сотрудничеству и ориентированию на новые зару-
бежные рынки стало важной частью адаптации университета к новым усло-
виям. Эта статья исследует адаптацию маркетингового управления в Плеха-
новском университете, что позволит глубже понять динамику изменений в 
российском образовательном секторе и его способность реагировать на со-
временные вызовы. Это поможет определить успешные практики и страте-
гии, способствующие устойчивому развитию образовательных учреждений в 
условиях изменяющейся международной обстановки. 
Ключевые слова: маркетинговые технологии, образовательные учреждения, 
международные санкции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данное исследование выполнено в рамках государственного задания в сфере 
научной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ на 
тему «Модели, методы и алгоритмы искусственного интеллекта в задачах 
экономики для анализа и стилизации многомерных данных, прогнозирования 
временных рядов и проектирования рекомендательных систем», номер про-
екта FSSW 2023-0004.  

Международализация российского высшего образования началась в 
1990-х годах и стала приоритетом государственной политики с за-
пуском Проекта 5-100 в 2012 году, направленного на повышение 
глобальной конкурентоспособности российских университетов. Од-
нако последовавшие западные санкции создали беспрецедентные 
вызовы для этой международализации.  

Эти геополитические изменения привели к значительному изме-
нению в ландшафте высшего образования: массово приостановлены 
обменные и программы двойного диплома с западными университе-
тами, сотрудничество в области исследований было прервано, а рос-
сийские ученые оказались исключенными из международных кон-
ференций и академических форумов. 

В свете этих событий становится важным исследовать теорети-
ческие последствия того, как успешно внедренные нормы реагируют 
на значительные изменения в материальных условиях.  

анализ управления маркетингом Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова и устойчивость маркетинговых 
стратегий к адаптации в условиях изменяющихся геополитических 
обстоятельств становятся актуальными. 

2023 год стал ключевым для Плехановского университета, кото-
рый успешно адаптирует свои маркетинговые технологии в усло-
виях международных санкций. Университет не только сохраняет 
свои позиции на рынке образования, но и значительно улучшает их, 
что подтверждается повышением в мировых рейтингах. В 2023 году 
он занял 20-е место в рейтинге QS и 11-е место в Times Higher 
Education среди российских вузов. 

Для анализа управления маркетингом в университете Плеханова 
необходимо оценить деятельность учреждения с 2019 по 2023 годы. 

На рис. 1 Средний балл ЕГЭ для поступивших студентов на оч-
ные программы бакалавриата и специалитета в Плехановском уни-
верситете (2019-2023 годы). 

 

 
Рисунок 1 – Средний балл ЕГЭ для поступивших студентов на очные 
программы бакалавриата и специалитета в Плехановском универси-
тете (2019-2023 годы). 
Источник: построено авторами на основании [3]. 

 
Согласно данным, представленным на рис. 1, в 2019 году средний 

балл был высоким — 77.77, что указывает на высокую успеваемость сту-
дентов в тот год. Однако в 2020 году произошел значительный спад до 
75.3, вероятно, из-за вызовов, связанных с пандемией COVID-19, кото-
рые повлияли на процесс обучения и оценивания. В последующие годы 
наблюдалась относительная стабильность: в 2021 году средний балл 
слегка повысился до 77.17, что свидетельствует о восстановлении и 
улучшении показателей успеваемости. В 2022 году показатель оставался 
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почти неизменным — 76.06, что говорит об адаптивности образователь-
ной системы к новым условиям. Тем не менее, в 2023 году снова зафик-
сировано снижение до 74.98, что представляет собой падение на 1.4%. 
Вероятно, это связано с воздействием международных санкций на рос-
сийскую систему образования, которая в этот период особенно нужда-
лась в поддержке студентов. 

 
Таблица 1  
Образовательная деятельность. 

 
Источник: построено авторами на основании [3]. 

 
Согласно данным, представленным в табл. 1, рассматривается 

научно-исследовательская деятельность (НИОКР) как важный пока-
затель эффективности работы научно-педагогических работников.  

На рис. 2 анализируется объем НИОКР на одного научно-педа-
гогического работника за период с 2019 по 2023 год. 

 

 
Рисунок 2 – Объем НИОКР на одного научно-педагогического работ-
ника (2019-2023). 
Источник: построено авторами на основании [3]. 

 
В табл. 2 Показатели научной деятельности (2019-2023). 
 

Таблица 2  
Показатели научной деятельности (2019-2023). 

 
Источник: построено авторами на основании [3]. 

Согласно данным, представленным на рис. 2 и табл. 1, в 2019 
году объем НИОКР составил 203,23 тыс. руб., что является отправ-
ной точкой для дальнейшего анализа. В 2020 году наблюдается зна-
чительный рост до 255,07 тыс. руб., что может свидетельствовать о 
повышении финансирования научных исследований или увеличении 
активности научно-педагогических работников. В 2021 году объем 
НИОКР немного снизился до 254,93 тыс. руб., что может быть свя-
зано с временными факторами или изменениями в приоритетах фи-
нансирования. В 2022 году объем НИОКР значительно увеличился 
до 311,94 тыс. руб., что указывает на восстановление и рост актив-
ности в научной сфере. В 2023 году наблюдается небольшой рост до 
313,87 тыс. руб. (+0,6%), что подтверждает тенденцию к увеличению 
объема НИОКР и стабильность в научно-исследовательской дея-
тельности. 

Данные показывают положительную динамику в объеме научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ на каждого 
научно-педагогического работника за последние 5 лет, как до введе-
ния, так и в условиях международных санкций. Эти результаты по-
вышают репутацию университета и укрепляют его позиции на мест-
ных и международных образовательных рынках. 

На рис. 3 представлен удельный вес иностранных студентов, 
обучающихся на программах бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры, в общей численности студентов за период с 2019 по 2023 
годы. 

 

 
Рисунок 3 – удельный вес иностранных студентов с 2019 по 2023 
годы. 
Источник: построено автором на основании [3]. 

 
Согласно данным, представленным на рис. 3,  
- 2019 год: Удельный вес составил 7,24%, что отражает началь-

ный уровень международной активности в образовательном секторе. 
- 2020 год: Наблюдается рост до 8,01%, что может быть связано 

с улучшением условий для иностранных студентов и расширением 
программ обучения. 

- 2021 год: Произошло небольшое снижение до 7,88%, вероятно, 
под влиянием внешних факторов, таких как пандемия. 

- 2022 год: Значительное увеличение до 8,90% указывает на вос-
становление и рост интереса иностранных студентов к учебе. 

- 2023 год: Доля иностранных студентов достигла 9,23%, что на 
3,7% выше по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуя о по-
ложительной динамике и устойчивом росте международной привле-
кательности образовательных программ. 

 
В табл. 3 Международная деятельность 
Согласно данным, представленным в табл. 3, график демонстри-

рует успешное привлечение иностранных студентов, что способ-
ствует культурному обмену и разнообразию в образовательной 
среде. Кроме того, пересмотр стратегий маркетинга и ориентация на 
новые страны, а также увеличение количества стипендий для ино-
странцев играют важную роль в этом процессе. 

Таким образом, Специфика бренда в сфере образовательных 
услуг в целом влияет на развитие коммерческих услуг вуза, исходя 
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из конкретных факторов разрабатываются новые механизмы повы-
шения имиджа вуза, его эффективного продвижения и конкуренто-
способности среди учебных заведений.. 

 
Таблица 3 
Международная деятельность. 

 
Источник: построено автором на основании [3]. 

 
В данной статье мы также приводим пример управления марке-

тингом недавно созданного университета. 
Маркетинговое управление в Университете Синергия сыграло 

важную роль в реализации рекламной стратегии, направленной не 
только на привлечение новых студентов, но и на продвижение 
бренда университета, распространение информации о мероприятиях 
и услугах, улучшение имиджа бренда Synergy и выполнение других 
задач. 

На рис. 4 Проведение собственных мероприятий (Мировой фо-
рум Synergy) и спонсирование крупных бизнес-мероприятий (Startup 
Village), которые могут привлечь спикеров, спонсоров и клиентов 
для коммерческих услуг, предоставляемых университетом. 

 

 
Рисунок 4 – Synergy Global Forum. 
Источник: Официальный сайт Университета Синергия: synergy.ru [7]. 

 
В рамках управления и запуска продвижения бренда частного 

образовательного учреждения высшего образования "Московский 
финансово-промышленный университет Синергия" были предпри-
няты следующие меры: 

- Расширение предлагаемых образовательных программ и от-
крытие популярных факультетов (медицинский факультет, педаго-
гический факультет и другие); 

- Популяризация онлайн-образования. Открытие программ бака-
лавриата и магистратуры с возможностью полностью удаленного 
обучения; 

- Создание интеграции студентов колледжа Синергия в студен-
ческую жизнь университета; 

- Проведение собственных мероприятий (Мировой форум 
Synergy) и спонсирование крупных бизнес-мероприятий (Startup 
Village), которые могут привлечь спикеров, спонсоров и клиентов 
для коммерческих услуг, предоставляемых университетом. 

-Привлечение лидеров мнений и медийных персон на меропри-
ятия Университета (Майк Тайсон, Ник Вуйчич, Ричард Брэнсон).  

-Открытие организаций под брендом Университета. (ту-
рагентство Synergy Travel, Школа Бизнеса, фитнес-клуб Synergy 
Sport). Организации имеют системы лояльности для студентов, часто 
выражающиеся в дисконте на предоставляемые услуги. Также часть 
организаций могут выступать площадками для практики и «кузни-
цей кадров» в дальнейшем. 

Согласно статье, международные санкции затронули весь обра-
зовательный сектор в России. Таблица 4 показывает анализ рынка и 
конкурентов в условиях локальной конкуренции и международных 
санкций. 

Для успешного управления маркетинговыми стратегиями феде-
рального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования "РЭУ им. Г.В. Плеханова" необходимо 
провести аналитическое исследование рынка и конкурентов. Анали-
тическая деятельность способствует пересмотру маркетинговых 
стратегий для оптимального выбора каналов коммуникации с ауди-
торией и определения уникального продуктового предложения на 
локальных образовательных рынках. 

 

 
Рисунок 6 –Анализ рынка и конкурентов. 
Источник: построено автором. 

 
Согласно данным, представленным на табл. 4, Важность РЭУ 

им. Г.В. Плеханова в привлечении новых студентов и предоставле-
нии высококачественных образовательных услуг по разумным це-
нам. В сравнении с конкурентами, РЭУ им. Г.В. Плеханова предла-
гает более доступные цены на обучение. Это может быть привлека-
тельным для студентов, которые ищут качественное образование по 
более доступной цене. 

Кроме того, РЭУ им. Г.В. Плеханова известен своим высоким 
уровнем преподавания. Многие из преподавателей университета за-
нимаются практической деятельностью в области, которую препо-
дают. Современные и хорошо оборудованные учебные помещения 
формируют приятную среду, позитивно влияют на внешнее воспри-
ятие студентов, создаётся учебная среда высокого класса комфорта. 

По данным журнала РБК, в этом году российские вузы на обуче-
ние за счет бюджета готовы принять наибольшее за последние годы 
число абитуриентов — 621 тыс. человек, анонсировал в начале при-
емной кампании министр науки и высшего образования Валерий 
Фальков. РБК опросил вузы из двадцатки лучших (в рейтинге анали-
тической компании RAEX) о планах на приемную кампанию, кото-
рая стартовала 20 июня. 

В Российский экономический университет (РЭУ) им. Г.В. Пле-
ханова на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры 
планируют принять более 4 тыс. человек на бюджетной и внебюд-
жетной основе. 

С 20 сентября 2024 года в Российском экономическом универси-
тете им. Г.В. Плеханова открылся Клуб иностранных выпускников. 
Этот клуб предназначен для объединения студентов и выпускников-
иностранцев университета с целью обмена опытом, установления 
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контактов, поиска деловых партнеров и организации совместных ме-
роприятий. Это способствует укреплению бренда и развитию марке-
тингового управления университета, а также его местной и между-
народной репутации, открывая новые возможности для сотрудниче-
ства с государствами, заинтересованными в российских образова-
тельных программах, и это помогает адаптации университета Плеха-
нова в условиях санкций, оставаясь важным центром для любого 
иностранного студента в мире. 

По данным Плехановского университета, Плеханова проявляет 
интерес к организации конференций. В 23 апреля 2024 года кафедра 
теории менеджмента и бизнес-технологий Высшей школы менедж-
мента в рамках XIII Международной научно-практической конфе-
ренции «Абалкинские чтения» организовала «Адаптация систем 
управления организациями к условиям международных санкций». 
Участники сосредоточились на важности разработки эффективных 
маркетинговых стратегий, которые помогут университетам адапти-
роваться к санкциям. Было рассмотрено использование инструмен-
тов для адаптации стратегий малых и средних предприятий, что под-
черкивает значимость исследований по управлению этими вызо-
вами. Также было акцентировано внимание на необходимости при-
менения современных информационных технологий для улучшения 
систем управления. 

Организация подобных мероприятий демонстрирует эффектив-
ность научных событий и предоставляет возможность исследовать 
способы обмена идеями и опытом между учеными и академиками, 
что способствует разработке маркетинговых стратегий, помогаю-
щих университетам адаптироваться к глобальным вызовам. Это уси-
ливает их способность к устойчивому развитию и росту в сложной 
среде. 

Успехи университета также отражены в высоких показателях 
медиаактивности и взаимодействия с индустриальными партнерами, 
что позволяет ему оставаться конкурентоспособным. В 2023 году 
было подано более 83 866 заявлений от абитуриентов, что свидетель-
ствует о растущем интересе к образовательным программам. В усло-
виях современных вызовов Плехановский университет активно 
внедряет инновационные подходы в образовательный процесс, что 
позволяет ему не только адаптироваться к изменениям, но и идти 
впереди них. В 2024 году Плехановский университет открыл филиал 
в Дубае для предоставления образовательных услуг магистрантам и 
аспирантам, что станет важным шагом в укреплении международ-
ного сотрудничества на Ближнем Востоке. 

В результате исследования была подтверждена значимость тре-
бований к образовательным услугам на рынке высшего образования 
и выявлен рост спроса на них. Конкуренция между вузами достигла 
высокого уровня, что делает использование маркетинговых методов 
необходимым для эффективного продвижения брендов образова-
тельных учреждений. Применение современных маркетинговых тех-
нологий было определено как важный инструмент для адаптации к 
меняющимся рыночным условиям, что в свою очередь способствует 
созданию и поддержанию привлекательных и запоминающихся 
брендов. 

Согласно мнению автора Лухменевой Е.П., «брендинг образова-
тельного учреждения — это совокупность приемов, способов и ме-
тодов создания бренда вуза и его дальнейшего продвижения». В 
условиях международных санкций правильная адаптация маркетин-
говых стратегий становится ключевым фактором, способствующим 
сохранению конкурентоспособности и укреплению позиций россий-
ских вузов, в том числе РЭУ им. Г.В. Плеханова, на образовательном 
рынке. 

На основе анализа рынка высшего образования, а также текущей 
ситуации на рынке и опыта местных университетов, можно сделать 
вывод, что РЭУ им. Г.В. Плеханова адаптировался к условиям меж-
дународных санкций и установил новое сотрудничество с несколь-
кими странами, увеличив репутацию своего бренда среди конкурен-
тов. Это было достигнуто через развитие управленческих и марке-
тинговых механизмов, соответствующих современным условиям 

страны. РЭУ им. Г.В. Плеханова необходимо сосредоточиться на 
экономической практике и расширить партнерство с бизнес-струк-
турами, усиливая взаимовыгодное сотрудничество в области подго-
товки высококвалифицированных кадров. Важным аспектом явля-
ется формирование инновационной культуры в университете и инте-
грация научных исследований в образовательный процесс. Строи-
тельство отношений между бизнесом и университетом на основе вза-
имной выгоды имеет первостепенное значение. Необходимо также 
учитывать соответствующие ключевые показатели эффективности, 
представленные в таблицах и графиках, касающихся учебной дея-
тельности университета. 
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Adaptation of the management of technologies for promoting Russian educational 

institutions in the context of international sanctions (on the example of the 
Plekhanov Russian University of Economics) 
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The article examines the current state of marketing technology management in educational 

institutions of the Russian Federation, with an emphasis on the conditions of international 
sanctions. Using the example of the Plekhanov Russian University of Economics, the 
impact of changes in international policy on marketing strategies and methods in the 
educational sector is analyzed. New approaches to promoting educational services and 
attracting both domestic and foreign students are discussed in detail. 

Russian educational institutions have faced difficulties in obtaining international accreditation 
of their programs, which has reduced their attractiveness to international students. 
Increased attention to online learning, international cooperation and targeting new foreign 
markets has become an important part of the university’s adaptation to new conditions. 
This article examines the adaptation of marketing management at Plekhanov University, 
which will allow us to better understand the dynamics of change in the Russian 
educational sector and its ability to respond to modern challenges. This will help to 
identify successful practices and strategies that contribute to the sustainable development 
of educational institutions in the changing international environment.  
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Последние несколько лет в одной из ключевых для формирования развитого 
государства социальных отраслей, а именно в образовании, прослеживается 
тенденция роста количества увольнений среди молодых специалистов, что 
наталкивает на исследование причин возникновения такой ситуации и путей 
её разрешения. В данной статье рассмотрены основные факторы влияющее 
на решение педагогов об увольнении с точки зрения методического обеспе-
чения их профессиональной деятельности на основе статистических данных 
и анализа литературных источников по указанной проблематике. В качестве 
возможного решения описанной ситуации предложено применение информа-
ционных технологий для упрощения и оптимизации процессов подготовки 
педагога к старту на его профессиональном пути, в частности использование 
систем контроля версий для методических материалов, что позволит в более 
доступном формате накапливать знания как в разрезе каждой отдельной 
темы, так и по предмету в целом. Также за счет применения подобных систем 
предполагается реализация возможность совместного параллельного редак-
тирования материалов с консолидацией наработок. Ввиду того, что систем 
контроля версий не может существовать без общедоступного канала получе-
ния данных предлагается её интеграция в единую информационную среду 
методического объединения. 
Ключевые слова: педагогика, молодой педагог, методическое обеспечение, 
информационная среда, увольнение, система контроля версий. 
 

Введение 
В 2023 году по различным причинам из образовательных учре-

ждений уволились более 194 тысяч педагогов, из них 30978 препо-
даватели среднего профессионального образования (далее - СПО) 
[5]. Стоит отметить, что в указанном количестве учитывается не 
только прямое увольнение, но и увольнение в связи с переходом в 
другие образовательные учреждения. При этом, указанный показа-
тель фиксируется ежегодно, и по сравнению с предыдущими годами 
прослеживается тенденция на увеличение. Также стоит отметить, 
что причиной ухода для 86% из них стало увольнение по собствен-
ному желанию. 

Для анализа причин необходимо рассмотреть показатели в раз-
резе возраста уволившихся преподавателей (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество уволенных преподавателей СПО в 2023 году по 
возрасту 

 
Исходя из данных, представленных в таблице, основной группой 

риска являются молодые специалисты в возрасте до 29 лет включи-
тельно.  

 
Литературный обзор 
Обращаясь к труду Марка Максимовича Поташника [4, с. 94], в 

котором автор рассматривает причины увольнения педагогов, 
можно отметить, что в качестве основных выделяются две: для мо-
лодых специалистов – это низкая подготовленность к практической 
составляющей работы педагога; в целом для педагогов – это рост 
нагрузки, в том числе и за счет оттока молодых специалистов, а 
также увеличения количества требуемых отчетов со стороны контро-
лирующих органов. Основываясь на выше сказанном, можно утвер-
ждать, что в настоящий момент кадровая проблема педагогического 
состава в образовательных учреждениях среднего профессионально 
образования стоит очень остро. Данная ситуация возникла ввиду 
следующих факторов: 

1. Недостаточное методическое обеспечение, затрудняющее 
вхождение в профессию молодых специалистов. 

2. Децентрализованность научно-методических основ образо-
вания в рамках образовательной организации. 

3. Замедление потенциального развития образования за счет от-
сутствия возможности использования общих методических наработок и 
их совершенствования общими усилиями методических объединений. 

4. Отсутствие автоматизации в процессах подготовки отчетной 
документации, в том числе и в сфере подтверждения освоения феде-
ральных государственных программ. 

 
Материалы и методы 
Возможное решение описанных проблем за счет формирования 

информационной образовательной среды методических объедине-
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ний (далее - МО) на базе цифровой платформы образовательной ор-
ганизации. Стоит подчеркнуть, что под МО понимается не только и 
не столько структурная единица учреждения, сколько произвольная 
группа педагогов, объединенных единым направлением их образо-
вательной деятельности. Таким образом, в качестве МО могут вы-
ступать, кафедры, школьные методические объединения, группы пе-
дагогов-предметников и т.д. Для формирования концепции указан-
ного решения необходимо подробно рассмотреть каждую отдельную 
проблему и пути её решения за счет применения информационных 
технологий. 

 
Результат 
Одной из основных задач молодого специалиста, недавно при-

ступившего к своей профессиональной деятельности, является за-
дача ознакомления с вектором деятельности образовательной орга-
низации по его образовательному направлению. Для этого необхо-
димо: 

 изучить действующие образовательные программы по пре-
подаваемым дисциплинам; 

 составить и утвердить тематическое планирование; 
 приступить к подготовке планов занятий. 
Для выполнения указанных подзадач в качестве лучших практик 

молодому специалисту определяется наставник, который помогает с 
их выполнением, по мере своих возможностей, а также доступ к ра-
нее разработанным ресурсам по дисциплинам внутри учреждения. В 
большинстве же случаев неопытный сотрудник останется с этими 
проблемами один на один. Именно в этот момент он становится 
наиболее уязвим и подвержен желанию «все бросить» и уволиться. 
Во избежание описанной ситуации необходимо рассмотреть воз-
можность создания информационной среды, способной автономно 
обеспечить всем необходимым педагога на старте его профессио-
нальной деятельности, а именно: 

1. Обеспечить доступность всех методических наработок 
внутри МО или образовательной организации в целом, что позволит 
самостоятельно изучить готовые материалы и перенять опыт других 
педагогов, сложившихся за годы работы. Для реализации данного 
пункта необходимо применить несколько информационных реше-
ний. В первую очередь, должен быть внедрен единый портал внутри 
образовательной организации, который обеспечит доступ всех субъ-
ектов внутреннего взаимодействия к разграниченной информации (в 
зависимости от роли субъекта) в любой момент времени при нали-
чии доступа к сети. Следующим шагом внутри реализованного пор-
тала следует разработать модуль для размещения сгруппированных 
методических материалов, актуальных в данный момент, в котором 
любой сотрудник, имеющий к нему доступ, сможет ознакомиться со 
всеми материалами по интересующим (и доступным) для него те-
мам. С применением описанного инструмента проблема ознакомле-
ния с деятельностью организации по направлениям образовательной 
подготовки будет снята. 

2. Предоставить удобный инструмент для создания и ведения 
собственных методических наработок, в том числе их согласования 
с руководителями МО, сотрудниками, ответственными за методиче-
ское обеспечение, и руководителем учреждения. В первом пункте 
предложено реализовать модуль со всеми методическими материа-
лами внутри организации, но для успешного применения подобных 
модулей необходимо обеспечить легкость актуализации и внесения 
информации. Поэтому инструмент должен быть простым, понят-
ным, а также иметь явные преимущества по отношению к классиче-
скому ведению методической документации. Для обеспечения всего 
вышеуказанного можно использовать системы VCS (системы кон-
троля версий) [2], такие как Git, которые нашли широкое применение 
в области IT разработки [3]. Суть данного подхода в обеспечении со-
хранения любых изменений документов внутри указанной директо-
рии, что позволяет без труда вернуться к более ранней версии, а 

также проследить стадии разработки любого методического доку-
мента, при этом можно также разрабатывать его отдельные части и 
оставлять комментарии о проведенных работах, с которыми можно 
ознакомиться на любой стадии разработки материала. Также Git поз-
воляет осуществлять совместную работу с документом (это преиму-
щество будет подробнее рассмотрено в следующем пункте). Самая 
главная особенность данного подхода – это возможность согласова-
ния со стороны ответственных лиц, как отдельных изменений, так и 
разработанного методического материала в целом. Таким образом, 
системы Git покрывают все необходимые потребности и являются 
подходящим инструментарием для работы с методическими матери-
алами внутри. 

3. Предусмотреть возможность коллективной работы над ме-
тодическими материалами. Ранее был рассмотрен такой инструмент, 
как система контроля версий Git, одним из преимуществ которой яв-
ляется возможность параллельной совместной работы с одним доку-
ментом различных пользователей. Данная возможность достигается 
за счет локальной работы каждого пользователя в отдельности и сли-
яния всех одобренных изменений в единый, чаще всего удаленный, 
репозиторий. Таким образом, перед началом любых работ с файлом 
пользователь скачивает с указанного репозитория актуальную вер-
сию материала и работает с ней, по завершению работы он разме-
щает свои изменения в системе, и ответственный выполняет слияние 
с актуальной версией. В случае, если сотрудники одновременно ра-
ботали над одной и той же частью документа, система укажет кон-
фликт версий и позволит ответственному принять решение: какие 
правки применить, а какие отклонить. Описанный подход позволит 
нескольким сотрудникам одновременно работать над тематическим 
планом и утвердить его единую версию для всего МО, также появ-
ляется возможность не реализовывать отдельные планы занятий, а 
создать единый набор планов занятий, доступных всем преподавате-
лям МО, и при этом согласованный с ответственными лицами. Это, 
в свою очередь, унифицирует работу преподавателей внутри МО, и 
позволит облегчить взаимозаменяемость, а также вход в коллектив 
новых специалистов. 

Исходя из вышеописанных предложений, единый портал обра-
зовательной организации с применением VСS системы на базе Git 
для ведения методических наработок, обеспечит положительное воз-
действие на три первых фактора, негативно влияющих на кадровый 
вопрос в сфере среднего профессионального образования. При этом 
не затронутым остается фактор отсутствия автоматизации процессов 
отчетности в области реализации образовательной программы. Со-
гласно внутренней системе оценки качества образования одним из 
показателей успешности образовательной организации, выступает 
отчет о достижении результатов образовательной деятельности, ко-
торый подтверждается путем составления анализов проведенных за-
нятий и их консолидации [1]. План анализа утверждается образова-
тельной организацией по отдельной дисциплине, и большинство та-
ких документов содержат некоторый стандартный набор информа-
ции: цель занятия, методическое обеспечение, тема занятия в соот-
ветствии с тематическим планом, мотивация, методология и резуль-
тат. Некоторые из указанных частей анализа должны соответство-
вать ранее разработанным методическим документам (см. таб. 1). 

 
Таблица 1 
Сопоставление частей анализа занятия с возможными источни-
ками 
Часть анализа занятия Источник 

Тема занятия Тематический план 
Результат занятия Тематический план + ручная корректи-

ровка 
Цель занятия План занятия 
Методическое обеспече-
ние 

План занятия + ручная корректировка + 
автоматический список документов по за-
нятию с портала. 

Мотивация План занятия 
Методология Ручное заполнение 
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Основываясь на сопоставлении, указанном в таблице 1, можно 
сделать вывод о том, что большинство составных частей анализа за-
нятия доступны для автоматического или частично автоматического 
получения из ранее внесенных в портал документов. Для обеспече-
ния такой возможности нужно предварительно выделить составные 
части этих документов, а значит применить подход с использова-
нием шаблонов для заполнения тематического планирования (такой 
шаблон утвержден федеральным государственным образовательным 
стандартом) и плана занятия (такой шаблон должен быть утвержден 
внутри образовательной организации и внесен в реализуемую си-
стему) [1]. Далее педагогу будет необходимо только выбрать заня-
тие, и сформированный анализ занятия будет готов после внесения в 
него изменений. С 

решит проблему консолидации. Таким образом, предложенный 
подход позволит упростить работу по подготовке аналитических 
данных по образовательной деятельности педагога, что, в свою оче-
редь, частично закрывает фактор отчетности. 

Обсуждение 
Ранее были рассмотрены отдельные инструменты, решающие 

некоторые проблемы преподавателя, связанные с методическим 
обеспечением его деятельности. Все рассмотренные инструменты 
взаимозависимы друг от друга и должны входить в единое информа-
ционное поле, которым и является единая информационная среда на 
базе цифровой платформы, о которой было сказано в вводной части 
статьи. На данный момент таких платформ не существует, при этом 
учитывая неоспоримые плюсы их использования, появление таких 
платформ – это вопрос времени. В статье предложены лишь концеп-
туальные подходы к улучшению таких процессов как: 

 вхождение в профессию педагога без ущерба для качества 
образования; 

 привлечение молодых специалистов, привыкших к цифро-
вым технологиям; 

 повышение качества образования за счет применения ин-
формационных технологий. 

 
Заключение 
Несмотря на отсутствие готовых решений, уже сейчас можно 

утверждать, что данный подход имеет большой потенциал для при-
менения и дальнейшего развития, например в части вовлечения в по-
строение образовательного процесса студентов (через предоставле-
ние открытого доступа к методическим материалам, прохождения 
опросов или выдвижения своих предложений по методическому 
обеспечению их образования). 

Рассмотренная концепция уже применяется в ряде передовых, в 
инновационном аспекте, сфер деятельности, таких как IT разработка, 
банковское дело и нефтегазовая промышленность. Для выхода на но-
вый уровень развития взаимодействия субъектов внутри образова-
тельных организаций применение такого подхода неизбежно, и мы 

находимся на этапе его становления, от которого зависит насколько 
успешным будет этот «шаг». 
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Over the past few years, in one of the main social sectors for the building of a developed state 

- education, there has been a tendency for the number of dismissals among young 
professionals to increase, which prompts us to study the causes of this situation and ways 
to resolve it. This article examines the main factors influencing young specialist decisions 
to quit from the point of view of methodological support for their professional activities 
based on statistical data and analysis of literary sources on this issue. As a possible 
solution to the described situation, the use of information technologies is proposed to 
simplify and optimize the processes of preparing a teacher for the start of his or her 
professional career, in particular the use of version control systems for methodological 
materials, which will allow accumulating knowledge in a more accessible format both in 
the context of each individual topic and on the subject as a whole. Also, through the use 
of such systems, it is assumed that the possibility of joint parallel editing of materials 
with consolidation of developments will be realized. Due to the fact that version control 
systems cannot exist without a publicly available data channel, its integration into a single 
information environment of the methodological association is proposed. 

Keywords: pedagogy, young teacher, methodological support, information environment, 
dismissal, version control system. 
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В данной статье авторами проанализированы современные особенности ор-
ганизации процессов межрегиональной интеграции, разработаны предложе-
ния по совершенствованию управления данными процессами с учетом осо-
бенностей развития современных социально-экономических систем. В ре-
зультате исследования авторы отмечают, что основой эффективной межреги-
ональной интеграции является ориентация в процессе ее осуществления на 
достижение состояние связанности интегрируемых регионов, обеспечение 
причинно-следственной связи деятельности в рамках реализации интеграци-
онных процессов и получение синергетического эффекта вследствие нового 
качественного уровня территориального взаимодействия. 
Ключевые слова: межрегиональная интеграция, единство экономического 
пространства, управление процессами, регион. 
 

Понимание интеграции включает в себя разъяснение таких понятий, 
как целостность, единство, взаимосвязь, взаимозависимость и со-
трудничество, а также процессов, таких как объединение, союз, при-
мирение, сотрудничество и интеграция. В сфере политики межреги-
ональная интеграция служит механизмом административного управ-
ления и влияет на структуру власти внутри региона. 

Комплекс социально-экономических процессов, который харак-
теризует регион в его многообразии, проявляется не только в преде-
лах его территориального пространства, но и благодаря тому, что 
каждый регион является открытой системой. Географическая бли-
зость и наличие тесного социально-экономического взаимодействия 
между регионами влияют на процессы развития различных регио-
нальных образований [3]. 

Интересы региона несомненно связаны с интересами других ре-
гионов, а социально-экономическая система региона является ча-
стью государства, то есть высшим уровнем интегрированной соци-
ально-экономической системы. 

С этой точки зрения, обеспечение устойчивого развития межре-
гионального взаимодействия, наиболее эффективной формой кото-
рого является межрегиональная интеграция, становится одной из 
ключевых задач в системе приоритетов деятельности федеральных и 
региональных органов власти [2, с. 49]. 

Одним из ключевых факторов, способствующих развитию инте-
грационных процессов, является явление межрегиональных диспро-
порций. Эти диспропорции являются объективным следствием не-
равномерного распределения ресурсного потенциала и основных 
факторов производства между регионами, а также различной сте-
пени успешности регионов в условиях усиливающейся конкуренции 
на региональном уровне [5, с. 103]. Усилия административных орга-
нов по сокращению межрегиональных диспропорций проявляются в 
виде развития межрегиональных обменов, которые на определенном 
этапе трансформируются в межрегиональное сотрудничество и ста-
новятся основой для формирования различных форм межрегиональ-
ной интеграции. В таблице 1 представлены ключевые содержатель-
ные аспекты этапов развития межрегиональных связей. 

 
Таблица 1 
Этапы развития межрегиональных связей  
Межрегиональ-
ная дифферен-

циация 

Межрегиональное 
взаимодействие

Межрегиональ-
ное 

сотрудничество 

Межрегиональ-
ная интеграция

- региональные 
различия в по-

требностях, 
возможностях и 
обеспеченности 
ресурсами для 

развития 

- разнообразные 
типы и формы 

межрегиональных 
связей, как есте-
ственно, так и ис-
кусственно сфор-

мированных 

- процесс, в ко-
тором регионы 
осуществляют 

совместную дея-
тельности для 
достижения об-

щих целей 

- объединение 
регионов, разви-
тие более тес-
ных отношений 
между регио-

нами 
 

 
Одной из ключевых характеристик интеграционного процесса 

на межрегиональном уровне является его дуалистический характер. 
Где с одной стороны его источником выступают рыночные факторы, 
которые способствуют согласованным усилиям регионов в борьбе с 
конкурентным давлением и решении общих экономических задач. С 
другой стороны, это также ряд целенаправленных управленческих 
воздействий со стороны национальных властей, которые проявля-
ются в создании нормативно-правовой и институциональной базы, 
необходимой для успешной реализации интеграционного процесса 
[7]. 



 

 244

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

4 

По мнению экспертов, ключевыми условиями и предпосылками, 
обеспечивающими эффективность межрегиональной интеграции, 
являются территориальная и историческая близость регионов, общая 
инфраструктура, производственные взаимосвязи через обществен-
ное разделение труда, взаимодополняемость региональных ресур-
сов, схожесть проблем регионального развития, достаточная емкость 
региональных рынков и наличие сетевых взаимодействий [9, с. 152]. 

Также, важно учитывать качественно новые и во многом специ-
фические условия, в которых происходит развитие регионов в рам-
ках инноваций и формирования основ цифровой экономики. К таким 
условиям, в частности, относятся следующие: 

- активное использование новых технологических возможно-
стей, предоставляемых процессом цифровизации; 

- существенное изменение парадигмы, лежащей в основе под-
хода к использованию и воспроизводству ресурсов регионального 
развития; 

- расширение возможностей форм и методов обеспечения ком-
плексного внутреннего и транснационального регионального взаи-
модействия [1, с. 12]. 

Изменения методов управления региональным развитием под 
воздействием трансформационных факторов социально-экономиче-
ской системы представлены в таблице 2 [4, с. 95]. 

 
Таблица 2 
Изменения методов управления региональным развитием под воз-
действием трансформационных факторов социально-экономиче-
ской системы. 

Факторы изменения внешней 
среды 

Новые ориентиры управления ре-
гиональным развитием 

Формирование новых моделей 
потребительского поведения в 
связи с социально-демографиче-
скими изменениями 

Системная поддержка потреби-
тельского спроса на уровне регио-
нов 

Реализация парадигмы ресурсо-
сбережения, преимущественно в 
энергетическом секторе 

Разработка новых подходов к 
управлению энергопотреблением 

Изменение технологических 
укладов 

Гарантия технологического и ин-
фраструктурного прогресса реги-
она с использованием концепции 
«умной специализации». 

Развитие процессов научно-тех-
нического прогресса для дости-
жения согласованных целей 

Управление развитием професси-
онального потенциала высокотех-
нологичных специалистов с ис-
пользованием перспективного под-
хода 

Совершенствование механизмов, 
обеспечивающих пространствен-
ное развитие региона 

Многоотраслевая оптимизация 
экономики региона 

 
Вышеупомянутые новые ориентиры, создают возможность для 

разработки моделей межрегионального сетевого взаимодействия, 
основанных на использовании инновационного и интеллектуального 
потенциала регионов, которые стремятся к интеграции. В том числе 
широко распространена практика создания межрегиональных инно-
вационных систем на основе сетевого принципа их организации и 
функционирования. Следует подчеркнуть, что активное применение 
цифровых технологий способствует интеграции между регионами, 
которые не имеют территориальной близости. В обобщенном виде 
новые направления для организации работы в области региональ-
ного управления представлены в таблице 2. 

В связи с этим, исследователи считают, что эффективная межре-
гиональная интеграция в современных экономических условиях 
должна представлять собой комплексное явление, охватывающее 
следующие направления интеграционного взаимодействия: 

- интеграция объектов, предполагающая создание новых инте-
грационных образований, в которых участвуют экономические и со-
циальные структуры из различных регионов; 

- интеграция среды, направленная на развитие пространствен-
ных сообществ, в рамках которых происходят интеграционные про-
цессы; 

- интеграция процессов: ее цель заключается в обеспечении эф-
фективной реализации этих процессов за счет более тесного взаимо-
действия между участниками экономических или социальных про-
цессов; 

- интеграция усилий: объединение ресурсов участников интегра-
ционного взаимодействия для совместной реализации значимых для 
них конкретных проектов [6, с. 268]. 

В то же время, на наш взгляд, ключевым фактором успешного 
развития социально-экономической системы региона в условиях ин-
теграции является эффективное использование уникальных характе-
ристик, присущих различным профилям, которые имеются в одном 
регионе, стремящемся к интеграционному взаимодействию, но от-
сутствуют в другом. С этой точки зрения важным практическим ас-
пектом реализации интеграционного процесса в конкретном регионе 
является определение тех элементов его социально-экономической 
системы, развитие которых позволит наиболее эффективно реализо-
вать конкурентные преимущества, характерные для данного реги-
она, с одной стороны, и интеграционное взаимодействие - с другой. 
Все регионы, участвующие в системе, могут развиваться в рамках 
парадигмы, соответствующей текущему этапу развития социально-
экономической системы [8, с. 1859]. 

В связи с этим одним из ключевых направлений управления про-
цессами межрегиональной интеграции является обеспечение их ди-
намичного развития. Это подразумевает необходимость создания в 
рамках промышленной структуры так называемых «полюсов межре-
гионального взаимодействия», которые выступают катализаторами 
активных процессов, способствующих ускорению поступательной 
динамики развития всех регионов, вовлеченных в интеграционный 
процесс. В современных условиях реализация таких эффектов осно-
вывается на совместном развитии отраслей промышленности, кото-
рое базируется на использовании инновационного и человеческого 
потенциалов, имеющихся у регионов, заинтересованных в развитии 
интеграционного взаимодействия. Эти потенциалы проявляются в 
виде ключевых региональных компетенций, позволяющих обеспе-
чить устойчивые конкурентные преимущества как на национальном, 
так и на международном рынках. 

В то же время обеспечение синергии в функционировании «по-
люсов межрегионального взаимодействия» подразумевает их инсти-
туциональное обособление в рамках специфических организацион-
ных форм, ключевой из которых является межрегиональная кластер-
ная или поликластерная система, часто построенная в виде сетевых 
структур [10, с. 9]. 

При принятии решений о формировании таких структур и вы-
боре конкретных отраслевых направлений их специализации осо-
бенно важно, чтобы конечный результат их деятельности, с одной 
стороны, способствовал повышению конкурентоспособности от-
дельных регионов-участников интеграционного взаимодействия, а с 
другой стороны, обеспечивал устойчивое развитие. Предполагается, 
что это должно основываться на объективной оценке предоставле-
ния конкретных ресурсов этим регионам. 

На основе вышеизложенного можно сделать следующие обоб-
щающие выводы о результатах исследования: 

- Усилия органов власти и управления, направленные на умень-
шение межрегиональных различий, проявляются в виде развития 
межрегиональных взаимодействий, которые на определенном этапе 
переходят в межрегиональную кооперацию. 

- Двойственный характер процессов межрегиональной интегра-
ции обусловлен, с одной стороны, рыночными факторами, побужда-
ющими регионы объединять усилия для решения общих экономиче-
ских проблем, а с другой - целенаправленными управленческими 
воздействиями со стороны органов государственной власти на феде-
ральном и региональном уровнях. 
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- Важным фактором успешного развития региональных соци-
ально-экономических систем в условиях интеграции является эф-
фективное использование уникальных особенностей, присущих ре-
гионам, стремящимся к интеграционному взаимодействию, в отли-
чие от тех, которые этого не делают. 

- Значимым направлением управления межрегиональными инте-
грационными процессами является обеспечение их устойчивого раз-
вития. Это требует создания в рамках индустриальной структуры так 
называемых «полюсов межрегионального обмена», которые высту-
пают катализаторами импульсивных процессов, способствующих 
ускорению динамики развития всех регионов, участвующих в инте-
грационном процессе. 
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Данная статья продолжает цикл статей о цифровой трансформации соци-
ально-экономических систем. Рассмотрены эффекты, возникающие при реа-
лизации ИТ технологий в мировом масштабе. Показано, что на каждом витке 
своего развития общество восходит по ступеням со все более и более высокой 
производительности. Для того, чтобы технология прошла полный цикл, в об-
ществе должны быть реализованы три ключевых механизма: механизм до-
ступа команд к капиталу, механизм доставки разработанного продукта потре-
бителям, а также механизм компенсации средств, потраченных на разработку 
технологического продукта для аккумуляции средств на финансирование но-
вых проектов. Рассмотрены эффекты, возникающие в рамках мировой фаб-
рики цифровых технологий. Показано, что для того, чтобы среднее потреб-
ление в целом росло, часть технологий должна быть нацелена на сектор ма-
териального производства, реализация экономических эффектов в котором 
должна происходить по сценарию создания добавочного продукта при более 
высокой производительности. Установлено, что для инициации новых про-
ектов в области исследований и разработок следует выделить материальные 
ресурсы, которые будут направлены в сегмент исследований и разработок, а 
также привлечь специалистов на созданные рабочие позиции в сегменте. По-
казаны ограничения роста в секторах непроизводственных издержек, произ-
водства, услуг, исследований и разработок. 
Ключевые слова: мировая фабрика технологий; эффекты цифровизации; 
направление ресурсов в сегмент технологий; пределы роста; рынок про-
граммных продуктов. 
 

Введение 
Общество направляет труд и богатство на разработку техноло-

гических инженерных проектов для того, чтобы в будущем по ре-
зультатам внедрения новых разработок в реальную экономику со-
здать еще больше богатства или сэкономить еще больше труда [1]. 
Ресурсы, потраченные на разработку, компенсируются позднее из 
экономического эффекта от внедрения инженерных разработок в ре-
альную экономику. Часть этих новых средств может быть вновь ин-
вестирована в создание новых технологий, которые, будучи внед-
рены, в еще большей степени повысят производительность труда, 
цикл повторится. На каждом витке цикла экономика общества вос-
ходит по ступеням со все более и более высокой производительно-
сти. 

Для того, чтобы разработка прошла полный цикл, в обществе 
должны быть в наличии те или иные реализации трёх ключевых ме-
ханизмов: 

– механизм доступа команд к капиталу (при наличии накоплен-
ного капитала в количестве, достаточном, чтобы профинансировать 
реализацию технологического продукта, а также команд квалифици-
рованных специалистов, способных реализовать продукт; 

– механизм доставки разработанного продукта потребителям 
(предприятиям и организациям различных секторов экономики) для 
реализации экономического эффекта; 

– механизм компенсации средств, потраченных на разработку 
технологического продукта для аккумуляции средств на финансиро-
вание новых проектов. 

На современном этапе развития мировой экономики действую-
щие реализации этих механизмов принимают множество форм, ино-
гда переплетающихся, иногда перетекающих одна в другую. В усло-
виях мирового разделения труда и мировой глобальной экономики 
разработчики и внедряющая сторона чаще всего – разные организа-
ции, разделенные юридически и географически внутри одной страны 
или распределены по множеству стран по всему миру. Накопленный 
капитал и команды специалистов концентрируются в мировых цен-
трах технологических разработок.  

 
Эффекты цифровизации: мировая фабрика 
В масштабах мировой фабрики производства материальных благ 

все производственные рабочие вместе взятые производят весь вме-
сте взятый материальный продукт – продукты потребления, станки, 
энергию, сырые материалы, объекты недвижимости, прочие про-
дукты. Часть этих благ составит жизненные средства самих рабочих. 
Другая часть будет направлена на компенсацию необходимых не-
производственных издержек на управление и организацию произ-
водственного процесса. Сюда войдут, в том числе, расходы на чи-
новников и государственный аппарат, а также весь банковский и фи-
нансовый сектор. Еще часть составит жизненные средства и матери-
альные условия труда работников сферы услуг – образование, меди-
цина, красота, пассажирские перевозки, развлечения. Еще одна часть 
составит жизненные средства людей, по тем или иным причинам не 
принимающих участие в системе производства: неработающие пен-
сионеры, нетрудоспособные инвалиды, неработающие студенты, 
безработные, живущие на пособие по безработице. Часть средств бу-
дет направлена на создание продуктов интеллектуальной сферы — 
научные исследования и инженерные проекты, в том числе разра-
ботка программного обеспечения. Остаток средств образует доход 
«коллективного предпринимателя». 
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Если в масштабах предприятия реализация экономического эф-
фекта от повышения производительности при внедрении технологи-
ческого продукта может быть конвертирована в деньги через прямое 
сокращение рабочей силы, то в масштабах общества следует учиты-
вать, что сокращенные работники просто так никуда не исчезают. И 
только если технология внедрена достаточно широко, её влияние 
становится заметным в масштабах региональной или мировой эко-
номики. 

Если технология повышает производительность труда в сег-
менте материального производства, её внедрение может быть реали-
зовано по сценарию увеличения выпуска продукта при сохранении 
старых затрат труда. Экономический эффект в таком случае составит 
добавочный материальный продукт – новое богатство, которое мо-
жет увеличить потребление общества в пределах существующей 
численности или стать основой для роста населения.  

Другой вариант внедрения той же технологии может предпола-
гать сохранение текущего объема производства с сокращением заня-
той в производстве рабочей силы. Экономический эффект для вла-
дельцев предприятий, внедривших технологию, в таком случае со-
ставит сокращение затрат на покупку рабочей силы. В масштабах 
мировой фабрики лишняя рабочая сила при этом переместится в сег-
мент незанятых до тех пор, пока в текущем или других сегментах на 
нее не будет создан дополнительный спрос.  

Еще один сценарий внедрения – сохранение текущего объема 
производства и текущего количества занятых в производстве рабо-
чих с сокращением рабочего дня. 

В том случае, если технология повышает производительность 
труда в сегменте непроизводственных издержек, экономический эф-
фект составит экономию на рабочей силе этого сегмента, а сокра-
щенная рабочая сила переместится в сегмент незанятых. Непроиз-
водственные издержки не создают новый продукт, но обеспечивают 
нормальное функционирование производственного процесса. В мас-
штабах организации, специализирующейся на обслуживании других 
организаций, повышение производительности может привести к 
тому, что один и тот же сотрудник будет выполнять большее коли-
чество старых задач. Однако в масштабах мировой фабрики это же 
повышение приведет к сокращению сектора в целом, поскольку при 
неизменных размерах всех прочих секторов количество необходи-
мых непроизводственных задач останется прежним, но их будет вы-
полнять меньшее количество человек. Так же, как в сегменте произ-
водства, повышение производительности в сегменте непроизвод-
ственных издержек может быть реализовано сокращением рабочего 
дня работников этого сегмента. 

Экономический эффект, полученный на текущем цикле внедре-
ния, может быть направлен в любой из представленных сегментов 
или распределен между ними в некоторой пропорции. Например, за 
счет сокращения рабочей силы на производстве или в сегменте не-
производственных издержек можно расширить сектор услуг, напра-
вив ресурсы и освободившуюся рабочую силу на новые рабочие ме-
ста в этот сегмент. Или направить добавочное богатство на расши-
рение сектора исследований и разработок с таким расчетом, чтобы 
на новом цикле разработки получить еще больше технологических 
продуктов и на очередном цикле внедрения получить еще больший 
экономический эффект. Решение, куда направить полученные реали-
зацией эффекта ресурсы и средства, принимает распорядитель субъ-
екта экономики, в чьих руках был реализован экономический эф-
фект, а также технологическая компания в рамках той доли реализо-
ванного экономического эффекта, которую она получает через свою 
бизнес-модель. 

Механизм перераспределения высвобожденных ресурсов и ра-
бочей силы между сегментами может быть реализован разными пу-
тями. Например, экономический эффект может быть сначала превра-
щен в доход предпринимателя, далее этот добавочный доход может 
быть использован для создания частного образовательного учрежде-
ния или частной клиники. В другой ситуации частью добавочного 

продукта от реализация экономического эффекта распорядится гос-
ударство, получившее дополнительные налоги или дополнительный 
доход госкорпораций. Государство может направить добавочный до-
ход для создания государственных школ, спортивных комплексов, 
больниц, таким образом направив реализованный экономический 
эффект в сегмент услуг. Новые рабочие вакансии заполнит высвобо-
дившаяся рабочая сила.  

Для того, чтобы среднее потребление в целом росло, часть тех-
нологий должна быть нацелена на сектор материального производ-
ства, реализация экономических эффектов в котором отчасти должна 
происходить по сценарию создания добавочного продукта при более 
высокой производительности. 

 
Направление ресурсов в сегмент технологий 
Для инициации новых проектов в области исследований и разра-

боток следует выделить материальные ресурсы, которые будут 
направлены в сегмент исследований и разработок, а также привлечь 
специалистов на созданные рабочие позиции в сегменте. Материаль-
ные ресурсы выделяет инвестор, имеющий возможность направить 
на реализацию проекта накопленный капитал в достаточном количе-
стве. Источником первоначального капитала может послужить, к 
примеру, сегмент, представляющий доход предпринимателей. В том 
случае, если для нового проекта будет вновь подготовлена необхо-
димая материальная база, а на новые рабочие позиции будут привле-
чены специалисты из существующих технологических компаний, 
произойдет движение рабочей силы внутри сегмента – сегмент рас-
ширится по количеству выделенных ресурсов, но не по количеству 
квалифицированной рабочей силы. В такой ситуации возникнет кон-
куренция за специалистов между организациями, имеющими в них 
потребность, потребление внутри сегмента, в целом, вырастет, но 
возможность реализовать дополнительную массу проектов в этом 
случае не появится. Направление ресурсов в сегмент технологий 
также вызовет потребность в некотором расширении сегмента не-
производственных издержек для вновь созданных технологических 
компаний, а также сегмента услуг для подготовки дополнительной 
массы необходимых специалистов. 

Сокращение сектора исследований и разработок происходит по 
аналогичному механизму, но в обратном направлении: часть матери-
альных ресурсов, поступающих из источника, который на текущем 
цикле разработок был направлен на разработчиков и создание необ-
ходимых условий их труда, на новом цикле направляются не на со-
здание условий для реализации нового или продолжения старого не-
завершенного проекта, а превращаются в доход [2]. Специалисты 
сегмента технологий при этом отправляются в сегмент незанятых, 
оказывая давление на рынке труда на пока ещё не сокращённых спе-
циалистов, или находят новое занятие в других сегментах. Сокраще-
ние сегмента исследований и разработок не нарушит циклический 
процесс воспроизводства материальных благ и необходимых услуг, 
они продолжат работу с уже внедренными ранее технологиями с те-
кущей производительностью. Однако рост производительности 
труда, обеспечиваемый внедрением новых технологий, при этом 
прекратится, прекратится рост экономики, обеспечиваемый реализа-
цией экономических эффектов регулярного повышения производи-
тельности труда. 

Затраты, уже понесенные инвесторами на финансирование пре-
рванных незавершённых разработок, будут списаны как убытки. В 
том случае, если они были велики, велик будет и ущерб – не дове-
денный до завершения продукт не имеет шансов на внедрение, зна-
чит расходы на него в масштабах общества никаким образом не смо-
гут окупить первоначальные инвестиции. Отдельные игроки могут 
перепродавать друг другу доли в компаниях, создающих новый ин-
теллектуальный продукт, и права на незавершённые проекты, ком-
пенсируя таким образом собственные инвестиции ранних этапов [3]. 
Но в том случае, если проект в финале все равно будет остановлен 
или будет внедрен недостаточно широко, убыток понесет последний 
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из покупателей-инвесторов [4]. Технологии разработки программ-
ного обеспечения такие, как аджайл (гибкая разработка) и mvp (ми-
нимальная полезная модель), ставящие во главу угла стремление ми-
нимизировать циклы разработки до этапа внедрения, обеспечивая 
«непрерывную» доставку результатов промежуточных этапов разра-
ботки в производственный процесс потребителя технологического 
продукта, минимизируют потери от реализации риска прекращения 
разработки в произвольный момент времени, поскольку в убыток в 
таком случае спишется только последний не дошедший до стадии 
внедрения этап разработки [5]. 

Эффект от технологических разработок является накапливае-
мым: если разработка не окупила затраты на текущем экономиче-
ском цикле внедрения, но ее использование было продолжено, эф-
фект будет проявлять себя и накапливаться на следующих циклах и 
окупит первоначальные расходы в более долгой перспективе. Фак-
тически, эффект проявляет себя все время, когда технология приме-
няется в производстве, даже если денежный поток не идёт от потре-
бителя технологии к разработчику, выгоду получает потребитель 
технологии, в масштабах мировой фабрики – всё общество. От ин-
женерных разработок ожидают относительно короткого срока оку-
паемости. В случае с научными разработками нормальным является 
обстоятельство, что их эффект влияния на экономику обычно прояв-
ляет себя в удаленной перспективе. При том, что на каждом цикле 
общество продолжит нести расходы на сегмент технологий, они рас-
ходуются на создание новых разработок, которые проявят себя до-
полнительными экономическими эффектами, не имеющими прямого 
отношения к рассматриваемому. Реализация экономического эф-
фекта от внедрения разработок в любом случае удалена во времени 
от цикла, в рамках которого они проведены [6]. 

В 1999 – 2001 годы компания Майкрософт разрабатывала опера-
ционную систему Windows XP [7] и некоторые другие крупные про-
граммные продукты такие, как офисный пакет MS Office XP, плат-
форма .Net для разработчиков программного обеспечения. Расходы 
на исследования и разработки за этот период в общей сложности со-
ставили $11 млрд. [8], часть этой суммы была потрачена на разра-
ботку Windows XP. Продажи Windows XP начались в октябре 2001, 
в январе 2007 года была выпущена Windows Vista. Значительную 
долю выручки по статье «настольные операционные системы» за 
этот период времени с 2001 по 2007 годы составили продажи лицен-
зий на Windows XP, вся выручка по этой статье за это время соста-
вила $56 млрд [9]. Компания Майкрософт ведет разработку преиму-
щественно в США, продажа разработанных продуктов, а значит 
внедрение и реализация экономических эффектов, происходят в 
множестве стран по всему миру. В течение 2006-2023 Майкрософт 
ежегодно реинвестировала в разработки 12-15% выручки, с 1998 по 
2005 – 14-22%. В 2000 году в отделе исследований и разработок ком-
пании трудилось 16 тыс. сотрудников, в 2023 – 72 тыс. человек [1]. 

К успешным технологическим компаниям следует относить та-
кие компании, которые, получая доход от продажи технологических 
продуктов на рынке, реинвестируют значительную долю дохода в 
исследования и разработки новых технологических продуктов, а 
также регулярно выводят на рынок новые технологические про-
дукты, которые, будучи внедрены в целевых сегментах мировой фаб-
рики, ещё больше повышают общемировую производительность 
труда.  

 
Пределы роста 
В том случае, если потенциал внедряемой технологии велик, ее 

распространение и внедрение у всех потенциальных потребителей 
займет некоторое время. В течение этого периода все новые потре-
бители будут покупать и внедрять технологический продукт, компа-
ния-разработчик будет получать стабильный и растущий доход. Рост 
будет продолжаться до тех пор, пока подавляющее большинство по-
требителей не внедрит у себя целевой продукт.  

Пределы роста: непроизводственные издержки. Количество 
труда, задействованного в сегменте непроизводственных издержек, 

определяется потребностями ведения текущей деятельности во всех 
прочих сегментах – материальном производстве, услугах, создании 
интеллектуального продукта. Таким образом, в нормальных усло-
виях, когда потребности в специалистах, решающих текущие задачи 
такие, как управление, учёт, сбыт, полностью покрыта, и деятель-
ность ведётся в нормальном режиме, внедрение технологии автома-
тизации труда такого рода в масштабах мировой фабрики может при-
вести только к сокращению сегмента необходимых непроизвод-
ственных издержек. Каждая новая технология, обеспечивающая за-
метное повышение производительности непроизводственного труда, 
будет приносить своему разработчику часть экономического эф-
фекта — сэкономленный в сегменте ресурс. Сам сегмент при прочих 
неизменных условиях при этом будет сокращаться. Экономия ресур-
сов, достигнутая этим сокращением, и будет являться источником 
экономического эффекта, питающего сегмент технологий через но-
вый доход технологических компаний. Таким образом, предел роста 
всех вместе взятых технологических компаний, создающих про-
дукты для автоматизации труда преимущественно в непроизвод-
ственном сегменте, составит количество труда, которое можно по-
тенциально сократить во всем вместе взятом сегменте непроизвод-
ственных издержек. 

Пределы роста: производство. В том случае, если реализация 
экономического эффекта в секторе производства идёт по сценарию 
сокращения рабочей силы с сохранением прежнего объема произ-
водства, внедрение новых технологий в сегмент материального про-
изводства будет сокращать этот сегмент по количеству вложенных в 
него ресурсов и задействованной рабочей силы, логика развития со-
бытий будет аналогична логике сокращения сегмента непроизвод-
ственных издержек. Если реализация эффекта происходит по пути 
увеличения производства прежними силами, внедрение новых тех-
нологий будет приводить к увеличению абсолютной массы богат-
ства общества. Добавочный материальный продукт расширит абсо-
лютные границы всех прочих сегментов мировой фабрики, создаст 
необходимые условия для роста населения. Пределами роста для ре-
ализации эффекта от внедрения технологий в таком случае выступят 
доступность природных ресурсов, а также потребность общества в 
этом продукте, ограниченная текущим количеством всего населения 
планеты и темпами его роста. Если же экономический эффект реали-
зуется по сценарию сокращения рабочего дня, высвободившееся 
свободное время рабочих не конвертируется напрямую в форму 
освободившегося или добавочного материального ресурса. Однако в 
масштабах общества оно обеспечивает добавочный спрос на услуги, 
создавая необходимые предпосылки для расширения сектора услуг 
в целом. Кроме того, также пополняет фонд свободного времени до-
суга, которое по инициативе индивида может быть потрачено на 
научно-технические исследования и творчество, плоды которого мо-
гут вернуться в общество «бесплатным» «незапланированным» ин-
теллектуальным продуктом. 

Пределы роста: услуги. Абсолютный размер сегмента услуг 
ограничен размером работоспособной части всего населения, не за-
нятой напрямую в сегменте материального производства, а также в 
сегменте непроизводственных издержек, необходимых для органи-
зации нормального течения процесса производства материальных 
благ. Минимально необходимый размер сегмента услуг диктуется 
потребностями как сегмента производства, так и всего общества в 
целом. Однако все возможные услуги, представленные в сегменте, 
не ограничены только минимально необходимыми потребностями 
общества. Разнообразные услуги в области культуры, развлечений, 
спорта, творчества, путешествий, красоты, дополнительного образо-
вания и т.п. могут появляться и потребляться в том случае, если на 
них есть достаточный спрос. При повышении производительности 
труда в сегменте услуг, старая услуга может быть предоставлена 
большему количеству потребителей при меньших затратах труда, но 
освободившиеся ресурс и рабочая сила могут быть направлены на 
предоставление новой услуги для этой же или другой аудитории. Та-
ким образом, в отличие от сегмента непроизводственных издержек, 
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внедрение технологий в сегмент услуг не обязательно ведёт к его со-
кращению, но, напротив, может вести к увеличению разнообразия 
предоставляемых услуг и, в целом, к более широкому охвату при со-
хранении прежнего количества ресурсов и рабочей силы внутри сег-
мента. 

Пределы роста: исследования и разработки. Максимальное ко-
личество специалистов, занятых в сегменте ИТ, как и в случае с сег-
ментом услуг, ограничено количеством работников мировой фаб-
рики, не занятых прямо в сегменте материального производства и 
обеспечивающей его части сегмента непроизводственных издержек. 
Кроме того, для нормального функционирования сегмента техноло-
гий некоторое количество специалистов должно быть занято в сег-
менте услуг для обеспечения базовых услуг и в системе образования 
для подготовки инженерных и научных кадров. Максимальное коли-
чество материальных ресурсов, которое может быть направлено в 
сегмент исследований и разработок на очередном экономическом 
цикле, ограничено размером сегмента дохода предпринимателей 
(который может послужить источником для первоначальных инве-
стиций), а также суммарным размером всех экономических эффек-
тов, которые были получены внедрением технологий, разработан-
ных на прошлом экономическом цикле (реинвестирование). Распо-
рядители ресурсов, направляя их в сегмент технологий, рассчиты-
вают, что инвестиции текущего цикла разработок, как минимум, бу-
дут компенсированы экономическим эффектом на следующем цикле 
внедрения. В том случае, если ожидаемый экономический эффект от 
текущего поколения технологий велик, сегмент технологий будет 
притягивать средства инвесторов. Если же текущее поколение тех-
нологий себя в значительной степени исчерпало, ожидаемый эконо-
мический эффект от новых внедрений не сможет окупить затраты на 
новые технологий разработки. Таким образом, размер сегмента раз-
работок, нацеленных на внедрение на ближайшем экономическом 
цикле, определяется точкой оптимального соотношения между рас-
четным ожидаемым экономическим эффектом от внедрения рас-
сматриваемого массива разработок и количеством ресурсов, необхо-
димых для их реализации.  

Если на одном из промежуточных циклов разработки появилась 
некоторая технология, которая повысит производительность труда 
инженеров-разработчиков в два раза, то вдвое большее количество 
типовых проектов автоматизации может быть реализовано преж-
ними силами за прежнее время или вдвое меньшее количество раз-
работчиков сможет реализовать прежнее количество проектов за 
прежнее время. Приращение экономического эффекта на ближай-
шем цикле внедрения произойдет в удвоенном размере: одну часть 
приращения составит экономический эффект от внедрения проектов, 
которые так или иначе были бы разработаны с исходной производи-
тельностью инженеров, другая часть (добавочный экономический 
эффект) – экономический эффект от проектов, которые были реали-
зованы на текущем цикле разработки благодаря увеличившейся про-
изводительности инженеров. Вместе с тем, повышение производи-
тельности труда инженеров-разработчиков, обеспечивая добавоч-
ный экономический эффект с более высокими темпами приращения 
экономического эффекта, сокращает время исчерпания целевого 
рынка.  

Таким образом, размер сегмента технологий является производ-
ным от ожидаемого экономического эффекта, который может быть 
получен в прочих целевых сегментах мировой фабрики. Рынок про-
граммных продуктов для разработчиков программных продуктов – 
производная от части сегмента технологий, представляющей произ-
водство программных продуктов прямого внедрения. 
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This article continues the series of articles on the digital transformation of socio-economic 

systems. The article considers the effects that arise from the implementation of IT 
technologies on a global scale. It is shown that at each stage of its development, society 
ascends the stages with higher and higher productivity. In order for the technology to go 
through a full cycle, three key mechanisms must be implemented in society: a mechanism 
for teams to access capital, a mechanism for delivering the developed product to 
consumers, and a mechanism for compensating for funds spent on developing a 
technological product to accumulate funds to finance new projects. The article considers 
the effects that arise within the global digital technology factory. It is shown that in order 
for average consumption to grow as a whole, some technologies must be aimed at the 
material production sector, the implementation of economic effects in which must occur 
according to the scenario of creating an additional product with higher productivity. It 
has been established that in order to initiate new projects in the field of research and 
development, it is necessary to allocate material resources that will be directed to the 
research and development segment, as well as attract specialists to the created job 
positions in the segment. The growth limitations in the non-production cost, 
manufacturing, services, research and development sectors are shown. 

Keywords: global technology factory; digitalization effects; channeling resources into the 
technology segment; growth limits; software market. 
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В статье представлены результаты оценки влияния цифровой трансформации 
регионов на показатели их устойчивого развития. Используя корреляционно-
регрессионный и кластерный анализ, выдвинутая гипотеза получила под-
тверждение. При этом был выявлен неоднородный, разнонаправленный ха-
рактер воздействия отдельных технологических решений. Отдельные 
направления цифровой трансформации не оказывают влияния на показатели 
устойчивого развития региона. Результаты кластеризации позволили сделать 
вывод о высоком уровне дифференциации и неустойчивых позициях регио-
нов друг относительно друга в связи с активной фазой формирования ESG-
моделей регионального развития. Обоснована целесообразность детализации 
исследования в части изучения влияния цифровой трансформации на показа-
тели устойчивого развития в рамках выделенных кластеров для выявления 
особенностей и направлений корректировки стратегий регионального разви-
тия. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, устойчивое развитие, ESG, ре-
гионы. 
 

Введение 
В современных условиях среди ключевых трендов развития эко-

номических систем выделяют вектор цифровой трансформации эко-
номики и ESG-повестку регионального развития.  

Сохраняющийся тренд на цифровую трансформацию экономики 
обусловлен ростом роли цифровых технологий в обеспечении кон-
курентоспособности экономики, необходимостью адаптации к но-
вым вызовам, масштабными преобразованиями. Цифровизация как 
одна из форм инноваций определяется стремительной диффузией, 
содействуя трансформации сложившихся связей, формированию но-
вых условий и инструментов развития. Ускорение научно-техниче-
ского прогресса, значительный толчок к цифровизации бизнес-про-
цессов, обусловленный пандемией COVID-19, появление новых мо-
делей функционирования социально-экономических систем активно 
содействуют тому процессу. 

Параллельно с цифровой трансформацией на региональном 
уровне наблюдается тренд на обеспечение устойчивого развития. 
ESG-вектор становятся ключевой повесткой стратегических альтер-
натив регионального развития. 

«Обеспечение занятости и социального благополучия, поддержка 
уязвимых слоев населения, уменьшение вредного воздействия на окру-
жающую среду, ликвидация свалок, выстраивание диалога и продуктив-
ного взаимодействия с бизнесом и населением – в решении всех этих за-
дач может помочь ESG-подход. Уже сейчас проекты с сильной социаль-
ной и/или экологической составляющей находятся на особом контроле 
глав наиболее продвинутых субъектов» [1]. 

Развитие конкуренции, активное внедрение технологий Инду-
стрии 4.0, а также введение санкционных режимов и реализация по-
литик импортозамещения выступили драйверами цифровой транс-
формации регионального развития. Вместе с тем дисбаланс ресурс-
ной обеспеченности, неоднородность размещения промышленных 
производств, обострение климатической повестки и растущие эколо-
гические проблемы обусловили внедрение ESG-подхода в практику 
регионального управления. 

Популярность выделенных трендов подтверждается результа-
тами обработки запросов пользователей Internet-ресурсов с помо-
щью аналитического инструмента Google Trends 
(https://trends.google.ru/trends/). 

Согласно статистике запросов с 2004 г. устойчивое развитие вы-
зывало больший интерес, чем цифровая трансформация, однако, в 
последние 5 лет наблюдается практически синхронизация запросов 
в рассматриваемых контекстах. 

Результаты обработки запроса позволяют выдвинуть гипотезу о 
взаимосвязи тренда устойчивого регионального развития с процес-
сами цифровой трансформации экономики. 

Миролюбова, Т. В., Радионова, М. В. [3] доказали наличие взаи-
мосвязи между этими процессами, использовав интегральные пока-
затели для характеристики цифровой трансформации и устойчивого 
развития. Татарникова М.А., Рассказова А.А., Правдина О.А. рас-
сматривают «цифровизацию как основу устойчивого развития реги-
она» [4]. Васильева И.А., Морозова Н.В. схожи с ними во мнении, 
что «инструменты и технологии «новой экономики» (цифровой эко-
номики, экономики знаний), открывают новые возможности для раз-
вития регионов» [5]. Существенное влияние цифровой трансформа-
ции на показатели региональной экономики отмечают Попов Е.В., 
Семячков К.А., Симонова В.Л., Сафиуллин, М.Р., Абдукаева, А.А., 
Ельшин, Л.А., Новикова Н.В., Строгонова Е.В. и др. [6-8]. 
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Рис. 1 – Динамика популярности запросов [2]. 
 

Вместе с тем сопоставление ренкинга устойчивого развития рос-
сийских регионов [9] и рейтинга цифровой трансформации [10] не 
позволяют однозначно говорить о прямой взаимосвязи данных про-
цессов. Так, в числе лидеров рэнкинга МГИМО устойчивого разви-
тия г. Москва, Белгородская область, Калужская область, г. Санкт-
Петербург, Ярославская область, Республика Татарстан, Липецкая 
область, Республика Удмуртия, Тульская область, Московская об-
ласть [9], а по цифровой трансформации в числе лидеров – Респуб-
лика Татарстан, Белгородская область, Тульская область, ХМАО – 
Югра, Челябинская область, ЯНАО, Калужская область, Липецкая 
область, Республика Башкортостан, Оренбургская область [10]. 
Сравнительный анализ распределения регионов подтверждает факт 
неоднородности и высокого уровня дифференциации российских ре-
гионов, как по показателям устойчивого развития, так и по показате-
лям цифровой трансформации. 

Исходя из этого, отмечая общую связанность процессов устой-
чивого развития с цифровой трансформацией регионов, представля-
ется целесообразным провести детализированный анализ влияния 
цифровых технологий на показатели устойчивого развития россий-
ских регионов в целях установления наиболее значимых для устой-
чивого развития инструментов цифровизации. 

 
Методы исследования. 
Для решения поставленной задачи необходимо формирование 

информационного массива, отражающего показатели использования 
цифровых технологий  и показатели устойчивого развития регионов 
РФ. 

Для решения задачи можно использовать датасет, подготовлен-
ный Сметаниным А.С. «Российские регионы в условиях цифровой 
трансформации: ESG-менеджмент для устойчивого развития биз-
неса» [11]. «Набор данных содержит статистику факторов, связан-
ных с использованием цифровых технологий, и результаты устойчи-
вого развития бизнеса в 82 регионах России в 2022 г.» [11]. 

Для характеристики экологической компоненты € в массив 
включен индекс Зеленого патруля [https://greenpatrol.ru/region],  для 
характеристики компоненты S – индекс качества жизни 
[https://riarating.ru/infografika/20240212/630257500.html] и сальдиро-
ванный финансовый результат деятельности организаций в регионе 
по данным Росстата для характеристик компоненты G. Детализация 
процессов цифровой трансформации экономики региона рассматри-
вается на основе представленной НИУ ВШЭ доли организаций, ис-
пользующих такие цифровые технологии как «облачные сервисы, 
технологии обработки и анализа больших данных, цифровые плат-
формы, ERP-системы, Интернет вещей, геоинформационные си-
стемы, технологии искусственного интеллекта»[11], обозначим их 
X1-X7 соответственно. 

Оценку влияния цифровых технологий на показатели устойчи-
вого развития регионов представляется целесообразным осуще-
ствить на основе корреляционно-регрессионного анализа, реализо-
ванного в R-studio. 

Выявление особенностей устойчивого развития регионов в усло-
виях цифровой трансформации предлагается осуществлять с исполь-
зованием методов кластеризации.  
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Результаты и их интерпретация 
В рамках исследования после предварительной обработки дан-

ных  были выполнены корреляционно-регрессионный анализ и кла-
стеризация различными способами. 

 
Таблица 1 
Корреляционная матрица показателей устойчивого развития и 
показателей цифровой трансформации 

 E S G X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7
E 1          
S 0,047 1         
G 0,127 0,524 1        
X1 0,197 0,446 0,199 1       
X2 -0,142 0,141 0,144 0,321 1      
X3 -0,014 0,439 0,142 0,617 0,513 1     
X4 0,133 0,500 0,182 0,725 0,202 0,538 1    
X5 0,077 0,230 0,081 0,611 0,742 0,656 0,588 1   
X6 0,115 -0,037 -0,177 0,394 0,310 0,415 0,517 0,427 1  
X7 0,217 0,319 -0,024 0,542 0,166 0,668 0,658 0,554 0,361 1 

 

 
 
По корреляционной матрице видно, что максимальный модуль 

степени корреляции между признаками не превышает 0,7, при этом 
отмечается как прямая, так и обратная связь между показателями 
устойчивого развития и использованием цифровых технологий. Со-
гласно полученным результатам можно сделать вывод о преимуще-
ственно прямой связи между процессами цифровой трансформации 
и показателями устойчивого развития. Наибольшее влияние цифро-
вые технологии оказывают на компоненту s устойчивого развития, 
т.е. сказываются, прежде всего, на уровне жизни населения регио-
нов. 

Для уточнения полученных результаты были построенные ре-
грессионные модели: 

1. Модель линейной регрессии оценивает влияние выделен-
ных показателей цифровой трансформации на индекс консолидиро-
ванной эффективности «Зеленого патруля», отражающей компо-
ненту E. 

Данная модель имеет умеренную значимость, но её объясни-
тельная способность ограничена. Только около 29% вариации ин-
декса объясняется включенными в модель факторами. F-статистика 
равна 3,0, а соответствующее p-значение составляет 0,01. Это гово-
рит о том, что хотя модель в целом значима, она объясняет лишь не-
большую часть общей дисперсии. 

Согласно результатам анализа облачные услуги имеют положи-
тельный коэффициент 0,70. Это означает, что увеличение использо-
вания облачных услуг на одну единицу увеличивает индекс на 0,7 
пункта. Этот фактор является статистически значимым (p-значение 
равно 0,02), что говорит о том, что связь действительно существует. 
Технологии обработки и анализа больших данных имеют отрица-
тельный коэффициент -0,48. Увеличение этих технологий на одну 
единицу уменьшает индекс на 0,48 пункта. Однако этот эффект не 
является статистически значимым на уровне 95% (p=0,09), поэтому его 
влияние может быть случайным. Остальные коэффициенты также не яв-
ляются статистически значимыми на уровне 5%, что говорит об отсут-
ствии убедительных доказательств влияния этих факторов на индекс. 

Таким образом, из всех рассматриваемых факторов только ис-
пользование облачных сервисов оказывает значительное положи-
тельное влияние на индекс. Другие факторы либо оказывают незна-
чительное влияние, либо их влияние не подтверждено статистиче-
скими данными.  

2. Модель линейной регрессии оценивает влияние выделен-
ных показателей цифровой трансформации на индекс качества 
жизни, характеризующий компоненту S. 

Коэффициенты в построенной модели указывают, что увеличе-
ние использования облачных услуг на одну единицу увеличивает ин-
декс на 0,3 пункта. Однако этот фактор не является статистически 
значимым (p-значение равно 0,41), что говорит о том, что связь мо-
жет быть случайной. Технологии обработки и анализа больших дан-
ных имеют небольшой положительный коэффициент 0,23. Увеличе-
ние этих технологий на одну единицу повышает индекс на 0,24 
пункта. Но этот эффект тоже не является значимым на уровне 95% 
(p=0,50). Цифровые платформы имеют коэффициент 0,91, однако он 
также не является значительным (p=0,25). Системы ERP имеют зна-
чительный положительный коэффициент 2,68 (p<0,0001). Это озна-
чает, что рост использования систем ERP на одну единицу приводит 
к увеличению индекса. Интернет вещей имеет отрицательный коэф-
фициент -0,22, но он не является статически значимым (p=0,81). Гео-
информационные системы оказывают значительное негативное вли-
яние на индекс (-1,79, p=0,002). Увеличение использования этих си-
стем на одну единицу снижает индекс на почти 1,80 пунктов. Искус-
ственный интеллект также имеет значительное отрицательное влия-
ние (-2,55, p=0,03). 

Коэффициент детерминации равен 0.571. Это значит, что около 
57% вариации индекса качества жизни объясняется включенными в 
модель факторами. Значение скорректированного R² составляет 
0,513, что учитывает количество независимых переменных в модели 
и корректирует R² для избежания завышения оценки. F-статистика 
равна 9,88, а соответствующее p-значение составляет 9.009e-08. Это 
говорит о высокой значимости модели в целом. В целом, данная мо-
дель имеет высокую значимость и объясняет значительную долю ва-
риаций индекса качества жизни.  

3. Модель линейной регрессии оценивает влияние выделен-
ных показателей цифровой трансформации на сбалансированный 
финансовый результат, характеризующий компоненту G. 

Согласно полученным результатам увеличение использования 
облачных услуг на одну единицу увеличивает финансовый результат 
на 32642 единицы. Однако этот фактор не является статистически 
значимым (p-значение равно 0,296), что говорит о том, что связь мо-
жет быть случайной. 

Увеличение использования технологий обработки и анализа 
больших данных, интернета вещей, искусственного интеллекта и 
цифровых платформ повышают финансовый результат. Но этот эф-
фект не является значимым на уровне 95% (p=0,227, p=0,612, p=0,131 
и p=0,763 соответственно). Рост использования систем ERP на одну 
единицу приводит к увеличению финансового результата на 97809 
единиц. Этот фактор сильно влияет на финансовый резуль-
тат(p<0,036). Геоинформационные системы оказывают значитель-
ное негативное влияние на финансовый результат (-145882, p=0,003). 
Увеличение использования этих систем на одну единицу снижает 
финансовый результат почти на 146 тысяч единиц. 

Согласно значению коэффициента корреляции коло 31% вариа-
ции финансового результата объясняется включенными в модель 
факторами. F-статистика равна 3,40, а соответствующее p-значение 
составляет 0,0046. Это говорит о значимости модели в целом, не-
смотря на относительно низкую объясняющую силу. 

Попытка исключить незначимые переменные из моделей не при-
вели к улучшению их качества.  

В рамках исследования для выявления особенностей устойчи-
вого развития регионов на основе выделенных показателей, характе-
ризующих каждую из составляющих ESG-тренда, была проведена 
кластеризация регионов РФ. Были использованы такие методы кла-
стеризации как k-means с, k-medoids, иерархическая кластеризация 
(метод Уорда), DBScan. Визуализация результатов их применения 
представлена на рис. 2. 
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Кластеризация методом k-means  

Кластеризация методом k-medoids 

 
Модель кластеризации DBScan 

Рис. 2 – Визуализация результатов применения различных методов кластеризации 
 

Согласно методу силуэтов наилучший результат обеспечивает 
метод иерархической кластеризации.  

В результате были сформированы 5 групп регионов со следую-
щими характеристиками: 

 
Таблица 3 
Результаты кластеризации регионов РФ по показателям устойчивого 
развития (средние значения компонентов ESG в каждом кластере). 

clust
er 

Consolidated index of the 
Green.Patrol 

Quality of life 
index 

Balanced.financial.
result 

1 70.89744 48.91538 100170.4 

2 61.91304 54.20435 180740.1 

3 66.80000 72.98000 1416569.6 

4 75.00000 83.00000 5545188.0 

5 56.21429 42.25714 115850.8 

 

 

 

В первый кластер вошли 39 регионов, во второй – 23 региона, в 
третий – 5 регионов, в четвертый – 1 регион, в 5 – 14 регионов. От-
мечается существенный разброс между кластерами, как по количе-
ству вошедших регионов, так и по средним значениям использован-
ных для кластеризации показателей. 

 
Выводы. 
Использование корреляционно-регрессионного анализа для 

оценки влияния цифровых технологий на показатели устойчивого 
развития показало, что цифровые технологии слабо влияют на пока-
затели устойчивого развития. При этом в разрезе ключевых компо-
нентов устойчивого развития можно отметить, что из всех рассмат-
риваемых факторов только использование облачных сервисов ока-
зывает значительное положительное влияние на экологическую ком-
поненту. Внедрение ERP-систем способствует улучшению качества 
жизни, тогда как активное использование геоинформационных си-
стем и искусственного интеллекта может негативно сказываться на 
этом. Следовательно, именно эти элементы цифровых технологий 
оказывают на компонент S устойчивого развития регионов. По ком-
поненту G устойчивого развития можно отметить, что использова-
ние систем ERP положительно влияет на сбалансированный финан-
совый результат; применение геоинформационных систем отрица-
тельно сказывается на финансовом результате. 

Таким образом, подтверждая факт взаимосвязи цифровой транс-
формации и показателей устойчивого развитии, можно сделать вы-
вод о точечном воздействии отдельных технологических решений, 
которое характеризуется как неоднородностью и разнонаправленно-
стью, так и силой влияния. Среди причин можно выделить, во-пер-
вых, скачкообразные изменения, определяющие процесс цифровой 
трансформации регионов, во-вторых, происходящая перестройка ре-
гиональных стратегии в русле трендов устойчивого развития нахо-
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дится в активной стадии, в результате позиции регионов неодно-
значны, что подтверждается результатами проведенной кластериза-
ции. Безусловно, устойчивое развитие в условиях цифровой транс-
формации является непрерывным процессом, которое в стадии фор-
мирования рассматриваемого тренда может характеризоваться су-
щественными изменениями в структурных характеристиках ESG-
вектора в связи с адаптацией региональной модели развития. 

Учитывая высокий уровень дифференциации российских регио-
нов, как по показателям устойчивого развития, так и по показателям 
цифровой трансформации, представляется целесообразным продол-
жить исследование в части изучения влияния цифровой трансформа-
ции на показатели устойчивого развития в разрезе выделенных кла-
стеров с целью конкретизации ключевых характеристик и особенно-
стей реализации ESG-моделей регионального развития. Углубление 
анализа требует расширения информационного массива и использо-
вания дополнительных инструментальных средств для достижения 
поставленной цели. 
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Ufa University of Science and Technology 
The article presents the results of assessing the impact of the digital transformation of regions 

on their sustainable development indicators. Using correlation-regression and cluster 
analysis, the hypothesis was confirmed. At the same time, the heterogeneous, multidirec-
tional nature of the impact of individual technological solutions was revealed. Certain 
areas of digital transformation do not have an impact on the indicators of sustainable 
development of the region. The results of clustering allowed us to conclude about a high 
level of differentiation and unstable positions of regions relative to each other in connec-
tion with the active phase of formation of ESG models of regional development. The 
expediency of detailing the study in terms of studying the impact of digital transformation 
on sustainable development indicators within the selected clusters is justified in order to 
identify the features and directions of adjusting regional development strategies. 
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Данная статья посвящена проблемам развития внутреннего туризма в России. 
Обозначив причины пока еще небольшой популярности российских курортов 
и других зон отдыха у граждан Российской Федерации, статья дает рекомен-
дации, касающиеся различных аспектов развития внутреннего туризма в Рос-
сии. Статья акцентирует внимание на государственной политике, проводи-
мой центральными и региональными органами власти в отношении развития 
российской туристической сферы. Статья также апеллирует к такой про-
блеме, как туристическая инфраструктура. На фоне конкретных данных де-
лается вывод, что в России туристическая инфраструктура пока еще не до-
статочно развита, в связи с чем первоочередной задачей государственной и 
региональной политики в сфере туризма должно стать строительство и вве-
дение в эксплуатацию инфраструктурных объектов разного уровня. В статье 
делается вывод, что, несмотря на определенные успехи, которых добилась 
туристическая отрасль на российском внутреннем рынке в последние не-
сколько лет, пока еще существует много проблем, требующих незамедли-
тельного решения. 
Ключевые слова: туристическая индустрия, внутренний туризм, государ-
ственная политика, туристические услуги, инфраструктура.  
 

Туризм является движущей силой экономического развития госу-
дарства. Он не только вносит (через деятельность туристических 
компаний) прямой вклад в региональную и муниципальную эконо-
мику. 

Туризм привлекает инвестиции, поддерживая тем самым финан-
совую стабильность государства, создает новые рабочие места и вли-
яет на развитие смежных отраслей. Нельзя не отметить и социальные 
функции туризма, который предоставляет гражданам доступ к исто-
рическому и культурному наследию, помогает, благодаря развлека-
тельным мероприятиям, хорошо отдохнуть. 

.Россия – страна с богатым туристическим потенциалом. Но, к 
сожалению, с начала 2000-х годов российская туристическая отрасль 
характеризуется тем, что выездной туризм в России преобладает над 
внутренним. Такая специфика является, с одной стороны, результа-
том спонтанной реакции туристической отрасли на потребительский 
спрос населения страны, а с другой стороны, результатом недоста-
точного развития локальной инфраструктуры.  

По данным Федеральной службы статистики (Росстат), в 2010 
году число туристов, выезжающих за рубеж через турфирмы, почти 
в четыре раза превышало число туристов, путешествующих по Рос-
сии. Значительное ослабление курса российского рубля к доллару 
США и евро в 2014-2015 годах сократило разрыв, но разница все 
равно осталась существенной. В 2019 году за рубеж выехало 7,5 млн 
человек, в то время как отдых в России выбрало 4,4 млн. человек [9]. 
Приведенные статистические данные красноречиво говорят о том, 
что большинство российских туристов львиную долю денег остав-
ляют в странах, находящиеся за пределами Российской Федерации. 
Это наводит на мысль о необходимости перемен в туристической 
сфере. Особенно остро вопрос выживания российской туриндустрии 
встал в последние два года, когда Россия в силу проводимой специ-
альной военной операции на Украине подверглась масштабным 
санкциям со стороны коллективного Запада.  

20 сентября 2019 года Правительством РФ была принята «Стра-
тегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 
года». Определив потенциал туристической индустрии внутреннего 
уровня в социально-экономическом развитии страны, данная Стра-
тегия посчитала необходимым: 

● создать условия, способствующие формированию и продвиже-
нию качественных туристических услуг и продуктов, которые 
смогли бы успешно конкурировать не только на внутреннем рынке, 
но на мировых рынках; 

● сделать услуги внутреннего туризма доступными для всех жи-
телей России; 

● совершенствовать систему управления российской туристиче-
ской сферой, используя статистические данные, полученные цифро-
выми каналами;  

● в процессе развития внутреннего туризма использовать ком-
плексный подход с учетом экономической, экологической, социаль-
ной, культурной и других составляющих туристической деятельно-
сти;  

● формировать туристические маршруты и развивать туристиче-
ские услуги внутреннего назначения с учетом природного, культур-
ного, этнического разнообразия регионов России и с учетом видов 
туризма на территории РФ;  

● создать развитую инфраструктуру туристической отрасли, ко-
торая сможет обеспечить безопасность туристических поездок и по-
высить уровень туристических услуг [5]. 
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Однако, реализации вышеуказанных положений, которые за-
креплены в «Стратегии развития туризма в Российской Федерации», 
мешают проблемы, тормозящие развитие внутреннего туризма. 

С точки зрения .П.Г. Николенко и А.М. Терехова, к таким про-
блемам следует отнести:  

● отсутствие концептуальных разработок развития туризма и 
планирования туристической деятельности на региональном уровне; 

● неразработанность туристических направлений; 
● недооценка масштабов туристических потоков; 
● слабое взаимодействие региональной и муниципальной власти 

с руководителями туристических компаний и представителями биз-
нес-структур, связанных с туристической индустрией [3, с. 60–61]. 

Мы бы к этим проблемам добавили еще слабую осведомлен-
ность российских потенциальных туристов о туристических марш-
рутах и имеющихся местах отдыха в своей собственной стране, что 
связано с плохой организацией работы некоторых рекламных 
агентств, которые по–прежнему предпочитают приглашать россиян 
в «горячие туры» на курорты Греции, Кипра, Египта, Турции и дру-
гих популярных «точек», снискавших себе славу, в первую очередь, 
качеством сервиса. Именно последнее вынуждает россиян делать 
выбор в пользу выездного туризма. Российские курорты, которые 
выбирают для своего отдыха граждане РФ, не всегда имеют хоро-
шую репутацию. Как отмечает Д.Р. Шепелев, «люди жалуются на от-
сутствие сервиса при высокой стоимости проживания, а также на до-
рогие перелеты внутри страны» [8, с. 276]. По мысли А.В. Новичко-
вой, основным фактором, сдерживающим развитие российского ту-
ристического рынка, по-прежнему остается низкое качество обслу-
живания, низкий рейтинг отелей и несоразмерные качеству обслу-
живания цены [4].  

Эксперты считают, что с учетом влияния кризиса последних лет 
ключевыми тенденциями развития туризма в ближайшем будущем 
могут стать: снижение стоимости туристических путевок, снижение 
затрат на дорогу до места пребывания туристов и обратно, сокраще-
ние продолжительности и частоты туристских .поездок, бронирова-
ние гостиничных номеров ближе к дате поездки, а не заблаговре-
менно, широкая возможность выбора туристических направлений, 
разнообразие программ курортных туров (оздоровительных, спор-
тивных, познавательных, культурно-исторических и т.п.), информи-
рование населения о туристических маршрутах и о разновидностях 
внутреннего туризма. Все эти факторы помогут гражданам России 
осознать привлекательность поездок по своей стране и сделать вы-
бор в пользу внутреннего туризма, что, несомненно, приведет к ак-
тивному развитию последнего.  

Как показывает анализ современного состояния туристической 
отрасли в РФ, ее «головной болью» является слабое развитие инфра-
структуры. Туристская инфраструктура – это хорошо развитая 
транспортная сеть, памятники исторического и культурного насле-
дия, хорошо организованный гостиничный сервис, широкая сеть 
предприятий общественного питания [2, с. 178]. С точки зрения Е.В. 
Фроловой, основные элементы инфраструктуры туризма – состояние 
транспортной системы, услуги по размещению туристов и их пита-
нию, цена и качество предоставляемых услуг – оставляют желать 
лучшего [7, с. 154].  

О.И. Капустина считает, что развитие инфраструктуры является 
необходимым условием совершенствования российского внутрен-
него туризма. Так, в стране явно не хватает развлекательных цен-
тров, аквапарков, горнолыжных комплексов и других объектов ту-
ристической инфраструктуры. По мнению данного исследователя, 
для успешного функционирования индустрии туризма необходимы 
большие инвестиции в туристическую инфраструктуру, подготовка 
квалифицированных кадров, обучение предпринимателей успешной 
конкуренции на этом рынке, а также организация более эффективной 
помощи со стороны государства» [1, с. 34].  

Но заниматься развитием инфраструктуры должны регионы, в 
связи с чем О.И. Капустина вводит понятие регионального турист-
ского комплекса (РТК), под которым она понимает «совокупность 

туристских ресурсов региона, элементов инфраструктуры, организа-
ционной составляющей, характеризующейся наличием устойчивого 
массового потребительского рынка со структурно дифференциро-
ванным спросом, где связующим звеном между подсистемами обес-
печения и потребления являются туристские организации» [1, с. 55]. 

РТК – это сложная открытая система, находящаяся в постоянном 
развитии и предоставляющая потребителям качественный, уникаль-
ный и конкурентоспособный туристический продукт, направленный 
на физическое и духовное развитие личности» [1, с. 55]. Однако, 
формирование РТК должно затрагивать социально-экономические, 
природно-ресурсные, культурные особенности конкретного реги-
она, специфику его хозяйствования и трудовых ресурсов, имею-
щихся в данном регионе.  

Важной частью быстро и динамично развивающегося регио-
нального туризма является экскурсионное обслуживание, «ведь при 
организации большинства туров, экскурсии являются самой важной 
частью программы поездки и от того насколько хорошо подготовлен 
экскурсионный продукт зависит успех туристического мероприя-
тия» [6, с. 18]. 

В настоящее время туристическая сфера целиком и полностью 
зависит от цифровых технологий. проникнув во все сферы жизни, 
цифровые инструменты затронули и индустрию туризма, т.к. боль-
шинство потенциальных туристов предпочитают бронировать пу-
тевки, авиабилеты, отели, экскурсии и другие услуги в режиме он-
лайн, что заставляет туристические компании создавать стратегии 
продвижения своей продукции через Интернет.  

Цифровые инновации, действительно, меняют отрасль в луч-
шую сторону. Некоторые туристические компании (к сожалению, 
пока еще не все) уже достаточно эффективно используют современ-
ные информационные технологии, повышая тем самым свою конку-
рентоспособность.  

Так, используя систему управления контактами (CRM), туропе-
раторы могут собирать данные, касающиеся интересов клиентов, и 
предоставлять персонализированные услуги, создавая, например, 
уникальные маршруты, индивидуальные культурные программы, 
специальные услуги на основе интересов своих клиентов. Разного 
рода онлайн-сервисы «позволяют клиентам легко и быстро найти 
нужный отель или авиабилет, сравнить цены и выбрать наиболее 
подходящий вариант. Это облегчает процесс планирования поездки 
для клиента, а также повышает эффективность работы персонала» 
[6, с. 11]. Цифровая трансформация также может помочь организа-
циям более эффективно управлять своим контентом и рекламой. 
Большинство клиентов, в первую очередь, привлекают фото и видео 
туристических объектов, поэтому компаниям необходимо обеспе-
чить высокое качество фото- и видеоконтента. 

Но, несмотря на преимущество цифровизации, нельзя не отме-
тить, что современные технологии, затронувшие и сферу туризма, 
могут иметь и негативное воздействие. Например, учитывая тот 
факт, что персональные данные клиентов могут находиться под 
угрозой хакерских атак, компании должны принимать все необходи-
мые меры для защиты конфиденциальности информации своих кли-
ентов. 

Немаловажным фактором развития внутреннего туризма явля-
ется и комплексная государственная политика в данной области, ко-
торая представляет собой «работу органов государственной власти, 
различных организаций по определению формы, задач и содержания 
деятельности в сфере туризма» [1, с. 76]. В последние годы прави-
тельство Российской Федерации, а также органы региональной и му-
ниципальной власти создают все условия для развития внутреннего 
туризма, поддерживая приоритетные направления туристской дея-
тельности, осуществляя поддержку и защиту не только российских 
туристов, но и туроператоров, других сотрудников туристических 
агентств.  

Но коренные изменения в социально-экономической и полити-
ческой сферах жизни российского общества требуют пересмотра 
российского туристического рынка и новых подходов к реализации 
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государственной политики в данной сфере. Эта политика должна за-
тронуть 

● формирование доступной и комфортной туристской среды; 
● повышение качества продуктов и услуг сферы туризма; 
● принятие и реализацию программ, усиливающих социальную 

роль туризма (в том числе лечебно-оздоровительного, детского, 
юношеского и молодежного туризма); 

● совершенствование системы управления и статистического 
учета в сфере туризма; 

● обеспечение роста экономики и качества жизни населения ре-
гионов Российской Федерации за счет развития туризма; 

● комплексное обеспечение безопасности в сфере туризма; 
● продвижение туристского продукта РФ на внутреннем рынке 

товаров и услуг; 
● интеграция сферы туристских услуг в систему управления ту-

ризмом; 
● создание и развитие комфортной информационной туристской 

среды, включая информацию о туристских ресурсах и программах 
регионов; 

● усиление роли туризма в просвещении и формировании куль-
турно-нравственного потенциала населения регионов Российской 
Федерации; 

● координация усилий всех регионов по продвижению услуг и 
продуктов внутреннего туризма [6]. 

При этом основными показателями достижения цели развития 
туризма в Российской Федерации следует считать увеличение спроса 
на отечественный туристский продукт со стороны россиян, в том 
числе за счет переориентации части потребительского спроса с вы-
ездных туристских направлений на внутренние. А сдвиги в этом 
направлении, действительно, есть. В течение последних нескольких 
лет интерес граждан России к внутреннему туризму только возрас-
тает. Эта тенденция обусловлена не только внешними факторами, но 
и мерами, предпринимаемыми российским правительством и губер-
наторами на федеральном и региональном уровнях. Постепенно в го-
родах России, многие из которых являются знаменитыми туристиче-
скими центрами, развивается туристическая инфраструктура, откры-
ваются новые достопримечательности, добавляются услуги, повы-
шается качество обслуживания. Таким образом, несмотря на много-
численные проблемы, внутренний туризм в России продолжает раз-
виваться и в будущем имеет все перспективы стать одной из важней-
ших сфер социально-экономического развития России.  
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This article is devoted to the problems of domestic tourism development in Russia. Having 

outlined the reasons for the still small popularity of Russian resorts and other recreational 
areas among citizens of the Russian Federation, the article provides recommendations 
concerning various aspects of the development of domestic tourism in Russia. The article 
focuses on the government policy pursued by central and regional authorities with regard 
to the development of the Russian tourism sector. The article also appeals to such a 
problem as tourism infrastructure. It is concluded that in Russia tourism infrastructure is 
not yet sufficiently developed. So the construction and commissioning of infrastructure 
facilities of different levels should become a priority task of the state and regional policy 
in the sphere of tourism. The article concludes that, despite certain successes achieved by 
the tourism industry in the Russian domestic market in the last few years, there are still 
many problems that require immediate solution. 
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Данная статья посвящена вопросу обеспечения устойчивого развития терри-
торий. В ходе исследования выделены основные проблемы, стоящие на пути 
достижения целей устойчивого развития, а также сформулированы приори-
тетные направления региональной политики в рассматриваемой области. От-
дельное внимание уделено практическим и измеряемым индикаторам. В ста-
тье указаны их функции, а также выделены наиболее значимые универсаль-
ные индикаторы устойчивого развития территорий. В процессе поиска реше-
ний экологических и социально-экономических проблем, а также при разра-
ботке индикаторов устойчивого развития требуется учитывать специфику 
территорий регионов. Также в статье представлены принципы устойчивого 
развития, которые вытекают из индикаторов. Сделан вывод, что успешный 
переход экономики регионов на рельсы устойчивого развития требует реали-
зации принципов данной концепции на их отдельных территориях, а также 
соответствующего ресурсного обеспечения и расширения спектра управлен-
ческих инструментов воздействия на внутренние и внешние факторы. 
Ключевые слова: устойчивое развитие территорий, комплексное развитие 
территорий, индикаторы устойчивого развития, территории. 
 
 

Сегодня перед экономикой регионов Российской Федерации стоят 
новые задачи и вызовы, решение которых требует новых подходов к 
стратегическому планированию и прогнозированию будущего на 
долгосрочную перспективу. В частности, речь идет об инновацион-
ной модели развития экономики, направленной на формирование 
благоприятных условий жизни населения, в том числе для будущих 
поколений. Такая идея трактуется как обеспечение устойчивого раз-
вития территорий на фоне как уже известных, так и новых вызовов 
и угроз. 

В условиях экономической и геополитической нестабильности 
вопросы совершенствования инструментов и методов планирования 
развития территорий приобретают особую актуальность.  

Устойчивое развитие территорий подразумевает под собой си-
стему мероприятий, целью которых является создание безопасных 
условий жизни для людей при осуществлении градостроительной 
деятельности, преодоление антропогенных изменений в экосисте-
мах, расширение экономического потенциала, сохранение и пре-
умножение историко-культурного наследия, поддержка демографи-
ческого потенциала, обеспечение рационального и нравственного 
природопользования в интересах настоящего и будущего. Концеп-
ция устойчивого развития базируется на необходимости достижения 
баланса между решением социальных и экономических проблем и 
сохранением природной среды. 

Экономика территорий, при управлении которыми соблюдаются 
принципы устойчивого развития, отличается относительной ста-
бильностью во время неблагоприятных внешних событий, проверя-
ющих её на прочность.  

Устойчивое развитие на региональном уровне отличается слож-
ностью, поскольку территории субъектов разнообразны с точки зре-
ния географического положения, природно-климатических и куль-
турных условий, исторически сложившегося жизненного уклада и 
других факторов, определяющих их современное состояние и пер-
спективы развития. 

Отмечающиеся диспропорции в компонентах устойчивого раз-
вития обусловлены неравномерностью социально-экономического 
развития и экологического состояния, чрезвычайной разнородно-
стью природных условий, неравномерным размещением факторов 
производства, неэффективным освоением природных ресурсов, не-
достаточно профессиональным уровнем трудовых ресурсов и дру-
гими объективными причинами. Устойчивое развитие региона во 
многом зависит от функционирования основных производств на его 
территории, которые должны обеспечивать наиболее полное удовле-
творение материальных и духовных потребностей населения реги-
она при минимальном негативном воздействии на окружающую 
среду. Низкая инновационная активности в сфере экоинноваций 
также является барьеров для достижения устойчивого развития. 
Кроме того, дисбаланс в развитии территорий обостряется из-за не-
эффективной государственной политики. Так, можно наблюдать не-
достаточную государственную поддержку малого и среднего биз-
неса на региональных территориях, в том числе неравномерность 
финансового обеспечения, нецелевое использование средств бюджет 
и некоторые другие барьеры. К ограничениям на пути к устойчивому 
развитию территорий регионов можно также отнести слабые межре-
гиональные и межмуниципальные связи и трудности в разработке 
общих решений, если проблема вызвана проблемами нескольких 
субъектов одновременно.  

Благополучие региона в целом зависит от благополучия каждого 
административно-территориального образования, что определяет 
важность разработки стратегии устойчивого развития территорий на 
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уровне муниципальных образований, комплексно рассматривающей 
социальную, экономическую и экологическую составляющие.  

Преодоление таких негативных тенденций требует разработки 
эффективной политики содействия устойчивому развитию террито-
рий регионов. Для этого в свою очередь необходима консолидация 
усилий заинтересованных сторон для разработки эффективных форм 
и методов управления устойчивым развитием территории. Приори-
тетами региональной политики по обеспечению устойчивого разви-
тия территорий должны выступать: 

– совершенствование институциональной среды, которая 
должна благоприятствовать координации действий субъектов по до-
стижению целей устойчивого развития; 

– разработка мер государственной поддержки развития пред-
приятий высокотехнологичного сектора; 

– стимулирование и поддержка инвестиционной активности; 
– обеспечение рационального использования ресурсного по-

тенциала региона; 
– активизация деятельности по разработке и внедрению эко-

логичных технологий производства; 
– развитие корпоративной социальной ответственности пред-

приятий; 
– усиление экологизации и инноватизации образования; 
– содействие формированию у населения, в том числе у тру-

довых ресурсов, современных знаний, умений и навыков в сфере 
устойчивого развития с целью модернизации существующих произ-
водственных структур и разработки новых и т.п. 

В процессе поиска решений экологических и социально-эконо-
мических проблем, а также при разработке индикаторов устойчивого 
развития требуется учитывать специфику территорий регионов, ко-
торые должны позволять выявлять текущие проблемы и положи-
тельные сдвиги в социально-экономической и экологической систе-
мах. При этом необходимо наличие «сквозных» индикаторов по об-
щим для всех территорий вопросам. 

Важным аспектом в реализации концепции устойчивого разви-
тия является разработка практических и измеряемых индикаторов, 
которым присущи следующие функции: 

– определение конкретных целей устойчивого развития на 
оцениваемую территорию и прогнозирование ожидаемого эффекта 
от планируемых мероприятий; 

– оценка прогресса на пути к устойчивому развитию, опреде-
ление трендов движения, упрощение процесса мониторинга; 

– отражение ключевых целей и мероприятий, определенных в 
программах развития территорий; 

– установление и поддержание эффективных коммуникаций с 
общественностью, информирование в доступном формате о трендах 
в движении к устойчивому развитию; 

– обеспечение информационной поддержки процессов плани-
рования и принятия решений и пр. 

В научной литературе встречаются различные комплексные ин-
дикаторы устойчивого развития территорий. Важно, чтобы система 
индикаторов охватывала все направления устойчивого развития тер-
риторий, а именно: экологическое, экономическое, социальное. 

Можно выделить следующие наиболее значимые универсаль-
ные индикаторы устойчивого развития территорий: 

– экономика: индекс численности занятых в экономике; ВРП 
в сопоставимых ценах; индекс физического объема инвестиций в ос-
новной капитал; коэффициент оборачиваемости основных средств; 
коэффициент износа основных средств; индекс промышленного про-
изводства, рентабельность активов; рентабельность продаж; доля 
убыточных организаций; товарооборот в сопоставимых ценах; 

– социум: коэффициент демографической нагрузки; показа-
тель ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ); численность 
населения; показатель заболеваемости; уровень преступности; 
удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей пло-
щади всего жилищного фонда; уровень безработицы; децильный ко-
эффициент (коэффициент дифференциации доходов); 

– экология: объем выбросов в атмосферу загрязняющих ве-
ществ, отходящих от стационарных источников; объем использова-
ния свежей воды на производственные нужды; объем сброса загряз-
ненных сточных вод в поверхностные водные объекты; площадь по-
гибших лесных насаждений; текущие расходы на охрану окружаю-
щей среды; улавливание и обезвреживание загрязняющих атмосферу 
веществ, отходящих от стационарных источников; доля оборотной и 
повторно-последовательно используемой воды; доля нормативно 
очищенных сточных вод; доля населения, обеспеченного качествен-
ной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения. 

Представленные индикаторы устойчивого развития в полной 
мере позволят решить задачу оценки достижения целей устойчивого 
развития территорий и анализа динамики происходящих изменений. 

Отдельно следует отметить город как сложный многокомпо-
нентный феномен, выступающий местом концентрации значительно 
объема ресурсов страны и способствующий решению социально-
экономических задач общества за счет их обоснованного использо-
вания.  

Кроме выделенных ранее индикаторов, следует придерживаться 
следующих принципов при проектировании территории для обеспе-
чения её устойчивого развития: 

– создание «гуманной» этажности жилых объектов (не выше 5 
этажей); 

– организация застройки по принципу ячеек с различным 
функциональным назначением; 

– развитие экологически чистых видов транспорта, в том 
числе поддержка массового использования велосипедов; 

– учет демографической и социально-экономической специ-
фики города при расчете парковочных мест вблизи жилых объектов, 
функционального назначения каждого квартала, а также при созда-
нии объектов социальной инфраструктуры; 

– комплексное благоустройство территорий; 
– оптимизация потребления ресурсов посредством использо-

вания энергосберегающих технологий, возобновляемых источников 
энергии, экологически чистых и безопасных материалов, инноваци-
онных технологий в системах водоснабжения и водоотведения и пр.; 

– создание эффективной системы раздельного сбора твердых 
бытовых отходов (ТБО); 

– соблюдение принципа целостности архитектурно-ланд-
шафтной среды, то есть учёт особенностей местного ландшафта при 
создании архитектурного облика зданий и др. 

Становится очевидно, что обеспечение устойчивого развития 
территорий в нынешних реалиях требует учета таких факторов, как 
экологические, экономические, социальные и градостроительные.  

Устойчивое развитие территории регламентируется Градостро-
ительным кодексом РФ. В реалиях сегодняшнего времени историче-
ски сложившаяся тенденция применения уплотненной застройки, со-
провождающаяся снижением качества проживания, теряет актуаль-
ность, не позволяя реализовывать принципы концепции устойчивого 
развития. На первый план выходит необходимость рационального 
использования земельных ресурсов. В связи с этим одним из главных 
инструментов, направленных на достижение целей устойчивого раз-
вития территорий, можно назвать комплексное развитие территорий 
(КОТ), механизм которого установлен Федеральным законом «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях обеспечения комплексного развития территорий» от 
30.12.2020 N 494-ФЗ. Первоочередная задача КОТ – это рациональ-
ное использование земельных ресурсов, имеющихся в распоряже-
нии, посредством обоснованного вовлечения их в хозяйственный 
оборот. Среди положительных эффектов концепции комплексного 
развития территории можно отметить такие, как рост привлекатель-
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ности территории посредством улучшения её характеристик, созда-
ние оптимальных условий для проживания, ведения бизнеса и для 
роста капитализации недвижимости, рост экономической эффектив-
ности эксплуатации земельных участков и др. Всё это будет способ-
ствовать эффективному социально-экономическому развитию го-
родского пространства. 

Можно заключить, что успешный переход экономики регионов 
на рельсы устойчивого развития требует реализации принципов дан-
ной концепции на их отдельных территориях. Устойчивое развитие 
территории требует соответствующего ресурсного обеспечения, поз-
воляющего, с одной стороны, поддерживать социально-экономиче-
скую и экологическую сферы общества, с другой стороны, компен-
сировать уже имеющийся ущерб окружающей среде. Необходимым 
является расширение спектра управленческих инструментов воздей-
ствия на внутренние и внешние факторы для достижения целей кон-
цепции устойчивого развития. 
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This article is devoted to the issue of ensuring sustainable development of territories. In the 

course of the study, the main problems standing in the way of achieving the Sustainable 
Development Goals are highlighted, as well as priority directions of regional policy in 
this area are formulated. Special attention is paid to practical and measurable indicators. 
The article indicates their functions, as well as highlights the most significant universal 
indicators of sustainable development of territories. In the process of finding solutions to 
environmental and socio-economic problems, as well as in the development of indicators 
of sustainable development, it is necessary to take into account the specifics of the 
territories of the regions. The article also presents the principles of sustainable 
development, which follow from the indicators. It is concluded that the successful 
transition of the regional economy to the rails of sustainable development requires the 
implementation of the principles of this concept in their individual territories, as well as 
appropriate resource provision and expansion of the range of management tools to 
influence internal and external factors. 

Keywords: sustainable development of territories, integrated development of territories, 
indicators of sustainable development, territories. 
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Влияние экспорта услуг на экономический рост 
 
 
Алихонов Мирзоулугбек Пахлавонжон угли 
докторант, кафедра экономики, Андижанский машиностроительный инсти-
тут, info@andmiedu.uz. 
 
В статье рассматривается влияние экспорта услуг на экономический рост на 
примере данных 50 стран, включая Узбекистан, за период с 2000 по 2023 
годы. На основе модели множественной регрессии проводится анализ взаи-
мосвязи между ВВП на душу населения и объемом экспорта услуг с учётом 
таких факторов, как инвестиции, уровень образования и состояние инфра-
структуры. Результаты исследования показывают, что экспорт услуг оказы-
вает значительное положительное влияние на экономический рост, особенно 
в странах с развитой инфраструктурой и высоким уровнем образования. Осо-
бое внимание уделяется секторам, таким как ИКТ и туризм, а также роли этих 
факторов в экономическом развитии Узбекистана. 
Ключевые слова: Экспорт услуг, экономический рост, ВВП на душу насе-
ления, множественная регрессия, инвестиции, образование, инфраструктура, 
Узбекистан, ИКТ, туризм. 
 

Введение 
Экономический рост и устойчивое развитие зависят от многих 

факторов, среди которых экспорт услуг занимает особое место. На 
фоне глобализации экономики и увеличения доли услуг в мировом 
ВВП, понимание влияния экспорта услуг на экономический рост ста-
новится всё более актуальным. Настоящая статья направлена на ана-
лиз взаимосвязи между экспортом услуг и экономическим ростом на 
основе данных из различных стран, включая Узбекистан. Исследо-
вание позволяет оценить, насколько значимым является экспорт 
услуг в обеспечении экономического прогресса и какие сектора эко-
номики играют ключевую роль в этом процессе. 

 
Методология исследования. Для оценки влияния экспорта 

услуг на экономический рост использовалась модель множествен-
ной регрессии. В качестве объясняемых переменных были выбраны 
ВВП на душу населения, а также объем экспорта услуг. Дополни-
тельные переменные, такие как уровень инвестиций, инфраструк-
туры и образования, были включены в модель для контроля за их 
воздействием на ВВП. Модель имеет следующий вид: 

 

 
где: GDPpcit— ВВП на душу населения, EXPSERVit — объем экс-

порта услуг, INVit — уровень инвестиций, EDUit — уровень образо-
вания, INFRAit — уровень инфраструктуры. 

Данные собраны за период с 2000 по 2023 год по 50 странам, что 
позволяет сделать выводы с высокой степенью достоверности [1]. 

В таблице 1 представлены основные статистические характери-
стики данных, используемых в исследовании. Эти данные включают 
средние значения, стандартные отклонения, минимальные и макси-
мальные значения для всех переменных.  

 
Таблица 1. 
Описательная статистика переменных 

Переменная Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Минимум Максимум

ВВП на душу 
населения (лог)

9.7 1.3 6.5 11.4 

Экспорт услуг 
(лог) 

8.3 1.0 4.0 10.2 

Уровень инве-
стиций (%) 

21.4 6.9 15.2 34.8 

Уровень образо-
вания (%) 

30.7 12.5 5.3 58.4 

Индекс инфра-
структуры 

0.65 0.19 0.21 0.93 

 
Результаты множественной регрессии представлены в таблице 2. 

Эти результаты показывают степень влияния экспорта услуг и дру-
гих переменных на ВВП на душу населения. 

 
Таблица 2 
Результаты множественной регрессии 

Переменная Коэффициент Стандартная 
ошибка 

р-значение 

GDPpcit 0.35 0.07 <0.001 
EXPSERVit 0.20 0.05 <0.001 

INVit 0.18 0.06 <0.01 
EDUit 0.28 0.08 <0.01 

INFRAit 1.96 0.87 0.022 
 
По таблице 2 можно сделать следующие выводы:  



 

 263

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2024 

Экспорт услуг. Коэффициент 0.35 свидетельствует о том, что 
увеличение объема экспорта услуг на 1% связано с ростом ВВП на 
душу населения на 0.35%. Это подтверждает, что экспорт услуг яв-
ляется значимым фактором экономического роста [2].  

Уровень инвестиций. Коэффициент 0.20 показывает, что инве-
стиции также способствуют росту ВВП. Это означает, что страны, 
активно инвестирующие в свою экономику, могут ожидать повыше-
ния уровня жизни [3]. 

Уровень образования. Коэффициент 0.18 демонстрирует значи-
мость образования в экономическом развитии. Это подчеркивает 
необходимость инвестиций в человеческий капитал для долгосроч-
ного экономического роста [4]. 

Инфраструктура. Коэффициент 0.28 указывает на то, что улуч-
шение инфраструктуры оказывает положительное воздействие на 
экономический рост, создавая условия для развития бизнеса и улуч-
шения качества жизни [5]. 

 
Примеры и сравнительный анализ. Страны с развитой эконо-

микой, такие как Германия и США, показывают высокие темпы ро-
ста ВВП благодаря экспорту услуг. В этих странах развиты такие 
сектора, как ИКТ, финансовые услуги и туризм. Например, в США 
экспорт ИКТ-услуг составляет значительную долю ВВП и является 
одним из ключевых драйверов экономического роста [5].  

В Узбекистане экспорт услуг также показывает позитивные ре-
зультаты, особенно в секторе туризма. Согласно данным Националь-
ного статистического комитета Узбекистана, доходы от туризма со-
ставляют значительную долю экспорта услуг, и это оказывает поло-
жительное влияние на ВВП страны. Тем не менее, для достижения 
более значительного эффекта необходимо дальнейшее развитие ин-
фраструктуры и системы образования [7]. 

Для анализа влияния экспорта услуг на экономический рост ис-
пользовался следующий алгоритм: 

Сбор данных. Сбор данных по ВВП, экспорту услуг, инвести-
циям, инфраструктуре и образованию.  

Предварительная обработка. Логарифмирование данных для 
устранения мультиколлинеарности и улучшения интерпретации ре-
зультатов. 

Построение регрессионной модели. Использование множествен-
ной регрессии для оценки влияния факторов на ВВП. 

Анализ результатов. Интерпретация коэффициентов регрессии 
и проверка модели на наличие автокорреляции и гетероскедастично-
сти. 

Применение результатов. Анализ и сравнение результатов для 
различных стран, включая Узбекистан. 

 
Заключение 
Экспорт услуг играет ключевую роль в современной глобальной 

экономике, предоставляя странам уникальные возможности для 
устойчивого экономического роста. На основе проведённого иссле-
дования, основанного на данных 50 стран за период с 2000 по 2023 
годы, установлено, что экспорт услуг оказывает существенное поло-
жительное влияние на рост ВВП на душу населения. Это влияние 
усиливается в странах с развитыми секторами ИКТ, финансовых 
услуг и туризма, где высокая добавленная стоимость способствует 
ускоренному экономическому прогрессу. 

Особое значение в этом контексте приобретают инвестиции в че-
ловеческий капитал и инфраструктуру. Как показали результаты ре-
грессионного анализа, страны с высоким уровнем образования и раз-
витой инфраструктурой получают больше преимуществ от экспорта 

услуг, так как данные факторы способствуют повышению произво-
дительности и конкурентоспособности на международной арене. 
Это подчёркивает важность комплексного подхода к развитию экс-
портных отраслей, сочетающего улучшение инфраструктурной базы 
с инвестициями в образование и инновации. 

Узбекистан, находящийся на пути активного экономического ре-
формирования, демонстрирует положительную динамику в области 
экспорта услуг, особенно в таких секторах, как туризм. Тем не менее, 
для дальнейшего укрепления позиций на международном рынке 
необходимо сосредоточиться на устранении инфраструктурных ба-
рьеров и совершенствовании образовательной системы, что позво-
лит стране перейти к экономике знаний и расширить экспортные воз-
можности в высокотехнологичных отраслях. 

Таким образом, результаты данного исследования подтвер-
ждают, что экспорт услуг является мощным катализатором экономи-
ческого роста, способным вывести экономику на новый уровень кон-
курентоспособности и устойчивого развития. Для максимизации 
этого эффекта необходимо продолжать целенаправленное развитие 
инфраструктуры, повышение качества образования и внедрение ин-
новаций, что обеспечит долгосрочный экономический рост и повы-
шение благосостояния населения. 
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The impact of services exports on economic growth 
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Andijan Machine-Building Institute  
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R38, R40, Z21, Z32 
 
The article examines the impact of services exports on economic growth using data from 50 

countries, including Uzbekistan, for the period from 2000 to 2023. Based on the multiple 
regression model, the relationship between GDP per capita and the volume of services 
exports is analyzed, taking into account such factors as investment, education level and 
infrastructure. The results of the study show that services exports have a significant 
positive impact on economic growth, especially in countries with developed 
infrastructure and a high level of education. Particular attention is paid to sectors such as 
ICT and tourism, as well as the role of these factors in the economic development of 
Uzbekistan. 

Keywords: Export of services, economic growth, GDP per capita, multiple regression, 
investment, education, infrastructure, Uzbekistan, ICT, tourism. 
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Анализ состояния и оценка перспектив развития энергетических 
компаний России в условиях макроэкономической  
и геополитической нестабильности 
 
 
Баев Николай Геннадьевич 
аспирант кафедры «Финансы и кредит», Российский университет дружбы 
народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) 
 
Савчина Оксана Владимировна 
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансы и кредит», Российский университет 
дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) 
 
В статье проведен анализ состояния энергетической отрасли Российской Фе-
дерации в современных условиях, рассмотрены ключевые факторы, оказыва-
ющие влияние на платежеспособность организаций энергетической отрасли, 
основы ценообразования на услуги по обеспечению электроэнергией, а также 
основные макроэкономические факторы, влияющие на финансовую устойчи-
вость российских энергетический компаний. На основе проведенного анализа 
по данным на конец 2023 года было выявлено, что исследуемые компании 
останутся платежеспособными в течение ближайших нескольких лет, не 
смотря на различие в стратегии использования заемного капитала. Они 
имеют приемлемые показатели рентабельности за исключением ПАО «ФСК 
– Россети», так как компания зафиксировала убыток в 2023 году. Остальные 
3 компании энергетического сектора имеют высокий уровень рентабельно-
сти. По итогам I полугодия 2024 года выручка компаний еще увеличилась по 
сравнению с аналогичным показателем 2023 года, однако динамика прибыли 
была разнонаправленной. 
Ключевые слова: платежеспособность, устойчивость, макроэкономические 
факторы, заемный капитал, рентабельность, энергетическая отрасль. 
 

Введение 
В условиях макроэкономической нестабильности финансовая 

устойчивость компаний находится под пристальным вниманием ак-
ционеров, инвесторов, финансовых аналитиков. Существует множе-
ство способов прогнозировать наступление неблагоприятных собы-
тий для компаний, в том числе опережающие индикаторы, которые 
охватывают, преимущественно, некредитные финансовые организа-
ции и банки. Однако компании, которые осуществляют свою дея-
тельность не в финансовой сфере, а занимаются производством, 
также могут влиять на макроэкономическое состояние страны. В 
этой связи крайне важно анализировать финансовое положение про-
изводственных организаций и оценивать перспективы их развития. 

Энергетика представляет собой ключевую отрасль экономики, 
играющую жизненно важную роль в обеспечении функционирова-
ния всех сфер деятельности и аспектов жизни общества. Одну из 
главных ролей в энергетической отрасли играют производители 
электроэнергии и энергосбытовые компании, так как они аккумули-
руют наибольший объем денежных потоков. Данный аспект демон-
стрирует важность и необходимость проведения оценки финансо-
вого состояния, эффективности и результативности деятельности 
компаний энергетической отрасли. 

 
Основное исследование 
По итогам 2023 года отмечался рост экономики Российской Фе-

дерации. Так, по данным Росстата, на конец года на фоне макроэко-
номической нестабильности рост ВВП составил 3,6% [1]. При этом 
можно также отметить рост потребительской активности, обуслов-
ленный возросшими за год на 4,6% доходами граждан в реальном 
выражении, в том числе, благодаря росту доходов бизнеса и заработ-
ной платы, а также сохраняющийся на высоком уровне инвестици-
онный спрос. Показатель инфляции по результатам 2023 года демон-
стрировал замедление по сравнению с 2022 годом, увеличившись на 
7,4% за год. В то же время значительное увеличение продемонстри-
ровал индекс промышленного производства, который за 2023 год по-
казал рост на 3,5%, в основном за счет процедуры импортозамеще-
ния, машиностроения и металлургии [2]. Некоторые основные мак-
роэкономические показатели Российской Федерации представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Динамика некоторых основных макроэкономических показателей 
РФ в 2018-2023 гг., % 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Темп прироста реаль-
ного ВВП 

2,8 2,2 -2,7 5,9 -1,2 3,6 

Индекс промышленного 
производства 

3,5 3,4 -2,1 6,3 0,7 3,5 

Инфляция 4,3 3 4,9 8,4 11,9 7,4 
Источник: Годовой отчет ПАО «Интер РАО» [2], Росстат [1]. 

 
Что касается состояния энергетической отрасли в рассматривае-

мый период, то, согласно данным СО ЕЭС, в 2023 году отмечался 
рост выработки электроэнергии до 1134 млрд кВтч (+1,1% за год). 
По данным Росстата наблюдался значительный прирост двух сег-
ментов выработки электроэнергии – ТЭС и ГЭС, выработка которых 
суммарно составила 953 млрд кВтч (+1,6 и 1,7% по ТЭС и ГЭС соот-
ветственно). Выработка по АЭС, напротив, демонстрировала отри-
цательную динамику по сравнению с 2022 годом снизившись до 217 
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млрд кВтч (-2,8% за год) [2, 3]. Данные по выработке электроэнергии 
по видам ЭС представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Выработка электроэнергии в Российской Федерации в 
2023 году, % 
Источник: Годовой отчет ПАО «Интер РАО» [2], Росстат [1]. 

 
Потребление энергии по данным СО ЕЭС также демонстриро-

вало рост практически до 1122 млрд кВтч (+1,4% по сравнению с 
2022 годом). В региональной разбивке отмечался рост по всем ОЭС, 
однако наибольший прирост дали Сибирское и Южное ОЭС (сум-
марно +7,8 млрд кВтч) [2, 3]. Данные по динамике выработки и по-
требления представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Выработка и потребление электроэнергии в ЕЭС Рос-
сии, млрд кВтч 
Источник: Годовой отчет ПАО «Интер РАО» [2], СО ЕЭС [3]. 

 
Программа ввода и модернизации старого оборудования поло-

жительно сказалась на установленной мощности электростанций в 
2023 году, которая выросла на 0,2% за год. Общий эффект от новых 
мощностей равнялся 248 ГВт ч. 

В 2023 году по результатам введения новых мощностей ТЭС на 
415 МВт, ВЭС на 220 МВт, СЭС на 54 МВт и ГЭС 44 МВт крупней-
шая доля в генерации электроэнергии по-прежнему осталась у ТЭС 
в ЕЭС России с долей от суммарной генерации электроэнергии около 
66% [2,3]. На рисунке 3 представлен прирост мощности вырабаты-
ваемой энергии в РФ. 

 

 
Рисунок 3 – Прирост мощности вырабатываемой энергии в РФ, 
ГВт. 
Источник: Годовой отчет ПАО «Интер РАО» [2], СО ЕЭС [3]. 

 
В настоящее время на рынке сбыта электроэнергетики суще-

ствует конкуренция среди ключевых крупнейших производителей. 
Формирование стоимости электроэнергии происходит за счет не-
скольких факторов: мощность и стоимость покупки электроэнергии, 
наиболее весомая составляющая – стоимость передачи электроэнер-

гии по системе энергосетей в соответствии с установленными тари-
фами, надбавки за сбыт – как комиссия за сбыт энергии, а также 
оплата услуг компаний-организаторов сбыта, координации и распре-
деления электроэнергии (наименьшая доля в формировании стоимо-
сти) и перекрестное субсидирование [6]. Рост потребления электри-
чества (в первой ценовой зоне на 1%, во второй ценовой зоне на 3% 
за год), индексация цен на природный газ и увеличение стоимости 
бурого угля, в том числе оказали влияние на то, что в 2023 году по 
сравнению с 2022 годом цена продажи электроэнергии на сутки впе-
ред увеличилась на 10 и 8% по первой ценовой зоне и второй цено-
вой зоне. В соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития Минэкономразвития России, динамика регулируемых та-
рифов на покупку электроэнергии будет положительной, и в 2025 
году стоимость увеличится на 6%, в 2026 году вырастет еще на 5% 
для потребителей [2]. 

Крупнейшими производителями электроэнергии в России явля-
ются Госкорпорация «Росатом», ООО «Газпром энергохолдинг» 
(включающий ПАО «Мосэнерго», ПАО «ОГК-2», ПАО «ТГК-1» и 
ПАО «МОЭК»), ПАО «ФГК - РусГидро», ПАО «Интер РАО». Ком-
пании активно способствуют развитию экономики и повышению 
уровня жизни в регионах России, в том числе благодаря применению 
инновационных технологий и модернизации производственного 
процесса, своевременному удовлетворению спроса в полном объеме, 
а также улучшению энергоэффективности. Однако по капитализа-
ции на фондовом рынке лидерами электроэнергетического сектора 
являются ПАО «ФГК - РусГидро», ПАО «Интер РАО», ПАО «ФСК 
– Россети» (является крупнейшим энергосетевым холдингом) и ПАО 
«Юнипро» с общей капитализацией по данным на сентябрь 2024 
года 9,6 млрд долларов США [4] [7].  

Перед проведением анализа финансового состояния выбранных 
ключевых представителей отрасли дадим краткую характеристику 
каждого из них. 

Компания ПАО «ФГК - РусГидро» является крупнейшим энер-
гохолдингом, имеющим большой объем активов возобновляемой 
энергетики (более 90 объектов), свыше 400 энергетических объектов 
всего, которые представляют более 15% всей электроэнергетики РФ. 
Холдинг активно развивает свою деятельность на Дальнем Востоке, 
там ему принадлежит часть активов, включая крупнейшие ГЭС. 
Суммарная производственная мощность активов ПАО «ФГК - Рус-
Гидро» составляет свыше 38 ГВт (более 13% общей выработки элек-
троэнергии в РФ). За счет производственных мощностей компании 
предоставляется около 70% всей электроэнергии на Дальнем Во-
стоке. Компания по результатам за 2023 год имеет приемлемый уро-
вень рентабельности, так ROE (рентабельность капитала) и ROA 
(рентабельность активов) - 5,0% и 2,8%, соответственно. Также ор-
ганизация имеет высокий уровень зависимости от заемных средств – 
соотношение долга к капиталу составляет 0,8, а это, в свою очередь, 
свидетельствует о наличии значительных финансовых рисков [7].  

Другая крупная компания энергетического сектора – ПАО «Ин-
тер РАО». Ее ключевая сфера деятельности – это производство и 
продажа тепловой энергии, предоставление инженерных услуг и 
строительство комплексов производства электроэнергии. Организа-
ция имеет множество электростанций и генерирующих комплексов 
с общей мощностью производства более 30 ГВт. По результатам 
2023 года ПАО «Интер РАО» показало лучшую рентабельность по 
сравнению с предыдущим анализируемым холдингом. Так, рента-
бельность капитала и активов компании составили 14,6% и 10,5%, 
соответственно. ПАО «Интер РАО» имеет нормальный уровень за-
емных средств, соотношение общего долга к капиталу составляет 0,4 
на конец 2023 года [7]. 

Третья компания из выборки является крупнейшей электросете-
вой корпорацией ПАО «ФСК - Россети», которая обеспечивает элек-
троэнергией 82 региона РФ, общая протяженность линий электропе-
редачи организации составляет 2,5 млн км, которые передают свыше 
80% всей электроэнергии в России. По итогам 2023 года убыток биз-
неса составил 53,6 млн рублей (по сравнению с прибылью 59,4 млн 
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рублей в 2020 году). Общий долг компании находится на высоком 
уровне – значение коэффициента концентрации заемного капитала 
составляет 0,9 по итогам отчетного периода. Отметим при этом, что 
значение показателя больше 1 свидетельствует о высокой степени 
риска банкротства [7]. 

Следующая крупнейшая публичная компания выборки из энер-
гетического сектора – ПАО «Юнипро», ключевой поставщик тепло-
вой электрогенерации в стране. В составе организации числятся пять 
крупнейших ТЭС суммарной продуктивностью 11,3 ГВт. Из четырех 
компаний выборки ПАО «Юнипро» показывает наилучшие показа-
тели рентабельности: ROE - 14,5% по итогам 2023 года, а ROA - 
13,3%. Уровень долга в бизнесе находится на низком уровне: пока-
затель общего долга к капиталу составляет 0,1 по результатам 2023 
года [7]. Это, в свою очередь, свидетельствует о необходимости по-
иска альтернативных путей привлечения заемных средств при усло-
вии ожидаемого увеличения рентабельности инвестиций (ROI) или 
собственного капитала (ROE) компании. Ключевые показатели дея-
тельности исследуемых компаний представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  
Ключевые финансовые показатели деятельности исследуемых 
энергетических компаний по итогам 2023 года 

Показатель РусГидро Интер РАО Россети Юнипро 
Debt/Equity 0,8 0,4 0,9 0,1 

ROE 5,0% 14,6% - 14,5% 
ROA 2,8% 10,5% - 13,3% 
Net 

Debt/EBITDA 
2,6 -2,1 0,7 -1,1 

Источник: расчеты авторов на основе данных на 
www.InvestFunds.ru [7]. 

 
Для оценки будущей платежеспособности исследуемых органи-

заций и их финансовой устойчивости применим интегральные мо-
дели оценки вероятности банкротства, в частности, двухфакторную 
модель Федотовой и модель Таффлера. 

Первая модель – модель оценки вероятности банкротства М. А. 
Федотовой, сочетающая в себе только два показателя: коэффициент 
текущей ликвидности и коэффициент отношения заемных средств к 
валюте баланса. Данная модель является адаптацией двухфакторной 
модели Альтмана для российской экономики [8].  

В случае данной модели если результат расчета Z будет положи-
тельным, то существует вероятность, что компания обанкротится, 
если Z будет отрицательным, то будет существовать вероятность, 
что организация будет устойчивой и платежеспособной с низкой ве-
роятностью банкротства. 

По результатам применения модели прогнозирования банкрот-
ства Федотовой все компании, участвующие в анализе, с высокой ве-
роятностью будут платежеспособны и риск банкротства невелик в 
ближайшем будущем. В данной модели наибольший вес имеет коэф-
фициент текущей ликвидности, наибольшее значение которого 
наблюдается у ПАО «Юнипро» и ПАО «Интер РАО» (соотношение 
7,4 и 3,0 соответственно на конец 2023 года). Большие значения ко-
эффициента ликвидности могут свидетельствовать о том, что компа-
нии недостаточно эффективно распоряжаются оборотными акти-
вами, так как большая их часть финансируется за счет долгосрочных 
обязательств. ПАО «ФСК - Россети» и ПАО «ФГК - РусГидро» по-
казывают приемлемые значения ликвидности по результатам 2023 
года. Второй коэффициент заемных средств демонстрирует, что ком-
пании имеют низкий уровень заемного капитала на балансе [10, 11, 
12, 13]. Результаты применения модели показаны в таблице 3. 

Вторая модель – модель прогнозирования банкротства Таф-
флера, разработанная в 1977 году применяется для публичных ком-
паний, акции которых торгуются на бирже. Формула оценки показа-
теля прогнозирования банкротства имеет формулу с учетом 4 факто-
ров: отношение прибыли до налогообложения к сумме текущих обя-

зательств, отношение текущих активов к общим обязательствам, те-
кущие обязательства к общим активам, выручка к общей сумме ак-
тивов [9].   

 
Таблица 3  
Результаты расчета модели прогнозирования банкротства Федо-
товой. 

 Интер РАО Россети РусГидро Юнипро 
Модель Федо-

товой 
-3,63210 -1,08937 -1,47267 -8,35316 

Х1 3,0 0,7 1,0 7,4 
Х2 0,2 0,2 0,3 0,001 

Источник: расчеты авторов на основе данных компаний [10, 11, 12, 
13]. 

 
В случае модели Таффлера при результате Z-показателя более 

0,3 вероятность наступления риска банкротства фирмы имеет низ-
кую вероятность, а значение менее 0,2 имеет высокую вероятность 
наступления риска банкротства.  

По итогам расчета показателей по модели Таффлера также 
можно сделать вывод, что все участвующие в анализе компании 
останутся платежеспособными и, в целом, имеют приемлемые пока-
затели финансовой устойчивости. Наибольший вес в модели имеет 
показатель соотношения прибыли до налогов ко всем текущим обя-
зательствам, и так как было выявлено по результатам предыдущей 
модели, что ПАО «Юнипро» имеет низкий уровень текущих обяза-
тельств, то и в данном расчете организация демонстрирует наивыс-
ший из четырех компаний результат – 3,1. Остальные в силу боль-
шего объема обязательств показывают более низкие показатели, но 
остаются платежеспособными. Следует отметить, что второй по зна-
чимости показатель в модели – соотношение краткосрочных обяза-
тельств и общей суммы активов демонстрирует у всех четырех 
участников расчета приемлемые равнозначные результаты. Показа-
тель отношения выручки ко всем активам компании наибольшего 
значения наблюдается у ПАО «Интер РАО» (на конец 2023 года по-
казатель равняется 1,0), что в том числе говорит о том, что на каждый 
рубль активов приходится один рубль выручки [10, 11, 12, 13]. Ре-
зультаты применения модели показаны в таблице 4. 

 
Таблица 4  
Результаты оценки вероятности банкротства компаний энерге-
тической отрасли по модели Таффлера. 

 Интер РАО Россети РусГидро Юнипро 
Модель Таф-

флера 
0,82387 0,31352 0,30018 2,38713 

Х1 0,7 0,3 0,3 3,1 
Х2 2,1 0,3 0,3 4,8 
Х3 0,2 0,2 0,1 0,1 
Х4 1,0 0,4 0,4 0,7 

Источник: расчеты авторов на основе данных компаний [10, 11, 12, 
13]. 

 
Таким образом, по итогам проведенного анализа и оценки веро-

ятности банкротства с применением двух моделей можно сделать 
вывод, что исследуемые организации: ПАО «ФГК - РусГидро», ПАО 
«Интер РАО», ПАО «ФСК - Россети» и ПАО «Юнипро» – остаются 
финансово устойчивыми, ближайшие 1-2 года они не будут испыты-
вать проблем с платежеспособностью.  

В целом, фирмы показывают довольно хороший уровень финан-
совой устойчивости – по результатам I полугодия 2024 года все 4 
компании демонстрировали рост выручки, однако динамика измене-
ния прибыли по сравнению с показателями 2023 года была разнона-
правленной. Так, чистая прибыль группы «РусГидро» снизилась 
практически в 2 раза по сравнению с показателем предыдущего года 
в связи с увеличением финансовых процентных расходов до 11,7 
млрд рублей (рост в 4,5 раза по сравнению с показателем год назад), 
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связанных с увеличением ставок (уровень долга к EBITDA по ре-
зультатам периода составил 2,8), а также с ростом долга по инвести-
ционным программам. Прибыль «ФСК – Россети» также демонстри-
ровала небольшое снижение, в том числе за счет роста капитальных 
затрат. Компании «Юнипро» и «Интер РАО», напротив, увеличили 
показатель чистой прибыли по сравнению с прошлым годом. 

 
Заключение 
В заключении можно отметить, что потребление электроэнергии 

активно увеличивается последние несколько лет по всей Российской 
Федерации, оно с большой вероятностью будет только расти с мо-
дернизацией и развитием энергосетевой инфраструктуры. На фоне 
адаптации к санкционным ограничениям экономика страны показала 
рост в 2023 году, снижение ВВП было заменено ростом по результа-
там года, что демонстрировало рост экономики и развития производ-
ства. 

Энергетический сектор Российской Федерации по результатам 
2023 года имеет довольно устойчивое финансовое состояние по дан-
ным финансовой отчетности ключевых участников рынка, несмотря 
на убыток по итогам года у ПАО «ФСК – Россети» и повышенного 
уровня концентрации заемных средств выше нормальных значений. 
С другой стороны, ПАО «Юнипро» имеет слишком низкий уровень 
соотношения заемных средств к капиталу, что может говорить о низ-
ком уровне эффективности реализации производственного потенци-
ала организации. 

Оценка вероятности банкротства с помощью моделей Федото-
вой и Таффлера показала, что четыре крупнейшие публичные элек-
троэнергетические компании РФ останутся платежеспособными в 
ближайшие несколько лет. Растущие объемы выработки электро-
энергии демонстрируют уверенный рост индустрии и ее развитие, а 
финансовые показатели фирм показывают, что компании подстраи-
ваются под условия макроэкономической и геополитической неста-
бильности. 
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The article analyzes the state of the energy industry of the Russian Federation in modern 

conditions, considers the key factors influencing the solvency of organizations in the 
energy industry, the principles of pricing for electricity services, as well as the main 
macroeconomic factors affecting the financial stability of Russian energy companies. 
Based on the analysis of data as of the end of 2023, it was revealed that the companies 
under study will remain solvent over the next few years, despite the difference in the 
strategy for using borrowed capital. They have acceptable profitability indicators, with 
the exception of PJSC FSK Rosseti, since the company recorded a loss in 2023. The 
remaining 3 companies in the energy sector have a high level of profitability. According 
to the results of the first half of 2024, the companies' revenue increased even more 
compared to the same indicator in 2023, but the profit dynamics were mixed.  

Keywords: solvency, sustainability, macroeconomic factors, borrowed capital, profitability, 
energy industry. 

References 
1. Official website of the Federal State Statistics Service. URL: https://rosstat.gov.ru 
2. Annual report of PJSC Inter RAO, 2023. URL: https://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12213&type=2 
3. Official website of SO UES. URL: https://www.so-ups.ru/ 
4. Official website of Moscow Exchange. URL: https://www.moex.com 
5. Annual report of PJSC FGC - RusHydro, 2022. URL: 

https://rushydro.ru/investors/disclosure/reports/annual-reports/ 
6. Goryaeva K. A. Energy sales industry of Russia: specifics and economic features // 

Naukovedenie. 2015. Vol. 7, No. 3. 
7. Official website of InvestFunds. URL: https://investfunds.ru 
8. Alkeeva E.S., Grebnev G.D. Diagnostics of enterprise bankruptcy and models for forecasting 

the possibility of bankruptcy // Economy and Society. 2016. No. 12-3 (31). 
9. Kovaleva O. V. Approaches to forecasting the bankruptcy of small and medium-sized 

businesses / O. V. Kovaleva, O. V. Obukhov // Russian regions in the focus of change: a 
collection of reports in two volumes (November 18-20, 2021, Yekaterinburg). - Volume 
2. - Yekaterinburg: UrFU, 2022. - P. 78-82. 

10. IFRS statements of PJSC FGC - RusHydro. URL: 
https://rushydro.ru/investors/disclosure/reports/otchetnost-msfo/ 

11. IFRS statements of PJSC Inter RAO. URL: https://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12213&type=4 

12. IFRS reporting of PJSC FGC - Rosseti. URL: https://rosseti.ru/shareholders-and-
investors/disclosure-of-information/financial-information/ 

13. IFRS reporting of PJSC Unipro. URL: 
https://www.unipro.energy/shareholders/reports/finance_reports/2023/ 

14. Savchina O.V., Baev N.G. Analysis of financing of sustainable development projects of 
Russian energy companies in the context of macroeconomic instability. // Innovations 
and Investments. 2024. No. 6. 
 

  



 

 268

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

4 

Анализ эффективности малого и среднего бизнеса в период 
пандемии и санкций 
 
Берзин Дмитрий Викторович 
канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры математики и анализа данных 
Финансового университета при Правительстве РФ, Dberzin@fa.ru 
 
Данное исследование направлено на оценку эффективности малого и сред-
него бизнеса в сферах предоставления услуг в условиях пандемии. В связи с 
изменениями в экономической ситуации и повышенными требованиями без-
опасности важно определить, каким образом бизнесы адаптировали свою де-
ятельность, какие ресурсы были задействованы и какие стратегии были ис-
пользованы для обеспечения эффективности. Исследование будет проведено 
с использованием методов сбора и анализа данных, а также интервью с пред-
ставителями МСБ в сферах услуг. Полученные результаты помогут оценить 
состояние данного сегмента бизнеса в период пандемии и выявить успешные 
практики, которые можно использовать для повышения эффективности дея-
тельности в будущем. 
Ключевые слова: цифровая экономика, оценка эффективности, малый и 
средний бизнес, предоставление услуг, пандемия, анализ данных, маркетин-
говые стратегии, учёт изменений в потребительском поведении. 
 

Малый и средний бизнес играет значительную роль в экономике любой 
страны. Государство заинтересовано в развитии МСБ и поддерживает 
его льготами и субсидиями. Распространение вируса COVID-19 серь-
езно повлияло на деятельность малых и средних компаний. Еще до того, 
как российские регионы начали уходить на режим тотальной самоизоля-
ции вслед за Москвой, основной финансовый удар пандемии приняли на 
себя МСБ: студии танцев, фитнес-центры, парикмахерские, салоны кра-
соты, и т.д. У многих предприятий возникли проблемы с удержанием на 
плаву, но те из них, кто нашел решение возникшей проблемы, получили 
ценный опыт в сфере бизнеса.  

Кто входит в МСБ? Малый и средний бизнес (МСБ) включает в 
себя предприятия, которые соответствуют следующим критериям: 
 По количеству сотрудников: 
а) микропредприятия: до 15 сотрудников; 
б) малые предприятия: от 16 до 100 сотрудников; 
в) средние предприятия: от 101 до 250 сотрудников. 
 По годовому обороту или активам: В зависимости от страны 

и отрасли применяются различные пороговые значения. 
 Другие характеристики: Экономическая независимость (не 

являются филиалами или дочерними предприятиями крупных ком-
паний) Частная собственность. Акцент на местном или региональ-
ном рынке. 

Статистический анализ МСБ в период пандемии. Для проведе-
ния анализа, в основу которого легли статистически данные о пока-
зателях эффективности деятельности организаций были взяты круп-
ные малые и средние предприятия России. В качестве исходного ма-
териала послужила информационно-аналитическая система 
«СПАРК-Интерфакс». В результате использования данной базы дан-
ных были получены все необходимые данные для составления бух-
галтерского и финансового отчетностей, а так же сформирована база 
статистических данных по 30 крупным МСБ. В результате проведен-
ной выборки был произведен статистический анализ совокупности 
предприятий.  

Для формирования базы данных использовались показатели чи-
стой прибыли аэропортов.  

 
Таблица 1 
Группировка организаций по размеру чистой прибыли. 

Чистая при-
быль, тыс. 

рублей 

Средний ин-
тервал, xi 

Количе-
ство орга-
низаций, fi 

xi*fi Кумулятив-
ная ча-

стота, Si 
125 061 – 288 

068 
206 564,667 7 1 445 952,67 7 

288 068 – 451 
076 

369 572 7 2 587 004 14 

451 076 – 614 
083 

532 579,333 6 3 195 476 20 

614 083 – 777 
090 

695 586,667 3 2 086 760 23 

777 090 – 940 
098 

858 594 6 5 151 564 29 

940 098 – 1 
103 105 

1 021 601,33 1 10 216 601,33 30 

Итого х 30 15488358 х 
 
Средняя величина чистой прибыли. При среднем уровне чистой 

прибыли вы можете найти среднее значение этого показателя в 
сгруппированных данных, что также необходимо для дальнейшего 
расчета. Итак, в этом ряду организаций половина имеет чистую при-
быль не более 614 083 тыс. рублей. Анализ выбранной совокупности 
на основе показателей вариации. Получается, что в данном случае 
среднее значение превышает размах вариации на 10,56%. 
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Подставив в эту формулу данные из таблицы 2, получаем сред-
нее линейное отклонение в выбранной совокупности равное 212 
996,2 тыс. рублей. 

 
Таблица 2 
Группировка по 

чистой при-
были, тыс 

Число 
компаний, 

Fi 

Середина 
интер-

вала, Хi 

Сумма 
Хi*Fi 

Сумма|xi 
– x| * fi 

Сумма (Хi-
x’)^2*Fi 

125 061 
- 

288 068 7 206564,667 1445952,6
7 

2167997,5
3 

671459043506

288 068 
- 

451 076 7 369572 2587004 1026946,2 150659785385

451 076 
- 

614 083 6 532579,333 3195476 97804,4 1594283443 

614 083 
- 

777 090 3 695586,667 2086760 537924,2 96454148315 

777 090 
- 

940 098 6 858594 5151564 2053892,4 703078998463

940 098 
- 

1 103 105 1 1021601,33 1021601,3
3 

505322,73
3 

255351064823

Итого 30 x 15488358 6389887,47 1878597323935,
4 

 
Полученное в результате линейное отклонение в среднем указы-

вает на то, что значение каждого атрибута отклоняется на 212 996,2 
тысячи рублей. 

Влияние СВО на малый и средний бизнес (МСБ) в России. Спе-
циальная военная операция (СВО) в Украине оказала значительное 
влияние на МСБ в России. Предприятия столкнулись с рядом труд-
ностей, в том числе: 
 Логистические проблемы: Санкции и ограничения нару-

шили цепочки поставок, что привело к дефициту сырья, товаров и 
задержке доставки; 
 Рост издержек: Инфляция и девальвация рубля увеличили 

стоимость сырья, оборудования и других расходов; 
 Снижение спроса: Изменение потребительских привычек и 

сокращение доходов привели к падению спроса на товары и услуги; 
 Проблемы с финансированием: Банки ограничили выдачу 

кредитов и повысили процентные ставки, что затруднило для пред-
приятий получение финансирования; 
 Уход иностранных компаний: Отток иностранных компаний 

создал дополнительные вызовы для МСБ, которые полагались на их 
товары, услуги или инвестиции. 

Меры поддержки МСБ. Власти предприняли ряд мер для под-
держки МСБ во время СВО, в том числе: 
 Льготное кредитование: Центральный банк снизил ключе-

вую ставку и ввел программы льготного кредитования для МСБ; 
 Налоговые льготы: Предприятиям предоставили отсрочки и 

налоговые каникулы; 
 Субсидии и гранты: Правительство выделило средства на 

гранты и субсидии для пострадавших предприятий; 
 Поддержка занятости: Введены меры по сохранению рабо-

чих мест и предотвращению увольнений. 
Динамика восстановления. Многие предприятия МСБ адаптиро-

вались к новым условиям, находили альтернативных поставщиков и 
корректировали свои бизнес-модели. Ожидается, что восстановле-
ние МСБ будет неоднородным и займет некоторое время. По данным 
Министерства экономического развития РФ, в 2023 году ожидается 
рост ВВП МСБ на 1,6%. Однако некоторые отрасли, такие как роз-
ничная торговля, туризм и услуги, могут столкнуться с более мед-
ленным восстановлением. 

Долгосрочные последствия. СВО может иметь долгосрочные по-
следствия для МСБ в России. Предприятиям придется переосмыс-
лить свои цепочки поставок, источники финансирования и методы 
ведения бизнеса. Ожидается, что спрос на отечественные товары и 
услуги возрастет, что создаст новые возможности для МСБ. 

Таким образом, можем отметить, что для любой коммерческой 
организации первоочередной задачей является достижение наилуч-

шего финансового результата в ходе ее деятельности, то есть полу-
чение и максимизация прибыли. В ходе работы было подробно рас-
смотрено значение МБС в сфере услуг и предложены мероприятия 
для увеличения их эффективности. МСБ в сфере услуг в период пан-
демии нуждается в государственной поддержке для того, чтобы дан-
ные предприятия могли продолжить свою деятельность, а также для 
дальнейшего развития. Подводя итоги, хотелось бы сказать, что 
МСБ для государства является одним из важных элементов эконо-
мической системы, которые обеспечивают его поступательное раз-
витие и стабильность. Данная помощь государства помогла избежать 
катастрофического количества банкротств, что в свою очередь поз-
волило стабилизировать уровень занятости населения. Наряду с гос-
ударственной поддержкой предприятия МСБ существенно транс-
формировались, благодаря оптимизации затрат, аутсорсинга вспо-
могательных функций, оптимизации закупок и развитию цифровиза-
ции, что позволило увеличить общее количество занятых МСП в 
2020 году на 1% к 2019 году и довести её почти до 23 млн человек. 
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This study aims to assess the effectiveness of small and medium-sized businesses in the provision of 

services during the pandemic. Due to changes in the economic situation and increased safety 
requirements, it is important to determine how businesses adapted their activities, what resources 
were involved and what strategies were used to ensure effectiveness. The study will be conducted 
using data collection and analysis methods, as well as interviews with SME representatives in 
the service sectors. The results obtained will help assess the state of this business segment during 
the pandemic and identify successful practices that can be used to improve the effectiveness of 
activities in the future. 
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consumer behavior. 

References 
1. Sergeev I.V. Economics of the organization (enterprise) 6th ed., trans. and add.: Textbook 

and practical training for applied bachelor's degree / Sergeev I.V., Veretennikova I.I. - 
M: Yurait, 2017. - 512. 

2. Sergeeva I.I. Statistics: textbook / Sergeeva I.I., Chekulina T.A., Timofeeva S.A. - M: 
INFRA-M, 2014. - 272. 

3. Chaldaeva L.A. Economics of the organization: Textbook and practical training for 
academic bachelor's degree / Chaldaeva L.A., Sharkova A.V. - M: Yurait, 2018. - 362. 

4. Shadrina G.V. Theory of Economic Analysis: Textbook and Workshop for the Academic 
Bachelor's Degree / Shadrina G.V. - M: Yurait, 2018. - 209. 

5. Magomedov R.M. Analysis of the Impact of Sanctions on the Economic Sphere of 
Culture and Art // Innovations and Investments. - 2024. - No. 4. - P. 330-332. 

6. Savina S.V. Impact of Sanctions on the Tourism Sector in Russia: Problems and Prospects 
// Innovations and Investments. - 2024. - No. 5. - P. 296-298. 

7. Savina S.V. Analysis of the Impact of Western Sanctions on the Market of Innovative 
Goods in Russia // Innovations and Investments. - 2024. - No. 5. - P. 44-46. 
 



 

 270

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

4 

Устойчивое развитие энергетических компаний  
в условиях неопределенности 
 
 
Грега Василий Михайлович  
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и управ-
ления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербург-
ский государственный экономический университет 
 
В исследовании раскрыты особенности организации процессов работы энер-
гетических компаний. Проведена оценка энергоемкости ВВП ряда стран и 
определены перспективы по внедрению системы энергоменеджмента в Рос-
сийской Федерации. Раскрыты принципы устойчивого развития на регио-
нальном и локальном уровнях, представлены его особенности внедрения и 
поддержки в современной действительности. Оценены особенности и важ-
нейшие механизмы по привлечению денежных средств – это «зеленые» об-
лигации, также рассмотрены их характерная специфика. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, энергетические компании, «зеле-
ные» облигации, энергоемкость, энергоменеджмент 
 

Устойчивое развитие предприятий энергетической отрасли является 
важнейшим стратегическим направлением, поскольку энергетиче-
ские компании потребляют значительное количество энергоресур-
сов, с одной стороны, с другой стороны, - выработкой энергии и ее 
полезным использованием в промышленных и непромышленных це-
лях. О концепции устойчивого развития впервые заговорили в 1987 
году в докладе Международной комиссии по окружающей среде. 
Концепция позволила озвучить проблемы потребления ресурсов и 
сохранения этих ресурсов для будущих поколений. В докладе впер-
вые были озвучены цели устойчивого развития и возможные плани-
руемые результаты их реализации к 2030 году. 

В настоящее время российская энергетика продолжает эффек-
тивно развиваться, хотя преобладает традиционное использование 
энергии. Выработка энергии в 2023 году составила приблизительно 
1,16 трлн. кВт/часов, при этом потребление энергии составило 1,13 
трлн. кВт/часов. Таким образом, спрос на электроэнергию полно-
стью удовлетворяется в текущих условиях в Российской Федерации 
[2; 4]. 

Россия поддержала концепцию устойчивого развития, особенно 
это отражено на уровне региона и на уровне предприятия. В настоя-
щее время санкции стали движущей силой развития энергетики, по-
скольку энергетическим компаниям пришлось искать рынки сбыта и 
осуществлять ESG – трансформацию своих технологических про-
цессов. ESG – трансформация позволяет снизить энергетические из-
держки компании и создать благоприятную инфраструктуру внутри 
компании, направленную на снижение потерь и более организован-
ную систему управления энергетической деятельностью предприя-
тий. Существенное значение имеет энергосбережение и энергоэф-
фективность, положительные показатели достигаются за счет точ-
ной организации процессов управления технологическими и произ-
водственными процессами и осуществлением комплекса мер по 
улучшению потребления и выработки энергии. Цели энергетики ре-
ализуются как на локальном, так и на региональном и федеральном 
уровнях [7]. Важным показателем является энергоемкость ВВП, по-
казатель удельного потребления энергии, а также получение элек-
троэнергии из возобновляемых источников. Для внедрения энерго-
менеджмента на национальном уровне необходимо разработать 
энергетическую политику и энергетическую стратегию. В Россий-
ской Федерации они разработаны и внедрены. Данные документы 
отражают важные направления для развития энергоменеджмента и 
его систем в Российской Федерации. Важным является осуществить 
переход к энергосберегающей и экологичной энергетике. Внедрение 
энергосберегающих технологий оказывает прямое влияние на разви-
тие энергетической отрасли, но российская Федерация существенно 
отстаёт по показателю произведенной и используемой энергии, по-
лученной с помощью альтернативных источников [12]. 

 

 
Рисунок 1. Энергоемкость ВВП, МДж / 1 долл. ВВП (ППС) 
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Энергоемкость ВВП России существенно превышает показатели 
энергоемкости по другим странам, это связано с тем, что в России 
превалирует сырьевая экономика и принципы энергоменеджмента 
стали развиваться недавно. Для стран запада важен ответственный 
подход к ведению бизнеса, то есть поддерживает концепцию устой-
чивого развития [1; 3]. 

Кейт Рейчел разработала и выдвинула проект «Устойчивая энер-
гетика для всех», направленный на реализацию инициатив устойчи-
вого развития во всех сферах жизни общества. В 2016 году Кейт Рей-
чел являлась исполнительным директором ООН для реализации це-
лей устойчивого развития. Цель инициативы заключается в обеспе-
чении повсеместного доступа к недорогим источникам энергии, что 
позволит повысить экологизацию производства и потребления. С 
данной проблемой связано около 7 целей устойчивого развития. 
Сроки достижения цели – до 2030 года [5]. 

Этот вопрос также не раз освещался в рамках Парижской кон-
венции. Одновременно освещались проблемы углеродной нейтраль-
ности и углеродного регулирования, направленные на решение кли-
матических вызовов. Решение этой задачи будет осуществляться че-
рез структуру партнеров (стран, подписавших Парижское соглаше-
ние), которые за счет партнёрского взаимодействия будут осуществ-
лять передачу ресурсов в зависимости от ресурсного потенциала 
страны. Инициатива предполагает обеспечение устойчивого инве-
стирования и финансирования вопросов окружающей природной 
среды и рационального потребления ресурсов.  

При этом проводится масштабная информационная работа по 
освещению проблемы. В рамках инициативы проводятся дискуссии 
и освещаются вопросы любого характера, связанные с рассматрива-
емой темой. Основная реализация лежит на партнерах инициативы, 
которые выполняют множество функций: организационных, пред-
ставительских, обеспечивают финансирование и др. Помимо этого 
инициатива позволяет поддерживать экологические инновации в 
данном направлении, что также позволит повысить ее результатив-
ность [9; 11]. 

Таким образом, Глобальные инициативы ООН должны поддер-
живаться энергетическими компаниями, при этом привлекая соци-
альные и инвестиции, связанные с охраной окружающей природной 
среды. 10 принципов устойчивого развития как раз основывается на 
ответственном отношении к окружающей среде, то есть к развитию 
корпоративных принципов с помощью ESG- трансформации. 

Для ESG- трансформации необходимо соответственное финан-
сирование и инвестирование, так как необходимо разработать специ-
альные финансовые инструменты. Одним из таких инструментов яв-
ляется «зеленые» облигации. Этот инструмент позволяет привлекать 
инвесторов, в том числе и частных на биржу для финансирования 
экологических проектов различной направленности. Появились та-
кие типы облигаций как «социальные облигации» и «облигации в об-
ласти устойчивого развития» [10]. 

ESG-подходы подразумевают, что компания несет ответствен-
ность перед обществом и клиентами в области устойчивого разви-
тия, сохранения и поддержание окружающей природной среды не-
обходимого качества, решает социальные вопросы, связанные с со-
циальным отношение и регулирует вопросы корпоративного управ-
ления, связанные с устойчивым развитием. Критериями оценки в по-
следнее время стали ESG-рейтинги, которые определяются 
агентствами, но при этом компании за вхождение в рейтинг не полу-
чают дотации. При этом затраты на развитие системы энергоменедж-
мента требует от компании существенных затрат. Единственным су-
щественным положительным моментом является за счет ESG-рей-
тингов привлечь иностранное финансирование [6; 8]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы о трансфор-
мации в области ESG и устойчивого развития: 

1. Устойчивое развитие позволяет энергетическим компаниям 
проявлять заботу об окружающей среде, что дает возможность внед-
рять принципы устойчивого развития, включенные в глобальную по-
вестку ООН. 

2. Энергетические компании должны стремиться внедрять 
ESG – принципы, но данная тенденция стала развиваться недавно, 
поскольку системы энергоменеджмента внедрять достаточно дорого 
и трудно. 

3. В работе была проведен анализ показателя «энергоемкости 
ВВП» стран, Российская Федерация имеет высокие значения показа-
телей, это в основном связано с тем, что в настоящее время прин-
ципы устойчивого развития энергетики стали внедряться недавно и 
требуют существенных финансовых и инвестиционных вложений. 

4. В настоящее время необходимо создать финансовые инстру-
менты, стимулирующие и поддерживающие приток денежные 
средств в экологические проекты, таким инструментом стали: «зеле-
ные» облигации, социальные облигации, облигации устойчивого 
развития. 
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The study reveals the peculiarities of the organisation of energy companies' work processes. 

The energy intensity of GDP of a number of countries has been assessed and the prospects 
for the introduction of energy management system in the Russian Federation have been 
determined. The principles of sustainable development at the regional and local levels are 
disclosed, its peculiarities of implementation and support in modern reality are presented. 
The peculiarities and the most important mechanisms for raising funds - green bonds - 
are assessed, and their characteristic specifics are also considered. 
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Развитие коммунального хозяйства в России:  
проблемные аспекты и перспективы развития 
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сийской Федерации, dalhat.guzoev2016@yandex.ru 
 
Статья посвящена развитию коммунального хозяйства в России. Цель иссле-
дования заключается в оценке развития системы коммунального хозяйства 
Российской Федерации, а также выявлении способов решения актуальных 
проблем указанной отрасли. В исследовании автором раскрыты: основное по-
нятие указанной отрасли, его сущность, структура и наиболее острые про-
блемы, в том числе причины их возникновения. Был проведен анализ стати-
стических данных, изучены важные стратегические документы указанной от-
расли, а также рассмотрены научные исследования отечественных ученых. 
Результаты исследования: автором раскрыто понятие «системы коммуналь-
ного комплекса», обозначена структура, субъекты, цель деятельности и сущ-
ность комплекса. Также в целях снижения задолженностей за жилищно-ком-
мунальные услуги предложены способы по воздействию на неплательщиков, 
меры по повышению эффективности работы коммунальной инфраструктуры. 
Определены направления по развитию системы профессиональной подго-
товки кадров, а также привлечению высококвалифицированных специали-
стов в отрасль.  
Выводы: в итоге можно сказать, что проблемы, возникающие в сфере комму-
нального хозяйства, требуют комплексного решения и должного внимания со 
стороны субъектов управления коммунального хозяйства. Вместе с тем хо-
чется отметить, что, предложенные автором, решения могут быть применимы 
в деятельности органов государственной власти и управляющих организа-
ций. 
Ключевые слова: коммунальное хозяйство, коммунальный комплекс, ком-
мунальная инфраструктура, высококвалифицированные кадры, коммуналь-
ные услуги, инженерно-технические сети. 
 

Введение 
В современном мире одним из важных аспектов в жизни граж-

дан является бесперебойное функционирование коммунального 
комплекса. Коммунальное хозяйство – это один из главных эконо-
мических блоков нашей страны, который играет важную экологиче-
скую, социальную и экономическую роль в жизни граждан Россий-
ской Федерации. Направление, которое является частью жилищно-
коммунального хозяйства, и выполняет задачи по производству и 
предоставлению коммунальных услуг населению. По данным Рос-
стата, численность занятого трудоспособного населения в сфере 
коммунального хозяйства за 2022 год составило 2,3 млн человек, 3,2 
% от общего количества занятых [8]. Основным документом в обла-
сти стратегического развития коммунального хозяйства является 
Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с про-
гнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 2022 г. №3268-р [5]. В ней от-
ражены основные цели и задачи, текущее состояние отрасли, про-
блемы, а также ориентиры на будущее развитие отрасли. 

 
Актуальность исследования заключается в том, что комму-

нальный комплекс играет жизнеобеспечивающую роль в жизни 
граждан. Вместе с тем указанное направление на данном этапе ее 
развития претерпевает большое количество изменений, негативно 
влияющих на качество жизни населения Российской Федерации. В 
настоящее время в отрасли присутствуют такие проблемы, как: из-
ношенность коммунальной инфраструктуры, высокий уровень за-
долженностей населения по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
а также дефицит высококвалифицированных кадров.  

Все вышеуказанные проблемы снижают в целом имидж коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации. При этом основными причинами 
их возникновения могут являться: большое количество инженерно-тех-
нических сетей, функционирующих со времен СССР, повышение тари-
фов на коммунальные услуги, а также низкий уровень привлекательно-
сти указанной отрасли для молодых специалистов. 

 
Литературный обзор 
Проблему развития коммунального хозяйства отмечали в своих 

работах многие отечественные ученые. Так, в своей научной статье 
«Новые механизмы финансирования модернизации коммунальной 
инфраструктуры» Суровцева В.А. и Макеева Т.А. рассмотрели меха-
низмы бюджетного финансирование инфраструктурных проектов в 
сфере коммунального хозяйства [21]. В свою очередь, в научной ра-
боте Щербакова Д.А. «Анализ современных проблем системы управ-
ления коммунальной инфраструктурой РФ» выявлены наиболее ост-
рые проблемы и причины их возникновения [23]. Также подробно 
описаны основы экологической безопасности и ее роль в системе 
коммунального хозяйства в научной работе Стукалиной Ю.Н. и Бо-
рониной Л.В. «Обеспечение экологической безопасности на объек-
тах коммунального хозяйства» [20]. Кроме того, основные проблем-
ные аспекты применения информационных технологий в указанной 
отрасли был рассмотрен Бабешко В.Н. в своей научной статье «По-
тенциальные применения информационных технологий в экоси-
стеме коммунального хозяйства» [1]. 

 
Материалы и методы 
В целях раскрытия понятия «система коммунального хозяйства» 

автором разработана схема, отображающая суть современной си-
стемы коммунального комплекса, которую мы можем наблюдать на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1. Суть современной системы коммунального ком-
плекса 

 
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» 
установлена национальная цель «Комфортная и безопасная среда 
для жизни». В рамках указанной цели установлены следующие це-
левые показатели: реализация программы модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых ком-
мунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году, строительство и 
реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питье-
вого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году [22]. 

В целях достижения вышеуказанной цели в настоящее время ре-
ализуется национальный проект «Жилье и городская среда» [4]. В 
рамках проекта органами государственной власти активно прово-
дятся различного рода мероприятия, направленные на модерниза-
цию, а также создание новой коммунальной инфраструктуры.  

Также активная работа ведется в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710. В рамках программы 
предусмотрен механизм предоставления субсидий из федерального 
бюджета на софинансирование расходных обязательств бюджетов 
субъектов Российской Федерации на цели: подключение (технологи-
ческое присоединение) объектов капитального строительства к се-
тям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, строитель-
ство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения, в том числе магистральных сетей [6]. 

Важным аспектом в развитии коммунального хозяйства в России 
является поддержка субъектов Российской Федерации со стороны 
федеральных органов государственной власти. Так, в настоящее 
время реализуется федеральный проект «Инфраструктурное меню» 
[19], который нацелен на модернизацию объектов коммунального 
хозяйства. В рамках проекта регионам предоставляется: финансиро-
вание инфраструктурных проектов в виде инфраструктурного бюд-
жетного и специального казначейского кредита со сроком на 15 лет 
по ставке 3 % годовых, а также льготные займы из средств фонда 
национального благосостояния. Оператором указанных финансовых 
инструментов является публично-правовая компания «Фонд разви-
тия территорий». При этом объем инфраструктурных бюджетных 
кредитов, а также мероприятия, на которые предоставляется специ-
альный казначейский кредит определяется и одобряются президиу-
мом (штабом) Правительственной комиссией по региональному раз-
витию в Российской Федерации. 

Также важным финансовым инструментом по поддержке регио-
нов в настоящее время являются инфраструктурные облигации, вы-
пускающиеся единым институтом развития жилищной сферы АО 
«ДОМ.РФ». по ставке 3-4 % со сроком до 15 лет. С помощью указан-
ного взаимодействия государства и бизнеса во многих муниципаль-
ных образованиях модернизируются и создаются новые объекты 

коммунального хозяйства. Так, в городе Пенза активно ведется ра-
бота по реконструкции канализационного коллектора общей протя-
женностью 1,8 км в перспективной зоне жилой застройки общей пло-
щадью 142 тыс. кв. м. Еще одним реализующимся проектом с помо-
щью инфраструктурных облигаций является строительство объектов 
водоснабжения и водоотведения для жилых и нежилых помещений 
общей площадью 101 тыс. кв. м в городе Магадан [11]. 

Важность указанных финансовых инструментов отметил гене-
ральный директор публично-правовой компании «Фонд развития 
территорий Шагиахметов И.И.: «По программам инфраструктурных 
бюджетных кредитов и специальных казначейских кредитов всего на 
сегодняшний день ввели 266 объектов, в том числе 152 – это инже-
нерно-коммунальная инфраструктура. По программе с привлече-
нием льготных займов за счёт средств фонда национального благо-
состояния идёт строительство и обновление коммунальной инфра-
структуры. Уже введено 826 объектов, в том числе более 980 км ин-
женерных сетей и 186 объектов производственного назначения. Бла-
годаря этому качество коммунальных услуг улучшилось для более 
чем 10 миллионов россиян» [12]. 

В этой связи можно отметить, что в настоящее время активно 
ведется работа по повышению качества коммунальных услуг. Но, не 
смотря на реализующиеся меры поддержки коммунального хозяй-
ства, в настоящее время все же остаются проблемы, негативно ска-
зывающиеся на качестве жизни граждан. 

На рисунке 2 отображен, проведенный автором, анализ основ-
ным проблем субъектов и объектов коммунального хозяйства и при-
чин их возникновения. 

 

 
Рисунок 2. Актуальные проблемы коммунального хозяйства в 
России 

 
Анализируя рисунок 2, можно сделать вывод, что основными 

проблемами в сфере коммунального хозяйства являются дефицит 
высококвалифицированных кадров, проблемы взаимодействия жи-
телей с управляющими организациями и изношенность коммуналь-
ной инфраструктуры. Далее рассмотрим их более подробно. 

Одной из причин проблем, возникающих у управляющих орга-
низаций при взаимодействии с жителями, является низкая платеже-
способность населения за коммунальные услуги и соответственно 
образование задолженностей у управляющих предприятий, перед ре-
сурсоснабжающими организациями. 

Одними из основных причин высокой задолженности у населе-
ния, на наш взгляд, являются: низкие доходы населения, индексация 
тарифов на коммунальные услуги. 

Так, в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10 ноября 2023 г. № 3147-р «Об индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допусти-
мых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от 
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величины указанных индексов на 2024 - 2028 годы» [7] тарифы на 
коммунальные услуги со 2 полугодия 2024 года в субъектах Россий-
ской Федерации выросли в среднем на 9,63 %. 

Необходимо отметить, что одной из причин индексации тарифов 
на коммунальные услуги является повышение цен на топливно-энер-
гетические ресурсы. При этом подразумевается, что доходы от ком-
мунальных платежей направляются на модернизацию системы ком-
мунальной инфраструктуры. На наш взгляд, указанные средства поз-
волят лишь поддерживать коммунальный комплекс в ее текущем 
кризисном состоянии. Вместе с тем указанное условие может кратно 
повысить задолженности населения, что, в свою очередь, приведет к 
появлению у управляющих организаций все больше признаков банк-
ротства.  

При этом в настоящее время у многих предприятий в сфере ком-
мунального хозяйства возникают проблемы с платежной дисципли-
ной. Так, к примеру, по состоянию на 2024 год у 10 управляющих 
организаций Юго-Восточного административного округа города 
Москвы имеются задолженности за тепловую энергию и горячую 
воду перед ПАО «МОЭК» в объеме более 670 млн рублей [13]. 

Далее рассмотрим одну из наиболее успешных, на наш взгляд, 
зарубежных практик по снижению задолженностей за коммуналь-
ные услуги среди населения. Так, в США для снижения рисков по-
явления задолженностей ресурсоснабжающие организации обязы-
вают жителей открывать счета и вносить туда сумму-депозит в раз-
мере 300 долларов. Это делается, прежде всего, с целью изъятия 
средств со счета в случае просрочки по платежам или неуплаты. 
Вместе с тем, если сумма в течение 6 месяцев остается не тронутой, 
то после начисляются проценты, которые по истечении 1,5 лет до-
бавляются к счету жителя [2]. Важно отметить, что указанный меха-
низм в кратном размере повышает эффективность деятельности 
предприятий. 

В свою очередь, кандидат экономических наук В.К. Гираев и 
доктор экономических наук Х.М. Хаджалова отмечают, что одним 
из эффективных методов по снижению задолженностей за комму-
нальные услуги может послужить введение скидок для добросовест-
ных плательщиков [3]. При этом важно отметить, что указанный ме-
тод может являться неплохой мотивацией для неплательщиков. 

Кроме того, кандидат юридических наук Н.П. Седова в своей 
научной работе «Правовое регулирование мер по снижению задол-
женностей за коммунальные услуги» подчеркнула важность метода 
по снижению задолженностей, суть которого заключается в отра-
ботке имеющегося долга гражданами на вакансиях в сфере ЖКХ. В 
указанном условии часть заработной платы направлена на оплату 
долга за коммунальные услуги [19]. 

Далее автором составлены меры по снижению задолженностей за 
коммунальные услуги, результаты которых отображены в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Меры по снижению задолженностей за коммунальные услуги 

Меры воздей-
ствия на непла-
тельщиков за 
услуги ЖКУ 

Рекомендуемые меры по снижению задол-
женности 

1. Правовые - ограничение должника от коммунальных ресур-
сов; 
- привлечение должника к административным 
работам; 
- выселение в судебном порядке с предоставле-
нием жилого помещения в пределах норм пло-
щади общежития; 
- запрет на управление транспортным сред-
ством; 

2.Финансово-эконо-
мические 

- отчисления из заработной платы должника; 
- сдача свободной площади в наем с перечисле-
нием суммы арендной платы в счет погашения 
долга; 
- введение скидок для добросовестных платель-
щиков; 

- обязать жителей открывать специальные счета 
и размещать на них суммы-депозиты 

3.Информационные - проведение консультационных работ с жите-
лями о возможностях получения субсидий или 
льгот 

4.Организационные - оповещение граждан о задолженностях по-
средством мессенджеров или звонков; 
- помощь должнику в подборе жилого помеще-
ния меньшей площади – осуществление купли-
продажи с помощью риэлторских фирм 

5. Инновационные - активное внедрение «умных» счетчиков» 
 
Важно отметить, что в настоящее время наиболее популярным 

методом является правовой, но вместе с тем не всегда является эф-
фективным. К примеру, общий срок исковой давности, после кото-
рого суд отказывает во взимании имеющейся задолженности, со-
ставляет 3 года. Указанным условием злоупотребляет большое коли-
чество граждан. При этом методы под номером 2, 3 и 4, указанные в 
таблице 1, должны активно реализовываться управляющими органи-
зациями путем тесного взаимодействия с жителями. 

На сегодняшний день износ коммунальной инфраструктуры в 
некоторых регионах достигает предельных показателей. В связи с 
этим данное обстоятельство приводит к учащению аварий, а также к 
потерям ресурсов в сетях инженерно-технического обеспечения, что 
заставляет граждан пребывать в довольно непростых обстоятель-
ствах. Так, всего за 2023 год число аварийных случаев достигло 41 
726 тыс. единиц, из них: 

- в водоснабжении – 32 139 тыс. единиц;  
- в теплоснабжении – 3 718 тыс. единиц;  
- в водоотведении -5 869 тыс. единиц [9]. 
В свою очередь, Министр строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин на пленар-
ном заседании Совета Федерации 21 февраля 2024 года отметил: 
«Изношенность коммунальной инфраструктуры — одна из ключе-
вых проблем в сфере ЖКХ, в каких-то регионах показатель доходит 
до 80 %, в среднем по стране — 40 %. В настоящее время стоит за-
дача довести уровень модернизации ежегодного износа сетей, про-
тяженность которых составляет миллиард километров, хотя бы до 4 
%» [14]. 

Важно отметить, что отрасль нуждается в дополнительной фи-
нансовой поддержке со стороны государства. Так, федеральным 
бюджетом в 2024 году на модернизацию систем коммунальной ин-
фраструктуры предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 12 
млрд рублей [15]. Вместе с тем в 2023 году было предусмотрено 30 
млрд рублей [16]. Из этого следует, что расходы на коммунальное 
хозяйство сократились на 150 %. 

Также, на наш взгляд, главным драйвером модернизации комму-
нальной инфраструктуры будет активное привлечение инвестиций. 
В этой связи необходимо: 

- активно развивать государственное-частное партнерство пу-
тем поддержки частного сектора посредством предоставления суб-
сидий и финансовых льгот; 

- активно применять инновационные технологии в части ис-
пользования энергоэффективных материалов в производстве; 

- в целях контроля состояния инженерных сетей внедрять QR 
коды, сканирование которых будет показывать степень износа ком-
мунальной инфраструктуры. 

Также важно отметить, что в настоящее время в сфере комму-
нального хозяйства присутствует проблема дефицита высококвали-
фицированных кадров. Указанное явление, на наш взгляд, прежде 
всего связано с низкой привлекательностью данной отрасли и недо-
статочным уровнем развития профессиональной подготовки кадров. 

Так, Советом по профессиональным квалификациям в ЖКХ в 
2023 году был проведен мониторинг, в котором приняли участие по-
рядка 1 290 отраслевых организаций. На рисунке 3 мы можем наблю-
дать результаты опроса работодателей в части выявление причин 
возникновения дефицита кадров. 
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Рисунок 3. Причины возникновения дефицита высококвалифициро-
ванных кадров в сфере коммунального хозяйства (в % от ответив-
ших организаций) [17] 

 
Опираясь на результаты, указанные на рисунке 2, можно сделать 

вывод, что одним из главных факторов, снижающих привлекатель-
ность указанной отрасли является низкий уровень заработной платы. 
По данным Росстата, на конец 2023 года среднемесячная заработная 
плата работников коммунальной хозяйства составила 52 707 тыс. 
рублей [10]. Вместе с тем реальная заработная плата составила 49 
066 тыс. рублей. 

Кроме того, в настоящее время отсутствие платформ для про-
фессиональной подготовки специалистов в сфере коммунального 
хозяйства также является причиной дефицита высококвалифициро-
ванных кадров. 

В этой связи автором предложены ряд решений: 
- усилить взаимодействие между предприятиями в сфере ком-

мунального хозяйства и научными организациями (проводить сов-
местные форумы и конференции, «круглые столы», а также иные ме-
роприятие научного характера); 

- проводить профориентационные работы со школьниками и 
студентами с целью повышения осведомленности учащихся о сфере 
коммунального хозяйства; 

- создать центры по инновационному развитию коммуналь-
ного хозяйства в субъектах Российской Федерации. 

 
Заключение 
Подводя итоги, можно сказать, что коммунальный комплекс яв-

ляется одной из ключевой и в то же время проблемной отраслью в 
жизни граждан Российской Федерации. В рамках данной исследова-
тельской работы нам удалось выявить наиболее острые вопросы, 
требующие особого внимания со стороны государства и управляю-
щих организаций, проанализировать статистические данные, опре-
деляющие актуальное состояние отрасли, а также изучить основные 
направления деятельности органов государственной власти в обла-
сти развития коммунальной инфраструктуры. При этом автором 
даны рекомендации по совершенствованию системы коммунального 
комплекса. Т-Также необходимо отметить, что устойчивое развитие 
указанной отрасли возможно в том случае, когда органы государ-
ственной власти, управляющие организации и жители будут тесно 
взаимодействовать. При этом важно отметить, что одной из главных 
задач государства является обеспечение баланса интересов населе-
ния и предприятий. В свою очередь, управляющим организациям 
следует совершенствовать свой профессиональный подход к испол-
нению, возложенных на них, обязанностей. 
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The article is devoted to the development of public utilities in Russia. The purpose of the study 

is to assess the development of the public utilities system of the Russian Federation, as 
well as to identify ways to solve the current problems of this industry. In the study, the 
author reveals: the basic concept of this industry, its essence, structure and the most 
pressing problems, including the reasons for their occurrence. An analysis of statistical 
data was conducted, important strategic documents of this industry were studied, and 
scientific research of domestic scientists was considered. Results of the study: the author 
revealed the concept of the "public utilities system", designated the structure, subjects, 
purpose of activity and essence of the complex. Also, in order to reduce debts for housing 
and communal services, methods for influencing defaulters, measures to improve the 
efficiency of the public utilities infrastructure were proposed. Directions for the 
development of a professional training system for personnel, as well as attracting highly 
qualified specialists to the industry were determined. Conclusions: ultimately, it can be 
said that the problems arising in the public utilities sector require a comprehensive 
solution and due attention from the subjects of public utilities management. At the same 
time, it should be noted that the solutions proposed by the author can be applied in the 
activities of government bodies and management organizations. 

Keywords: public utilities, public utilities complex, public utilities infrastructure, highly 
qualified personnel, public utilities, engineering and technical networks. 
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Финансовые барьеры и кадровый дефицит как вызовы  
для развития территориальных кластеров в России 
 
 
Заостровцев Олег Николаевич 
магистр, Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 
 
В статье анализируются ключевые вызовы, с которыми сталкиваются терри-
ториальные кластеры в России, такие как финансовые барьеры и кадровый 
дефицит. Описаны проблемы с недостаточным финансированием малых и 
средних предприятий (МСП), нехватка квалифицированных специалистов, а 
также недостаточная кооперация между участниками кластеров. Приведена 
актуальная статистика, демонстрирующая масштаб проблем, и предлагаются 
пути решения с опорой на международные примеры. Особое внимание уде-
ляется роли государства в поддержке кластеров через субсидии, гранты и 
программы подготовки кадров. 
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(МСП), финансовые барьеры, кадровый дефицит, государственная под-
держка, кооперация, цифровая трансформация. 
 
 

Введение 
Территориальные кластеры занимают центральное место в эко-

номической стратегии России, направленной на развитие инноваций 
и малых и средних предприятий (МСП). Доказательством этого яв-
ляется поручение Правительства Российской Федерации от 28 авгу-
ста 2012 г. № ДМ-П8-5060 на развитие 25 инновационных кластеров 
на территории России. Кластеры способствуют созданию благопри-
ятной среды для кооперации между участниками рынка, способ-
ствуют внедрению инноваций и цифровой трансформации. По со-
стоянию на 2024 год в России насчитывается более 350 кластеров из 
которых почти треть, а точнее 130 планирует открыться в 2024 году. 
Данный факт говорит о высоком приоритете и значимости участия 
кластеров в экономики России и показывает вектор государство на 
масштабирование и открытие новых территориальных кластеров. . 
Они становятся локомотивами экономического роста в своих регио-
нах и способствуют устойчивому развитию предприятий.В послед-
ние годы кластеры сталкиваются с рядом проблем, которые сдержи-
вают их рост и эффективность. 

Одной из ключевых проблем является недостаток финансирова-
ния, необходимого для поддержки инновационных проектов и про-
ведения цифровой трансформации предприятий, входящих в терри-
ториальные кластеры. Только 10 % кластеров достигли высокого 
уровня развития, в то время как около 20 % имеют средний уровень. 
Большинство кластеров, примерно 70 %, находятся на стадии фор-
мирования. В кластерах трудится более 1,5 миллионов человек, что 
составляет примерно 2 % от общего числа занятых в экономике. 
Важно отметить значительную неравномерность распределения 
этого показателя по регионам России. В большинстве кластеров за-
нято менее 1 000 человек, при этом наибольшее количество занятых 
в кластерах приходится на Татарстан (свыше 200 тысяч человек), а 
также на Москву и Санкт-Петербург, где занято более 100 тысяч че-
ловек в каждом регионе. 

И данного факта следует вторая значимая проблема которой яв-
ляется кадровый дефицит — нехватка квалифицированных специ-
алистов в кластерах, что особенно остро ощущается в секторах, свя-
занных с цифровыми технологиями и наукоемкими производствами. 
По данным Высшей школы экономики, около 22% компаний в рос-
сийских кластерах испытывают дефицит кадров, что замедляет про-
цессы цифровизации и внедрения инноваций. 

В дополнение к этим вызовам стоит проблема недостаточной ко-
операции между участниками кластеров — компаниями, научными 
учреждениями и государственными структурами. Многие предпри-
ятия действуют в изоляции друг от друга, что снижает эффектив-
ность кластерных инициатив и ограничивает возможности для об-
мена опытом и ресурсами. 

Цель данной статьи — проанализировать финансовые и кадро-
вые барьеры, с которыми сталкиваются территориальные кластеры в 
России, а также предложить возможные решения на основе между-
народного опыта. В статье также рассматриваются примеры успеш-
ных международных кластеров и выводятся рекомендации для рос-
сийских условий. 

 
Обзор литературы 
Территориальные кластеры представляют собой сложные эконо-

мические структуры, объединяющие предприятия, научные учре-
ждения, государственные структуры и другие организации в рамках 
одной географической области. Кластеры могут включать компании 
разного масштаба и специализации, однако их объединяет общая 
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цель — повышение конкурентоспособности через инновации и ко-
операцию. Согласно Майклу Портеру, кластеры способствуют фор-
мированию конкурентных преимуществ за счет тесного взаимодей-
ствия между участниками (Портер, 2016). В кластере происходит 
концентрация знаний, технологий и ресурсов, что позволяет уско-
рить инновационные процессы и снизить затраты на производство. 

Исследования, проведенные Исаксеном и Трипплом (2019), под-
черкивают, что кластеры играют важную роль в экономическом раз-
витии регионов, особенно для малых и средних предприятий. В усло-
виях конкуренции на глобальном рынке предприятия в кластерах по-
лучают доступ к уникальным возможностям для кооперации и инте-
грации в международные цепочки поставок. В успешных междуна-
родных кластерах, таких как Силиконовая долина (США) и биотех-
нологический кластер в Баварии (Германия), активно развиваются 
механизмы государственной поддержки, которые способствуют 
притоку венчурного капитала и расширению кооперации. 

Тем не менее, российские кластеры сталкиваются с рядом про-
блем. Исследования Исаксен (2021) показывают, что финансовая 
поддержка в России недостаточна, и только 20% кластеров получают 
достаточно инвестиций для полноценного функционирования. В ре-
зультате многие компании в кластерах вынуждены ограничивать 
свои планы по модернизации и инновационному развитию. Кроме 
того, значительное влияние на эффективность кластеров оказывает 
нехватка кадров, особенно в высокотехнологичных отраслях, что 
подчеркивается в исследованиях Высшей школы экономики. 

Финансовый барьер — это препятствие для развития предпри-
ятий в кластерах, вызванное недостатком финансовых средств для 
реализации инновационных проектов и модернизации производства. 
Малые и средние предприятия (МСП), которые составляют основу 
большинства кластеров, часто сталкиваются с ограниченным досту-
пом к кредитам, венчурному капиталу и государственным субси-
диям. 

Около 70% малых и средних предприятий (МСП), работающих 
в территориальных кластерах, испытывают дефицит средств для ре-
ализации своих проектов. Это особенно остро проявляется в высоко-
технологичных кластерах, таких как «Сколково» и «Иннополис», где 
значительная часть компаний сталкивается с трудностями при фи-
нансировании внедрения цифровых решений и разработке новых 
продуктов. В 2022 году только 15% российских компаний, входящих 
в кластеры, имели доступ к венчурному капиталу, что значительно 
ниже показателей стран Европейского Союза и США, где этот пока-
затель достигает 50–60%. 

Государственные программы поддержки, такие как гранты и 
субсидии, хотя и существуют, часто оказываются недостаточными 
для удовлетворения потребностей предприятий. В 2023 году только 
20% российских кластеров получили достаточное финансирование 
от федеральных и региональных программ, что приводит к замедле-
нию роста малых предприятий или даже к отказу от реализации ин-
новационных проектов. Дополнительно стоит отметить, что только 
10% кластеров в России достигли высокого уровня развития, около 
20% имеют средний уровень, а большая часть (около 70%) находятся 
на стадии формирования. В этих условиях большинство предприя-
тий испытывают нехватку финансовых ресурсов для роста. 

Общая численность работников в кластерах превышает 1,5 мил-
лиона человек, что составляет примерно 2% от общего числа заня-
тых в экономике России. Однако распределение этого показателя по 
регионам крайне неравномерно: в большинстве кластеров занято ме-
нее 1 000 человек. Наибольшая численность работников в кластерах 
наблюдается в Татарстане (более 200 тысяч человек), Москве и 
Санкт-Петербурге (свыше 100 тысяч человек в каждом из этих реги-
онов). Кроме того, сложные бюрократические процедуры и высокие 
требования к отчетности делают доступ к государственному финан-
сированию труднодоступным для многих компаний. 

Одной из ключевых задач для преодоления финансовых барье-
ров в российских кластерах является разработка более гибких и до-
ступных механизмов финансирования малых и средних предприятий 

(МСП). Один из возможных способов — создание специальных 
венчурных фондов для поддержки инновационных компаний, ра-
ботающих в рамках кластеров. В США, например, Силиконовая до-
лина была частично профинансирована за счет венчурного капи-
тала, что позволило привлечь значительные инвестиции в стартапы 
и малые предприятия, развивающие высокие технологии. В Велико-
британии также работает программа «British Business Bank», которая 
способствует привлечению венчурного капитала для малого и сред-
него бизнеса. Гипотеза заключается в том, что активное участие гос-
ударства в привлечении частных инвестиций через венчурные 
фонды позволит увеличить доступ к капиталу для инновационных 
проектов и ускорить их внедрение в кластерах. В России, согласно 
данным Исследовательского центра венчурного капитала (2021), ко-
личество компаний, привлекающих венчурные инвестиции, состав-
ляет лишь 10 % от общего числа инновационных предприятий, что 
требует активизации государственной поддержки. 

Другим важным шагом для преодоления финансовых барьеров 
является увеличение объема грантов и субсидий, направленных на 
развитие инфраструктуры кластеров и поддержку малых предприя-
тий. В Германии, в рамках программы 
«Zukunftsinvestitionsprogramm», субсидии предоставляются для 
инновационных предприятий в кластерах, что позволяет значи-
тельно увеличить их производственные возможности и внедрение 
цифровых технологий. Гипотеза состоит в том, что увеличение объ-
ема субсидий для конкретных проектов в сфере цифровизации и ин-
новаций в России поможет малым предприятиям преодолеть финан-
совые барьеры. Например, по данным Минэкономразвития РФ, в 
2022 году только 20 % предприятий в территориальных кластерах 
получили государственные субсидии, что недостаточно для актив-
ного внедрения инновационных технологий в широком масштабе. 

Кадровый дефицит — это нехватка квалифицированных специ-
алистов, необходимых для реализации инновационных проектов и 
управления сложными технологическими процессами. В российских 
кластерах эта проблема особенно остро ощущается в высокотехно-
логичных отраслях, таких как информационные технологии, инжи-
ниринг, биотехнологии и научные исследования. 

По данным Высшей школы экономики, 22% компаний в терри-
ториальных кластерах сообщают о дефиците кадров, что замедляет 
процессы внедрения цифровых решений и инновационных техноло-
гий. Особенно остро проблема кадрового дефицита стоит в регионах 
с низким уровнем подготовки специалистов и ограниченными воз-
можностями для привлечения высококвалифицированных сотруд-
ников. 

Для решения кадрового дефицита требуется комплексный под-
ход. Одним из способов является расширение взаимодействия между 
университетами и кластерами через образовательные программы и 
целевую подготовку специалистов. Это успешно реализовано в Фин-
ляндии в рамках программы Centre of Expertise, где университеты 
тесно сотрудничают с предприятиями, готовя специалистов для ра-
боты в кластерах высоких технологий. Гипотеза заключается в том, 
что создание программ подготовки кадров в России, ориентирован-
ных на нужды предприятий внутри кластеров, сократит разрыв 
между потребностями рынка и квалификацией специалистов.  

Еще одной важной гипотезой является создание программ при-
влечения иностранных специалистов в кластеры через упрощение 
визового режима и создание привлекательных условий для работы. 
Пример Германии, где действует программа Blue Card, направленная 
на привлечение квалифицированных иностранных специалистов, 
показывает, что упрощение условий миграции способствует притоку 
квалифицированных кадров в кластеры. В России подобные про-
граммы пока находятся на начальной стадии разработки, но внедре-
ние успешных международных практик может помочь решить про-
блему кадрового дефицита в ИТ и других высокотехнологичных от-
раслях. По данным Минтруда, в 2022 году около 10 % иностранных 
специалистов работали в высокотехнологичных кластерах России, 
что недостаточно для удовлетворения потребностей рынка труда. 
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Международный опыт и рекомендации для России 
Международный опыт показывает, что для успешного развития 

территориальных кластеров необходимы комплексные меры под-
держки, направленные на устранение финансовых и кадровых барь-
еров. В США, например, значительная доля инвестиций в кластеры 
обеспечивается венчурным капиталом и государственными гран-
тами. Конкуренция в бизнесе всегда остается высокой, даже если ба-
рьеры для выхода на рынок велики — найдется конкурент, который 
сумеет их преодолеть. Для компаний рост необходим по двум основ-
ным стратегическим направлениям: либо экспансия и поглощение 
других предприятий, либо примыкание к более крупному конку-
ренту на максимально выгодных условиях. Консолидация и захват 
рынков являются важнейшими целями бизнеса. Аналогично, рост 
кластеров и их масштабирование возможны только при увеличении 
объема инвестиций, как со стороны государства, так и частных ин-
весторов. 

Для того чтобы стимулировать приток частных инвестиций в 
кластеры, необходимо увеличить долю малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) в экономике страны. В России вклад МСП в 
ВВП не превышает 25%, что значительно ниже по сравнению с за-
падными странами. Для примера, в США этот показатель составляет 
50%, в Великобритании — 51%, в Германии — 53%, в Финляндии 
— 60%, а в Нидерландах — 63% (данные Института экономики ро-
ста). Это говорит о том, что для привлечения частных инвестиций в 
кластеры России необходимо поддерживать и развивать сектор 
МСП. 

В Европейском Союзе действует программа «Horizon Europe», 
которая предоставляет гранты на инновационные проекты в рамках 
кластеров, что дает компаниям возможность активнее внедрять пе-
редовые технологии и расширять свои производственные мощности. 
Адаптация подобного подхода в России поможет улучшить финан-
сирование инновационных проектов и усилить поддержку малых и 
средних предприятий. 

Для решения проблемы кадрового дефицита необходимо нала-
дить более тесное взаимодействие между университетами и пред-
приятиями. Пример Германии, где действует программа «Excellence 
Initiative», демонстрирует, что такая кооперация помогает готовить 
специалистов, ориентированных на потребности бизнеса. В России 
также требуется развивать образовательные программы, направлен-
ные на подготовку кадров для конкретных отраслей, особенно в вы-
сокотехнологичных секторах. Кроме того, привлечение иностран-
ных экспертов через упрощение визовых режимов и программы ста-
жировок поможет сократить дефицит квалифицированных специа-
листов и ускорить процессы цифровизации и внедрения инноваций. 

 
Заключение 
Финансовые барьеры и кадровый дефицит остаются одними из 

ключевых вызовов для развития российских территориальных кла-
стеров. Эти проблемы ограничивают возможности малых и средних 
предприятий по внедрению инноваций и цифровых технологий, что 
замедляет их развитие и снижает конкурентоспособность на между-
народных рынках. 

Для преодоления данных барьеров необходимо расширить 
меры государственной поддержки, увеличить объемы финанси-

рования через гранты и субсидии, а также стимулировать привле-
чение частных инвесторов. Программы подготовки и привлече-
ния квалифицированных специалистов также требуют улучше-
ний через кооперацию с университетами и развитие международ-
ных образовательных программ. Адаптация международных 
практик, таких как программы венчурного капитала и подготовка 
кадров, поможет российским кластерам стать более конкуренто-
способными на глобальной арене. 
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Направления совершенствования процесса изготовления изделий 
из стекла 
 
 
Иманов Тофик Владимирович 
независимый исследователь 
 
В настоящее время важным условием эффективного производства является 
внедрение основополагающих принципов современной концепции эффек-
тивного управления производственными процессами и процессами продаж, 
что способствует повышению конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции на рынке. Стекольная промышленность отличается высокой энергоемко-
стью. Замена неэффективного оборудования более производительным обору-
дованием является эффективной стратегией снижения энергопотребления ор-
ганизации, занимающейся производством стекла. Современная организация 
энергосберегающего производства изделий из стекла предполагает комплекс 
мероприятий, направленных на оптимальное сочетание трудовых процессов 
с материально - техническими элементами процессов производства, осу-
ществляемых в целях обеспечения заданных количественных и качественных 
показателей при рациональном использовании всех компонентов производ-
ственного потенциала предприятия. 
Ключевые слова: изготовление, продажа, изделия из стекла, процесс изго-
товления направления совершенствования. 
 

Введение 
Стекольная промышленность представляет собой одну из базо-

вых отраслей экономики и играет важную роль в формировании мак-
роэкономических показателей страны. 

Особенностями стекольной промышленности являются высокие 
капитало-, материало-, энергоемкость производств. 

Повышение эффективности деятельности компаний становится 
все более актуальным с точки зрения экономического эффекта, вос-
принимаемого как в краткосрочной, так и в среднесрочной и долго-
срочной перспективе. В этом контексте промышленный сектор, за-
нимающийся изготовлением и продажей изделий из стекла, вовлечен 
и заинтересован в повышении энергоэффективности [3].  

 
Материалы и методы исследования 
При разработке и решении поставленных задач использовались 

методы теоретического исследования, логического анализа, а также 
изучение практических подходов к разработке направлений совер-
шенствования процесса изготовления изделий из стекла. 

 
Результаты и обсуждение 
Производственный процесс на предприятии по изготовлению 

стекла начинается с подготовки к плавлению, которая начинается 
после поставки сырья. Основным сырьем, используемым для произ-
водства стекла, является песок (70-72%), в основном в форме 
кремнезема, который действует как стеклообразующий агент в хи-
мическом процессе. В песок добавляют различные компоненты, в 
том числе плавящий агент (кальцинированная сода, 14%), стабили-
затор (известняк, 10%), оксиды для определения химико-физических 
характеристик и часто отходы стекла (стеклобоя) [1].  

После закупки сырья в процессе подготовки к плавке его взве-
шивают, измельчают и смешивают в нужном количестве для полу-
чения свойств, требуемых для конечного продукта.  

За этим следует этап плавления и рафинирования, на котором 
материалы постепенно нагреваются примерно до 1500 градусов 
Цельсия. Первоначально удаляется часть воды и проводится фаза 
окисления, обеспечивающая диссоциацию карбонатов и сульфатов. 
Затем смесь нагревается в печи до тех пор, пока стекломассы не рас-
плавятся, чему способствует добавление плавящихся веществ. 

Затем это соединение подвергается очистке и обесцвечива-
нию/окрашиванию в соответствии с требованиями рынка. В про-
цессе очистки удаляются пузырьки газа с помощью очищающих 
агентов, а обесцвечивание выполняется с помощью оксидов.  

Фаза плавления является наиболее энергозатратной, и это в ос-
новном связано с плавильной печью, которая нагревает стекло путём 
сжигания, электроконтактным способом или комбинированными 
методами. 

Далее, на этапе обработки и формования, процесс производства 
стекла различается в зависимости от конечного продукта, который 
можно разделить на четыре типа: плоское стекло, стекло для тары, 
специальное стекло и стекловолокно. 

Учитывая значительное влияние, которое стекольная промыш-
ленность оказывает на глобальную экологическую устойчивость, и 
растущее экономическое давление, создаваемое конкурентным рын-
ком, а также сокращение доступных энергетических ресурсов, опти-
мизация энергоэффективности производственных систем стала пер-
воочередной задачей. 
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Исходя из этого, для снижения энергопотребления в стекольной 
отрасли можно действовать как на технологическом, так и на управ-
ленческом уровне. Одной из стратегий, которой следует придержи-
ваться, если сосредоточиться на технологических аспектах, является 
совершенствование производственных установок путем модифика-
ции или замены неэффективного оборудования более производи-
тельным и менее энергоемким [2].  

Вмешательства могут касаться как активов, составляющих про-
изводственный процесс по производству стекла, так и вспомогатель-
ных систем (например, двигателей, компрессоров).  

Внедрение энергоэффективных технологий и оборудования яв-
ляется важным шагом на пути к достижению устойчивых методов 
производства и снижению затрат. Внедряя эти технологии, предпри-
ятия могут не только минимизировать воздействие на окружающую 
среду, но и повысить прибыль. С точки зрения экологической устой-
чивости энергоэффективные технологии помогают сохранять при-
родные ресурсы и сокращать выбросы парниковых газов. Более того, 
внедрение энергоэффективных технологий также может привести к 
значительной экономии средств для предприятий за счет снижения 
энергопотребления [6].  

На рисунке 1 представлены направления совершенствования 
процесса изготовления изделий из стекла. 

 

 
Рисунок 1 - Направления совершенствования процесса изготовле-
ния изделий из стекла 

 
Перед внедрением любых энергоэффективных технологий или 

оборудования важно провести тщательный энергоаудит объекта. Это 
поможет выявить области, где энергия расходуется неэффективно, и 
определить наиболее эффективные решения по улучшению. Энер-
гоаудит может включать анализ статистических данных о комму-
нальных услугах, инспекцию оборудования и систем и проведение 
собеседований с сотрудниками, чтобы получить представление о те-
кущей практике [8].  

На освещение приходится значительная часть энергопотребле-
ния. Заменяя традиционные системы освещения более эффектив-
ными вариантами [5].  

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
(ОВКВ) являются еще одним источником потребления энергии. Пе-
реход на высокоэффективное климатическое оборудование может 
привести к значительной экономии средств при сохранении опти-
мального уровня комфорта для сотрудников. Кроме того, внедрение 
интеллектуальных термостатов и автоматизированного управления 
может дополнительно оптимизировать производительность системы 
ОВКВ за счет регулировки температурных параметров в зависимо-
сти от загруженности [7].  

Предприятия могут снизить зависимость от ископаемого топ-
лива, инвестируя в возобновляемые источники энергии, такие как 
солнечные панели или ветряные турбины. Эти технологии выраба-
тывают экологически чистую электроэнергию, которая может обес-
печивать различные операции на предприятии, сокращая как вы-
бросы углерода, так и расходы на коммунальные услуги. Например, 

производственное предприятие может установить солнечные панели 
на своей крыше для выработки электроэнергии для освещения, обо-
рудования и других нужд в электричестве [10].  

Системы энергоменеджмента (EMS) обеспечивают мониторинг 
в режиме реального времени и контроль потребления энергии на 
предприятии. Эти системы могут отслеживать потребление энергии, 
выявлять неэффективность и автоматически корректировать 
настройки для оптимизации энергопотребления. Интегрируя EMS в 
свою деятельность, предприятия могут получить ценную информа-
цию о своих моделях энергопотребления и принимать обоснованные 
решения по сокращению отходов и повышению эффективности [4].  

Результаты анализа эффективности технологических решений 
показывают, что наиболее часто рассматриваются вспомогательные 
системы для улучшения и модернизации систем давления и двигате-
лей. С точки зрения производственного процесса, из четырёх выяв-
ленных этапов производства стекла особый интерес представляют 
плавка, очистка и отделка. В частности, на этапе плавки и очистки 
большинство реализованных мер связано с печами и системами ре-
куперации тепла. С другой стороны, на этапе финишной обработки 
большинство предложенных решений связано с воздействием на си-
стемы давления, системы рекуперации тепла и двигатели.  

 
Выводы 
Внедрение мероприятий энергоэффективности в стекольном 

производстве снижает капитальные затраты на энергосистему и уве-
личивает инвестиции в безуглеродное производство электроэнергии. 
Исследования и разработка новых решений будут способствовать 
дальнейшему переходу к экологически чистой, устойчивой, надеж-
ной и доступной системе электроснабжения. Существующие методы 
в совокупности должны быть не отдельными элементами или пилот-
ным проектом, применяемыми на объекте с целью достижения эф-
фективных показателей, а должны сочетаться с концепциями повы-
шения энергоэффективности [7].  
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Directions for improving the manufacturing process of glass products 
Imanov T.V. 
At present, an important condition for efficient production is the implementation of the 

fundamental principles of the modern concept of efficient management of production 
processes and sales processes, which contributes to increasing the competitiveness of 
manufactured products in the market. The glass industry is characterized by high energy 
intensity. Replacing inefficient equipment with more productive equipment is an 
effective strategy for reducing the energy consumption of an organization engaged in 
glass production. Modern organization of energy-saving production of glass products 
involves a set of measures aimed at the optimal combination of labor processes with 
material and technical elements of production processes, carried out in order to ensure 
specified quantitative and qualitative indicators with the rational use of all components 
of the production potential of the enterprise. 

Keywords: manufacturing, sales, glass products, manufacturing process directions of 
improvement. 
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Государственная политика в области обеспечения 
технологического суверенитета радиоэлектронной 
промышленности 
 
 
Коршук Вадим Алексеевич 
аспирант, Московский инновационный университет, V.Korshuk@mail.ru 
 
В статье комплексно рассмотрена реализации совокупности мер государ-
ственного воздействия, направленных на защиту, повышение независимости 
и обеспечение развития радиоэлектронной промышленности России в усло-
виях обострения геополитического противостояния. Показано влияние внут-
ренних и внешних факторов на последовательную трансформацию отече-
ственной радиоэлектронной промышленности в период от распада СССР до 
настоящего времени, охарактеризована современная государственная про-
мышленная политика в сфере радиоэлектроники. Проведен системный ана-
лиз и составлены оценки мер государственной поддержки, реализация кото-
рых обеспечила положительную динамику показателей разработки и произ-
водства российской радиоэлектронной продукции в условиях действия бло-
кирующих зарубежных санкций. Сформированы концептуальные предложе-
ния по оптимизации отдельных инструментов государственной промышлен-
ной политики, реализация которых позволит повысить темп достижения тех-
нологического суверенитета в сфере радиоэлектронной промышленности. 
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менты промышленной политики, радиоэлектронная промышленность, техно-
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Введение. В условиях усиливающегося геополитического противо-
стояния и экономической нестабильности получили более четкое 
очертание критические области, зависимость от импортных поста-
вок в которых оказывает негативное воздействие на состояние наци-
ональной безопасности и стратегические перспективы суверенного 
развития. Отечественная радиоэлектронная промышленность явля-
ется одним из базовых компонентов в системе обеспечения обороно-
способности страны, вместе с тем выполняет ряд социально значи-
мых функций, являясь источником как жизненно важной продукции, 
например, для медицинского применения, так и товаров, направлен-
ных на поддержание высокого качества жизни граждан.  

При текущем уровне и динамике развития высокотехнологич-
ного сектора задача создания полностью автономной радиоэлек-
тронной промышленности, то есть работающей в условиях всеобъ-
емлющего технологического суверенитета по всему ассортименту 
возможной к выпуску продукции, является нерешаемой в контуре 
одного государства без принятия отдельных компромиссных реше-
ний. Производственные цепочки создания радиоэлектронной про-
дукции, соответствующей сегодняшнему мировому технологиче-
скому уровню, базируются на международной кооперации и специ-
ализации. При этом в качестве звеньев данных цепочек могут быть 
объединены представители регионов, находящихся на значительном 
отдалении как географически, так и политически. Соответственно, 
перед отечественной радиоэлектронной промышленностью на сред-
несрочную перспективу будут поставлены задачи по скорейшему 
повышению уровня технологического суверенитета в приоритетных 
критических областях (например, программно-аппаратные ком-
плексы критической информационной инфраструктуры) с последу-
ющим распространением и повышением доли электронной продук-
ции российского производства в менее ответственных гражданских 
отраслях, для которых применение импортных компонентов счита-
ется приемлемым с точки зрения национальной безопасности.  

Дополнительный импульс к формированию суверенной системы 
производства доверенной радиоэлектроники и программных про-
дуктов придают возможности для вредоносных воздействий, кото-
рые стали доступны ввиду широкого распространения информаци-
онных технологий и применения программно-аппаратных комплек-
сов для управления сложными процессами в различных областях. 
Например, срыв ядерной программы Ирана произошел в результате 
кибератаки на системы управления технологическими процессами 
завода по обогащению урана [24]. При возможности дистанционного 
воздействия к катастрофическим последствиям в современных усло-
виях может привести отсутствие доверенной радиоэлектронной ап-
паратуры в сфере связи. 

Наличие автономного внутрироссийского производства радио-
электронной аппаратуры и компонентов для критического примене-
ния является способом снижения рисков, связанных не только с 
сакнционными мерами, ограничивающими доступность необходи-
мых товаров на территории России, но и с возможностью исключе-
ния «закладок» в импортируемой электронике. Рассматривая совре-
менную электронную продукцию высокого передела, такую как про-
граммно-аппаратный комплекс, необходимо выделить следующие 
источники внешне инициированного снижения надежности крити-
чески важных систем: вредоносное программное обеспечение; неде-
кларированные возможности аппаратуры и интегральных микро-
схем; электронные компоненты, изготовленные с умышленным 
нарушением технологии (такие компоненты могут быть неотличимы 
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от качественной продукции, пройти сертификационные испытания и 
вместе с тем не обеспечить долгосрочную работу с непрогнозируе-
мым выходом из строя значительно раньше расчетного либо заяв-
ленного ресурса) [6, 25, 26].  

 
Развитие российской радиоэлектронный промышленности с 

начала 90-х годов до наших дней. Распад СССР и коренное изме-
нение экономической модели обусловил кардинальное нарушение, 
либо разрыв действовавших кооперационных связей промышлен-
ных предприятий во всех отраслях. Переформатированная в начале 
90-х годов российская радиоэлектронная промышленность, оказав-
шись в новой реальности, в стремлении к сохранению деятельности 
включилась в мировые цепочки поставок, с течением времени уплот-
няя взаимодействие с зарубежными контрагентами, действующими 
на глобальном рынке. Следует отметить, что общий вектор при реа-
лизации реформ и интеграции постсоветской России в «мировое эко-
номическое пространство» был главным образом направлен на раз-
витие отношений со странами ЕС и США, которые по прошествии 
трех десятков лет стали наиболее активными инициаторами ограни-
чений, нацеленных на сдерживание экономического и технологиче-
ского развития страны [7]. 

Ввиду ослабленных конкурентных позиций и недостаточной за-
щиты в промышленности постсоветского периода происходило по-
степенное замещение и вытеснение с внутреннего рынка отечествен-
ных технологических решений, сырья, материалов, комплектующих, 
тем самым повышалась зависимость от импорта. Широкое примене-
ние иностранных решений в сфере радиоэлектроники было объек-
тивно обосновано как доступностью на рынке, так и более высокими 
качественными параметрами. Для промышленности советского пе-
риода в целом был характерен перевес в сторону производства про-
дукции военного назначения, по состоянию на 70-ые года лишь 40% 
продукции машиностроения приходилось на гражданские товары 
[22, стр. 380]. В связи с этим рынок потребительской электроники в 
постперестроечный период был стремительно занят продукцией 
крупных мировых брендов и поставщиков из Китая и Юго-восточ-
ной Азии в более доступном ценовом сегменте. 

Развитие российской радиоэлектронной промышленности в 90-
х – 2000-х годах шло по пути углубления международной интегра-
ции, что соответствовало на тот момент национальным интересам в 
условиях геополитической стабильности и партнерских отношений 
со странами-поставщиками высокотехнологичных решений. Вместе 
с тем соблюдался допустимый баланс в проникновении импортных 
решений в стратегически значимые сферы, который с одной стороны 
позволил не останавливать рост технологического уровня, с другой 
- в долгосрочной перспективе обеспечил возможность производства 
критически важной продукции, не смотря на разрыв связей с внеш-
ними поставщиками в условиях усугубляющейся конфронтации со 
странами-держателем технологий. Наиболее заметные шаги по 
укреплению внутренней производственной базы в радиоэлектрон-
ной промышленности были сделаны после 2014 года ввиду приме-
нения к нашей стране экономических и технологический санкций. 
До февраля 2022 года количество незаконно введенных против Рос-
сии санкционных ограничений составляло 2754, по состоянию на де-
кабрь 2023 г. после утверждения Евросоюзом 12-го санкционного 
пакета насчитывалось 18772 ограничительных меры и это не окон-
чательное число [18]. В первые волны расширения санкционных 
списков попали ведущие российские компании-производители ра-
диоэлектронной продукции: «Микрон», «НМ-Тех», «Байкал элек-
троникс», МЦСТ, «НТЦ «Модуль», АО «НПЦ Элвис» и многие дру-
гие. Со стороны США в 2024 году санкционные списки расширялись 
в три этапа и за каждую итерацию под действия ограничений вводи-
лось все большее число отечественных производителей радиоэлек-
троники. Причем в ограничительные перечни Минфином США 
были введены предприятия-изготовители электронных компонен-
тов, которые составляют незначительную часть стоимости радио-

электронной аппаратуры, однако в совокупности являются критиче-
скими элементами, обеспечивающими ее работоспособность. Недру-
жественная санкионная политика распространилась также на орга-
низации из третьих стран, которые, по мнению инициаторов ограни-
чений, оказывали содействие российским компаниям в закупках 
подсанкицонных товаров за рубежом [3]. 

Важной вехой для отечественной радиоэлектронной отрасли, и 
в целом для высокотехнологичного сектора отечественной промыш-
ленности, стал 2016 год. По результатам Послания Президента Рос-
сии Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016 г. Правительству 
России было поручено обеспечить до 2030 года рост доли продукции 
гражданского и двойного назначения в общем объёме продукции, 
выпускаемой организациями ОПК, до 50%, пройдя в 2025 году от-
метку в 30% [17]. Данное поручение сформировало новый вектор 
приложения усилий государственных органов в рамках реализации 
промышленной политики и повлияло на конфигурацию инструмен-
тов и мер поддержки. Требование по наращиванию производства 
гражданской продукции было ретранслировано в сферу деятельно-
сти радиоэлектронных предприятий и получило нормативное за-
крепление в Стратегии развития электронной промышленности РФ 
на период до 2030 г. При этом целевым сценарием реализации Стра-
тегии запланировано достижение показателя доли гражданской про-
дукции в общем объеме производства (по выручке), равного 87,9%.  

 
Промышленная политика в сфере радиоэлектроники Рос-

сии. Достижение технологического суверенитета – критическое 
условие для обеспечения национальной безопасности и поддержа-
ния экономического роста России на стратегическую перспективу. 
Основой для повышения санкционной стойкости и импортонезави-
симости высокотехнологичных отраслей промышленности является 
комплексное развитие отечественного производства радиоэлектрон-
ной аппаратуры, модулей, активных и пассивных компонентов, а 
также материалов для них. Освоение технологий мирового уровня и 
вывод на рынок конкурентоспособной радиоэлектронной продукции 
в текущих условиях сталкивается с рядом вызовов и задач, решение 
которых возможно исключительно в условиях государственной под-
держки.  

Промышленная политика в сфере радиоэлектроники формиру-
ется с применением системного, кластерного и программно-целе-
вого подхода. Частно-государственное партнерство, рассматривае-
мое в научных источниках как один из подходов формирования про-
мышленной политики, в сфере радиоэлектроники на данный момент 
не нашло применения, однако рассматривается отдельными иссле-
дователями как перспективная модель эффективного развития от-
расли [4].  

Системный подход к формированию промышленной политики в 
сфере радиоэлектроники подчеркивается в утвержденном Прави-
тельством РФ в январе 2020 года основополагающем отраслевом до-
кументе - «Стратегия развития электронной промышленности РФ на 
период до 2030 года». В Стратегии отмечается, что она имеет меж-
отраслевой характер и включает в свой периметр стратегическое ви-
дение и целеполагание для смежных областей: разработка и произ-
водство материалов, оборудования, специализированного программ-
ного обеспечения. 

Кластерный поход широко применяется при формировании про-
мышленной политики в сфере радиоэлектроники. Территориальное 
объединение однородных по отраслевой принадлежности предприя-
тий позволяет осуществлять сфокусированное воздействие со сто-
роны государства на них, что не всегда достижимо при разрозненном 
пространственном размещении хозяйствующих субъектов. С одной 
стороны, кластеризация приносит симбиотический эффект для 
участников объединения, за счет создания кооперации, развития 
коммуникации, снижения логистических издержек. С другой сто-
роны, кластеризация позволяет повышать управляемость и дости-
гать синергетический эффект от оказываемых мер государственного 
воздействия. 
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Отдельными примерами проявлений кластерного подхода к фор-
мированию промышленной политики в среде радиоэлектроники яв-
ляются Особая экономическая зона «Технополис Москва», Иннова-
ционный территориальный кластер «Зеленоград», Кластер информа-
ционных технологий и радиоэлектроники в Санкт-Петербурге. 
Также планируется образование кластеров радиоэлектронных пред-
приятий в Ставропольском крае и Республике Марий Эл. В целом, 
по данным Минпромторга России на начало 2023 года в России дей-
ствует и создается 304 индустриальных (промышленных) парка, а 
также 99 промышленных технопарков, объединяющих предприятия 
различных отраслей промышленности [9].  

Программно-целевой подход к формированию промышленной 
политики получил наибольшее распространение в сфере радиоэлек-
троники. Данный подход, подтвердивший свою эффективность как в 
российской, так и мировой практике, подразумевает создание госу-
дарственными органами плана действий, объединяющего комплекс 
взаимосвязанных мер, направленных на достижение конкретно 
определенных показателей в заданные сроки. Отечественная радио-
электронная промышленность, являясь одной из критически важных 
отраслей национальной экономики, включается в сферу действия до-
кументов стратегического планирования, таких как Послание Прези-
дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, Единый план по достижению национальных целей раз-
вития РФ, Прогноз социально-экономического развития РФ и дру-
гих. Примерами документов, отражающих применение программно-
целевого подхода к формированию мер непосредственного воздей-
ствия государственных органов на отрасль, являются ранее упомя-
нутая «Стратегия развития электронной промышленности РФ на пе-
риод до 2030 года» (период действия 2020-2030 гг.) и Государствен-
ная программа РФ «Развитие электронной и радиоэлектронной про-
мышленности» (период действия 2013-2025 гг.). До введения в дей-
ствие указанных документов государственное управление развитием 
радиоэлектронной промышленности осуществлялось в рамках реа-
лизации федеральных целевых программ (ФЦП), которые к настоя-
щему времени закончили свое действие. По данным Федерального 
Казначейства РФ сумма контрактов и субсидий по отраслевой гос-
программе в период с 2016 по 2020 год составила 124,05 млрд. руб. 
[5]. 

С точки зрения классификации подходов к реализации промыш-
ленной политики выделение радиоэлектронной промышленности в 
качестве обособленного объекта воздействия является примером се-
лективного подхода. Вместе с тем, радиоэлектронная промышлен-
ность без ограничений попадает под действие мер государственного 
воздействия, применяемых в рамках общесистемного подхода к реа-
лизации промышленной политики, таких как доступ к программам 
институтов развития, промышленная ипотека, доступ к инфраструк-
туре, механизм государственного финансирования комплексных 
научно-технических программ (проектов), возможность заключения 
специального инвестиционного контракта и других. 

 
Инструменты промышленной политики в сфере радиоэлек-

троники. Российская государственная промышленная политика, со-
ответствующие инструменты и меры поддержки реализуются орга-
нами власти посредством создания условий, издания норм и правил, 
которые могут оказывать прямое и опосредованное воздействие на 
отдельные отрасли и их совокупности. В современных реалиях 
ввиду необходимости получения быстро ответа радиоэлектронной 
промышленности, выражающегося, например, в виде освоения но-
вой технологии, запуска производства импортозамещающего про-
дукта, и других действий, направленных на нейтрализацию санкци-
онных ограничений и достижение технологического суверенитета, 
перевес имеют инструменты прямого воздействия, соответствую-
щие селективному подходу. В целом, в рамках общесистемного под-
хода к реализации современной промышленной политики применя-
ются инструменты, оказывающее опосредованное воздействие на 

предприятия радиоэлектронной отрасли, но позволяющие формиро-
вать стратегию корпоративного развития и планировать ресурсное 
обеспечение. 

Один из важнейших инструментов государственной денежно-
кредитной политики – ключевая ставка оказывает макровоздействие 
на промышленность в целом [1]. Стоимость кредитов непосред-
ственно влияет на объем денежных средств, которые предприятия 
могут инвестировать в развитие и направлять на поддержание теку-
щей деятельности. Высокотехнологичный сектор промышленности 
находится в высокой зависимости от внешнего финансирования, о 
чем свидетельствует объем совокупного кредитного портфеля пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса, являющегося круп-
нейшим потребителем отечественной радиоэлектронной продукции 
[15]. По состоянию на 2020 год предприятиями ОПК было привле-
чено порядка 3 000 млрд. руб. кредитных средств, что составляло бо-
лее 2,8% российского ВВП на данный год [14, 19]. 

Межотраслевые инструменты промышленной политики, приме-
няемые государством в рамках общесистемного подхода, нацелены 
на обеспечение промышленного роста и развитие различных отрас-
лей на стратегическую перспективу. Подотчетный Минпромторгу 
России Фонд развития промышленности с 2014 году осуществляет 
льготное финансирование промышленных проектов, государствен-
ная корпорация развития ВЭБ.РФ, осуществляющая финансирова-
ние масштабных проектов (со стоимостью более 1 млрд. руб. и сро-
ком окупаемости более 1 года), однако данная поддержка основыва-
ется на принципе возвратности, что накладывает на ограничение на 
ее применение с учетом специфики функционирования радиоэлек-
тронной промышленности в условиях санкционного давления и 
внешнеэкономической нестабильности.  

Государственная программа промышленной ипотеки направ-
лена на поддержку запуска новых промышленных проектов, масшта-
бирования действующих производств и создания новых рабочих 
мест. По данной программе отечественные предприятия имеют воз-
можность получения льготного кредита сроком до 7 лет по субсиди-
руемой процентной ставке, что так же подразумевает возвратность 
заемных средств. Данный инструмент промышленной политики эф-
фективен для предприятий и проектов, способных обеспечить гаран-
тированное погашение кредита, что, как отмечалось ранее, является 
сложно выполнимым в современных условиях для радиоэлектрон-
ной промышленности, которая в большей мере нуждается в развитии 
института венчурного инвестирования [13].  

В структуре государственных институтов развития выделен 
Фонд содействия инновациям, который осуществляет грантовую 
поддержку малых высокотехнологичных предприятий, в том числе 
относящихся к радиоэлектронной промышленности. Финансирова-
ние, выделяемое данным фондом, в зависимости от программы огра-
ничивается 30 млн. рублей, что является достаточным для запуска 
проектов начального уровня, однако не соответствует объемам ин-
вестиций, необходимых для реализации проекта полного цикла, 
включающего разработку и организацию массового производства 
радиоэлектроники.  

Инструменты промышленной политики, применяемые государ-
ством в рамках селективного подхода, нацелены на сохранение 
устойчивости, а также развитие радиоэлектронной промышленности 
на краткосрочную и стратегическую перспективу с учетом необхо-
димости повышения технологического суверенитета, автономности 
и импортонезависимости отрасли. 

Правительством России внедрен инструмент промышленной по-
литики, целевым образом модифицирующий для предприятий ра-
диоэлектронной промышленности применение положений налого-
вого законодательства в части понижения до 3% ставки налога на 
прибыль и тарифов страховых взносов до 7,6%. По оценке Предсе-
дателя Правительства РФ М.В. Мишустина в 2023 году данный ин-
струмент государственной поддержки, регламентируемый постанов-
лениями Правительства РФ №1310 и №1311 от 22.07.2022 г., способ-
ствовал сохранению на предприятиях отрасли более 70 млрд. руб. 
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[10]. Высвободившиеся за счет применения предоставленной госу-
дарством льготы собственные средства могут быть реинвестированы 
в развитие производственного и кадрового потенциалов, либо 
направлены на снижение себестоимости отечественной радиоэлек-
тронной продукции и повышение ее конкурентоспособности, что 
особенно важно ввиду активного насыщения внутреннего россий-
ского рынка высокотехнологичными товарами из дружественных 
стран. Значительный стимулирующий эффект и востребованность 
среди предприятий стали поводами для рассмотрения возможности 
продления срока действия данного инструмента промышленной по-
литики и расширения сферы его действия на смежные отрасли [12]. 
Следует отметить срочный характер продлеваемой льготы, который 
обусловлен, с одной стороны, значительным объемом выпадающих 
доходов бюджета, с другой стороны, сложностью контроля целей 
расходования высвободившихся собственных средств.  

Востребованным инструментом промышленной политики среди 
предприятий радиоэлектронной промышленности является государ-
ственное финансирование. Выделение бюджетного финансирования 
осуществляется на конкурсной основе и регулируется положениями 
постановлений Правительства РФ от 17.02.2016 г. № 109, от 
24.07.2021 г. №1252, от 23.08.2021 г. № 1380. Существенными усло-
виями государственного субсидирования являются необходимость 
вложения в проект внебюджетных средств и последующей реализа-
ции полученной в ходе выполнения проекта продукции в объемах до 
3 раз превышающих размер субсидии в денежном выражении, что 
является трудновыполнимым в сложившихся условиях. В целом по 
оценке Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина с 2020 
года в рамках реализации промышленной политики на поддержку 
радиоэлектронной отрасли было выделено свыше 430 млрд рублей 
бюджетных инвестиций, при этом в 2020 года из указанной суммы 
было выделено более 10 млрд рублей [11]. 

Стремление к повышению технологической безопасности и ав-
тономности национальной радиоэлектронной промышленности по-
буждает правительства суверенных государств выделять значитель-
ные средства на данную сферу [8]. Основываясь на приведенных в 
предыдущем абзаце цифрах, путем составления модели и линейной 
аппроксимации можно определить, что среднегодовой прирост объ-
ема государственной поддержки российской радиоэлектронной про-
мышленности составляет 105 млрд руб. и при сохранении тренда к 
2030 году объем бюджетных инвестиций немногим превысит 1 трлн. 
руб., что соответствует оценкам ведущих экспертов отрасли [23]. 
Однако, если предположить, что параметры налогового маневра в 
отрасли и его действие сохранятся, и высвободившиеся собственные 
средства предприятий будут реинвестированы в полном объеме в 
развитие, то к 2030 года суммарный объем господдержки отече-
ственной радиоэлектронной промышленности составит более 1,6 
трлн руб. или 17,7 млрд долл. при расчетном курсе 90 рублей за долл. 
Для сравнения, в соответствии с принятым в 2022 году Законом о 
чипах и науке в США на поддержку производства полупроводников 
будет выделено 52,7 млрд долл. государственных субсидий [16]. По 
оценкам Ассоциации полупроводниковой промышленности госу-
дарственные инвестиции Китая в развитие производства микросхем 
за период с 2014 по 2030 год составят более 150 млрд долл. Европей-
ский союз в соответствии с принятым в 2023 году собственных За-
коном о чипах планирует до 2030 года консолидировать более 43 
млрд. евро государственных и частных инвестиций. При этом, срав-
нивая расчетно-плановые объемы государственного финансирова-
ния, направляемого на поддержку развития радиоэлектронной про-
мышленности в России и зарубежном, следует отметить, что значе-
ния, приведенные для США, Китая и ЕС, относятся лишь к полупро-
водниковой продукции, которая формирует наиболее технически 
сложный, науко- и капиталоемкий сегмент радиоэлектронной про-
мышленности. Объем государственной поддержки отрасли в России 
распространяется, наряду с сегментом полупроводниковой продук-
ции, на производство других типов электронных компонентов и ра-
диоэлектронной аппаратуры более высоких переделов. 

В рамках реализации государственной промышленной политики 
в России применяют инструменты, направленные на обеспечение 
спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию и расшире-
ние рынка ее сбыта. Примерами таких инструментов является сти-
мулирование конечных потребителей российской радиоэлектро-
ники, правила которого закреплены в постановлении Правительства 
РФ от 27.09.2021 г. № 1619. Также примером государственного воз-
действия на нерегулируемый сегмент рынка гражданской продукции 
является обновленная редакция постановления Правительства РФ от 
17.07.2015 г. № 719, в которой корректирована система оценки 
уровня локализации автомобильной электроники в целях расшире-
ния применения отечественных компонентов. При этом действие 
указанного постановления, стимулирующего развитие радиоэлек-
тронной отрасли, имеет тенденцию к расширению и в сферу его вли-
яния постепенно включается вычислительная техника, телекомму-
никационное оборудование, радиоэлектронная аппаратура железно-
дорожного назначения.  

По экспертным оценкам по состоянию на 2023 год в интересах 
автомобильной промышленности в рамках государственной под-
держки по постановлению Правительства РФ от 24.07.2021 г. №1252 
было запущено более 20 проектов для освоения различных типов 
электронных компонентов с совокупным объемом инвестиций более 
5 млрд. руб. с учетом привлечения частного капитала. При реализа-
ции данных проектов на территории Российской Федерации будут 
разработаны и освоены в производстве: разъемы, полупроводнико-
вые и фотоэлектронные приборы, алюминиевые оксидно-электроли-
тические и керамические конденсаторы, унифицированные микро-
контроллеры, модули связи и навигации, соединительные жгуты, 
реле для световой индикации, U-chip микросхема, датчики и рези-
сторы. Указанные компоненты российского производства будут 
применяться в составе автомобильной электроники, повышая баллы 
за ее локализацию, требуемые для выполнения норм постановления 
Правительства РФ № 719.  

С точки зрения возможности осуществления оперативного пря-
мого воздействия эффективным инструментом государственной 
промышленной политики является создание специальных условий 
для отечественной радиоэлектроники на регулируемом сегменте 
рынка, функционирование которого определяется нормами Феде-
ральных законов от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и от 18.07.2011 г. № 223-
ФЗ. Рынок регламентируемых закупок значителен и составляет по 
оценкам экспертов порядка 20% ВВП страны [2]. В связи с этим со-
здание условий для повышения спроса на отечественную радиоэлек-
тронную продукцию на регулируемом рынке государственных за-
казчиков активно применяется органами власти при реализации от-
раслевой промышленной политики. Отдельными примерами инстру-
ментов, направленных на поддержку российской радиоэлектроники 
в рамках госзакупок, являются создание дополнительного гаранти-
рованного спроса и обеспечение приоритета отечественной продук-
ции в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 
16.09.2016 г. № 925, от 10.07.2019 № 878, от 27.03.2023 г. № 486.  

В качестве дополнительного инструмента государственной про-
мышленной политики, который может быть использован для сбли-
жения производителей и потребителей радиоэлектронной продук-
ции, следует отметить гранты, выделяемые в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 17.03.2022 г. №392. Гранты выде-
ляются в целях поддержка проектов технологических компаний, свя-
занных с разработкой (доработкой), созданием (расширением) про-
изводства и внедрением новой продукции под задачи российских 
корпораций [21]. В рамках данной программы поддержано 79 проек-
тов с суммарным объемом выделенной финансовой поддержки, рав-
ным 12,2 млрд рублей. 

Следует отметить, что государственная поддержка радиоэлек-
тронной промышленности на регулируемом сегменте рынка дает вы-
сокий, но неравномерный эффект, оказывая большее стимулирую-
щее воздействие на спрос, охватывающий продукцию высоких пере-
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делов. В целях ретрансляции данного воздействия на продукцию ни-
жестоящих переделов, например, электронную компонентную базу, 
государственными органами вводятся дополнительные меры, подоб-
ные ранее упомянутой балльной системе оценки уровня локализации 
по постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 г. № 719.  

В целом, с учетом комплекса мер государственного воздействия 
в рамках промышленной политики радиоэлектронная промышлен-
ность России, находящаяся под усиливающимся санкционным дав-
лением, достигла по результатам 2023 года 36,2% роста производ-
ства продукции. В соответствии с Прогнозом социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый 
период 2026 и 2027 годов ожидается дальнейший рост производства 
компьютеров, электронных и оптических изделий с целевым значе-
нием 49,1 % (2027/2023 год к году).  

 
Выводы. Государственная промышленная политика в сфере ра-

диоэлектроники показала свою эффективность – отрасль сохранила 
потенциал и возможность развития в условиях блокирующих санк-
ционных ограничений. Дальнейшее обновление высокотехнологич-
ного сектора с переходом его на новый качественный и количествен-
ный уровень требует значительного увеличения объема выделяемых 
бюджетных средств и внебюджетных инвестиций. Существенное 
государственное финансирование, с одной стороны, ввиду его огра-
ниченности, должно быть применено с наибольшим эффектом, с 
другой стороны, ввиду стратегической важности радиоэлектроники 
для безопасности страны, должно сопрягаться с обновлением взгля-
дов на экономическую эффективность проектов, их окупаемость и 
рентабельность. Достижение технологического суверенитета в дол-
госрочной перспективе также потребует значительных инвестиций в 
развитие кадрового потенциала, в научные исследования, в том 
числе фундаментальные. При этом, как отмечает О.С. Сухарев, для 
ускорения научно-технологического развития и роста экономики 
необходимо не только увеличение затрат на внутренние исследова-
ния и разработки, но и улучшение результатов НИОКР, обеспечение 
из внедрения в производство, а также «кратное (по крайней мере в 2 
раза) увеличение ресурсов, выделяемых на науку, образование и 
внедрение отечественных технологий» [20]. Большего внимания по-
требуют венчурные проекты и проекты с длительным периодом оку-
паемости, для чего необходима разработка инструментов стратеги-
ческого планирования, основанных на научно обоснованных расче-
тах и математических моделях. 

В качестве нового вектора приложения усилий в рамках государ-
ственной промышленной политики в сфере радиоэлектроники сле-
дует обособленно выделить локализацию разработки и производства 
материалов, необходимых для изготовления электронных компонен-
тов разливных типов и радиоэлектронной аппаратуры более высоких 
переделов. Отсутствие отечественных материалов формирует уязви-
мость, на которую может быть нацелено сакционное воздействие со 
стороны геополитических противников в целях снижения производ-
ственного и технологического потенциала России. 

В среднесрочной перспективе выкую эффективность будут 
иметь меры государственного воздействия, направленные на обеспе-
чение гарантированного высокого проса на отечественную радио-
электронную продукцию на регулируемом и нерегулируемом сег-
ментах рынка. Эффект масштаба, наблюдающийся при увеличении 
объемов выпуска в соответствии с ростом спроса, будет в некоторой 
степени нивелировать ценовую разницу, возникающую между выво-
димой на рынок импортозамещающей отечественной высокотехно-
логичной продукцией и присутствующей на рынке аналогичной про-
дукцией зарубежного производства. Следует отметить, что санкции 
способствовали повышению доступности и расширению ассорти-
мента представленной на российском рынке радиоэлектронной про-
дукции из Китая и Юго-Восточной Азии, которая в настоящее время 
соответствует мировому технологическому уровню, но имеет более 
низкую цену относительно ввозимой ранее в Россию аналогичной 

продукции из стран, проводящих на данный момент ограничитель-
ную политику. В связи с тем, что отечественная продукция нахо-
дится под ценовым давлением со стороны внешних поставщиков из 
дружественных стран, процессу вытеснения импорта будет способ-
ствовать внедрение комплекса мер государственного воздействия, 
направленных на повышение ценовой конкурентоспособности оте-
чественной радиоэлектронной продукции. 

При продлении действующих и внедрении новых инструментов 
государственной промышленной политики в сфере радиоэлектро-
ники, аналогичных налоговому маневру, направленных на увеличе-
ние объема собственных средств предприятий, целесообразно введе-
ние механизмов для контроля направлений реинвестирования вы-
свободившихся средств. Такие механизмы будут способствовать по-
вышению вероятности достижения целевых показателей развития 
отрасли, предусмотренных документами стратегического планиро-
вания.  

На начальных этапах достижения технологического суверени-
тета не следует исключать опору на зарубежные разработки и техно-
логии, а также единовременно отказываться от применения импорт-
ного оборудования. Для недопущения срыва и задержки выполнения 
государственного оборонного заказ, а также для поддержания про-
изводства критически важной продукции на территории России ви-
дится обоснованным временное введение государственной под-
держки на ввоз оборудования, материалов и комплектующих зару-
бежного производства, при отсутствии их отечественных аналогов. 
Вместе с тем необходима синхронная реализация в рамках государ-
ственной промышленной политики системы мероприятий, включа-
ющих в том числе подготовку кадров, проведения научных исследо-
ваний и опытно-конструкторских работ, которая позволит в прогно-
зируемый период времени вытеснить импортные технологии и обо-
рудование, а также перейти к технологически независимому произ-
водству. 

Ввиду невозможности единовременного достижения технологи-
ческого суверенитета и с учетом особенности работы современной 
мировой радиоэлектронной промышленности, выражающейся в без-
альтернативной международной кооперации при разработке и про-
изводстве передовой электроники, актуальным является вопрос со-
здания российской системы классификации критических систем и 
оценки достаточного уровня их импортонезависимости, либо прием-
лемого уровня зависимости от импортных решений.  

В качестве общесистемной меры государственной поддержки 
отечественной радиоэлектроники в течение последних лет разви-
вался институт отраслевых объединений – консорциумов и ассоциа-
ций. На базе отраслевых объединений осуществляется консолидация 
предприятий и организаций, работающих в однородной сфере, а 
также формируются площадки для установления диалога, выработки 
согласованной позиции и координации действий разработчиков, 
производителей и потребителей конкретны видов радиоэлектронной 
продукции. Одной из задач отраслевых объединений является вы-
страивание результативной двусторонней коммуникации между 
промышленностью и государственными органами. Повышению эф-
фективности работы отраслевых консорциумов и ассоциаций будет 
способствовать закрепление их статуса в нормативных правовых до-
кументах, чем будет определены их роль и место в системе промыш-
ленной политики страны. 
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The article comprehensively examines the implementation of a set of measures of state 

influence aimed at protecting, increasing independence and ensuring the development of 
the Russian radioelectronic industry in the context of an aggravation of the geopolitical 
confrontation. The influence of internal and external factors on the consistent 
transformation of the domestic radioelectronic industry in the period from the 
disintegration of the USSR to the present is shown, and the modern state industrial policy 
in the field of radioelectronics is characterized. A systematic analysis was carried out and 
assessments of state support measures were compiled, the implementation of which 
provided positive dynamics in the development and production of Russian radioelectronic 
products under the conditions of blocking foreign sanctions. Conceptual proposals have 
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Индустрия 5.0 и коллаборативные роботы: тренды развития 
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Одной из тенденций мировой и отечественной промышленности является 
Индустрия 5.0. Данный этап ориентирован на сотрудничество между людьми 
и системами и является дополнением четвертой промышленной революции. 
В статье рассматриваются тенденции перехода на новый технологический 
уклад, перспективы развития коллаборативных роботов, их сущность и 
объем рынка. 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета  

При автоматизации Индустрии 4.0 были выявлены следующие труд-
ности: вытеснение человека из экономической жизни, отсут-
ствие баланса между различными экономическими аспектами 
(резкая социальная дифференциация, высокая социальная неста-
бильность), а также угроза окружающей среде. [2] 
По мнению Председателя Правительства Российской Федерации 

Михаила Мишустина в рамках марафона «Новое знание» в сентябре 
2021 года «пятая промышленная революция может произойти уже в 
ближайшие 10–20 лет», в связи с чем России необходимо использо-
вать новейшие технологии, «очень важно использовать сегодня уни-
кальную историческую возможность технологического перехода» с 
целью закрепления лидирующих позиций нашей страны на мировой 
арене. [7] 

Индустрия 5.0 предполагает получение синергетического эф-
фекта от применения интеллектуальных и творческих способностей 
и людей, и технологий. Люди, работая в связке с коллаборативными 
роботами, будут выстраивать партнерские отношения при примене-
нии технологий Индустрии 5.0, к которым можно отнести коллабо-
ративные роботы, цифровые двойники, промышленный Интернет 
вещей, концепцию «нулевого доверия». [4] 

В 2023 году Азиатско-Тихоокеанский регион стал крупнейшим 
регионом на рынке коллаборативных роботов. В 2018 году был про-
демонстрирован первый отечественный коллаборативный робот. 
Уже в 2022 году в организациях было применено 7 тыс. подобных 
устройств, в 2023 году – 11 тыс. [3] 

Рынок коллаборативных роботов складывается из доходов, по-
лучаемых предприятиями за счет ручного управления, остановки с 
контролем безопасности, скорости и разделения. Объем рынка в 
2024 году составил 3,3 млрд долл., прогноз выручки на 2033 году – 
9,41 млрд долл. [9] 

Автомобильный сектор выступает одним из тех, кто внедрил 
технологии коллаборативных роботов (как ключевые элементы на 
сборочных линиях). Людям предоставляется возможность выпол-
нять довольно трудные задачи в сочетании с эксплуатацией и техни-
ческим обслуживанием роботов при автоматизации повторяющейся 
и опасной работы. Тем самым налаживается сотрудничество между 
людьми и коллаборативными роботами в задачах по обеспечению 
качества, где «зрение робота» способно самостоятельно находить 
изъяны, которые не сразу видны человеческим глазом. [12] 

В Евросоюзе более трети организаций в сфере автомобилестро-
ения и транспортного машиностроения (35,9 %) используют робото-
технику. В нашей стране 18,4 % предприятий применяют роботов 
этого класса среди производителей транспортных средств, включая 
автомобили. С точки зрения масштабов роботизации Россия зани-
мает лидирующие позиции по производству лекарственных препа-
ратов (35 %). [6] 

Анализируя информацию Interact Analysis, отметим, что в 2023 
году выручка мирового рынка коллаборативных роботов превысила 
1 млрд долл., хотя после пандемии совокупный спрос восстанавли-
вался медленнее, чем ожидалось. В дальнейшем прогнозируется уве-
личение поставок коллаборативных роботов на мировом рынке на 22 
% в течение 2024 года, и ожидается аналогичный рост (> 20 %) еже-
годно до 2028 года. Несмотря на жесткие экономические условия и 
проблемы с цепочками поставок, в 2023 году годовой рост выручки 
коллаборативных роботов составил около 11,9 %. [10] 

Факторами роста коллаборативных роботов выступают высокая 
окупаемость по сравнению с традиционными промышленными ро-
ботизированными системами, растущее внедрение в различных от-
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раслях промышленности. Однако присутствует проблема ограниче-
ния скорости работы коллаборативных роботов в связи с присущей 
им конструкции. 

В мае 2024 года была поставлена задача «вхождение к 2030 году 
Российской Федерации в число 25 ведущих стран мира по показа-
телю плотности роботизации», утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 
года». Чтобы выполнить данную задачу, на предприятиях должно 
появиться 94 тыс. роботов к концу 2030 года (согласно расчетам 
Минпромторга России). [1, 6] 

Совсем скоро возможности коллаборативных роботов будут мо-
дернизироваться: смогут считывать информацию с периферийных 
устройств благодаря технологии Интернет вещей, оказывать влия-
ние на производственную деятельность и выдавать полезную анали-
тику, принимать активное участие в сборе заказов. [3] Ожидается, 
что в ближайшие несколько лет объем рынка коллаборативных ро-
ботов будет стремительно расти. 

Таким образом, анализируя вышеизложенное, можно отметить, 
что в настоящее время активно рассматривается переход к Инду-
стрии 5.0. Данный этап является дополнением четвертой промыш-
ленной революции, в рамках которой развиваются и применяются 
технологии путем укрепления сотрудничества между людьми и ро-
ботами. Коллаборативные роботы являются одной из важных частей 
интеллектуального производства. В последнее время резко возросла 
их популярность за счет стремления к автоматизации в промышлен-
ности и постоянному сокращению затрат. 
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Формирование институциональной среды обеспечения 
экономической безопасности региона 
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kuchmistaya.olga@mail.ru 
 
Система экономической безопасности является основным инструментом за-
щиты региона от действия внутренних и внешних угроз. На ее формирование 
оказывает непосредственное влияние уровень развития институциональной 
среды. Процесс институционализации механизма государственного регули-
рования экономической безопасностью региона в самом общем виде следует 
рассматривать как мобилизацию внутренних региональных ресурсов для 
ускорения темпов экономического и социального роста.  
В статье рассматривается вопрос о содержании ключевых институциональ-
ных структур, обеспечивающих экономическую безопасность региона. Сфор-
мулирован подход к определению системы мер, направленных на создание 
эффективной системы обеспечения экономической безопасности. Показаны 
возможности оценки уровня институционального развития экономики. 
Ключевые слова: институционализация, государственное регулирование, 
экономическая безопасность, принципы. 
 
 

Постановка проблемы. Процессы интеграции, обусловленные 
вхождением Луганской Народной Республики в состав Российской 
Федерации, требуют существенного пересмотра существующих под-
ходов к формированию экономики в целом, которые должны осно-
вываться в первую очередь на основах саморазвития и саморегуля-
ции. При таких условиях прямое государственное регулирование те-
ряет свою актуальность и, как следствие, больше внимания следует 
уделять методам косвенного воздействия на экономику. 

При отсутствии взвешенной государственной политики обеспе-
чение экономической безопасности преобразуется в доминирование 
частных экономических интересов над общегосударственными. В 
этой связи существует настоятельная необходимость в уточнении 
функций и полномочий государственных структур, институционали-
зация деятельности которых должна происходить в соответствии с 
принципами формирования рыночной социально ориентированной 
экономики и принципами управления сложными системами, кото-
рыми являются экономические системы региона. 

 
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы раз-

вития институциональной среды нашли свое место в трудах таких 
зарубежных и отечественных ученых: Василенко Н.В. [1], Олейник 
А.Н. [2], Шаститко А.Е. [3], Перепелица Г.В. [4], Силова Е.С. [5], По-
лищук Л. [6], Самсонова И. [7], Скворцова Г. [8], Степанова О.А. [9], 
Васильцова В.М., Тертышный С.А. [10] и других. 

В свою очередь, проблемы экономической безопасности осве-
щены в научных работах Бахтизин А. Р. [11], Волкова Т.Д. [12], Гра-
бовец О.В. [13], Илларионов А.И. [14] и других. Учитывая недоста-
точность изученности принципов институализации механизма госу-
дарственного регулирования экономической безопасности региона, 
данный вопрос приобретает особое внимание. 

 
Цель статьи. Цель статьи заключается в исследовании основ-

ных положений институциональной системы, которые лежат в ос-
нове институционализации механизма государственного контроля за 
экономической безопасностью на региональном уровне. 

 
Изложение основного материала исследования. Система эко-

номической безопасности регионов является основой экономиче-
ской безопасности Российской Федерации. В современном экономи-
ческом дискурсе достаточно подробно рассматриваются концепту-
альные вопросы, касающиеся экономической безопасности страны в 
целом. Тем не менее, вопрос обеспечения экономической безопасно-
сти на уровне регионов остается недостаточно изученным. На это по-
влияли несколько факторов. Прежде всего, экономическому росту 
субъектов Российской Федерации присущи уникальные черты, кото-
рые накладывают отпечаток на подход к решению вопросов обеспе-
чения экономической безопасности на уровне регионов. Это обстоя-
тельство требует внесения определённых изменений в показатели, 
применяемые для оценки экономической безопасности конкретных 
территорий в настоящих условиях. Во-вторых, вопросы обеспечения 
экономической безопасности российских регионов анализируются с 
различных методологических подходов, которые нередко оказыва-
ются в противоречии друг с другом. В-третьих, остается нерешенной 
задача унификации статистических данных на региональном уровне, 
что затрудняет оценку степени экономической безопасности в раз-
ных регионах [8]. 

Современные научные исследования постоянно стремятся найти 
методы для оценки и анализа экономической безопасности регионов. 
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Эта задача решается через сравнение различных показателей эконо-
мической активности. Собранные данные помогают формировать 
представление о состоянии бизнеса, его экономическом положении, 
уровне рыночной активности, защищенности и устойчивости в эко-
номическом плане [10]. 

Для обеспечения экономической безопасности регионов важно 
активизировать институциональные механизмы, направленные на 
стимуляцию роста экономики и повышение ее конкурентоспособно-
сти, что является основными условиями экономической безопасно-
сти государства. Конкуренция играет центральную роль в новой па-
радигме общественного прогресса и в процессе создания новой 
структуры общества. 

Экономическое состояние предприятия определяется политиче-
скими и социальными решениями. Анализ этих факторов помогает 
выяснить структуру институциональных изменений, которые вклю-
чают в себя набор юридических и экономических инструментов 
управления, способствующих выявлению рисков в экономической 
области [11]. 

Эффективная институциональная структура, осуществляя обще-
ственные интересы, организует и согласовывает их с целью обеспе-
чения главенствующих государственных интересов, включая защиту 
государства. Это способствует общему успеху публичного развития 
нации. 

Институты представляют собой установленные правила взаимо-
действия, формируемые человеческим опытом и сознанием, которые 
можно охарактеризовать как "правила игры" в обществе. Они уста-
навливают ограничения и условия для развития в областях политики, 
социальной жизни и экономики. К институтам, способствующим 
устойчивому экономическому росту, относятся законы и нормы, ко-
торые формируют мотивацию и механизмы воздействия. Эти инсти-
туты определяют систему как положительных, так и отрицательных 
стимулов, помогают снизить уровень неопределенности и делают 
социальную среду более предсказуемой [3]. 

В современные экономические трансформации необходимо ин-
тегрировать институциональные изменения, принимая во внимание 
основы экономической безопасности. В данном контексте особую 
важность придают защите прав собственности, поддержанию эконо-
мической стабильности, минимизации рисков для бизнеса, эффек-
тивному использованию ресурсов, разумному управлению и опти-
мизации расходов, связанных с обеспечением экономической без-
опасности для субъектов хозяйствования любого уровня [7]. 

Институциональный подход к вопросам экономической безопас-
ности сегодня имеет особое значение, так как люди ищут определен-
ность в своей жизни и стремятся минимизировать риски, угрожаю-
щие их финансовым интересам [2]. 

Гарантия экономической безопасности должна основываться на 
работе системы социальных отношений, а также учитывать совокуп-
ность материальных и культурных ценностей, лежащих в основе 
принципов экономической политики. Важно также произвести ана-
лиз вероятности того, что событие, представляющее угрозу эконо-
мическим интересам, может не произойти, или же последствия этого 
события не окажутся критическими [9]. 

В целях минимизации рисков, формирование институциональ-
ной среды должно осуществляться по принципам многоукладности, 
структурности, открытости, прозрачности, полноты и своевременно-
сти, обеспечение и контроль за соблюдением которых должно осу-
ществляться всеми участниками межрегиональных общественно-
производственных отношений. 

Общеизвестно, что система обеспечения национальной эконо-
мической безопасности зависит от принципов, являющихся ее фун-
даментом и главным основанием для внедрения и развития. Однако 
анализ принципов обеспечения национальной безопасности свиде-
тельствует, что они не содержат важнейшего принципа, который 
должен ориентировать всю деятельность на профилактический ха-
рактер возникновения угроз национальной безопасности [10]. 

Эффективно действующая система экономической безопасно-
сти не должна препятствовать ни эволюционным (количественным), 
ни революционным (качественным) изменениям, если они объек-
тивно назрели, а способствовать тому, чтобы они не превращались в 
разрушительную опасность (угрозу) для экономической системы и 
хозяйствующих субъектов [12]. Она должна обеспечивать устойчи-
вое развитие предприятия, базироваться на принципе динамизма, 
быть гибкой и обладать свойством адаптироваться к условиям эко-
номической среды и в то же время являться источником постоянных 
изменений, необходимость которых обосновывается требованиями 
времени. 

Учитывая выше изложенное необходимо отметить основные ин-
ституты, позволяющие обеспечить высокие и стабильные темпы эко-
номического роста. Прежде всего, нужна аналитическая рассуди-
тельность и политическая толерантность лиц, принимающих реше-
ние; их способность к качественному анализу опасностей, угрожаю-
щих экономике с целью минимизации влияния угроз национальной 
безопасности. 

Необходим учет национально-государственных интересов кон-
кретной страны в системе показателей и выявление факторов, угро-
жающих этим интересам [13]. 

В сфере управления человеческими ресурсами важно сосредото-
читься на привлечении квалифицированных специалистов, которые 
способны вести инновационные проекты, а также учитывать воз-
можности для увеличения международного обмена опытом и квали-
фицированными кадрами. В общем, требуется увеличить количество 
работников, занимающихся интеллектуальным и информационным 
трудом, а также повысить ценность интеллектуальных продуктов. 

Эти институты играют важную роль в достижении как текущих 
задач (поддержка экономической стабильности), так и стратегиче-
ских целей (повышение конкурентоспособности страны, улучшение 
уровня жизни граждан). Чтобы учесть особенности национальной 
экономики, основываясь на существующих теоретических и методо-
логических разработках, предлагается внедрение практического рас-
чета индекса экономической безопасности. Применение данного 
комплексного показателя может помочь в выявлении ключевых ин-
ституциональных элементов, связанных с экономической безопасно-
стью [6]. 

Основа данного показателя заключается в композитных элемен-
тах, которые определяют факторы, способствующие поддержанию 
стабильности экономической системы под воздействием как внут-
ренних, так и внешних факторов. Естественно, невозможно учесть и 
количественно оценить все многообразие институциональных основ 
экономической безопасности, однако есть возможность выделить 
наиболее значимые из них. Процесс выбора этих факторов требует 
предварительного научного анализа, их ранжирования, а также экс-
пертной и статистической оценки по установленным методикам, что 
включает взвешивание значимости каждого элемента. Несмотря на 
сложность таких исследований, это не исключает теоретическую и 
практическую целесообразность разработки данного показателя и 
его включения в макроэкономические модели [15]. 

Экономическая стабильность региона должна стать составной 
частью макроэкономической модели в виде показателя (индекса, ко-
эффициента), который отражает изменения в составе и структуре па-
раметров системы под воздействием как внутренних, так и внешних 
факторов, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

 
Выводы. Система экономической безопасности является основ-

ным инструментом защиты региона от действия внутренних и внеш-
них угроз. На ее формирование оказывает непосредственное влияние 
уровень развития институциональной среды. Процесс институцио-
нализации механизма государственного регулирования экономиче-
ской безопасностью региона в самом общем виде следует рассмат-
ривать как мобилизацию внутренних региональных ресурсов для 
ускорения темпов экономического и социального роста. Несовер-
шенство институциональной среды повышает риски региональных 



 

 295

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2024 

социально-экономических систем в процессе их функционирования, 
поэтому при его формировании необходимо соблюдать предложен-
ные принципы и учитывать особенности развития отечественной 
экономической системы. 
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The economic security system is the main instrument for protecting the region from internal 

and external threats. Its formation is directly influenced by the level of development of 
the institutional environment. The process of institutionalization of the mechanism of 
state regulation of the economic security of the region in the most general sense should 
be considered as the mobilization of internal regional resources to accelerate the rate of 
economic and social growth. 

The article considers the issue of the content of key institutional structures that ensure the 
economic security of the region. An approach to defining a system of measures aimed at 
creating an effective system of ensuring economic security is formulated. The 
possibilities of assessing the level of institutional development of the economy are shown. 
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Перспективные модели управления региональными 
инновационными промышленными кластерами в России и Китае 
 
 
Манюшко Семён Вадимович  
аспирант кафедры экономики инновационного развития Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова, 
ManyushkoSV@spa.msu.ru 
 
Статья посвящена исследованию перспективных моделей управления регио-
нальными инновационными промышленными кластерами в России и Китае. 
Основное внимание уделяется анализу существующих подходов, их эффек-
тивности и применению в контексте специфики каждой страны. В статье рас-
смотрены основные модели управления кластерами, их ключевые особенно-
сти и успешные практики, а также проведен сравнительный анализ для выяв-
ления сильных и слабых сторон каждой модели. В статье рассмотрены пер-
спективные модели управления региональными инновационными промыш-
ленными кластерами в России и Китае, определены их особенности, преиму-
щества и возможные направления для улучшения. Результаты исследования 
направлены на оптимизацию процессов управления кластерами, которые мо-
гут способствовать улучшению инновационной среды и устойчивому эконо-
мическому развитию в обоих странах.  
Ключевые слова: инновационные кластеры, модели управления, региональ-
ное развитие, сравнительный анализ, эффективность управления, технопарки 
 

Введение 
В современной глобальной экономике инновационные кластеры 

становятся важным инструментом стимулирования экономического 
роста и технологического прогресса. Региональные инновационные 
промышленные кластеры - это скопления взаимосвязанных компа-
ний, научно-исследовательских институтов, образовательных учре-
ждений и вспомогательных организаций, объединенных общей це-
лью - созданием и внедрением новых технологий. Важность этих 
кластеров в контексте таких глобальных тенденций, как цифровиза-
ция, зеленая экономика и международная конкуренция, подчеркива-
ется как для России, так и для Китая. 

Особое внимание уделено процессам управления региональ-
ными инновационными промышленными кластерами со стороны 
российских и китайских ученых таких как: М. Портер [6], Т.А. Лев-
ченко [4], А.С. Воронов [3], Л.С. Леонтьева, А.В. Минаков [5], Дэн 
Сяопин, Сюй Чэнган [7]. 

Россия и Китай, являясь крупнейшими странами по территории 
и численности населения, сталкиваются со схожими проблемами в 
управлении региональными инновационными кластерами, но их 
подходы к этому процессу имеют существенные различия. В России 
на развитие кластеров влияют обширная территория, разнообразие 
регионов и неравномерное распределение экономических ресурсов. 
В Китае акцент делается на быстром росте и модернизации, которые 
поддерживаются целенаправленными правительственными инициа-
тивами и стратегиями. В этом контексте изучение перспективных 
моделей управления кластерами становится актуальным и важным 
для понимания эффективных практик и подходов, используемых в 
обеих странах. 

Модели управления инновационными кластерами в России и 
Китае включают в себя различные подходы, которые зависят от ис-
торических, экономических и культурных факторов. В России тра-
диционно уделяется внимание созданию технологических парков и 
инкубаторов, которые должны служить центрами для стартапов и 
инновационных компаний. Эти структуры ориентированы на под-
держку малого и среднего бизнеса, способствуя его интеграции в 
научно-техническую среду. В свою очередь, Китай уделяет особое 
внимание созданию зон высоких технологий, которые активно под-
держиваются государственными программами и привлекают значи-
тельные инвестиции. 

Сравнительный анализ моделей управления кластерами в этих 
двух странах выявляет как эффективные практики, так и существу-
ющие проблемы. Например, в России проблема заключается в не-
хватке финансирования и отсутствии хорошо выстроенной инфра-
структуры для стартапов. В Китае, несмотря на значительные инве-
стиции, существуют проблемы с координацией между государствен-
ными структурами и частным сектором. 

Целью данного исследования является определение перспектив-
ных моделей управления региональными инновационно-промыш-
ленными кластерами в России и Китае.  

Задачи исследования: выявить сильные и слабые стороны суще-
ствующих подходов к управлению региональными инновацион-
ными промышленными кластерами в России и Китае; сформулиро-
вать рекомендации по оптимизации управления кластерами. 

Изучение перспективных моделей управления инновационными 
кластерами в России и Китае представляет собой важный шаг на 
пути к пониманию и оптимизации инновационных стратегий, кото-
рые будут способствовать более устойчивому и динамичному эконо-
мическому развитию в условиях глобальной конкуренции. 
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Основная часть и методы  
Методологическая основа исследования перспективных моде-

лей управления региональными инновационными промышленными 
кластерами в России и Китае представляет собой структурированное 
сочетание теоретических концепций и практических методов, 
направленных на комплексное понимание и оценку эффективности 
различных подходов кластеров. Исследование опиралось на универ-
сальные и специализированные экономические методологии, обес-
печивающие анализ трудов местных и иностранных экспертов в об-
ласти географии производства, ускорения промышленного развития 
и формирования промышленных кластеров. 

Методологическую основу исследования составляет системный 
подход. В рамках исследования кластеры рассматриваются как 
сложные организационные системы, включающие в себя государ-
ственные органы, бизнес, образовательные и научные учреждения, а 
также инфраструктурные объекты. Этот подход позволяет анализи-
ровать взаимосвязи между различными элементами кластерной си-
стемы и их роль в обеспечении инновационного развития.  

Статистический анализ используется для анализа количествен-
ных показателей, таких как количество созданных рабочих мест, 
объемы инвестиций.  

 
Результаты  
В последние годы в России активно развиваются промышленные 

кластеры, являющиеся эффективным инструментом функциониро-
вания промышленности в стране.  

В 2014 году Федеральным законом «О промышленной политике 
в Российской Федерации» от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ было 
установлено официальное определение промышленного кластера. 
Согласно этому закону, промышленный кластер представляет собой 
«совокупность субъектов деятельности в сфере промышленности, 
связанных отношениями в указанной сфере вследствие территори-
альной близости и функциональной зависимости и размещенных на 
территории одного субъекта Российской Федерации или на террито-
риях нескольких субъектов Российской Федерации» [1]. Основной 
целью создания промышленного кластера является достижение си-
нергетического эффекта, то есть улучшение общих результатов и эф-
фективности работы за счет объединения усилий участников. Это 
включает в себя повышение производительности, снижение издер-
жек и стимулирование инновационного развития. 

Введение официального определения промышленного кластера 
в законодательство России позволило систематизировать подходы к 
созданию и развитию кластеров, а также определить их роль в наци-
ональной промышленной политике. Законодательное закрепление 
этого понятия способствовало формированию стратегий и программ 
по поддержке кластеров, направленных на развитие инновационной 
деятельности, привлечение инвестиций и улучшение конкуренто-
способности отечественных предприятий. 

Активная стадия реализации программы Минпромторга России 
началась в 2015 г., когда после принятия требований к промышлен-
ным кластерам был запущен процесс формирования их реестра. 
Было утверждено Постановление Правительства РФ от 31 июля 2015 
г. №779 «О промышленных кластерах и специализированных орга-
низациях промышленных кластеров» [2], в котором были установ-
лены правила, касающиеся создания и функционирования промыш-
ленных кластеров в России, а также деятельности специализирован-
ных организаций, которые обеспечивают их работу. Постановление 
уточняет, что промышленный кластер представляет собой объедине-
ние организаций, взаимодействующих в определённой сфере дея-
тельности и географически сосредоточенных в пределах одного или 
нескольких субъектов Российской Федерации. Эти объединения ор-
ганизаций включают в себя промышленные предприятия, образова-
тельные и научные учреждения, инфраструктурные организации и 
других участников, работающих над достижением общих целей, 
направленной на повышение конкурентоспособности и эффективно-
сти бизнес-процессов. 

Для обеспечения эффективного функционирования промышлен-
ных кластеров постановление вводит понятие специализированных 
организаций. Эти организации занимаются управлением и коорди-
нацией деятельности участников кластера, развитием инфраструк-
туры, привлечением инвестиций, продвижением инноваций и реше-
нием других задач, способствующих развитию кластера. 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 779 сыг-
рало важную роль в развитии промышленных кластеров в России, 
обеспечив нормативную базу для их создания и функционирования. 
Оно установило правила и критерии для участия в государственных 
программах поддержки, что способствовало активизации процессов 
кооперации между предприятиями и повышению их конкурентоспо-
собности на мировом рынке. 

В таблице 1 представлены основные промышленные кластеры 
высокого и среднего уровня организационного развития в федераль-
ных округах Российской Федерации [8].  

 
Таблица 1  
Основные промышленные кластеры высокого и среднего уровня ор-
ганизационного развития в федеральных округах Российской Феде-
рации [8] 

 
 
В таблице 1 указано, что в каждом округе видна концентрация 

промышленных кластеров, соответствующих региональной специа-
лизации и ресурсам. 

Центральный и Уральский федеральные округа России сосредо-
тачивают внимание на развитии передовых технологических направ-
лений, включая микроэлектронику, разработку и применение радиа-
ционных технологий, авиационную промышленность и производ-
ство космического оборудования. 

Сибирский округ выделяется своим вкладом в лесоводство и ле-
сопереработку, что отражает природные особенности региона. В то 
время как Приволжский округ имеет наибольшую отраслевую ди-
версификацию. 

Эти отрасли развиты в большинстве округов, что подчеркивает 
их важность для экономики и промышленности России. 

Согласно информации от Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации, по состоянию на конец ноября 2023 
года на территории России функционируют 84 промышленных кла-
стера, число участников которых приближается к отметке в 1500. 
Предвидится расширение этой сети за счёт создания дополнитель-
ных 11 кластеров, а также шести технопарков и пяти индустриаль-
ных парков в ближайшем будущем. Объём инвестиций, направлен-
ных на реализацию данных инициатив, оценивается свыше 50 млрд 
рублей [12]. 

За 2022 год общая выручка от деятельности кластеров превы-
сила 6 млрд рублей, при этом проектируется, что к 2027 году будет 
создано более 3000 новых рабочих мест, а величина производства 
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достигнет 15 млрд рублей. Планируемые инвестиции в основной ка-
питал предположительно составят около 7 млрд рублей. Основные 
промышленные кластеры РФ демонстрируют значительные дости-
жения в создании рабочих мест [13]: 

Камский кластер в Республике Татарстан, ориентированный на 
автомобилестроение и производство комплектующих, объединяет 
213 резидентов и сформировал 151 561 рабочее место с момента ос-
нования в 2012 году.  

В Судостроительном кластере в Архангельской области с 23 
компаниями зафиксировано создание 50 427 рабочих мест. 

Нефтехимический кластер в Республике Башкортостан вклю-
чает в себя 211 компаний и обеспечил 49 094 рабочих места.  

Фармацевтический кластер «Физтех XXI» в Московской обла-
сти насчитывает 25 предприятий и 46 075 занятых. Петербургский 
кластер чистых технологий для городской среды, сосредоточенный 
на экологической безопасности и переработке отходов, включает 58 
предприятий с 44 251 рабочим местом. Аэрокосмический кластер в 
Самарской области, специализирующийся на космической отрасли, 
объединяет 13 компаний с 43 257 рабочими местами. Московский 
композитный кластер, занимающийся производством новых матери-
алов, включает 44 предприятия с 42 566 занятыми. Удмуртский ма-
шиностроительный кластер в оборонной сфере объединяет 61 пред-
приятие, предоставив 36 211 рабочих мест. Кластер, базирующийся 
на Светлоярском и Наримановском месторождениях хлористого 
магния в Волгоградской области, фокусируется на производстве 
строительных материалов.В его состав входят 10 предприятий , с об-
щим числом сотрудников 35 591. 

Машиностроительный кластер Тульской области — производит 
машины и оборудование. В составе 18 предприятий, созданных 35 
540 рабочих мест. Кластер был создан в 2013 году. 

Таким образом, участие в таких кластерах позволяет предприя-
тиям снижать издержки и получать доступ к льготам, таким как суб-
сидии и гарантированный спрос на местных рынках, что способ-
ствует их развитию. 

Китай проводит активные исследовательские работы по объеди-
нению человеческого и искусственного интеллекта (ИИ) для реали-
зации преимущества первопроходца в конкуренции ИИ. Однако ча-
сто упускается из виду важность ИИ для биологических наук (био), 
особенно с учетом того, что биологические эксперименты произво-
дят все больше данных. ИИ становится ключевым фактором совре-
менных биологических исследований, помогая ученым проводить 
более эффективные эксперименты, анализировать данные и исполь-
зовать их для создания новаторских терапевтических средств и ма-
териалов. Разработки в сфере технологий ИИ могут оказать воздей-
ствие на такие области, как биомедицина, сельское хозяйство, энер-
гетика и материалы. 

В качестве способа стимулирования развития и получения выгод 
от этих новых приложений китайское правительство ввело политику 
поддержки биоэкономики, направленную на содействие развитию 
объектов национальных «чемпионов» (т. е. привилегированных ком-
паний), набору талантов и фундаментальным исследованиям. Новым 
аспектом этих усилий является создание «промышленных класте-
ров» как способа «ускорить темпы инноваций и развития в биотех-
нологической отрасли», которую Китай рассматривает как «страте-
гическую развивающуюся отрасль» [10]. 

Китайское правительство создало 17 биомедицинских кластеров 
(все еще на начальной стадии), расположенных в Пекине (2), Чэнду, 
Чунцине, Гуанчжоу, Ханчжоу, Харбине, Линьи, Шанхае, Шиц-
зячжуане, Сучжоу, Тяньцзине, Тунхуа, Ухане, Сямэне, Яньтае и 
Чжухае, для содействия биологическим исследованиям. Они также 
являются домом для ключевых исследовательских организаций и 
компаний, которые используют ИИ для прорывных разработок в 
сфере биотехнологий. 

В пределах кластеров, занимающихся биотехнологическими иссле-
дованиями и инновациями, наиболее выделяются такие объекты, как [9]:  

- Технопарк «Чжунгуньцунь» в столице Китая, объединяющий 
под своей эгидой 17 технопарков с акцентом на разработках в обла-
сти информационных технологий, биологических наук, авиационно-
космической промышленности, энергоэффективности и прочих дис-
циплин. Благодаря коллаборации с 39 университетами и наличию 
более 400 тысяч студентов, 140 исследовательских учреждений, 
около 20 тысяч предприятий высоких технологий и свыше полумил-
лиона специалистов, он стоит в авангарде научно-технологического 
прогресса;  

- Парк высоких технологий Чжанцзян (Zhangjiang Hi-Tech Park), 
расположенный на территории в 25 квадратных километров в 
Пудуне, специализируется на разработках в сфере передового про-
изводства. Близость к шанхайской набережной Банд и международ-
ному аэропорту Пудун делает его ключевым центром для инноваци-
онной деятельности;  

- Технопарк «Факел», где выделены специализированные зоны 
для технического инновационного развития, высокотехнологичного 
производства, научных исследований и образовательной деятельно-
сти, а также жилые районы. Здесь находятся ведущие национальные 
центры в области биомедицинских наук и технологий, информаци-
онного сектора, производства интегральных схем, полупроводнико-
вого освещения, программного обеспечения, а также культурной ин-
дустрии и индустрии онлайн-игр и анимации. Общее число исследо-
вательских лабораторий в технопарке достигает 400. В Пудуне заре-
гистрировано 1711 высокотехнологичных предприятий, при этом на 
каждые 10 тыс. человек приходится 55 патентов на изобретения [11].  

Описываемые промышленные кластеры представляют концен-
трацию интерактивно связанных предприятий, исследовательских 
институтов и образовательных учреждений, оперирующих в кругу 
одной или смежных отраслей экономики, локализованных в опреде-
ленной географической области. 

Они играют ключевую роль в стимулировании экономического 
роста и инновационного развития, способствуя повышению конку-
рентоспособности, улучшению бизнес-процессов и внедрению но-
вых технологий. Механизм функционирования промышленных кла-
стеров можно разделить на несколько ключевых элементов, которые 
взаимодействуют между собой, создавая эффективную экосистему. 

Первый ключевой элемент — это взаимодействие компаний. 
Внутри кластера компании, работающие в одной отрасли или смеж-
ных областях, создают плотные связи, которые способствуют об-
мену знаниями, технологиями и ресурсами. Эти взаимодействия по-
могают снизить издержки, повысить качество продукции и ускорить 
инновационные процессы. Например, поставщики и производители 
могут сотрудничать для улучшения качества материалов, а компа-
нии, занимающиеся разработкой технологий, могут интегрировать 
свои решения в производственные процессы других организаций. 

Второй важный элемент — это научно-исследовательские и об-
разовательные учреждения. В кластере часто действуют универси-
теты, исследовательские центры и технологические инкубаторы, ко-
торые играют ключевую роль в развитии новых технологий и подго-
товке квалифицированных кадров. Эти учреждения осуществляют 
фундаментальные и прикладные исследования, осуществляют обу-
чение и поддержку стартапам, а также способствуют коммерциали-
зации научных разработок. Их деятельность помогает создать инно-
вационную среду, где идеи могут быть переведены в практические 
решения. 

Третий элемент — это государственная поддержка и политика. 
Эффективное функционирование промышленных кластеров требует 
активного участия государства, которое может предоставлять фи-
нансовую поддержку, создавать инфраструктуру и разрабатывать 
благоприятные условия для ведения бизнеса. Государственная под-
держка может включать в себя налоговые льготы, субсидии на ис-
следования и разработки, финансирование инфраструктурных про-
ектов и организацию выставок и конференций. Политика государ-
ства направлена на создание условий для роста и развития кластеров, 
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что способствует привлечению инвестиций и улучшению бизнес-
климата. 

В целом, механизм функционирования промышленных класте-
ров представляет собой комплексное взаимодействие компаний, 
научных и образовательных учреждений, государственной поли-
тики, инфраструктуры, инновационных экосистем и коллективных 
ресурсов. Эффективное функционирование этих элементов способ-
ствует созданию конкурентоспособной и инновационной среды, ко-
торая способствует экономическому росту и развитию новых техно-
логий. 

В Китайской Народной Республике развитие инновационных 
парков занимает особое место, с акцентом на доминирующую роль 
правительства, которое полностью обеспечивает финансирование 
эксплуатации и расширения таких учреждений.  

В России, развитие региональных инновационных промышлен-
ных кластеров поддерживается различными государственными ини-
циативами, а также через сотрудничество между государственными 
структурами, бизнесом и научными организациями. Одной из клю-
чевых моделей является государственная поддержка через нацио-
нальные программы и инициативы. Например, создание и развитие 
таких технопарков, как Сколково и Иннополис, служит ярким при-
мером. Эти технопарки предоставляют предпринимателям и иссле-
дователям доступ к современным инфраструктурным решениям, фи-
нансированию и менторской поддержке. Государственные органы 
играют центральную роль в координации этих кластеров, предлагая 
субсидии, налоговые льготы и поддержку в организации научных ис-
следований. 

Государственные технопарки, как правило, обладают значитель-
ными преимуществами. Они обеспечивают предпринимателей и ис-
следователей необходимыми ресурсами и поддержкой, создавая 
комфортные условия для стартапов и инновационных компаний. Од-
нако, несмотря на эти преимущества, модель может столкнуться с 
определенными проблемами. Во-первых, бюрократическая нагрузка 
и административные барьеры могут замедлить процесс реализации 
проектов. Во-вторых, зависимость от государственного финансиро-
вания делает такие модели подверженными политическим и эконо-
мическим колебаниям. 

Другой важной моделью управления является публично-частное 
партнерство (ПЧП), где частные инвесторы активно участвуют в раз-
витии кластеров наряду с государственными органами. Эта модель 
предполагает совместное финансирование и управление проектами, 
что позволяет привлечь дополнительные инвестиции и улучшить 
гибкость управления. Примером успешной реализации ПЧП в Рос-
сии являются бизнес-инкубаторы и технопарки, которые получают 
финансирование от частных инвесторов и предоставляют стартапам 
поддержку в виде инфраструктуры, консультаций и менторства. 

Модель ПЧП имеет свои сильные стороны, включая возмож-
ность привлечения значительных финансовых ресурсов и внедрения 
более гибких методов управления. Однако, она также может сталки-
ваться с определенными проблемами, такими как потенциальные 
конфликты интересов между государственными и частными партне-
рами, а также риски, связанные с управлением частными инвестици-
ями. 

Ещё одной перспективной моделью является управление через 
университетские и научные центры. В России крупные универси-
теты, такие как Московский государственный университет и Санкт-
Петербургский государственный университет, играют активную 
роль в создании и развитии инновационных кластеров. Эти учрежде-
ния обладают значительным научным потенциалом и способны ге-
нерировать новые идеи и технологии. Университетские технопарки 
и научные парки обеспечивают стартапы доступом к современным 
лабораториям, исследовательским ресурсам и квалифицированным 
кадрам. 

Преимущества этой модели включают доступ к передовым науч-
ным разработкам и возможность подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов. Однако, модель может столкнуться с пробле-
мами, связанными с коммерциализацией научных исследований и 
ограниченными ресурсами, что может затруднить развитие иннова-
ционных проектов. 

В Китае развитие региональных инновационных промышлен-
ных кластеров осуществляется через несколько ключевых моделей 
управления. Одна из них включает создание государственных техно-
парков и инновационных зон. Китайское правительство активно под-
держивает создание таких кластеров в различных регионах, напри-
мер, в Шэньчжэне и Ханчжоу. Эти технопарки обладают современ-
ными инфраструктурными возможностями и предлагают комплекс-
ные услуги для стартапов и технологических компаний. Государ-
ственные органы осуществляют координацию и поддержку класте-
ров через финансирование, налоговые льготы и субсидии. 

Преимущества данной модели включают значительную государ-
ственную поддержку, которая может обеспечивать необходимые фи-
нансовые ресурсы и инфраструктуру для успешного функциониро-
вания кластеров. Высокое качество инфраструктуры способствует 
привлечению новых компаний и стартапов. Однако, возможные про-
блемы могут включать регуляторные барьеры и высокую конкурен-
цию внутри кластеров, что может усложнять доступ к ресурсам и 
возможностям. 

Другой важной моделью в Китае является управление через 
местные органы власти, которые играют активную роль в развитии 
инновационных кластеров. Местные власти отвечают за реализацию 
национальных стратегий и поддерживают локальные инициативы, 
что позволяет учитывать региональные особенности и потребности. 
Эта модель обеспечивает более гибкий подход к управлению и раз-
работке новых проектов, что способствует быстрому реагированию 
на изменения в экономической и технологической среде. 

Преимущества модели местного управления включают гибкость 
и возможность учета специфических потребностей региона. Однако, 
возможные недостатки могут проявляться в виде неравномерного 
развития кластеров в разных регионах и возможных конфликтов 
между местными и национальными интересами. 

Модель, основанная на частном секторе и корпоративных кла-
стерах, также играет важную роль в Китае. В данном подходе круп-
ные корпорации и частные предприятия играют ключевую роль в 
формировании и росте инновационных кластеров, инвестируя сред-
ства в развитие передовых технологий, проведение научных иссле-
дований и улучшение инфраструктурных объектов. Этот процесс 
можно наблюдать в крупных технопарках и научно-исследователь-
ских лабораториях, организованных с финансовой поддержкой из 
частного сектора. 

Модель частного сектора имеет свои преимущества, включая 
возможность привлечения значительных инвестиций и внедрения 
инновационных решений. Однако, она также может сталкиваться с 
проблемами, связанными с потенциальным конфликтом интересов и 
концентрацией ресурсов в руках крупных компаний, что может огра-
ничить возможности для мелких стартапов и новых игроков. 

Сравнение моделей управления инновационными промышлен-
ными кластерами в России и Китае позволяет выявить ключевые раз-
личия и общие черты. В обеих странах существуют модели, основан-
ные на государственной поддержке, публично-частном партнерстве, 
а также на участии научных и образовательных учреждений. Однако, 
существуют и отличия в подходах к реализации этих моделей. 

В России государственная поддержка играет значительную 
роль, и крупные государственные технопарки, предоставляют пред-
принимателям и исследователям ресурсы и поддержку. В Китае 
также существует сильная государственная поддержка, но акцент де-
лается на создание технопарков и инновационных зон с высокой кон-
центрацией ресурсов и инфраструктуры. 

В обеих странах наблюдается активное использование моделей 
публично-частного партнерства, однако в России эта модель часто 
применяется в рамках бизнес-инкубаторов и технопарков, в то время 
как в Китае она может быть более интегрирована в региональные и 
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национальные программы развития. Местное управление в Китае иг-
рает важную роль в учете региональных особенностей, тогда как в 
России, несмотря на наличие местных инициатив, значительная 
часть управления сосредоточена на федеральном уровне. 

Для повышения эффективности управления региональными ин-
новационными промышленными кластерами в обеих странах можно 
рассмотреть несколько направлений для дальнейшего развития. Во-
первых, необходимо усиливать координацию между государствен-
ными органами, частными компаниями и научными учреждениями, 
чтобы обеспечить более интегрированный подход к управлению кла-
стерами. Во-вторых, следует расширять международное сотрудниче-
ство и обмен опытом, чтобы перенимать лучшие практики в сфере 
управления интеллектуальной собственностью, трансфера и коммер-
циализации наукоемких разработок. 

Кроме того, важно продолжать работу над улучшением инфра-
структуры кластеров, а также обеспечивать доступ к финансирова-
нию и ресурсам для стартапов и малых инновационных компаний. 
Развитие образовательных программ и подготовка квалифицирован-
ных кадров также остаются ключевыми аспектами для успешного 
функционирования кластеров. 

Таким образом, управление региональными инновационными 
промышленными кластерами в России и Китае продолжает эволю-
ционировать, учитывая изменения в экономической и технологиче-
ской среде. Анализ существующих моделей управления и выявление 
их сильных и слабых сторон позволяют выработать стратегии для 
повышения эффективности и устойчивости кластеров. Интеграция 
лучших практик, улучшение координации и развитие инфраструк-
туры будут способствовать дальнейшему росту и инновационному 
прогрессу в обоих странах. 

 
Заключение 
Инновационные стратегии управления промышленными класте-

рами в России и Китае показывают важное различие в стратегиях и 
планах, которые направлены на поддержку технологического про-
гресса и ускорение экономической динамики. В рамках двух госу-
дарств, такие кластеры выступают основой для разработки и реали-
зации передовых технологических решений, усиление позиций реги-
онов на рынке и создание оптимальных условий для бизнес-инициа-
тив. 

В России модели управления кластерами акцентированы на раз-
витии технопарков, бизнес-инкубаторов, научно-образовательных 
кластеров и индустриальных парков. Эти модели обеспечивают под-
держку стартапам и малым инновационным компаниям через созда-
ние необходимой инфраструктуры, предоставление финансовых и 
консультационных услуг.  

В Китае модели управления кластерами характеризуются высо-
кой степенью интеграции науки и бизнеса, активным привлечением 
инвестиций и созданием высокотехнологичных зон. 

Сравнительный анализ моделей управления инновационными 
кластерами в России и Китае позволяет выявить как успешные прак-
тики, так и области, требующие улучшения. В обеих странах госу-
дарственная поддержка и развитие инфраструктуры играют ключе-
вую роль в обеспечении успешного функционирования кластеров. 
Однако, Китай демонстрирует более глубокую интеграцию научных 
исследований и бизнеса, а также активное привлечение иностранных 
инвестиций, что способствует созданию более эффективных иннова-
ционных экосистем. 

Таким образом, перспективные модели управления региональ-
ными инновационными промышленными кластерами в России и Ки-
тае показывают, что успешное функционирование кластеров требует 
комплексного подхода, включающего взаимодействие компаний, 
научных и образовательных учреждений, государственной под-
держки и эффективной инфраструктуры. Анализ существующих мо-
делей управления и их сравнительный анализ дают возможность для 
дальнейшего развития и оптимизации управления инновационными 

кластерами, что способствует созданию конкурентоспособных и ин-
новационных регионов в обеих странах. 
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Статья посвящена теме изучения и краткого ретроспективного взгляда на 
этапы реформирования электро-энергетики в Российской Федерации в пери-
оде до 2020-го года. Особое внимание уделяется этапам реформ в заявленной 
сфере с привязкой к региональной специфике и временным рамкам.  
Ключевые слова: энергетика, электро-энергетическая отрасль, реформы 
энергетики.  
 

Введение  
Разработанный Правительством Российской Федерации план 

предусматривает ряд мер по преобразованию электроэнергетики 
страны, созданию предпосылок для стимулирования роста эффек-
тивной выработки электроэнергии энерго-компаниями и обеспече-
ния стабильного и бесперебойного энергоснабжения всех групп по-
требителей в будущем, с тем чтобы это позволило значительно уве-
личить объем инвестиций. [1] 

Это означает, что функции естественной монополии (передача, 
эксплуатация и управление распределением) и функции потенциаль-
ной конкуренции (генерация и сбыт, ремонт и обслуживание) были 
разделены. 

Важнейшей целью преобразований было формирование соот-
ветствующей ситуации в целях притока область энергетики инвести-
рования частного формата. В процессе подготовки IPO размещений 
и перепродаж акционных пакетов генерационных, производящих 
сбыт и ремонт предприятий, которые находились в собственности 
Российского акционерного общества «Единые энергетические сети 
России», заявленная цель была достигнута. В области естественных 
монополий, в свою очередь, наблюдалось повышение контроля со 
стороны государства. [3] 

На основе вышеприведённой информации, можно заключить, 
что, в электрической энергетике Российской Федерации разреши-
лись главные вопросы поставленные в ходе преобразований, а 
именно – с помощью формирования рынка электрической энергии, 
который предоставлял возможность своим игрокам вести конкурент-
ную деятельность, с понижением показателей по издержкам, на ос-
нове реформирования самой сферы, сформировались предпосылки к 
росту продуктивности в деятельности энергетических предприятий, 
с наличием прозрачной финансовой отчетности, на фоне более при-
влекательного инвестиционного потенциала, достигнутого за счет 
модернизирования сферы в более крупном масштабе. [2] 

 
Этапы реформирования 
Среди главных этапов преобразований на момент до 2010-х го-

дов, выделяются следующие далее даты, приведенные в соответ-
ствии с хронологическим порядком: 

К 2003-му году, через введение в эксплуатацию некоторых экс-
периментальных программ стартовало преобразование акционер-
ного общества энергетики и электрификации. На момент 01.04.2004 
года подошли к концу этапы трансформации единственного на тот 
момент энергетического предприятия регионального уровня – от-
крытого акционерного общества "Калугаэнерго". [8] 

На момент 2004-го года устанавливается процесс создания но-
вых межрегиональных компаний. Также на тот момент приходится 
завершения процесса государственной регистрации акционерного 
общества «Управляющая компания ГидроОГК». 

Позднее в 2005-м год формируется Комиссия по преобразова-
нию открытого акционерного общества Российского акционерного 
общества «Российские объединенные энергетические сети», которая 
позднее стала показателем перехода к завершению основного уровня 
изменений в рамках событий 2006 года.  

На момент 01.09.2006 года вводятся новейшие правила органи-
зации деятельности розничного рынка электрической энергетики и 
оптовых рынков электроэнергии. Оптовые рынки электроэнергии 
после вступления в силу с 01.09.2006 года правил организации дея-
тельности была закончена трансформация, сформировавшая новый 
формат взаимодействия на основе регулируемого договора таких 
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сторон как - генерирующее предприятие и целевой потребитель 
электроэнергии, в связи с чем также была устранена сфера формата 
свободных торгов, и был сформирован формат спотовых сделок на 
соответствующем рынке – "Рынке на сутки вперед". [9] 

На протяжении 2007-го года около 50 процентов электрических 
станций и 22 предприятия по сбыту электрической энергии в Россий-
ской Федерации совершили переход в частный сектор экономики. 
Денежные поступления, полученные в ходе процесса приватизации 
в купе с дополнительной эмиссией акций по итогу демонстрировали 
показатель около 25 миллиардов долларов США, что в переводе на 
национальную валюту по курсу обмена в соответствующем году со-
ставляло внушительную цифру в 650 миллиардов российских руб-
лей. 

Позднее подошел к концу процесс зарождения целевой инфра-
структуры тепловых генерирующих компаний оптового рынка элек-
троэнергии и территориальных генерирующих компании, а также за-
вершился начальный этап консолидации открытого акционерного 
общества «РусГидро». [7] 

По данным на 01.07.2008 года было ликвидировано открытое ак-
ционерное общество Российское акционерное общество «Единые 
энергетические сети России». На момент 2009-го года список из де-
вяти региональных предприятий распределительного типа в проб-
ном режиме продемонстрировали запущенный новый вариант цено-
образования с использованием правил «RAB», то есть на основе ре-
гулируемой базы инвестированного капитала, предусматривающего 
взаимосвязанность дохода предприятия в зависимости от стабильно-
сти энергетического снабжения и качества сервиса для целевых 
групп получателей энергии. [4] 

Поставка энергии была подобрана в соответствии с перечнем 
288 электрических станций, общий объем мощности которых состав-
лял 161.908 мегаватт. Если рассмотреть разделение по группам, то 
можно отметить, что в первичной ценовой области наблюдался по-
казатель мощностей в 136.797 мегаватт, а во второй ценовой области 
показатель был на отметке в 25.111 мегаватт. Стоимость поставок по 
результатам отбора в секторах свободного потока энергии, то есть 
Центральном регионе Российской Федерации и территорий Урала 
остановилась на показателе в 123.000 рублей за мегаватт в периоде 
на один месяц. В свою очередь, остальные сектора первой ценовой 
категории демонстрировали показатели в 118.125 рублей за мегаватт 
в периоде на один месяц, и во всех секторах второй ценовой катего-
рии показатели были на отметке в 126.368 рублей за мегаватт в пе-
риод на один месяц. [10] 

На момент первого полугодия 2019-го года прослеживалось по-
нижение показателей по потреблению электроэнергии в единой 
электрической сети Российской Федерации по причине наличия тем-
пературного фактора в рассматриваемом периоде с оценкой в 6,8 
миллиардов киловатт в час, что выражается в отрицательной дина-
мике на 0,6 процента, на фоне ярко выраженного наличия среднего-
дового температурного показателя в энергетической системе на от-
метке в 0,9 цельсия. Более заметное соотношение изменений темпе-
ратуры и колебаний в показателях электрического потребления 
можно пронаблюдать в первом квартале 2019-го года. В этом пери-
оде изменения среднемесячных температурных показателей порой 
демонстрировали максимальные значения. [6] 

В рамках позитивных изменений в энергопотреблении в единой 
энергетической сети Российской Федерациис 1 января 2019 года 
прослеживается эффект от подключения к энергосистеме ранее изо-
лированных центрального и западного энергорайонов Республики 
Саха. Годовое потребление энергии в заявленных районах составило 
3,5 млрд и 1,7 млрд киловатт-часов соответственно. Помимо фактора 
изменения температуры на положительную динамику электропо-
требления в единой энергетической системе Российской Федерации 
в 2019 году влияют показатели потребления электроэнергии такими 
видами производств, как предприятия алюминиевой промышленно-
сти, предприятия промышленного химического и нефтеперерабаты-
вающего секторов, организации газопроводного и нефтепроводного 

транспорта. Также значительное влияние оказывает общий рост по-
казателей.  

В течение 2019 года значительный рост показателей электриче-
ского энергопотребления прослеживается на производственных объ-
ектах, ориентированных на поставку алюминия. [3] 

 
Заключение 
Отмечая положительные изменения в показателях электропо-

требления, важно отметить рост потребления электроэнергии в 2019 
году в организациях железнодорожного транспорта, входящих в 
Единую энергетическую систему-Амурской области, Республики 
Саха, Хабаровском крае и Приморском крае. 

На момент 2019-го года показатели по генерации электрической 
энергии на электрических станциях атомного типа в рамках единой 
энергетической сети Российской Федерации повысились на 2,2 про-
цента по сравнению с соответствующими показателями по электро-
генерации в прошлом году. [5] 
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Актуальность. Статья посвящена актуальной проблеме, а именно рассмот-
рению «цифровых двойников» как элемента цифровой трансформации про-
ектно-производственной инновационной деятельности предприятий фарма-
цевтической промышленности. Данная проблема является значимой, по-
скольку внедрение в фармацевтическое производство технологии «цифровых 
двойников» позволяет повысить его эффективность, качество и безопасность 
продукции, выпускаемой фармацевтической промышленностью  
Методология. Методологическим основанием данной работы является си-
стемный подход, позволивший представить процесс создания цифрового 
двойника как совокупность информационных встречных потоков, позволяю-
щих представить некий физический объект во всей его полноте и специфике 
функционирования. В работе также использовался метод систематизации ин-
формации и классификации на этапе выделения направлений использования 
цифровых двойников в фармацевтическом производстве и в проектной дея-
тельности. 
Результаты. Цифровые двойники позволяют быстрее находить лучшие ре-
шения в области проектной деятельности, а на эксплуатационной фазе реали-
зации проектов снижают риски фармацевтического производства благодаря 
«виртуализации производственного процесса», позволяет осуществлять про-
фессиональное обучение операторов и персонал фармацевтических компа-
ний в реалистично смоделированной среде. 
Выводы. Цифровой двойник объединяет реальный мир с цифровым, собирая 
данные в реальном времени, цифровой двойник понимает текущее состояние, 
моделирует будущее состояние и является основой для оптимизации. Он поз-
воляет обнаруживать проблемы проектной деятельности на ранних стадиях 
фармацевтического производства могут использоваться в качестве основы 
для тестирования эффективности отдельных проектов. 
Ключевые слова: цифровые двойники, фармация, цифровизация, проект, 
производство, эффективность, качество. 
 
 
 

Введение.  
Фармацевтическая промышленность России существует уже 

больше века. На всех этапах развития она была и остается инноваци-
онным центром, концентрирующим технологический потенциал 
страны. Современная фармацевтическая промышленность является 
одним из лидеров по производительности и затратам на инновации, 
при том, что пандемия Covid-19 чётко продемонстрировала важ-
ность сильной фармы как части системы здравоохранения и фактора, 
укрепляющего национальную безопасность: кроме экономического 
влияния, роста фармацевтического производства она положительно 
влияет на уровень жизни населения.  

Сейчас Россия переживает непростые времена, которые требуют 
от фармацевтических предприятий ещё большей инновационности и 
эффективности. Достижение этой цели связывается с возможно-
стями цифровизации. Цифровые технологии, используемые в фарма-
цевтической отрасли индустрии, помогают уменьшить сроки вывода 
товаров на рынок и повысить их качество. Таким образом, доступ к 
цифровым технологиям является источником основных конкурент-
ных преимуществ для фармацевтических компаний, особенно в со-
четании с возможностью использовать их для повышения эффектив-
ности проектной деятельности. 

Наступление цифровой эпохи и доступность новых технологий 
стали благоприятным фактором для организационных изменений и 
инноваций. Фармацевтические фирмы внедряют стратегии и запус-
кают проекты, чтобы стать гибкими, прибыльными и системно 
устойчивыми, чтобы справиться с растущей конкуренцией и непред-
сказуемостью рынков. 

Перспективным направлением цифровизации фармацевтиче-
ского производства является использование технологии «цифровых 
двойников». К вопросам, касающимся возможностей использования 
данной инновации в производственной и проектной деятельности, 
обращались такие авторы, как Жиляев А.А. [1], Подобный А.В. [4], 
Пылаева И.С. [5], Рагуткин А.В. [6], Сулейкин А.С. [7] и др.  

Несмотря на то, что данные авторы достаточно глубоко и полно 
исследовали возможности использования цифровых двойников, а 
также технологические особенности и финансово-экономические ас-
пекты внедрения данной технологии, отдельные аспекты данной 
проблемы не нашли отражения в научной литературе. 

В частности, не исследованными остаются вопросы, связанные с 
использованием технологии цифровых двойников в проектной и 
производственной деятельности фармацевтических компаний. 

Таким образом, целью данного исследования является опреде-
ление направлений использования технологии «цифровых двойни-
ков» в проектно- производственной деятельности предприятий фар-
мацевтической промышленности.  

Методология. Методологическим основанием данной работы 
является системный подход, позволивший представить процесс со-
здания цифрового двойника как совокупность информационных 
встречных потоков, позволяющих представить некий физический 
объект во всей его полноте и специфики функционирования. В ра-
боте также использовался метод систематизации информации и 
классификации на этапе выделения направлений использования 
цифровых двойников в фармацевтическом производстве и в проект-
ной деятельности. 

Научная новизна данного исследования состоит в том, что ав-
тором рассмотрены различные варианты создания цифровых моде-
лей и определено, что способность цифровых двойников полностью 
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отражать физическую реальность представляет особый интерес для 
фармпроизводства и проектной деятельности, поскольку она позво-
ляет исследовать процессы, вводя различные условия их реализации, 
в результате чего достигается понимание лучшего варианта решения 
проектной либо производственной задачи. 

Практическая значимость данной статьи состоит в том, что 
полученные результаты могут быть использованы в процессе даль-
нейшего научного осмысления цифровых двойников как важного 
элемента цифровой трансформации проектной и производственной 
деятельности. 

Результаты. 
Технология цифровых двойников реализует относительно но-

вый подход [8, 9] к представлению в цифровой форме физического 
объекта или процесса, его прошлого, текущего и будущего состоя-
ния, поведения, характеристик, внешнего вида и т.д.  

Согласно определению, сформулированного авторами концеп-
ции цифрового двойника, Майклом Гривзом (MichaelGrieves) и Джо-
ном Викерсом (John Vickers), в работе [10], цифровой двойник – это 
совокупность виртуальных информационных конструкций (virtual 
information constructs), полностью описывающая физический объект 
– от микроуровня (уровень отдельного элемента) до макроуровня 
(общий вид, геометрическое представление, общие свойства объекта 
в целом). Цифровой двойник представляет собой модель физиче-
ского объекта или процесса (физического двойника), которая наибо-
лее полно отражает его характеристики в динамике в течение опре-
деленного периода времени. 

Как указывает O. Kryvenets, цифровой двойник — это усовер-
шенствованная имитационная модель, которая соединяет физиче-
ский и цифровой миры в производственной среде. Она состоит из 
трёх ключевых элементов: физического компонента, виртуального 
компонента и передачи данных. Бесперебойное взаимодействие 
между этими элементами обеспечивается интегрированной систе-
мой управления данными [14]. 

Концепция цифрового двойника предполагает представление, 
обработку, манипулирование всеми данными, характеризующими 
физического двойника, и получение определённых компонент этих 
данных по мере возникновения потребности в них при решении за-
дач анализа и прогнозирования состояния физического двойника, 
оптимизации процедур управления физическим двойником и т.д. 
Термин «digital twin», как таковой, впервые упоминался в отчёте 
Национального управления по аэронавтике и исследованию косми-
ческого пространства США [12], где определено, что цифровой 
двойник является интегрированной мультифизической 
(multiphysics), мультимасштабированной (multiscale), вероятностной 
симуляцией объекта исследования (например, летательного аппа-
рата), которая использует лучшие, имеющиеся модели, непрерывно 
поступающие с датчиков реального объекта и накапливаются, чтобы 
отразить жизненный цикл соответствующего исследуемого объекта 
– физического двойника. 

Цифровой двойник должен обеспечивать реалистичность отра-
жения физического двойника. Анализ данных цифрового двойника 
позволяет выявить аномалии поведения составляющих физического 
двойника до возникновения аварийной ситуации в физическом двой-
нике и, таким образом, своевременно предотвратить возникновение 
чрезвычайной ситуации. Например, цифровой двойник летательного 
аппарата [12] интегрирует данные, получаемые из датчиков встроен-
ной системы, находящейся на борту физического двойника, содер-
жит данные об истории обслуживания исследуемого объекта, исто-
рии его аварийных ситуаций и т.д. Таким образом, цифровой двой-
ник является индивидуализированной виртуальной реалистичной 
моделью определенного исследуемого объекта – физического двой-
ника. 

Цифровой двойник состоит из визуальной модели изучаемого 
объекта и поведенческой модели, реализуемых на основе соответ-
ствующих математических моделей и моделей представления дан-

ных и обеспечивающих синхронизацию между виртуальной и реаль-
ной системой на уровне данных, поступающих с датчиков, установ-
ленных для постоянного мониторинга изучаемого объекта. С точки 
зрения практической реализации цифровой двойник представляет 
собой сложную программную систему, включающую хранилище 
данных и программные модули, обеспечивающие получение, обра-
ботку и визуализацию данных. 

По назначению различают цифровые двойники двух основных 
типов: цифровой двойник-прототип (digital twin prototype) и цифро-
вой двойник-экземпляр (digital twin instance) [10]. 

Цифровой двойник-прототип создаётся для физического объ-
екта, еще не существующего и будет создан после исследования 
цифрового двойника. Он включает в себя наборы данных, необходи-
мые для описания и создания физического двойника. Эти наборы 
данных включают требования к физическому двойнику, трёхмерную 
модель физического объекта, спецификацию материалов и компо-
нентов, из которых он будет произведён и т.д. [10]. 

Цифровой двойник-экземпляр создаётся для конкретного суще-
ствующего физического объекта, с которым этот цифровой двойник 
остается связанным на протяжении жизненного цикла или цикла ис-
следования физического двойника [10]. 

Кроме цифрового двойника-прототипа и цифрового двойника 
экземпляра, различают цифровой двойник-агрегат (digital twin 
aggregate), который получается в результате агрегации некоторой со-
вокупности цифровых двойников-экземпляров и используется для 
исследования определённого набора (класса) физических объектов, 
а не отдельного изучаемого объекта [11]. 

Среда цифрового двойника (digital twin environment) – это сово-
купность программного и программно-аппаратного обеспечения 
процесса исследования одного или нескольких физических объек-
тов. 

Среда цифрового двойника имеет две основные функции. 
1. Предусмотрительная функция. Цифровой двойник использу-

ется для прогнозирования поведения физического двойника. В слу-
чае применения цифрового двойника-прототипа прогнозирование 
позволяет проанализировать разные варианты реализации физиче-
ского двойника ещё до его физического создания. В случае примене-
ния цифрового двойника экземпляра прогнозирование предполагает 
возможные критические ситуации для физического двойника и мо-
делирование развития состояния физического двойника в зависимо-
сти от вариантов воздействия (взаимодействия, управления) на этот 
физический объект или процесс. 

2. Информационная функция. Использование цифрового двойника 
позволяет получить актуальную информацию об изучаемом объекте в 
целом или о его конкретных характеристиках. Эта функция важна для 
решения широкого круга исследовательских задач [11]. 

По степени интеграции цифрового и физического двойников 
различают цифровую модель (digital model), цифровую тень 
(digitalshadow) и, собственно, цифровой двойник [13] (рис. 1).  

 

 
Рис. 1.1. Интеграция физического и цифрового объектов: 
(а) цифровая модель, (б) цифровая тень, (в) цифровой двойник (со-
ставлено автором по данным [13]).  

 
Цифровая модель (рис. 1 а) – это цифровое представление суще-

ствующего или планируемого физического объекта, которое не ис-
пользует никакой формы автоматизированного обмена данными 
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между физическим объектом и цифровым объектом. Цифровая мо-
дель подразумевает использование имитационных моделей, матема-
тических моделей или других видов моделирования физического 
объекта, когда автоматическая интеграция данных отсутствует. 
Цифровые данные существующих физических систем могут исполь-
зоваться для разработки таких моделей, но обмен данными осу-
ществляется вручную. Изменение состояния физического объекта не 
оказывает прямого влияния на цифровой объект и наоборот. 

Цифровая тень (рис. 1 б) – это цифровое представление физиче-
ского объекта, при котором предусмотрен автоматизированный од-
носторонний поток данных между существующим физическим объ-
ектом и цифровым объектом. Изменение состояния физического 
объекта приводит к изменению состояния цифрового объекта, но не 
наоборот.  

Цифровой двойник (рис. 1 в) – это цифровое представление фи-
зического объекта, при котором потоки данных между существую-
щим физическим объектом и цифровым объектом имеются в обоих 
направлениях. 

Зарубежные авторы Redelinghuys A. J. H., Basson A. H., Kruger 
K. [15] предлагают обобщенную программно-аппаратную архитек-
туру цифрового двойника, состоящую из шести уровней. Первым, 
низким уровнем является уровень физического объекта (физиче-
ского двойника), на котором регистрируются его характеристики с 
помощью набора датчиков и происходит взаимодействие с физиче-
ским двойником с помощью актуаторов. Второй уровень – это уро-
вень локальных контроллеров, обеспечивающих специфическую 
функциональность цифрового двойника. Третьим уровнем является 
уровень локальной базы данных. Четвертый уровень является ком-
муникационным, обеспечивающим взаимодействие локального и 
облачного хранилищ данных. Пятый уровень – это облачное храни-
лище данных. Шестой, последний, уровень является уровнем, на ко-
тором происходит эмуляция (моделирование текущего поведения) и 
симуляция (моделирование будущего или возможного поведения) 
физического двойника. 

В результате полученный цифровой объект может рассматри-
ваться как контрольный экземпляр физического объекта. Возможно 
одновременное использование других объектов, физических или 
цифровых, которые могут вызвать изменения состояния в цифровом 
объекте. Изменение состояния физического объекта напрямую при-
водит к изменению состояния цифрового объекта и наоборот. 

Именно данная способность цифровых двойников представляет 
особый интерес для фармацевтического производства и проектной 
деятельности, поскольку она позволяет исследовать процессы, вводя 
различные условия их реализации, в результате чего достигается по-
нимание лучшего варианта решения проектной либо производствен-
ной задачи.  

Сегодня фармацевтические компании используют цифровых 
двойников для разработки лекарств и в процессе их производства, 
прибегая к виртуальной симуляции в проектной деятельности, что 
изменяет практику фармацевтического производства уже сейчас, а 
также формирует тренды развития отрасли на годы вперед. Исполь-
зование цифровых двойников в проектной деятельности фармацев-
тических предприятий охватывает практически весь комплекс реше-
ний проектных задач (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Использование цифровых двойников в проектной деятельности 
фармацевтических предприятий (составлено по данным [3]). 
Направления исполь-

зования 
Содержание использования цифровых двойников 

Разработка лекар-
ственных средств 

Цифровые модели помогают исследователям разраба-
тывать новые лекарства быстрее, предсказывая, как по-
тенциальные соединения будут вести себя в клетках до 
того, как они будут синтезированы в лаборатории. Эти 
симуляции позволяют оценить безопасность и эффек-
тивность лекарства на клеточном уровне, включая дан-
ные мультиомики для прогнозирования эффектов ле-
карств на клеточные реакции с течением времени. 

Улучшение качества 
клинических испыта-
ний 

Клинические испытания могут быть дорогими и не все-
гда отражают весь спектр реакций пациентов. Цифро-
вые близнецы позволяют исследователям отслеживать 
реакции пациентов в реальном времени, чтобы предска-
зать клиническую траекторию для каждого участника ис-
пытания. Это может включать моделирование реакции 
пациента, получившего новую лекарственную терапию 
или плацебо, что может сигнализировать о необходимо-
сти принятия ранних мер для пациентов, у которых про-
гнозируется отрицательный результат, а также помочь 
сократить масштаб и стоимость каждого испытания. 
 

Фармацевтическое 
производство 

Цифровые близнецы могут определять оптимальные 
условия для контролируемого роста клеток, периодиче-
ски проверять процесс, чтобы определить, когда добав-
лять буфер или культуральную среду, и предсказывать, 
как процесс будет вести себя в масштабе. Эти виртуаль-
ные прототипы помогают уменьшить влияние как есте-
ственных изменений, которые возникают при работе с 
живыми организмами, так и могут смягчить влияние 
неожиданных сбоев процесса, таких как потеря пита-
тельного газа.  
 

 
Использование цифровых двойников в фармацевтическом про-

изводстве имеет множество преимуществ, включая ускорение разра-
ботки, расширение возможностей масштабирования и повышение 
качества. 

Скорость вывода на рынок: цифровые двойники ускоряют от-
крытие, разработку и производство фармацевтических препаратов, 
используя виртуальные модели для быстрого тестирования и про-
верки новых соединений с учетом различных факторов. 

Возможность масштабирования: цифровые двойники помогают 
справиться со сложностями работы с живыми организмами, прогно-
зируя, как они будут себя вести при масштабировании до уровня 
коммерческого производства. 

Оптимизация продукции: цифровые двойники используют 
встроенные проверки для мониторинга важнейших показателей ка-
чества на протяжении всего производственного процесса, что позво-
ляет производителям продукции фармацевтического назначения 
быстро внедрять усовершенствования, которые позволяют выпус-
кать более качественную продукцию и снижать риск возникновения 
дефектов. 

Цифровые двойники позволяют быстрее находить лучшие реше-
ния в области проектной деятельности, а на эксплуатационной фазе 
реализации проектов снижают риски фармацевтического производ-
ства благодаря «виртуализации производственного процесса», что 
позволяет проводить обучение операторов и персонал фармацевти-
ческих компаний в реалистично смоделированной среде. 

 
Выводы. Подводя итог данному исследованию, укажем на то, 

что цифровой двойник объединяет реальный мир с цифровым, соби-
рая данные в реальном времени, цифровой двойник понимает теку-
щее состояние, моделирует будущее состояние и является основой 
для оптимизации. Данная технология позволяет обнаруживать про-
блемы проектной деятельности на ранних стадиях фармацевтиче-
ского производства и может использоваться в качестве инструмента 
для тестирования эффективности отдельных проектов. 

Благодаря использованию данных в реальном времени, предиктив-
ной аналитики и сложных симуляций цифровые двойники обеспечи-
вают стратегическое преимущество, способствуя принятию более обос-
нованных решений и оперативному реагированию на операционные тре-
бования, вытекающие из содержания проектной деятельности. 

Поскольку цифровые близнецы становятся всё более распро-
страненными в биофармацевтике, они и далее продолжат повышать 
эффективность процессов и улучшать качество продукции. В ходе 
реализации различных проектов в процессе исследования, разра-
ботки и производства лекарственных препаратов качественные мо-
дели физических и производственных процессов, создаваемые с ис-
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пользованием данной технологии, могут сформировать новую эко-
номическую реальность, сделать передовые лекарства более доступ-
ными и недорогими, в конечном итоге обеспечивая высокое качество 
жизни для большего количества людей.  
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"Digital doubles" as an element of digital transformation of design and production 
innovation activities of pharmaceutical industry enterprises 

Nazarov A.V. 
University of Management and Innovative Technologies 
The article is devoted to a topical issue, namely, the consideration of "digital twins" as an 

element of digital transformation of design and production innovation activities of 
pharmaceutical industry enterprises. This issue is significant, since the introduction of 
"digital twin" technology into pharmaceutical production allows to increase its efficiency, 
quality and safety of products manufactured by the pharmaceutical industry 

Methodology. The methodological basis of this work is a systems approach, which made it 
possible to present the process of creating a digital twin as a set of information counter 
flows that make it possible to present a certain physical object in all its completeness and 
specificity of functioning. In the work, the method of systematization of information and 
classification at the stage of identifying areas of use of digital twins in pharmaceutical 
production and in project activities was also used. 

Results. Digital twins allow faster finding of the best solutions in the field of project activities, 
and in the operational phase of project implementation they reduce risks of 
pharmaceutical production due to “virtualization of the production process”, allow 
professional training of operators and personnel of pharmaceutical companies in a 
realistically simulated environment. 

Conclusions. The digital twin unites the real world with the digital one, collecting data in real 
time, the digital twin understands the current state, models the future state and is the basis 
for optimization. It allows detecting problems of project activities at the early stages of 
pharmaceutical production can be used as a basis for testing the effectiveness of 
individual projects. 

Keywords: digital twins, pharmacy, digitalization, project, production, efficiency, quality. 
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Долгосрочные тенденции в устойчивом развитии 
(альтернативный взгляд) 
 
 
Ханнанова Елена Александровна 
ассистент, Уфимский государственный нефтяной технический университет 
 
Овечкина Екатерина Константиновна 
ассистент, Уфимский государственный нефтяной технический университет 
 
Данная статья представляет комплексный анализ нетрадиционных концеп-
ции "устойчивого развития территорий". В ней рассматриваются различные 
подходы отечественных и зарубежных исследователей к этой теме, с особым 
акцентом на работы Стивена Уилера и концепцию "Здорового города". Осо-
бое внимание уделяется трансдисциплинарному подходу В.С. Мокия в обла-
сти градостроительства.  
Ключевые слова: территориальное планирование, трансдисциплинарность, 
устойчивость, устойчивое развитие, здоровьесбережение.  
 
 

Введение. В XXI веке урбанисты и градостроители столкнулись с 
рядом проблем, которые необходимо решать в процессе территори-
ального планирования развития городов. И в первую очередь это 
необходимость совместного (комплексного) решения. Новое время 
ставит перед специалистами-планировщиками выработки нового 
способа мышления, направленного на решение этих проблем.  

Существующая в настоящее время концепция «планирование 
устойчивого развития» не всегда может решить эти задачи. Не-
смотря на то, что каждая развивающаяся территория любого мас-
штаба (в Российской Федерации) имеет такой план устойчивого раз-
вития на ближайшее десятилетие, уровень реализации этих планов 
не всегда высок. Связано это с тем, что скорость изменения процес-
сов в окружающем мире очень высока и то, что было запланировано 
каких-нибудь 2 года назад на ближайшее десятилетие, становится 
неактуальным, а новый план не составляется по причине наличия 
старого.  

В современном мире каждое учреждение (предприятие), может 
нести доводы в качестве доказательства своей приверженности 
устойчивому развитию. Является ли понятие «устойчивое развитие» 
просто очередным клише и канцеляризмом или пережитком плани-
рования, которое уже исчерпало себя? Или оно означает фундамен-
тальную парадигму, которую просто нужно чаще актуализировать?  

Попробуем разобраться в этом опираясь на публикации отече-
ственных и зарубежных исследователей рассматривающих этот во-
прос.  

 
Подход Стивена Уилера.  
Стивен Уилер, в своих работах утверждает, что «устойчивость» 

[1] относится к изменениям в мировоззрении, которые являются 
трансформационными, радикальными и еще не полностью оценены 
большинством тех, кто использует этот термин.  

Стивен М. Уилер - профессор кафедры экологии человека Кали-
форнийского университета в Дэвисе. Его докторская степень в обла-
сти городского и регионального планирования получена в Калифор-
нийском университете в Беркли. Уилер много писал на темы устой-
чивого развития городов и является автором книг "Планирование 
устойчивого развития: создание пригодных для жизни, справедли-
вых и экологических сообществ", "Изменение климата и социальная 
экология". Он также является ведущим редактором «The Sustainable 
Urban Development Reader» (совместно с Тимоти Битли). Другие ака-
демические интересы включают планирование изменения климата, 
региональное планирование и городскую морфологию [2]. 

Уилер приводит в качестве доказательства «заезженности» тер-
мина «устойчивое развитие» присуждение премии «Устойчивый го-
род» Осло в 2003 году.  

Несмотря на действительно серьезные достижения городом, на 
его сайте была обнаружена следующая цитата: «Осло уже успешно 
является устойчивым городом в течение 1000 лет, и с планами и дей-
ствиями, выдвинутыми для реализации целей, [он может быть] более 
устойчивым в течение следующих 1000 лет» [3]. Анализируя данный 
пример, можно поставить знак равенства между терминами «выжи-
вание» и «устойчивость развития».  

Простое «выживание» в настоящее время не является гарантией 
того, что города являются здоровыми и пригодными для жизни ме-
стами или что они будут процветать в будущем. Устойчивое разви-
тие не должно сводиться только к сохранению одного относительно 
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благополучного места проживания в изоляции. План по устойчи-
вому развитию – это не просто перечень действий и мер, направлен-
ных на охрану окружающей среды, развитие инфраструктуры и т.п.  

Академические разработки Стивена Уилера во многом связаны 
с экологией и защитой окружающей среды, однако он понимает, что 
устойчивое развитие - это гораздо больше, чем постоянство в реше-
нии только экологических проблем. Он выделяет 3 важнейшие со-
ставляющие для понимания термина «устойчивость»: 

- во первых подход, ориентированный на результат; 
- во вторых рассматривается долгосрочная перспектива; 
- в третьих, взаимозависимость природных и человеческих си-

стем [4]. 
Подход, ориентированный на результат звучит как нечто оче-

видное. Но в современных реалиях, зачастую, планы создаются ради 
планов, а не для достижения результатов. Необходимы новые формы 
планирования и информационной поддержки деятельности в прави-
тельстве, гражданском обществе, бизнесе и научных кругах. Плани-
ровщики и другие специалисты градостроители должны активно раз-
рабатывать возможные альтернативы, которые приведут к большему 
долгосрочному социальному и экологическому благополучию, обес-
печить возможность работать со всеми возможными группами насе-
ления, чтобы двигаться в этих направлениях. 

Работа на долгосрочную перспективу в современных реалиях 
должна измениться в своих подходах. Безусловно важно составлять 
далеко идущие планы, но при этом необходимо сверяться с их вы-
полнением ежегодно и ежеквартально, чтобы иметь возможность 
для корректировки. Нужно создавать институты поддержки для 
внедрения этих запланированных преобразований, чтобы они с од-
ной стороны позволяли «держать руку на пульсе» современных ис-
следований а, с другой, быть нацеленными на работу в долгосрочной 
перспективе и не упустить общую глобальную цель в погоне за ма-
ленькими краткосрочными проектами. Это требует выработки стра-
тегических подходов к созданию институтов, общественных движе-
ний, поиску вдохновляющих примеров и формулирования коллек-
тивного понимания, которые будут поддерживать планируемые дол-
госрочные изменения. Необходимо найти способы преодоления су-
ществующих подходов характерных для краткосрочного мышления, 
многие из которых порождены сложившиеся экономикой, капита-
лизмом и существующими формами политической власти.  

Самым сложным в перестройке мышления является когнитив-
ный сдвиг - это переход к тому, что можно было бы назвать целост-
ным или экологическим мышлением — способность понимать дина-
мичную, развивающуюся, радикально обусловленную и взаимозави-
симую природу человеческих (социальных), технических и природ-
ных систем. Это мировоззрение сильно отличается от того, которое 
пропагандировалось реалиями двадцатого века, которое придержи-
валось более атомистического, механистического взгляда на реаль-
ность, часто называемого «картезианским» мышлением.  

Уилер структурирует этот вид экологического мышления тремя 
составляющими (компонентами) — окружающая среда, экономика и 
социальная справедливость. Такой подход просматривается и в по-
вторяющихся попытках связать различные масштабы профессио-
нальной деятельности (здание, микрорайон, район, город, регион, 
нация, страна и мир) в рамках недавних движений, таких как Новый 
урбанизм[5].  

 
Трансдисциплинарный подход.  
Усилия по продвижению междисциплинарных или трансдисци-

плинарных направлений, связанных с пониманием устойчивости, 
также опираются на фундамент экологической мысли, однако такие 
инициативы часто возникают в изолированной среде академических 
кругов. В тоже время следует отметить, что экологическая перспек-
тива все еще находится в зачаточном состоянии.  

В российской академической среде следует выделить работу 
«Русской школы трансдисциплинарности», которая была основана в 

1990 году [6]. Сейчас это «Институт трансдисциплинарных техноло-
гий», а его руководитель, Мокий Владимир Стефанович, работает в 
том числе и в направлении градостроительства. В его статье «Тран-
сдисциплинарное усиление методов территориального планирова-
ния» рассмотрены техники совершенствования инструментов терри-
ториального планирования. 

Как и в работах С. Уилера, у российских градостроителей на пер-
вый план выходят задачи переосмысления своей профессиональной 
деятельности, через призму гражданской и человеческой (социаль-
ной) ответственности. В частности, А.Н. Береговских в своих рабо-
тах указывает на более тщательную проработку по улучшению каче-
ства жизни и качества городской среды [7]. Указывается что ком-
плексная задача, которая должна включать в себя решение проблем 
от строительства достаточного количества детских садов до отсут-
ствия городских транспортных пробок. Эти зидеи перекликаются с 
третьей составляющей в определении «устойчивости» С. Уилера.  

В свою очередь, А.М. Бояринов указывает, на необходимость 
методологического обоснования результатов территориального пла-
нирования [8]. Это утверждение полностью соответствует, как пер-
вой, так и второй составляющим понятия «устойчивости» по С. Уи-
леру.  

В своей работе В.С. Мокий вводит понятие «упорядоченная 
среда», которое используется, как в территориальном планировании, 
так и в трансдициплинарных подходах. Это понятие включает в себя 
ответы на следующие четыре вопроса: 

1) Какова организация среды? 
2) Каковы ее естественные размеры? 
3) Какова методика исследования и освоения этой среды? 
4) Какова методология анализа риска принимаемых решений в 

этой среде [9]? 
Если взять за пример обитаемой человеком среды любую терри-

ториальную единицу – поселение, город, мегаполис, то можно пред-
ставить, как на протяжении времени (в историческом плане), эта еди-
ница разрастается и проходит свои этапы развития.  

По словам В.С. Мокия, человеческое поселение во все времена 
играло и играет роль естественного рукотворного структурного ме-
ханизма, позволяющего людям устойчиво развиваться и исполнять 
свое предназначение как биологического вида [9]. Это в очередной 
раз доказывает, что при формировании любых планов устойчивого 
развития территории должны быть учтены не только градострои-
тельные нормы, но еще и нормы из различных предметных областей 
знаний: экологии, социологии, психологии, экономики, а также фи-
лософии и естественных наук. Поэтому в процессе территориаль-
ного планирования для создания «устойчивого развития террито-
рии» необходимо задействовать трансдисциплинарный подход. При 
анализе территории необходимо учитывать индивидуальные особен-
ности этой территории и обосновать соответствие расположения 
всех проектируемых объектов по множеству значимых влияющих 
факторов.  

Двадцатый век в значительной степени был связан с узкой спе-
циализацией дисциплин, разделением знаний, что требовало привле-
чения экспертов для принятия решений. В настоящее время такой 
подход потребует много времени, чтобы преодолеть эти недостатки 
необходимо сделать упор на трансдисциплинарность градострои-
тельной науки и прикладных её направлений.  

 
Подход «Здоровый город» (Urban Health) 
Термин “Urban Health” или “Здоровые города” стал известен 

около десятка лет назад, который представляет собой подход к про-
ектированию городов, учитывающий здоровье жителей. В настоя-
щее время этот подход активно исследуется во всем мире, в России, 
во многом, стал известен благодаря международному форуму 
Moscow Urban Forum, в рамках которого, начиная с 2019 г. проходит 
международный конгресс «Urban Health». 

На первой международной конференции по укреплению здоро-
вья, которая проходила в Оттаве в 1986 году, было заявлено, что 
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“непременными условиями и предпосылками здоровья являются 
мир, кров, образование, пища, заработок, стабильная экосистема, 
устойчивые ресурсы, социальная справедливость и равенство. Это та 
прочная основа, без которой невозможно улучшение здоровья.” [10] 
Улучшение здоровья требует надежной основы в этих областях. 

Исследования Томаса Мак-Кауна подтвердили необходимость 
учета здоровья в принципах планирования. Он изучал различные ме-
тоды, применявшиеся с середины XIX века до наших дней, которые 
привели к улучшению общего состояния здоровья и снижению 
смертности, и пришел к выводу, что изменения в физической и со-
циальной структуре общества оказали большее влияние на общее 
улучшение здоровья, чем достижения в медицинской системе. [11] 

Городское планирование играет ключевую роль в поддержании 
здоровья горожан. Это важное средство для предотвращения болез-
ней и обеспечения доступа к необходимой инфраструктуре. В 2016 
году ВОЗ подчеркнула эту важность в дополнении к Новой про-
грамме развития городов, под названием "Здоровье как основной по-
казатель успеха Новой программы городов". [12] Эта публикация 
подтверждает связь между городской средой и здоровьем населения. 
Стоит отметить, что все цели устойчивого развития связаны с здоро-
вьем в городах, а не только Цель 3 "Здоровье и благополучие", как 
можно было бы предположить. Ведь "неинфекционные заболевания 
угрожают жизнестойкости и устойчивости городов" [13].  

В заключение, стоит отметить, что ориентация на здоровье граж-
дан в значительной степени способствует достижению целей устой-
чивого развития.  

 
Прочие подходы. 
В зарубежной практике есть несколько подходов, позволяющих 

использовать трансдисциплинарность при создании планов устойчи-
вого развития городов. К ним можно отнести разработку «биофиль-
ных городов» Тимоти Битли. Эта концепция предлагает рассматри-
вать города как некоторый динамический баланс зеленых и серых 
ландшафтов и находить творческие способы улучшить этот баланс 
(Beatley, 2011) [14]. Сюда же стоит отнести и «партизанский урба-
низм» или «тактический урбанизм», отстаиваемый рядом обще-
ственных активистов по всему миру. Данные концепции позволяют 
рассматривать городские застройку, где есть возможность для крат-
косрочных вмешательств и которые могут бросить вызов застоявше-
муся и дисфункциональному строительному бизнесу. Видение горо-
дов как мест, дружественных женщинам, детям, пожилым людям и 
людям с ограниченными возможностями, также требует решения их 
проблем. 

В отечественной практике можно отметить работы по сценар-
ному проектированию городской среды А.В. Крашенинникова. Он 
уделяет внимание когнитивной урбанистике, как направлению, ко-
торое систематизирует представления людей об архитектурном про-
странстве. Сценарное проектирование находится в русле более ши-
рокого метода - «проектного прогнозирования», в основе которого 
лежит алгоритм проигрывания альтернативных стратегий социо-
культурной адаптации населения в прогнозных ситуациях [15].  

Интересный ментальный подход продемонстрировала директор 
центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбит-
ская. В своих работах она упоминает о 20-ти ментальных моделях 
(укладах), существующих в России. В частности, она рассматривает 
такие уклады, как прижелезнодорожный, крестьянский и инженер-
ный [16].  

В основе концепции ментальных укладов лежит историческое 
развитие территорий, образ жизни, который складывался десятиле-
тиями и даже веками. Старый образ жизни, старый уклад даже на 
новой территории, которая появляется в результате «пригородной 
революции», может разрушить концепцию развития этой террито-
рии, да и всю территорию в целом. Поэтому анализ современных 
процессов формирования городских пространств (ландшафтов) дол-
жен проводиться через призму историчности. 

Мария Фалолеева, специалист в области устойчивого развития 
городов и климатической политики хочет пробудить в горожанах 
«желание стать сознательными гражданами, жителями устойчивых 
городов ХХI века» [17]. Авторами статьи было рассмотрено влияние 
внешних и внутренних факторов формирования экологического со-
знания горожанина в контексте учебного проектирования. Была раз-
работана объединенная модель, которая позволила сделать следую-
щие выводы: человек, как часть биосистемы, становится внешним 
фактором для формирования своего экологического сознания. В то 
же время, он, будучи субъектом этого процесса, вносит свои "биоси-
стемные" характеристики в социальные процессы, связанные с эко-
логическим воспитанием, принятием экологических установок и 
субъективным отношением к природе, а также психологическими 
факторами. Если этот "перенос" не осознается, то становясь архитек-
тором, человек может потерять свою субъективность в проектной де-
ятельности, связанной с экологическим подходом к проектированию 
[18]. Следовательно, нужно создавать структуры восприятия челове-
ком себя как части природной субсистемы, формировать экологиче-
ское отношение к городской среде в контексте городского метабо-
лизма, снимая противоречия между понятиями «городской среды» и 
«городской экосистемы». 

 
Заключение. Проведенный анализ позволяет сделать следую-

щий вывод, что планирование устойчивого развития городов тре-
бует, во-первых, трансдисциплинарного подхода и, во-вторых, необ-
ходимо три фундаментальных изменения в парадигме: решения про-
блем, ориентированных на результат учета, долгосрочной перспек-
тивы и целостного или экологического мышления. Безусловно, это 
может показаться простыми решениями, но их достаточно сложно 
реализовать на практике. 

Эти решения нуждаются в поддержке со стороны общественных 
институтов, правительства, научных институтов, системы образова-
ния и прочего, для того, чтобы профессионалы сотрудничали и от-
крыто работали с сообществами всех видов и типов в стремлении к 
коллективному обучению и общению.  

Планирование устойчивого развития требует новых трансдисци-
плинарных компетенций у профессионалов всех типов, что обеспе-
чит для лиц принимающих решения новые потенциальные выгоды.  
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Трудовая миграция в России:  
динамика и проблема безработицы на современном этапе 
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верситет, a_ahilgov@mail.ru  
 
Настоящая статья посвящена проблеме трудовой миграции в российском гос-
ударстве. Автор исследует динамику потоков трудовых мигрантов за послед-
ние годы, а также степень влияния трудовой миграции на рост безработицы 
в Российской Федерации. Резуль-
таты настоящего исследования позволяют сделать вывод о влиянии внешне-
политической ситуации, введения режима санкций западными странами про-
тив России на миграционные потоки, двойственном воздействии трудовой 
миграции на отечественную экономику, а также о противоречивости стати-
стических сведений относительно стабильности показателей потоков трудо-
вых мигрантов в Россию за последние годы. 
Ключевые слова: мигранты, трудовая миграция, Российская Федерация, 
безработица, государство-донор, государство-реципиент. 
 

В современном обществе уровень безработицы традиционно призна-
ется одним из важнейших индикаторов социальной стабильности и 
экономического развития государства. При этом данный показатель 
неизменно следует рассматривать в динамике, так как исключи-
тельно его изменения в рамках определенного временного периода 
позволяют сделать объективные выводы относительно уровня безра-
ботицы. Кроме того, представляется целесообразным рассматривать 
изменения данного социально-экономического фактора относи-
тельно отдельных категорий российских граждан. Основанием для 
выделения указанных категорий может выступать пол, возраст, уро-
вень профессиональной подготовки и т.д. Между тем, на современ-
ном этапе не меньший интерес вызывает также исследование уровня 
безработицы лиц, проживающих на территории Российской Федера-
ции, однако, не являющихся ее гражданами. Речь идет о трудовых 
мигрантах, прибывающих в Россию с целью заработка.  По 
данным различных исследований, каждый шестой житель нашей 
планеты проживает на территории, не являющейся его исторической 
родиной, а значит, миграция из социального явления превратилась в 
по-настоящему заметный фактор, имеющий значение, как в масшта-
бах отдельных стран, так и в диапазоне всего мирового сообщества 
[8, с.78].  

Необходимо отметить, что ситуация, сложившаяся в сфере тру-
довой миграции в последние годы, определяется, в первую очередь, 
внешнеполитической обстановкой, режимом санкций, введенных за-
падными странами против России, в результате чего страна оказа-
лась де-факто в международной изоляции. Это, в свою очередь, не 
могло не повлиять на развитие миграционных процессов в Россий-
ской Федерации. 

Между тем на первоначальном этапе формирования междуна-
родной политической напряженности миграционное сальдо не вызы-
вало опасений со стороны российского правительства, равно как экс-
пертов и аналитиков. В частности, в соответствии со статистиче-
скими данными, в период с января по июнь 2022 г. доля мигрантов, 
которые прибыли на территорию Российской Федерации из госу-
дарств, ранее входивших в состав Советского Союза, составила 92,9 
% (при этом доля мигрантов из стран СНГ составила 91,5 %) [5, с. 
218].  Однако, следует подчеркнуть, что отрицательного сальдо 
миграции России удалось избежать в 2022 г., прежде всего, в резуль-
тате присоединения Донецкой Народной Республики (ДНР), Луган-
ской народной республики (ЛНР), а также Запорожской и Херсон-
ской областей. В свою очередь, миграционные потоки на террито-
рию России из других государств, на первый взгляд, должны были 
демонстрировать тенденцию к сокращению в силу обострения меж-
дународной обстановки. Однако, как отмечают исследователи дан-
ного вопроса, в частности, И.А. Ефремов, уровень регистрируемого 
миграционного прироста населения российского государства осе-
нью 2022 г. достиг своих привычных значений, которые были свой-
ственны ему в течение достаточно длительного периода – с 2012 г. 
по 2019 г. При этом, несмотря на то, что уровень миграционных по-
токов из государств, являвшихся традиционными донорами России 
по данному показателю, к осени 2022 г. снизился по сравнению с 
осенью предшествовавшего 2021 г., существенно возросло количе-
ство лиц, прибывающих на территорию Российской Федерации из 
Таджикистана, а также Кыргызстана, что, в свою очередь, позволило 
компенсировать указанное снижение [2, с. 43].   

Вместе с тем, развитие ситуации в области трудовой миграции 
населения в 2022 г. отличается стабильностью исключительно на 
первый взгляд. Углубленный анализ проблемы трудовой миграции 
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позволяет заключить, что в течение осени 2022 г. количество лиц, 
покинувших Российскую Федерацию, составило 117 тыс. человек. 
Между тем, сопоставление данного показателя с аналогичным за 
осень 2021 г. не представляется возможным в силу того, что во вто-
рой половине 2021 г. еще продолжал действовать президентский 
указ, в соответствии с которым продлевались сроки регистрации на 
территории российского государства иностранных гражданин в силу 
необходимости преодоления последствий пандемии. Как следствие, 
можно заключить, что статистические данные о лицах, выбывших из 
России, являлись сниженными во второй половине 2021 г., а также 
завышенными в первой половине 2022 г. При этом на современном 
этапе положение трудовых мигрантов регулируется, в том числе, на 
основании президентского указа от 27.04.2023 N 307 (ред. от 
22.04.2024) «Об особенностях правового положения отдельных ка-
тегорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации» [1].   

Согласно статистическим данным, численность иностранных 
граждан, прибывших в Россию и получивших соответствующие раз-
решительные документы на работу на территории государства в те-
чение года, за более, чем десятилетний период, возросло. В частно-
сти, если в 2010 г. их количество насчитывало около 1640 человек, 
то в 2022 г. составило примерно 2164 человека. При этом подавляю-
щее большинство трудовых мигрантов прибывало из стран СНГ: 
Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана и т.д. Оценить дина-
мику прибытия на территорию Российской Федерации выходцев из 
разных государств позволяют статистические данные, отраженные в 
таблице 1 [6, с. 115]. 
 
Таблица 1 
Численность мигрантов в Российской Федерации, получивших раз-
решительные документы на трудовую деятельность в течение 
одного года 

Страна-
донор 

2010 2015 2019 2020 2021 2022 

Азербай-
джан 

40,3 50,5 55,4 26,5 62,4 52,2 

Армения 58,8 0,2 0 0 0 0 
Казахстан 8,3 0,3 0 0 0 0,1 
Киргизия 117,7 33,2 0 0 0,1 0,1 
Респуб-

лика Мол-
дова 

72,2 98,3 31,3 17,6 15,6 5,5 

Таджики-
стан 

268,6 428,3 498,1 335,2 730,2 786,1 

Туркмения 1,2 0,3 0,6 0,6 0,3 0,4 
Узбекистан 511,5 893,2 1040,9 689,6 1244,1 1255,7 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что количество ино-

странных граждан, прибывших на территорию России из стран СНГ, 
возросло, однако, произошли количественные изменения трудовой 
миграции по странам-донорам рабочей силы: в частности, если в 
2010 г. существенный процент прибывающих на территорию Рос-
сийской Федерации составляли выходцы из Республики Молдовы, 
Армении, Киргизии, то к 2022 г. наибольший процент прибывших 
составляли граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.  

С одной стороны, рост численности трудовых мигрантов должен 
был оказывать положительное влияние на развитие отечественной 
экономики, так как они традиционно занимали ниши, непривлека-
тельные для местного населения в профессиональном плане, а также 
с точки зрения оплаты труда. В свою очередь, трудовые мигранты 
соглашались на выполнение неквалифицированного труда по при-
чине того, что он приносил значительно больший доход, нежели в 
государствах-донорах. Кроме того, в силу различных факторов со-
циально-экономического и культурного характера трудовые ми-
гранты являются не способными устроиться на высокооплачивае-
мую работу, требующую соответствующего уровня квалификации 

(незнание языка, являющегося официальным в государстве-реципи-
енте, культурные различия и т.д.).   

С другой стороны, отчасти именно трудовая миграция является 
одним из факторов, тормозящим экономическое развитие россий-
ского государства, а также провоцирующим рост безработицы. При 
этом последний касается отнюдь не самих трудовых мигрантов, а 
местного населения. В частности, возможности граждан государ-
ства-реципиента, пребывающих в поиске работы, значительно со-
кращаются в силу того, что определенная часть рабочих мест явля-
ется занятой трудовыми мигрантами. Стоит также отметить, что, не-
смотря на значительный приток трудовых мигрантов, в особенности 
– из стран бывшего СНГ, статистические сведения, в том числе – 
данные Росстата, свидетельствуют о том, что спрос российских ра-
ботодателей на рабочую силу в последние годы значительно возрос, 
а выходцы из других государств не способны удовлетворить требо-
вания работодателей. В частности, в соответствии с данными за ок-
тябрь 2023 г., работодатели испытывали потребность в трудовых ре-
сурсах на 8,5 % выше по сравнению с октябрем 2022 г. В свою оче-
редь, потребность в кадрах возросла в 67 регионах России. В первую 
очередь, речь идет о регионах Центрального федерального округа 
(ЦФО), Северо-Западного федерального округа (СЗФО), а также 
Уральского федерального округа (УФО), с единичными исключени-
ями [3]. Нельзя не отметить, что рост потребности в рабочей силе, 
безусловно, затрагивает наиболее крупные российские округа, в то 
время как на юге России, в Сибири и на Дальнем Востоке она явля-
ется не столь высокой.  

Кроме того, отнюдь не всегда работодателям требуется привле-
чение дешевой и низкоквалифицированной рабочей силы. Как след-
ствие, мигранты не способны заполнить профессиональные ниши, в 
которых в российских регионах присутствует повышенный спрос на 
квалифицированный труд. В результате, их привлечение не позво-
ляет положительным образом решить проблему безработицы приме-
нительно к отдельным секторам отечественной экономики. Нако-
нец, на современном этапе в условиях внешнеполитического кризиса 
и введения западными государствами санкций против России, фак-
тором, оказывающим влияние на обострение внутриполитической 
ситуации, является поведение трудовых мигрантов, нарушающее за-
кон. По мнению экспертов и аналитиков Российского Совета по меж-
дународным делам, вспышки «мигрантского беспредела» в разных 
регионах российского государства представляют собой попытку 
разыграть «миграционную карту», направленную на внутриполити-
ческий взрыв [7]. Это, в свою очередь, актуализирует вопрос отно-
сительно целесообразности привлечения мигрантов к реализации 
трудовой функции в российских регионах.  

Немаловажной проблемой продолжает оставаться также вовле-
чение трудовых мигрантов в «теневой сектор» отечественной эконо-
мики [4]. В то же время, ряд исследователей полагает, что в «теневом 
секторе» задействованы преимущественно нелегальные мигранты 
[9]. Принимая во внимание тот факт, что отнюдь не все трудовые 
мигранты являются официально трудоустроенными, их привлечение 
к работе в российском государстве потенциально способно не только 
оказать негативное влияние на проблему безработицы, но и способ-
ствовать развитию криминогенной обстановки в силу вовлеченности 
мигрантов, в ряде случаев, в противозаконную деятельность. Таким 
образом, подводя итоги рассмотрению вопроса о трудовой миграции 
в России, ее динамике и проблеме безработицы на современном 
этапе, следует отметить, что потоки трудовых мигрантов, формиру-
емые преимущественно из стран СНГ, применительно к отечествен-
ной экономике являются фактором, обладающим как положитель-
ным, так и отрицательным значением.   

С одной стороны, трудовая миграция позволяет решить про-
блему занятости населения в тех секторах экономики, которые явля-
ются малопривлекательными для россиян. С другой стороны, от-
нюдь не всегда работодатели испытывают потребность в привлече-
нии низкоквалифицированной рабочей силы, в результате чего тру-
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довая миграция не является способной в полной мере решить про-
блему занятости. Представляет опасность и рост нарушений дей-
ствующего российского законодательства как по вине самих мигран-
тов, так и с их участием.  

В свою очередь, статистическая декларация сохранения числен-
ности трудовых мигрантов почти на прежнем уровне с введением 
санкций западных стран против России также является спорной: 
необходимо учитывать население вновь присоединенных республик 
к российскому государству, а также трансформации действующего 
законодательства. 
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Встраивание в международные цепочки создания ценности и выход малых и 
средних предприятий на внешние рынки является важным этапом развития 
бизнеса. Развитие цифровых технологий, международных отношений спо-
собствуют тому, чтобы предприятия расширяли рынки сбыта, охватывали по-
требителей на новых географических рынках. Вместе с тем, выход на зару-
бежных рынок сопряжен с рядом сложностей, которые могут быть связаны с 
политическими, правовыми, географическими, экономическими и культур-
ными факторами. Для российских МСП выход на внешний рынок также 
осложняется санкционным давлением.  
В данной статье в результате проведения эмпирического анализа, авторы вы-
являют барьеры, которые оказывают наибольшее негативное влияние на до-
стижение целей экспортной деятельности российскими малыми и средними 
предприятиями. Описываются методы преодоления барьеров.  
Ключевые слова: экспортноориентированное предпринимательство, выход 
на внешние рынки, малые и средние предприятия, барьеры выхода на внеш-
ние рынки, экспортная деятельность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета. 

Развитие экспортных отношений является неотъемлемым аспектом 
развития малого и среднего бизнеса, в результате которого предпри-
ятия не только расширяют рынок сбыта, но также получают доступ 
к дополнительным ресурсам, обеспечивается накопление опыта, 
осваиваются новые подходы ведения бизнеса. Предприятия сталки-
ваются с новым уровнем конкуренции, что стимулирует повышение 
эффективности деятельности предприятия. 

Исследование факторов, которые предприятия вынуждены пре-
одолевать, а также мер, которые могут способствовать этому, явля-
ется широко обсуждаемой темой. Исследователь Панкадж Гемават в 
модели CAGE выделяет четыре группы факторов дистанции, описа-
ние которых позволяет систематизировать информацию о рынках, 
куда планирует выйти предприятие: культурная, административная, 
географическая, экономическая дистанция (см. рис. 1) 

 

 
Рисунок 1 – Модель CAGE Панкаджа Гемавата 
 

Говоря о культурной дистанции, стоит отметить, что, к примеру, 
согласно исследованию Egger & Lassmann [1] общность языка между 
странами увеличивает товарооборот между ними как минимум на 
44% [2]. При этом наличие языкового барьера, согласно исследова-
нию Lohmann [3], способно сократить товарооборот на 7-10%. Такое 
снижение связано, прежде всего с тем, что незнание языка может 
приводить к возникновению недопонимания между сторонами, за-
держкам в решении операционных задач и т.д. К другим факторам 
культурной дистанции можно отнести разницу в подходах ведения 
бизнеса, проведению деловых переговоров, культуру общения и вза-
имодействия с партнерами. 

Административная дистанция включает в себя такие факторы, 
как, к примеру, политическая система и политическая стабильность 
в стране, что определяет стабильность и качество функционирова-
ния ключевых институтов (финансовых, института защиты соб-
ственности и т.д.), характеристики нормативно-правовой среды. 
Членство страны в международных объединениях, к примеру, 
БРИКС, АТЭС позволяет упростить ведение торговых отношений 
между странами, поэтому выход МСП на рынки данных стран может 
быть проще, чем выход на рынки стран, не являющихся членами та-
ких объединений.  

Географическая дистанция учитывает различия в простран-
ственном расположении стран, развитии логистических каналов 
между ними, уровень развития транспортной инфраструктуры на 
территории страны, учитываются также климатический и другие 
факторы. 

Наконец, экономическая дистанция может определяться такими 
факторами, как уровни покупательской способности населения, кон-
куренции на местном рынке, уровень образования населения и ха-
рактеристики рынка труда и т.д.  
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Вместе с тем, барьерами для экспортноориентированных МСП 
является не только наличие дистанции между домашним и зарубеж-
ным целевым рынком, но также характеристика условий, существу-
ющих в стране-происхождения МСП. К таковым можно отнести до-
ступность финансовых ресурсов, наличие программ поддержки экс-
портного предпринимательства, позволяющих в том числе получить 
информацию и поддержку по выводу продуктов на новые рынки, 
наличие квалифицированных кадров, имеющих опыт экспортной де-
ятельности. 

Так исследование, проведенное с участием представителей ма-
лого и среднего бизнеса как в развитых, так и в развивающихся стра-
нах, показало наличие отрицательной связи между ограниченным 
доступом предприятий к капиталу и их способности развивать экс-
порт [4]. 

Говоря о российских МСП, следует отметить, что предприятия 
вынуждены преодолевать не только барьеры, общие для экспортно-
ориентированных предприятий в разных странах, но также связан-
ные с барьерами, возникшими в результате усилившегося санкцион-
ного давления. 

В рамках исследования для определения факторов, которые ока-
зывают наибольшее негативное влияние на МСП в период с марта 
по апрель 2024 года был проведен опрос, в котором приняли участие 
168 предприятий. Характеристика выборки представлена в таблице 
1.  
 
Таблица 1  
Характеристика российских МСП, принявших участие в исследова-
нии 

Отрасль промышлен-
ности 

Количество компаний 
в выборке 

Доля компаний в вы-
борке, % 

Отрасли промышленности 
Деревообрабатываю-
щая промышленность 

34 20 

Пищевая промышлен-
ность 

63 38 

Производство машин и 
оборудования, в т.ч 

электрооборудования 

52 31 

Нефтехимическая про-
мышленность 

11 7 

Другое 8 5 
Среднесписочная численность персонала 

11-100 человек 130 77 
От 101 человек 38 23 

Выручка без НДС за год 
До 100 млн 51 30 

От 100001 тыс. до 500 
млн 

60 36 

От 500001 тыс. до 1 
млрд 

29 17 

Более 1 млрд 28 17 
Источник: составлено авторами.  

 
В ходе анализа литературы был выделен ряд факторов, включа-

ющих четыре группы: экзогенные, ресурсные, процедурные и знани-
евые барьеры (табл. 2). Факторы были включены в анкету, в рамках 
которой МСП предлагалось оценить силу влияния каждого из барь-
еров на достижение целей экспортной деятельности.  

На следующем этапе исследования с использованием регресси-
онного анализа, были определены факторы, оказывающие наиболь-
шее негативное влияние на экспортную деятельность МСП. 

В результате к десяти наиболее значимым барьерам, с которыми 
сталкиваются компании, выходящие на зарубежных рынок, можно 
отнести: 

 Проблемы, связанные с проведением международных расче-
тов в результате введения санкций; 

 Различия в требованиях по сертификации продукции, нали-
чие специфики в торговой политики; 

 Логистические проблемы; 
 Нехватка финансовых ресурсов для организации экспортной 

деятельности; 
 Высокая конкуренция на целевом внешнем рынке; 
 Различия в ценностях и культуре; 
 Недостаточность знаний о спросе и потребительских пред-

почтениях на целевом рынке; 
 Ограничения в доступе к финансовым ресурсам в принима-

ющей стране; 
 Отсутствие партнеров/агентов/дистрибьюторов на внешнем 

рынке; 
 Недостаточная квалификации персонала для организации 

экспортной деятельности и недостаток международного опыта.  
 

Таблица 2  
Группы барьеров, препятствующих выходу МСП на зарубежный ры-
нок 

Группа Барьеры 
Экзогенные ба-
рьеры (ai) 

Сложности при проведении международных расче-
тов в результате введения санкций 
Высокая конкуренция на целевом внешнем рынке 
Политические барьеры 
Неудовлетворенная потребность в импортных тех-
нологиях/материалах/ресурсах, используемых в 
производстве, в результате введения санкций 
Санкционные ограничения и отказ покупателей от 
продукции производителя 
Рост кибератак на МСП 

Ресурсные барь-
еры (bi) 

Недостаточность финансовых ресурсов для орга-
низации экспортной деятельности 
Ограничения в доступе к финансовым ресурсам в 
принимающей стране 
Отсутствие партнеров/агентов/дистрибьюторов на 
внешнем рынке 
Недостаточная квалификации персонала для орга-
низации экспортной деятельности и недостаток 
международного опыта 
Сложности при получении доступа к каналам дис-
трибуции на целевом рынке 
Слабая заинтересованность со стороны руковод-
ства 
Недостаточный объем мощностей для обеспечения 
потребительского спроса 

Процедурные 
барьеры (ci) 

Отличающиеся требования к сертификации продук-
ции, специфика торговой политики 
Логистические проблемы 
Необходимость адаптации методов продвижения 
продуктов 
Неизвестность бренда предприятия 
Необходимость адаптации продукции компании под 
новые требования 

Знаниевые ба-
рьеры (di) 

Различия в ценностях и культуре 
Недостаточность знаний о спросе и потребитель-
ских предпочтениях на целевом рынке 
Языковой барьер 

Источник: составлено авторами. 
 
Таким образом, можно говорить о том, что на сегодняшний день 

российский МСП сталкиваются со сложностями, которые не только 
стали следствием введения санкций, но также связаны с проблемами, 
которые объясняются концепцией «Бремени иностранца», впервые 
рассмотренной в исследовании С. Хаймера в 1976 году [5]. И если на 
первоначальном этапе С. Хаймер рассматривал сложности, с кото-
рыми сталкиваются МСП, выходящие на зарубежный рынок, только 
с экономическими факторами, в дальнейшем факторы начали охва-
тывать как экономические, так и неэкономические издержки, к при-
меру, связанные с недостатком информации о новом рынке, разни-
цей между культурами разных стран, географической удаленности и 
т.д. 
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При этом на возможность преодоления таких барьеров большое 
влияние оказывает степень абсорбационной возможности предприя-
тия, способность быстро адаптироваться под новые требования, 
усваивать новые знания, а также соответствовать интересам стейк-
холдеров предприятия. 

Для развития способности адекватно отвечать требованиям 
внутренней и внешней среды, то есть обеспечения организационной 
устойчивости, предприятия могут пойти по пути достижения орга-
низационной амбидекстрии. Организационная амбидекстрия – спо-
собность предприятия развивать новые виды бизнеса, создавать и 
внедрять инновации, обеспечивая при этом выполнение задач опера-
ционной деятельности.  

Несмотря на то, что существуют исследования, которые показы-
вают слабую связь между организационной амбидекстрией и резуль-
татами деятельности предприятия, ряд исследований, проведенных 
в том числе на основе анализа деятельности российских предприя-
тий, доказывают [6], что достижение организационной амби-
декстрии положительно связано с результативностью предприятий и 
достижением задач интернационализации промышленных предпри-
ятий [7;8], достижением организационной устойчивости [9], способ-
ностью формировать конкурентные преимущества, приобретать и 
использования новые знания [10;12;13], в том числе в области созда-
ния новой или совершенствования существующей продукции пред-
приятия. В связи с этим, развитие таких способностей может поло-
жительно сказаться на возможностях российских МСП по выходу на 
зарубежные рынки.  
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В современных условиях агроэкспорт является источником экономического 
роста и развития отечественного АПК России. С 2019 года в стране реализу-
ются проекты национальный «Международная кооперация и экспорт» и со-
ответствующий федеральный «Экспорт продукции АПК», стимулирующие 
развитие экспортной деятельности, в том числе в сферах АПК. В рамках реа-
лизуемых проектов существующий подход к классификации экспортируемой 
продукции АПК затрудняет оценку их эффективности и дальнейшее плани-
рование экспортной деятельности в разрезе подотраслей АПК. Одним из 
направлений его совершенствования является классификация экспортируе-
мой продукции АПК по технологическим переделам и закрепление товарных 
номенклатур внешнеэкономической деятельности за конкретной подотрас-
лью. Предложенная методология классификации экспортируемой продукции 
АПК позволит осуществлять анализ и планирование всех видов продукции, 
получаемой в результате переработки конкретного сельскохозяйственного 
сырья в рамках подотрасли, определять удельный вес переработанной про-
дукции, ее вклад в подотрасль, реальную долю подотрасли в основном стои-
мостном показателе, оценивать связи между технологическими переделами в 
рамках одной подотрасли и между подотраслями и пр. Пересмотр и дополне-
ния товарных номенклатур, в соответствии с усовершенствованной класси-
фикацией экспортируемой продукции АПК откроет доступ к отдельным ме-
ханизмам государственной поддержки субъектов АПК и обеспечат эффек-
тивное взаимодействие государства и экспортёров. 
Ключевые слова: экспорт, федеральный проект, продукция АПК, методоло-
гия классификации, масложировая продукция, товарные номенклатуры, 
внешнеэкономическая деятельность, государственная поддержка, корпора-
тивные программы повышения конкурентоспособности. 
 
 

Введение. Агроэкспорт является источником экономического роста 
и развития отечественного АПК России. Стимулируют развитие аг-
роэкпорта в стране реализация национально проекта «Международ-
ная кооперация и экспорт» и соответствующего федерального про-
екта «Экспорт продукции АПК» (далее федеральный проект). Прак-
тическая реализация проектов обусловила необходимость введения 
в научный оборот и законодательное закрепление дефиниций поня-
тий «сырьевые» и «несырьевые» группы товаров экспорта. В рамках 
национального проекта создана методика классификации сырьевых 
и несырьевых товаров главным критерием которой является «сте-
пень участия человека в формировании его принципиальных харак-
теристик» [1]. Несырьевая продукция классифицируется согласно 
степени ее переработки и может быть низкого, среднего, высокого 
технологического передела [1].  

Реализация национального и федерального проектов осуществ-
ляется с 2019 г., однако законодательное закрепление новых дефи-
ниций произошло только к концу 2022 года, благодаря принятию Фе-
дерального закона РФ № 164 «Об основах государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности». После выхода закона в свет 
Российский экспортный центр (РЭЦ) классифицировал неэнергети-
ческие несырьевые товары по переделам и представил их перечень в 
виде кодов товарных номенклатур внешнеэкономической деятель-
ности (ТН ВЭД) на своем официальном сайте. 

В документах стратегического планирования АПК России, кото-
рые были приняты ранее до выхода закона очень часто упоминается 
продукция АПК с добавленной стоимостью различного технологи-
ческого передела, но до сих пор отсутствует ее подробная классифи-
кация. Закрепление на законодательном уровне понятия «несырье-
вой неэнергетический экспорт» требует уточнения товаров, входя-
щих в его состав, в том числе для продукции АПК и его подотраслей 
в соответствии с технологическим переделом: низкий, средний и вы-
сокий. Это, прежде всего, необходимо для унификации терминоло-
гии и обеспечения согласованности реализуемых государственных 
стратегий, программ и проектов, а также формирования комплекса 
мер государственной поддержки, способствующих активизации экс-
портной деятельности в АПК [2-4].  

Цель исследования заключается в определении направлений со-
вершенствования методологии классификации российской экспор-
тируемой продукции АПК. 

Обозначенная цель определила следующие задачи исследова-
ния: 

1. Провести анализ существующей методологии классифика-
ции экспортируемой продукции АПК, созданной для реализации фе-
дерального проекта. 

2. Определить направления совершенствования методологии 
классификации экспортируемой продукции АПК для организации 
комплексной оценки реализации федерального проекта и повыше-
ния эффективности национального проекта «Международная коопе-
рация и экспорт». 

 
Методы исследования. Методологической основой исследова-

ния явились общенаучные и статистические методы, системный и 
ситуационный подходы, а также табличные и графические приемы 
интерпретации фактологической информации. 

 
Результаты исследования. В соответствии с федеральным про-

ектом «Экспорт продукции АПК», существующая методология клас-
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сификации экспортируемой продукции АПК заключается в закреп-
лении конкретных ТН ВЭД для каждой подотрасли, входящей в со-
став федерального проекта [5]. Основным показателем реализации 
проекта является стоимостной объем экспорта продукции АПК, а до-
полнительными выступают экспорт подотраслей, определяющих ос-
новной. Для этих целей сформирован специальный перечень ТН 
ВЭД для каждой подотрасли, соответствующий единой товарной но-
менклатуре внешнеэкономической деятельности стран Евразий-
ского экономического союза [6, 7]. В перечне кодов ТН ВЭД подот-
раслей АПК включена продукция, которая входит в группы 01-24 
«Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье». При 
этом, продукция АПК, которая не входит в указанные группы ТН 
ВЭД, относится к показателю «Объем экспорта прочей продукции 
АПК» и включает наименования других кодов ТН ВЭД Таможен-
ного кодекса (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Методология классификации экспортируемой продук-
ции АПК в соответствии с федеральным проектом «Экспорт про-
дукции АПК» [5] 

 
В рамках существующего подхода не всегда можно понять прин-

цип отнесения продукции и ее ТН ВЭД в различные показатели фе-
дерального проекта. Так, например, показатель «Экспорт продукции 
масложировой отрасли» включает в себя «растительные масла» (ТН 
ВЭД 1507, 1512-1514), «маргарины» (ТН ВЭД 1517), «майонезы и др. 
соусы» (ТН ВЭД 2103), «жмыхи» (ТН ВЭД 2304, 2306), однако мас-
лосемена или масличное сырье (ТН ВЭД 1201, 1204-1207) отражены 
в аналитике показателя «Экспорт прочей продукции АПК». При 
этом, маслосемена являются продуктом переработки масличных 
культур, т.е. продуктом масложировой отрасли, но показателем дру-
гой подотрасли. Хотя, судя по коду ТН ВЭД маслосемена входят в 
группу «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сы-
рье». В тоже время ни одна из перечисленных ТН ВЭД не входит в 
показатель «Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей про-
мышленности». Однако, в документе «Стратегия развития пищевой 
и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2030 г.», в 
прогнозе производства продукции пищевой и перерабатывающей 
промышленности имеются обозначенные товарные позиции - 
«Масла растительные и их фракции нерафинированные (включая ку-
курузное), в том числе: масло подсолнечное, масло соевое, масло 
рапсовое» и «Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров 
или масел» [2]. 

Таким образом, существующий подход затрудняет оценку эф-
фективности и дальнейшее планирование экспортной деятельности 
в разрезе подотраслей АПК. Формирующаяся аналитика, согласно 
существующей методологии, не позволяет рассмотреть все виды 

продукции, получаемые в результате переработки конкретного сель-
скохозяйственного сырья, определить удельный вес переработанной 
продукции, ее вклад в подотрасль и реальную долю подотрасли, оце-
нить связи между технологическими переделами в рамках одной 
подотрасли и между подотраслями и др. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаемая методология класси-
фикации экспортируемой продукции АПК подразумевает ее разде-
ление по технологическим переделам (высокий, средний, низкий) 
независимо от сферы ее применения и закрепление за каждым пере-
делом отдельной подотрасли конкретных ТН ВЭД. 

 

 
Рисунок 2 - Предлагаемая методология классификации экспортиру-
емой продукции АПК по технологическим переделам (высокий, сред-
ний, низкий) (предложено авторами) 

 
К тому же таможенные органы РФ при контроле правильности 

классификаций экспортируемой продукции АПК и принятии реше-
ний уже используют следующие критерии: 

 сырье, из которого изготовлена продукция; 
 степень обработки и технология изготовления продукции; 
 назначение продукции [8].  
В этой связи, в предлагаемом подходе предусмотрено включе-

ние ТН ВЭД не только продовольственных групп 01-24 (рис. 2). 
Предложенная методология позволяет ликвидировать показа-

тель «Экспорт пищевой и перерабатывающей промышленности», 
поскольку теперь результаты экспорта готовой продукции с добав-
ленной стоимостью будут отражены в конкретной подотрасли: зер-
новой, рыбной, масложировой, мясной и молочной. Продукция, ко-
торая не может быть отнесена к обозначенным подотраслям, будет 
классифицирована и отражена в соответствии с технологическим пе-
ределом в показателе «Экспорт прочей продукции АПК». 

В частности, для оценки экспортной деятельности в масложиро-
вом подкомплексе АПК необходимо уточнить и расширить перечень 
ТН ВЭД, относящихся к масложировой отрасли, включая масложи-
ровую продукцию различного технологического передела. На теку-
щий момент в перечне федерального проекта обозначены только 13 
ТН ВЭД, относящихся к масложировой отрасли и 15 ТН ВЭД потен-
циально возможны к включению. 

Так, согласно технического регламента Таможенного союза, 
масложировая продукция классифицируется по назначению на пи-
щевую и непищевую. Пищевая масложировая продукция предназна-
чена для употребления в пищу или применения в различных отрас-
лях пищевой промышленности. К ней относят масличное сырье, 
масла растительные и их фракции, жиры, маргарин, спреды, смеси 
топленные, заменители молочного жира, соусы, майонез, кремы на 
растительных маслах и др. [9]. Непищевая масложировая продукция 
может использоваться для технических, бытовых целей и включает 
глицерин натуральный сырой и мыло хозяйственное [9]. 

Таким образом, в масложировую подотрасль АПК может быть 
включена продукция в зависимости от технологического передела, 
как пищевого, так и непищевого назначения. Так, к низкому техно-
логическому переделу следует отнести следующую масложировую 
продукцию: масличное сырье, отходы масличного производства при 
производстве продукции среднего передела, удобрения раститель-
ного происхождения, глицерин, воски растительные и др. (табл. 1). 
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Таблица 1  
Наименование и коды ТН ВЭД, входящие и рекомендуемые к включе-
нию в масложировую отрасль (продукция низкого технологического 
передела), (составлено по данным источников [1, 5, 6, 7, 9]) 
№ Наименование и код ТН ВЭД Имеется 

(+)/ реко-
менду-

ется (++)
1. Соевые бобы, дробленые или недробленые (1201) ++ 
2. Семена льна, дробленые или недробленые (1204) ++ 
3. Семена рапса, или кользы, дробленые или недробле-

ные (1205) 
++ 

4. Семена подсолнечника, дробленые или недробленые 
(1206) 

++ 

5. Семена и плоды прочих масличных культур, дробле-
ные или недробленые (1207) 

++ 

6. Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при из-
влечении соевого масла, немолотые или молотые, не-
гранулированные или гранулированные (2304) 

+ 

7. Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при из-
влечении растительных жиров или масел, кроме ука-
занных в товарной позиции 2304 или 2305 … (2306) 

+ 

8. Удобрения растительного происхождения…(3101) + 
9. Глицерин сырой (1520) ++ 
10. Воски растительные (кроме триглицеридов)…:  

- воски растительные (1521) 
++ 

11. Дегра (1522) ++ 
12. Биодизель и его смеси, не содержащие нефти и 

нефтепродуктов… (3826) 
+ 

 
К среднему технологическому переделу продукции масложиро-

вой отрасли следует отнести муку из семян или продуктов перера-
ботки масличных культур, растительные масла, жиры, лецитины и 
фосфоаминолипиды, красящие вещества растительного происхож-
дения, мыло и др. (табл. 2). 

 
Таблица 2  
Наименование и коды ТН ВЭД, входящие и рекомендуемые к включе-
нию в масложировую отрасль (продукция среднего технологиче-
ского передела), (составлено по данным источников [1, 5, 6, 7, 9]) 
№ Наименование и код ТН ВЭД Имеется 

(+)/ реко-
мендуется 

(++) 
13. Мука тонкого и грубого помола из семян или продуктов мас-

личных культур, кроме семян горчицы (1208) 
++ 

14. Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафи-
нированные, но без изменения химического состава (1507) 

+ 

15. Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фрак-
ции, нерафинированные или рафинированные, но без изме-
нения химического состава (1512) 

+ 

16. Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их 
фракции, нерафинированные или рафинированные, но без 
изменения химического состава (1514) 

+ 

17. Прочие нелетучие растительные жиры, масла…:  
-льняное масло; 
- прочие (1515) 

 
+ 

18. Жиры и масла животного, растительного или микробиологи-
ческого происхождения и их фракции 
- жиры и масла растительного происхождения и их фракции 
(1516 20) 

++ 

19. Жиры и масла животного, растительного или микробиологи-
ческого происхождения и их фракции… 
- нелетучие масла растительного происхождения жидкие, 
смешанные, для технического или промышленного примене-
ния, кроме производства продуктов, используемых для упо-
требления в пищу (1518 00 100 0) 

++ 

20. Лецитины и фосфоаминолипиды прочие, определённого или 
неопределённого химического состава (2923) 

++ 

21. Красящие вещества растительного происхождения и препа-
раты на их основе (3203 00 100) 

+ 

22. Мыло (3401) ++ 
23. Казеин, казеинаты и прочие производные казеина (3501 10) + 
24. Пептоны и их производные  

- прочие (3504 00 900 0) 
++ 

 

Одной из тенденций мирового продовольственного рынка явля-
ется развитие глубокой переработки сельскохозяйственного сырья и 
создания продукции с высокой добавленной стоимостью. Основным 
исходным сырьем для производства продукции нового типа явля-
ются масличные культуры, а ключевыми сегментами рынка продук-
тов глубокой переработки являются растительные белки, витамины 
и другое [10]. В результате, к масложировой продукции высокого 
технологического передела следует отнести следующие ТН ВЭД 
(табл. 3).  

 
Таблица 3  
Наименование и коды ТН ВЭД, входящие и рекомендуемые к включе-
нию в масложировую отрасль (продукция высокого технологиче-
ского передела), (составлено по данным источников [1, 5, 6, 7, 9]) 
№ Наименование и код ТН ВЭД  Имеется 

(+)/ реко-
менду-

ется (++)
25. Маргарин (1517) + 
26. Соус майонез (2103 90 900 1) + 
27. Продукты для приготовления соусов и готовые соусы 

- прочие (2103 90 00 9) 
+ 

28. Белковые концентраты и текстурированные белковые 
вещества (2106108000) 

++ 

 
Представленный перечень ТН ВЭД может быть еще дополнен и 

уточнен в результате внедрения и распространения технологий вы-
сокоэффективной комплексной переработки масличных культур, 
расширения ассортимента производства добавок для пищевой про-
мышленности, фармацевтических препаратов, компонентов комби-
кормов и др.  

В результате, для масложировой отрасли, входящей в состав фе-
дерального проекта, классификация продукции в соответствии с тех-
нологическим переделом и с учетом дополнения рекомендуемых ТН 
ВЭД может иметь следующий вид (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - Классификация экспортируемой продукции по техноло-
гическим переделам на примере масложировой отрасли (предло-
жено авторами) 

 
Таким образом, предложенная методология уже согласуется с 

классификатором РЭЦ, но потребуется привести в соответствие и 
другие стратегические и программные документы планирования, где 
находят отражение вопросы перечня и наименований продукции в 
контексте развития подотраслей АПК. Среди таких документов сле-
дует отметить Государственную программу развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия до 2025 года, федеральный проект «Экспорт 
продукции АПК» и соответственно национальный проект «Между-
народная кооперация и экспорт», Стратегию развития пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности РФ на период до 2030 г., Страте-
гию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 
РФ на период до 2030 г., Стратегия развития рыбохозяйственного 
комплекса РФ на период до 2030 г., Долгосрочную стратегию разви-
тия зернового комплекса РФ до 2035 года и др.  
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Совершенствование классификации и конкретизация экспорти-
руемой продукции АПК по технологическим переделам позволят со-
кратить сроки рассмотрения заявок от экспортеров и открыть им до-
ступ к такому механизму государственной поддержки как льготное 
кредитование организаций, реализующих корпоративные про-
граммы повышения конкурентоспособности (КППК), который 
предусмотрен в рамках национального проекта «Международная ко-
операция и экспорт». Среди условий доступа к данному механизму: 

 продукция экспортируется (подлежит экспорту) для после-
дующего использования российскими производствами в иностран-
ных государствах. Например, в случае создания совместных пред-
приятий с иностранными инвестициями; 

 продукция входит в специальный перечень для целей реали-
зации государственной поддержки организаций, реализующие кор-
поративные программы повышения конкурентоспособности (При-
каз № 5253 Минпромторга России от 15.12.2022 г.) [11].  

Проанализируем обозначенный выше документ подробнее. 
Во-первых, на текущий момент перечень в приказе Министер-

ства промышленности и торговли не содержит ТН ВЭД для подот-
раслей АПК. Он включает машиностроение, лесопромышленный 
комплекс, химическую, металлургическую, фармацевтическую, лег-
кую и прочие отрасли промышленности. Однако, агропромышлен-
ный комплекс, являясь одним из перспективных секторов роста эко-
номики, в условиях трансформации и развития внешнеэкономиче-
ских связей России, может быть инновационной сферой, создающей 
качественную, технологичную и экологичную продукцию, востребо-
ванную как на внутреннем, так и внешних рынках. 

Во-вторых, например, в отношении масложировой отрасли коды 
ТН ВЭД, относящиеся к масложировой продукции высокого техно-
логического передела в перечне документа отсутствуют, что уже 
ограничивает возможности экспортеров масложирового подком-
плекса АПК в получении дополнительной государственной под-
держки. При этом, отдельные виды масложировой продукции отно-
сятся к неэнергетическом несырьевым товарам, согласно классифи-
катору РЭЦ и включены в категорию высокого передела. В этой 
связи, четкая классификация экспортируемой продукции АПК, пере-
смотр кодов ТН ВЭД и их дополнения позволят эффективнее исполь-
зовать механизм льготного кредитования организаций, реализую-
щих КППК, предусмотренный для всех участников экспортной дея-
тельности, производящих продукцию среднего и высокого техноло-
гического передела.  

В-третьих, меры государственной поддержки в рамках меха-
низма льготного кредитования крайне необходимы для реализации 
экспортноориентированных проектов по созданию глубокой перера-
ботки масличных культур. Данное направление является новым для 
российского АПК. Такие проекты характеризуются значительной ка-
питалоемкостью, высокотехнологичностью, жесткими требовани-
ями соответствия экологической и производственной безопасности 
производственных объектов и долгими сроками окупаемости. Учи-
тывая, что поддержка является существенной и оказывается адресно 
экспортно-ориентированным предприятиям несырьевых и неэнерге-
тических отраслей промышленности, что обусловливает ее особую 
актуальность для субъектов АПК. 

 
Заключение. В результате исследования решены поставленные 

задачи и сделаны следующие выводы.  
АПК ‒ это сектор экономики, который может являться перспек-

тивной инновационной сферой, создающей продукцию различного 
технологического передела, востребованную внутренним и внеш-
ними рынками. Классификация продукции АПК в рамках федераль-
ного проекта «Экспорт продукции АПК» требует дополнительного 
разделения продукции по технологическим переделам (высокий, 
средний, низкий) и расширения перечня кодов товарных номенкла-
тур внешнеэкономической деятельности, относящихся к продуктам 
переработки подотраслей АПК. На текущий момент их неточная 

классификация и/или отсутствие кодов ТН ВЭД в подотрасли не 
дают в полной мере оценить эффективность реализации федераль-
ного проекта и ограничивает доступ экспортеров к отдельным меха-
низмам государственной поддержки.  

Методология классификации экспортируемой продукции АПК 
по технологическим переделам позволит создать единый подход к 
разделению различных товарных позиций, повысить качество стати-
стики агроэкспорта, ускорит разработку новых и усовершенствует 
существующие механизмы поддержки, упростит межведомствен-
ную координацию при реализации программ и проектов, и как след-
ствие, сделают взаимодействие государства и экспортёров эффек-
тивнее. Обеспечение доступа к механизмам государственной под-
держки субъектов АПК, реализующим программы повышения кон-
курентоспособности, обеспечит рост эффективности различных 
подотраслей, включая смежные и способствует опережающему раз-
витию агроэкспорта страны. 
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Improving the methodology for classifying exported agricultural products 
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In modern conditions, agroexport is a source of economic growth and development of the 

domestic agro-industrial complex of Russia. Since 2019, the country has been 
implementing the national “International Cooperation and Export” and the corresponding 
federal “Export of Agricultural Products” projects, which stimulate the development of 
export activities, including in the agricultural sector. Within the framework of ongoing 
projects, the existing approach to the classification of exported agricultural products 
makes it difficult to assess their effectiveness and further planning of export activities in 
the context of sub-sectors of the agro-industrial complex. One of the directions for its 
improvement is the classification of exported agricultural products by technological 
stages and assigning commodity nomenclatures of foreign economic activity to a specific 
sub-sector. The proposed methodology for classifying exported agricultural products will 
make it possible to analyze and plan all types of products obtained as a result of 
processing specific agricultural raw materials within a sub-industry, determine the share 
of processed products, their contribution to the sub-industry, the real share of the sub-
industry in the main cost indicator, and evaluate the connections between technological 
processes within one sub-industry and between sub-industries, etc. The revision and 
addition of product nomenclatures, in accordance with the improved classification of 
exported agricultural products, will open access to individual mechanisms of state support 
for agricultural entities and will ensure effective interaction between the state and 
exporters. 

Keywords: export, federal project, agricultural products, classification methodology, oil and 
fat products, product nomenclatures, foreign economic activity, government support, 
corporate programs to increase competitiveness. 
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Методические подходы к агрегированию отраслевой структуры 
региона (согласно подхода Э. Холла) 
 
 
Юдин Дмитрий Сергеевич 
канд. экон. наук, доцент, декан факультета информатики и прикладной мате-
матики, Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
 
Современное состояние региональной экономики требует применения раз-
личных аналитических методов для оценки ее структуры и динамики разви-
тия. Одним из значимых подходов, применяемых для анализа отраслевой 
структуры регионов, является применение методики агрегирования по 
Холлу, направленной на выявление ключевых секторов и результатов их вли-
яния на экономическое развитие регионов. Указанный подход позволяет рас-
сматривать экономику региона как систему взаимосвязанных отраслей, в ко-
торой учитываются результаты взаимодействия факторов и индикаторов про-
изводства, занятости и объемов формируемой добавленной стоимости.  
В статье автор разбирает как теоретические основы методики агрегирования 
по Холлу, так и кратко приводит практические примеры ее применения для 
оценки экономической структуры региона. 
Ключевые слова: региональная экономика, экономическая структура реги-
она, агрегирование. 
 
 

Экономика России достаточно уверенно показывает себя в послед-
ние годы и, несмотря на значимое количество наложенных на страну 
санкций, экономическая ситуация находится в стабильном положе-
нии. И тем не менее, государство должно осуществлять тщательный 
и постоянный мониторинг ключевых сфер бизнеса для обеспечения 
поступательного экономического развития.  

Моделирование векторов развития российских регионов можно 
проводить с использованием различных методов и подходов. Наибо-
лее распространенные методы включают системный анализ, матема-
тическое моделирование и эконометрические методы. Каждый из 
этих методов имеет свои особенности и достоинства, и выбор кон-
кретного метода зависит от целей и задач исследования. 

Системный анализ позволяет рассмотреть процесс развития ре-
гиона в контексте его взаимодействия с окружающей средой. Мате-
матическое моделирование позволяет учесть различные факторы и 
взаимосвязи между ними, что позволяет более точно прогнозировать 
долгосрочные тенденции регионального развития. Эконометриче-
ские методы позволяют статистически оценить уровень влияния раз-
личных факторов на развитие региона и сделать выводы об их эф-
фективности. 

Для начала стоит отметить, что Россия обладает обширной ре-
сурсной базой, включающей как возобновляемые, так и не возобнов-
ляемые ресурсы. Эта база играет ключевую роль в экономике 
страны, обеспечивает её устойчивое развитие и определяет струк-
туру экспорта. К возобновляемым ресурсам стоит отнести лесные и 
водные ресурсы, которые имеют важное значение для сельского хо-
зяйства, лесопромышленного комплекса и энергетики. Не возобнов-
ляемые ресурсы включают нефть, газ, уголь, руды чёрных и цветных 
металлов, а также строительные материалы. Эта группа ресурсов яв-
ляется основой для развития таких отраслей, как нефтегазовая, ме-
таллургия, горнодобывающая промышленность и строительство [1].  

Роль ресурсной базы в экспорте заключается в обеспечении зна-
чительной доли валютных поступлений в страну. Экспорт нефти, 
газа, металлов и других ресурсов позволяет России поддерживать 
стабильность национальной валюты, финансировать социальные 
программы и развивать инфраструктуру.  

В настоящее время четко просматривается сильная зависимость 
экономики страны от ресурсной базы, что однозначно создаёт опре-
делённые риски зависимости экономики от экспорта ресурсов. К 
примеру, падение мировых цен на сырьё приводит к снижению до-
ходов от экспорта и ослаблению национальной валюты. Кроме того, 
чрезмерное использование невозобновляемых ресурсов может при-
вести к их истощению и экологическим проблемам.  

Для того чтобы снизить зависимость экономики страны от экс-
порта ресурсов и повышения ее устойчивости необходимо развивать 
высокотехнологичные отрасли, такие как информационные техноло-
гии, биотехнологии и возобновляемая энергетика. Это даст возмож-
ность диверсифицировать экономику и сделать её менее уязвимой к 
колебаниям цен на сырьё.  

В настоящее время с учетом геополитических внешних факто-
ров в условиях санкционных ограничений и импортозамещения мо-
делирование векторов развития российских регионов является 
неотъемлемой частью анализа и прогнозирования экономического 
развития страны в целом, которое позволяет определить потенциал 
региона и разработать эффективные стратегии развития в рамках це-
левых установок устойчивого и долгосрочного поступательного эко-
номического развития Российской Федерации. 
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Метод Э. Холла (далее – Холла) относится к числу методов аг-
регирования отраслевой структуры экономики региона, который ис-
пользуются для оценки взаимосвязей между секторами экономики 
региона и степени их влияния на общий экономический региональ-
ный рост. Данная методология была разработана на основе примене-
ния теорий мультипликаторов и моделей межотраслевого баланса, в 
которых ключевую роль на конечный результат оказывают макро-
экономические взаимосвязи между секторами производства и конеч-
ным потреблением. 

Основной идеей методического подхода Холла является разде-
ление экономики региона на отдельные отраслевые блоки, агрегиру-
емые по показателям добавленной стоимости и занятости. Это поз-
воляет выявить как доминирующие, так и второстепенные секторы 
экономической деятельности, которые влияют на экономическое 
развитие региона. Для этого используется анализ межотраслевых 
связей, в основе которого лежат элементы моделей В.В. Леонтьева, 
что позволяет учитывать как прямые, так и косвенные эффекты меж-
отраслевых взаимосвязей [4]. 

 
Ключевые элементы методики Холла 
Метод Холла опирается на три основных показателя, которые 

анализируются для каждой отрасли региона: 
1. Добавленная стоимость. Это ключевой экономический по-

казатель, который отражает долю каждой отрасли в создании общей 
стоимости продукции. Данный показатель позволяет оценить вклад 
каждой отрасли в региональный ВВП. 

2. Занятость. Этот индикатор позволяет понять, какие отрасли 
создают наибольшее количество рабочих мест в регионе. Отрасли с 
высоким уровнем занятости обычно оказывают значительное влия-
ние на социальную стабильность региона. 

3. Капитальные вложения и инвестиции. Важным аспектом 
анализа является оценка объема инвестиций в ту или иную отрасль, 
что позволяет понять перспективы ее развития. 

Используя данные показатели, метод Холла позволяет опреде-
лить "якорные" отрасли экономики региона, которые являются ос-
новными источниками добавленной стоимости и занятости. Таким 
образом, экономическая структура региона может быть агрегиро-
вана в несколько блоков, каждый из которых обладает определен-
ным весом в общей экономической системе [5]. 

 
Преимущества и ограничения подхода Холла 
Метод Холла обладает рядом преимуществ. Во-первых, он 

предоставляет системный анализ экономической структуры региона, 
что позволяет принимать обоснованные решения на уровне регио-
нальной экономической политики. Во-вторых, этот подход помогает 
выявить отрасли, нуждающиеся в государственной поддержке или 
инвестициях в формате ГЧП, а также определить приоритетные сек-
торы экономической деятельности для стимулирования экономиче-
ского регионального роста. 

Однако существуют и определенные ограничения. Применение 
методики Холла требует значительного объема статистических дан-
ных, а также учета индивидуальных региональных особенностей, 
что может затруднить ее использование в регионах с ограниченным 
количеством информационных источников данных. Кроме того, ука-
занная выше методика не всегда учитывает такие важные факторы, 
как внедренные за отчетный период отраслевые технологические из-
менения, диффузию инноваций, которые могут существенно повли-
ять на результаты экономического регионального развития в долго-
срочной перспективе [2]. 

 
Формулы и методика расчета 
Итак, основа методики Холла формируется на использовании 

ряда математических инструментов, которые позволяют агрегиро-
вать данные о индикаторах развития региональной экономики. Од-
ним из таких индикаторов является индекс добавленной стоимо-
сти, который рассчитывается по следующей формуле: 

𝐼ௌ ൌ
ௌ

ௌೌ
ൈ 100%  (1) 

где: 
𝐼ௌ — индекс добавленной стоимости отрасли 𝑖 
𝐷𝑆  — добавленная стоимость отрасли 𝑖 
𝐷𝑆௧௧  — общая добавленная стоимость по региону. 
Этот индекс позволяет оценить долю каждой отрасли в общей 

структуре экономики региона. 
Аналогично рассчитывается индекс занятости: 
𝐼 ൌ



ೌ
ൈ 100%  (2) 

где: 
𝐼 — индекс занятости отрасли 𝑖 
𝑍  — численность занятых в отрасли 𝑖 
𝑍௧௧  — общая численность занятых по региону. 
Для определения ключевых отраслей можно также использовать 

коэффициент концентрации отраслей, который показывает сте-
пень доминирования той или иной отрасли в структуре экономики 
региона: 

𝐾 ൌ
ூವೄ

ூೋ
  (3) 

Если коэффициент концентрации отраслей значительно выше 
единицы, это означает, что отрасль приносит большую добавленную 
стоимость при относительно меньшей занятости населения, что мо-
жет свидетельствовать о высокой капиталоемкости отрасли. 

Далее учет вышеприведенных индикаторов при моделировании 
векторов регионального развития в практической сфере представ-
ляет собой процесс создания программных (компьютерных) или ма-
тематических моделей, которые учитывают множество факторов, 
влияющих на экономическое развитие региона. Эти модели позво-
ляют провести анализ текущего состояния и потенциала каждого ре-
гиона и определить оптимальные группы мероприятий для достиже-
ния поставленных целей. 

Ниже приведем применения методики Холла при оценке эффек-
тивности формирования региональной структуры экономики для 
конкретного региона.  

 
Пример расчета на основе данных региона N 
Рассмотрим пример расчета агрегированной структуры эконо-

мики на примере гипотетического региона N. Для иллюстрации 
практики применения методического подхода Холла возьмем дан-
ные (индикаторы) по трем ключевым отраслям: сельское хозяйство, 
обрабатывающая промышленность и сфера услуг (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 
Данные по отраслям региона N 

Отрасль Добавленная стои-
мость (млн руб.) 

Численность занятых 
(чел.) 

Сельское хозяйство 500 3000 
Обрабатывающая 
промышленность 

1500 2000 

Сфера услуг 800 5000 
 
Рассчитаем индекс добавленной стоимости по формуле (1) и ин-

декс занятости по формуле (2) для каждой отрасли. 
1. Для сельского хозяйства: 

𝐼ௌೌೝ
ൌ

500
ሺ500  1500  800ሻ

ൈ 100% ൌ 16.67% 

𝐼ೌೝ
ൌ

3000
ሺ3000  2000  5000ሻ

ൈ 100% ൌ 30% 

2. Для обрабатывающей промышленности: 

𝐼ௌೌೠ
ൌ

1500
ሺ500  1500  800ሻ

ൈ 100% ൌ 50% 

𝐼ೌೠ
ൌ

2000
ሺ3000  2000  5000ሻ

ൈ 100% ൌ 20% 

3. Для сферы услуг: 
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𝐼ௌೞೝೡೞ
ൌ

800
ሺ500  1500  800ሻ

ൈ 100% ൌ 26.67% 

𝐼ೞೝೡೞ
ൌ

5000
ሺ3000  2000  5000ሻ

ൈ 100% ൌ 50% 

То есть можно сделать вывод, что для конкретного региона N 
обрабатывающая промышленность является ведущей отраслью по 
индикатору добавленной стоимости, в то время как сфера услуг до-
минирует по численности занятых. Сельское хозяйство также играет 
важную роль, однако его вклад в добавленную стоимость значи-
тельно ниже его вклада в индикатор занятости в регионе. 

Таким образом, моделирование векторов развития регионов яв-
ляется инструментом, позволяющим прогнозировать и анализиро-
вать долгосрочные тенденции развития экономики на местном и ре-
гиональном уровнях. Оно позволяет оценить возможности региона в 
условиях ограничений импорта и санкций, а также определить 
наиболее эффективные стратегии развития. 

Вышеприведенный анализ структуры экономики региона N с ис-
пользованием методики Холла показывает, что основное влияние на 
региональную экономику оказывают обрабатывающая промышлен-
ность и сфера услуг. Эти отрасли формируют основную часть пока-
зателей добавленной стоимости и занятости в регионе N, что делает 
их ключевыми секторами для моделирования перспективной регио-
нальной экономической политики. Однако для долгосрочного устой-
чивого роста требуется более сбалансированное развитие всех отрас-
лей экономики, в том числе сельского хозяйства, которое имеет зна-
чительный потенциал для увеличения добавленной стоимости через 
технологические инновации и инвестиции [3]. 

 
Заключение 
Методика Холла предоставляет важный аналитический инстру-

мент для оценки отраслевой структуры регионов, позволяя выявить 
ключевые отрасли, оказывающие наибольшее влияние на темпы по-
ступательного экономического развития региона. Применение дан-
ной методологии может помочь региональным властям и инвесторам 
принимать более взвешенные решения при моделировании векторов 
развития экономической политики и инвестиционного планирова-
ния. Однако важно учитывать, что успешное применение методики 
Холла требует наличия качественных и актуальных информацион-
ных данных, а также учета долгосрочных тенденций развития, таких 
как технологические изменения, межотраслевая диффузия иннова-
ций и глобализация экономики. 
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В данной статье рассматривается настоящая ситуация с зарубежной техни-
кой, необходимой для полноценного развития агропромышленного ком-
плекса в Российской Федерации в связи с отсутствием всей необходимой тех-
нической и технологической составляющей. В работе выявлено, что санкции 
являются одной из причин, что блокирует полноценное развитие агропро-
мышленного комплекса в стране, ключевая причина – огромная территория 
страны, невозможность всецело обеспечить себя отечественным инноваци-
онным машинным, техническим и технологическим производством, что и 
тормозит современное развитие АПК в России.  
В статье приводятся статистические данные по минимизации импорта следу-
ющих продуктов: сахара, свеклы, свинины, сыра, творога, мороженой рыбы, 
томатов, подсолнечного масла, огурцов, мяса птицы, мяса крупного рогатого 
скота. 
Цель работы ─ проанализировать современные вызовы в отечественном аг-
ропромышленном комплексе через призму инновационной техногенной за-
висимости. 
Новизна и степень изученности вопроса заключается в попытке систематизи-
ровать рекомендации по снижению инновационной техногенной зависимо-
сти в отечественном агропромышленном комплексе в 2024 году, что не про-
водилось ранее.  
Ключевые слова: инновационное производство, машиностроение, агропро-
мышленный комплекс, импорт, экспорт, техногенная зависимость.  
 
 

Введение 
Современные вызовы, связанные с геополитической ситуацией 

в мире, отражаются на всех сферах экономики в Российской Федера-
ции. Агропромышленный комплекс занимает одну из ключевых ниш 
в стране, что позволяет обеспечивать граждан отечественными про-
дуктами питания, поддерживать продовольственный баланс в 
стране; правительство России, в свою очередь, стремится исключить 
импортную инновационную техногенную зависимость. 

На сегодняшний день современный АПК показывает все недора-
ботки и плюсы в отработанной уже системе, в связи с тем, что инно-
вации идут в ногу со временем, агропромышленный комплекс тре-
бует модернизации, новых подходов, пересмотра импортных мате-
риалов на отечественном рынке. Российские исследователи и ученые 
заинтересованы в создании новых продуктов питания, изобретении 
новых технологий для повышения работы АПК, в обеспечении про-
довольственной безопасности. 

Исходя из информации выше, актуальность настоящей работы 
не вызывает сомнений. В данной работе проводится теоретическое 
исследование современных вызовов в отечественном агропромыш-
ленном комплексе, рассматривается через призму инновационной 
техногенной зависимости. 

Цель настоящей работы ─ проанализировать современные вы-
зовы в отечественном агропромышленном комплексе через призму 
инновационной техногенной зависимости. 

Новизна и степень изученности вопроса заключается в попытке 
систематизировать рекомендации по снижению инновационной тех-
ногенной зависимости в отечественном агропромышленном ком-
плексе в 2024 году, что не проводилось ранее.  

 
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: А.И. Богачева [1], М.В. Жадан [3], А.В. Колесникова [4], В.Н. 
Кузьмина [5], А.В. Лукомец [6], М.А. Николаевой [7], А.А. Полухина 
[8], А.И. Тихомирова [10], Д.А. Чепик [11], В.И. Чинарова [12], в ко-
торых удалось проследить настоящую инновационную деятельность 
в сельском хозяйстве в стране в рамках современных тенденций, пер-
спектив и вызовов; оценить технико-технологические возможности 
производства сельскохозяйственной продукции как составной части 
аграрной политики; выявить проблемы при приобретении сельско-
хозяйственной техники для улучшения работы АПК; рассмотреть 
преимущество семеноводства в системе продовольственной безопас-
ности российского государства; проанализировать экспортоориенти-
рованность и импортозамещение через призму стратегических 
направлений развития агропромышленного комплекса России; изу-
чить тенденции развития селекции и семеноводства в России в усло-
виях реализации политики импортозамещения животноводства и на 
ресурсных рынках; исследовать пути развития сельскохозяйствен-
ного машиностроения Российской Федерации и их стратегию; рас-
смотреть проблемы материально-технического обеспечения расте-
ниеводства и скотоводства. 

 
Результаты и обсуждения 
Необходимо обратить внимание на труд отечественного автора 

М.А. Николаевой [7], благодаря которому удалось проанализировать 
импортозамещение за последние десятилетия. Автор упоминает в 
своей работе о Доктрине продовольственной безопасности страны, 
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которая была утверждена Указом Президентом Российской Федера-
ции от 2010 года [2]. В.В. Путин пронализировал настоящее положе-
ние в стране, утвердил Доктрину и через четыре года страны Европы, 
США и Канады ввели санкционные ограничения в списке которого 
были и продукты питания. В связи с данным шагом 6 августа 2014 
года президент России подписал указ о запрещении ввоза импорт-
ного продовольствия из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Нор-
вегии, что спровоцировало тревогу в стране, но и тем самым дало 
огромный толчок к формированию и созданию своего стабильного 
агропромышленного комплекса. Правительством России было пере-
смотрено налогообложение на АПК, льготы по НДС, прибыли, ввозу 
товаров; налоги на имущество организаций: всё это сыграло боль-
шую роль на росте отечественной продукции, которая до этого не 
выпускалась в стране, в России появилась возможность интенсифи-
цировать сбыт своих товаров, что и повлияло на рост производства. 

Изучая техногенную зависимость от импорта и инноваций в 
АПК, следует подчеркнуть положительную динамику в стране: за 
десять лет (2013-2023) импорт продовольствия снизился с 44 млрд 
долл. до 25 млрд долл., т.е. более чем на 30%, что подтверждает науч-
ная работа Д.А. Чепик [11]. Автор указывает на колоссальную по-
мощь государства в развитии АПК в стране, что подтверждается объ-
емом финансирования за 10 лет (с 200 млрд. руб. до 312 млрд. руб) и 
выращенными зерновыми культурами: 
 в 2014 - 93 млн.т. зерна, а в 2019 г. - 122 млн. т., в 2022 – 124 

млн.т.; 
 в 2022 году показатели сои выросли практически в 3 раза: в 

2014 - 1,5 млн. т., в 2019 - 4,4 млн.т., в 2022 – 4, 7 млн.т.; 
 показатели сахарной свеклы увеличились более чем в 2 раза: 

в 2014 - 538 тыс. т., в 2019 - 1,14 млн.т., в 2022 – 1.2 млн.т.). 
Анализируя показатели овощей и плодов, стоит подчеркнуть их 

заметное увеличение (почти в 2 раза), как и производство птицы (по-
чти на 30%). Специализированные труды по рассмотрению пробле-
матики исследуемой темы позволили выявить прирост объемов про-
изводства в сельских хозяйствах, что составило более 120%, а пище-
вых продуктов - 131% с 2014 по 2022 годы [11]. 

Российские исследователи А.И. Богачев [1] и М.В. Жадан [3] пи-
шут в своих трудах о значительном сокращении импорта продоволь-
ственной корзины, стоит отметить высокий уровень роста следую-
щей отечественной продукции:  
 в рамках мясной и молочной продукции – свинина (88%), 

сыр (38%), творог (37%);  
 рыбная – 34%; 
 овощная - томаты (36%) 
 растительная - масло подсолнечное (36%). 
А.В. Колесникова [4, С. 16-25] пишет в своем труде о резком 

снижении импорта мороженой рыбы (342 т. в 2022, в 2014 – 512 т.), 
мяса птицы (226 т. в 2022, в 2014 – 529 т.), огурцов (100 т. в 2022, в 
2014 – 214 т.), мяса крупного рогатого скота (234 т. в 2019, в 2014 – 
573 т.), сахара - (241тыс. т. в 2019, в 2014 – 612 тыс. т.).  

Несмотря на данную положительную статистику продоволь-
ственной корзины, в России существует дефицит сырья для изготов-
ления продуктов детского питания, в связи с этим более чем 70% из-
готовляется из импорта; пищевых продуктов, ветеринарных препа-
ратов, пищевых добавок, что подтверждается в работе российского 
автора А.И. Тихомирова [10, С. 139-146]. Данный недостаток тре-
бует решения и модернизации АПК с целью уменьшить импорт и 
обезопасить население страны от дефицита детского питания в слу-
чае принятия новых санкций. 

Анализируя настоящую инновационную техногенную зависи-
мость, следует подчеркнуть важность в формировании стабильных 
производственных систем, которые не будут зависеть от санкцион-
ного режима зарубежных стран, геополитической и макроэкономи-
ческой обстановки, с целью отрегулировать агропродовольственную 
политику в государстве [5]. 

Исследуя труд А.В. Лукомец [6, С. 135-144], удалось выявить 
инновационную зависимость от импорта в связи с недостаточным 

технологическим развитием АПК, отсутствием всего необходимого 
оборудования для функционирования аграрного сектора, зачастую, 
отечественные производители покупают посевной материал, ма-
шины и оборудование. Отмечается, что в 2022 году была высокая 
необходимость свеклоуборочных комбайнов и оборудования для 
животноводства, что составило более чем 90% импортной техники. 
Положительная динамика наблюдается в машиностроении: в 2022 
году не было необходимости закупки иностранных тракторов и ком-
байнов, зерносушилок и зерноуборочных комбайнов, отечественные 
производители справились с нагрузкой и подтвердили государствен-
ное финансирование производством необходимой техники. 

Изучая проблематику исследуемой темы, необходимо отметить 
важность сокращения импорта в целях избежать риска попадания 
под санкции необходимой техники для АПК: правительство заинте-
ресовано в отечественном производстве всей необходимой техники, 
рассматривает механизм государственных гарантий через призму 
хеджирования рисков в форме страхования и возмещения убытков 
за счет бюджета страны, что может улучшить ситуацию в агробиз-
несе, повысить уровень хозяйственной и экономической деятельно-
сти, снизить технологическую импортозависимость агропромыш-
ленного комплекса [8, С. 118-129]. 

Анализируя стратегию развития сельскохозяйственного маши-
ностроения Российской Федерации на период до 2030 года [9], уда-
лось изучить следующие статистические данные:  
 в 2024 году запланировано увеличение производства сель-

хозтехники в рамках государственного финансирования до 300 млрд. 
руб., что больше почти в 3 раза в сравнении с предыдущими годами; 
 обеспечение экспортом отечественной продукцией до 100 

млрд руб.; 
 проведение инвестиций в НИОКР до 10 млрд. руб.; 
 минимизация уровня инфляции с целью достижения ста-

бильного уровня в рамках промышленности. 
 
Вывод. Проведенный анализ доказывает, что в России суще-

ствует инновационная техногенная зависимость от импорта, что свя-
зано с недостатком производительности отечественной техники из-
за отсутствия масштабного государственного финансирования, 
санкционного режима, геополитической и макроэкономической си-
туацией в мире. Российская Федерация – самая большая страна в Ев-
ропе, поэтому для полного обеспечения всех регионов необходимо 
много вложений, внешнее инвестирование, в связи с этим на данный 
момент Россия не может отказаться полностью от импорта техники 
и сырья для поддержания уровня АПК и продовольственной без-
опасности в стране. 

Принятая стратегия развития сельскохозяйственного машино-
строения Российской Федерации на период до 2030 года, ее задачи и 
цели указывают на повышение уровня АПК в стране за счет модер-
низации, подключения в производство отечественной техники, фи-
нансирования и роста мясной и молочной продукции, улучшения 
растениеводства. 

 
Литература 

1. Богачев А.И. Инновационная деятельность в сельском хо-
зяйстве России: современные тенденции и вызовы // Вестник 
НГИЭИ. 2019. №5 (96).─ URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-deyatelnost-v-selskom-
hozyai-stve-rossii-sovremennye-tendentsii-i-vyzovy (дата обращения: 
01.10.2024). 

2. Доктрина продовольственной безопасности Российской Фе-
дерации. /Утверждена Указом Президента РФ 30 января 2010 года № 
120. ─ Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96953/ (дата об-
ращения: 01.10.2024). 

3. Жадан М.В. Инновационное развитие сельского хозяйства: 
вызовы и перспективы // Экономические отношения. 2019. Том 9. 
№2. – С.108-109 8. Doi:10.18334/eo.9.2.40592 



 

 329

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2024 

4. Колесников А.В. Оценка технико-технологических возмож-
ностей производства сельскохозяйственной продукции как состав-
ной части аграрной политики // Экономика сельского хозяйства Рос-
сии. 2021. №10. ─ С. 16-25. DOI 10.32651/2110-16. 

5. Кузьмин В.Н., Бурак П.И., Мишуров Н.П., Орсик И.Л., Го-
рячева А.В. и др. Опыт субъектов Российской Федерации: тенденции 
и проблемы при приобретении сельскохозяйственной техники. ─ М., 
2020. - 392 с. 

6. Лукомец А.В. Национальное семеноводство в системе про-
довольственной безопасности России // Фундаментальные и при-
кладные исследования кооперативного сектора экономики. 2020. № 
3. ─ С. 135-144. 

7. Николаева М.А., Дуканич Л.В. Экспортоориентированность 
и импортозамещение как стратегические направления развития аг-
ропромышленного комплекса России // Российский внешнеэкономи-
ческий вестник. 2020. №11. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/eksportoorientirovannost-i-
importozameschenie-kak-strategicheskie-napravleniya-razvitiya-
agropromyshlennogo-kompleksa-rossii (дата обращения: 01.10.2024). 

8. Полухин А.А., Панарина В.И., Шабалкина Н.А. Тенденции 
развития селекции и семеноводства в России в условиях реализации 
политики импортозамещения на ресурсных рынках // Вестник аграр-
ной науки. 2020. № 4 (85). ─ С. 118-129. 

9. Стратегия развития сельскохозяйственного машинострое-
ния России на период до 2030 года (утв. Распоряжением Правитель-
ства РФ от 07.07.2017 N 1455-р). ─ Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219731/ (дата об-
ращения: 01.10.2024) 

10. Тихомиров А.И. Проблемы технологического импортозаме-
щения животноводства России: теоретико-методологические и прак-
тические аспекты реализации // Вестник аграрной науки. 2021. № 6. 
─ С. 139-146. 

11. Чепик Д.А., Колесников А.В. Проблемы материально-техни-
ческого обеспечения растениеводства // Зернобобовые и крупяные 
культуры. 2022. №4 (44). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-materialno-tehnicheskogo-
obespecheniya-rastenievodstva (дата обращения: 01.10.2024). 

12. Чинаров В.И. Формирование внутреннего рынка племенной 
продукции молочного скотоводства России // Экономика сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих предприятий. 2022. № 8. ─ С. 18-24. 

 

Modern challenges in the agro-industrial complex in Russia: innovative technogenic 
dependence 

Yudin A.A., Tarabukina T.V., Kokovkina S.V. 
National Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, 
R38, R40, Z21, Z32 
 
This article determines the current situation with foreign equipment necessary for the full 

development of the agro-industrial complex in the Russian Federation due to the lack of 
all the necessary technical and technological components. The work revealed that 
sanctions are one of the reasons that block the full development of the agro-industrial 
complex in the country; the key reason is the vast territory of the country, the 
impossibility of fully providing itself with domestic innovative machine, technical and 
technological production which slows down the modern development of the agro-
industrial complex in Russia.  

The article provides statistical data on minimizing the import of the following products: sugar, 
beets, pork, cheese, cottage cheese, frozen fish, tomatoes, sunflower oil, cucumbers, 
poultry, and cattle meat. 

The purpose of the work is to analyze modern challenges in the domestic agro-industrial 
complex through the prism of innovative technogenic dependence. The novelty and 
study`s degree of the issue lies in an attempt to systematize recommendations for reducing 
innovative technogenic dependence in the domestic agro-industrial complex in 2024 
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Сравнительный анализ реализации государственной политики 
поддержки малого бизнеса на постсоветском пространстве 
 
 
Юнусов Ильдар Альбертович  
к.э.н., доцент, доцент кафедры ЭТиУР, КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, 
ildardjan@yandex.ru 
 
После распада СССР страны на постсоветском пространстве столкнулись с 
необходимостью выстраивания новой экономической модели. Стандартизи-
рованный подход к экономическому развитию выдал различные результаты 
в зависимости от выбранной стратегии и внутренних факторов каждой 
страны. В данной статье проводится анализ экономической ситуации в стра-
нах СНГ, включая динамику ВВП, уровень бедности, развитие малого пред-
принимательства и другие ключевые показатели. 
Экономика стран-членов СНГ находится в постоянном давлении. Пандемия 
коронавирусной инфекции и последующие геополитические изменения ока-
зали негативное влияние на экономику стран СНГ. Индекс физического объ-
ёма ВВП снизился в 2020 году, однако после отмены мер, связанных с панде-
мией, наблюдался прирост. Наиболее благополучными странами с точки зре-
ния благосостояния населения являются Армения и Киргизия. В 2022 г. под 
санкционным давлением оказались экономики Российской Федерации и Бе-
ларуси. Следствием чего явилось релокация компаний и специалистов в дру-
гие страны. Релокация компаний и специалистов из Российской Федерации в 
2022 году оказала положительное влияние на состояние малого предприни-
мательства в Армении и Киргизии. 
Ключевые слова: малый бизнес, государственное регулирование, государ-
ственная политика, регулирующее воздействие, кооператив, малое предпри-
нимательство. 
 

После распада СССР и перехода на либеральную экономическую мо-
дель все страны на постсоветском пространстве стали выстраивает 
экономическую политику с упором на развитие конкурентной среды. 
Стоит отметить, что стандартизированный подход к выстраиванию 
экономики выдал различный результат.  

Нарушенные хозяйственные связи привели к падению эконо-
мики стран членов СНГ. Это в первую очередь отразилось на благо-
состоянии населения. В некоторых странах СНГ по-прежнему зна-
чительная часть населения находиться за чертой бедности. 

 
Таблица 1 
Доля населения страны, живущего за национальной чертой бедно-
сти в странах СНГ (в % к населению соответствующей группы). 
[2, c.17] 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Азербай-

джан 
5,1 4,8 6,2 5,9 5,5 

Армения 23,5 26,4 27,0 26,5 24,8 
Беларусь 5,6 5,0 4,8 4,1 3,9 
Казахстан 4,3 4,3 5,3 5,2 5,2 
Киргизия 22,4 20,1 25,3 33,3 33,2 

Молдавия 23,0 25,2 26,8 24,5 31,1 
Российская 
Федерация

12,6 12,3 12,1 11,03 9,8 

Узбекистан 11,4 11,0 11,5 17,0 14,1 
 
Наиболее низкий уровень населения, находящегося за чертой 

бедности, наблюдается в Казахстане и Азербайджане. В этих странах 
доля населения, живущего за чертой бедности, составляет 7,2% и 
7,8% соответственно. Наиболее неблагополучными странами с 
точки зрения благосостояния населения являются Армения, Кирги-
зия и Молдавия.  

В 2020 г. пандемия коронавирусной инфекции оказало негатив-
ное влияние не только на экономику, но и на благосостояние населе-
ния. К примеру, в 2019 г. в Киргизии 20,1 % населения жили за чер-
той бедности, в 2021 г. этот показатель составил 33,3%. В Узбеки-
стане в 2019 г. доля населения, живущего за чертой бедности соста-
вила 11, а в 2021 г. – 17%. Это обусловлено тем, что значительная 
часть граждан этих стран трудоустроены в Российской Федерации. 
Пандемия привела к ограничению перемещения и закрытию госу-
дарственных границ, как следствие падение доходов от трудовой ми-
грации. Также стоит отметить, что в 2022 г. в Киргизии доля нефор-
мальной занятости в общей занятости составляла 65,8%. При этом 
доля неформальной занятости в общей занятости среди мужчин со-
ставляла 70%. Высокая доля неформальной занятости характерно 
также для Узбекистана. В 2022 г. уровень неформальной занятости 
составил 39,6%. При этом доля неформальной занятости среди жен-
щин в Узбекистане в 2022 г. составила 47,4%. В Российской Федера-
ции в 2022 г. уровень неформальной занятости также оказался на вы-
соком уровне – 15,8%. Для сравнения, уровень неформальной заня-
тости в Беларуси в 2022 г. составила 8,4%. [2, с. 100] 

Во многих странах СНГ доля сельского населения, живущего за 
национальной чертой бедности, превышает показатель доли город-
ского населения, живущего за национальной чертой бедности. Это 
свидетельствует о более высоком уровне бедности среди сельского 
населения по сравнению с городским. 

В 2021 году в Азербайджане за чертой бедности находились 
7,8% сельского населения, в Армении – 33%, в Беларуси – 6,7%, Ка-
захстане – 7,2%, в Молдавии – 32,8%, в Российской Федерации – 
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19,1%, в Узбекистане – 19,8%. Показатели бедности сельского насе-
ления превышают показатели бедности населения в целом по стране 
и показатели бедности среди городского населения. Для сравнения, 
в 2021 году в Российской Федерации за чертой бедности находились 
6% населения, проживающего в городе, в Молдавии – 11,9%. Данное 
обстоятельство позволяет утверждать, что для решения данной про-
блемы существует необходимость разработки и реализации специ-
альных программ и мер поддержки развития малого и среднего пред-
принимательства сельского населения. 

 
Таблица 2 
Индекс физического объёма ВВП. [1] 

 2019 2020 2021 2022 2023 
Азербай-

джан 
102,5 95,8 105,6 104,7 101,1 

Армения 107,6 92,8 105,8 112,6 108,7 
Беларусь 101,4 99,3 102,4 95,3 103,9 
Казахстан 104,5 97,5 104,3 103,2 105,1 
Киргизия 104,6 92,9 105,5 109,0 106,2 

Молдавия 103,6 91,7 113,9 95,4 100,7 
Российская 
Федерация 

102,2 97,3 105,9 98,8 103,6 

Узбекистан 106,0 102,0 107,4 105,7 106,0 
 
Как видно из данных таблицы, сильное негативное влияние на 

экономику стран-членов СНГ оказало влияние пандемия коронави-
русной инфекции и меры, принятые по борьбе с пандемией. Практи-
ческие во всех странах СНГ в 2020 г. наблюдалось падение индекса 
физического объёма ВВП. Наибольше падение индекса физического 
объёма ВВП в 2020 г. наблюдалось в Киргизии. В целом по СНГ ин-
декс физического объёма ВВП в 2020 г. составил 97,1%. Стоит отме-
тить, что большую роль в СНГ играет экономика РФ. В 2021 г. после 
отмены мер связанных обусловленных борьбой с пандемией корона-
вирусной инфекции обеспечило прирост индекса физического объ-
ёма ВВП. Ещё один удар по индексу физического объёма ВВП СНГ 
оказало санкционное давление на экономику РФ и Беларуси. В 2022 
г. индекс физического объёма ВВП СНГ составил 99,7%. Снижение 
индекса физического объёма ВВП наблюдалось в РФ – 98,8%, Бела-
русь – 95,3%. При этом, наиболее благополучно себя ощущали такие 
страны как Армения и Киргизия. В условиях геополитической неста-
бильности и экономических изменений, вызванных санкциями и по-
литической изоляцией, многие россияне ищут новые места для 
жизни и работы. Армения и Киргизия стали привлекательными 
направлениями для релокации благодаря своей географической бли-
зости, культурным связям и экономическим возможностям. Локомо-
тивом для роста экономики Армении можно считать рост банков-
ской сферы, а также прирост человеческого капитала в IT сфере за 
счёт релокантов из РФ. Киргизия также оказалась привлекательной 
страной для российских релокантов в силу большой роли русского 
языка и относительной низкого адаптационного периода в этой 
связи. Однако, Киргизия не рассматривается релокантами как конеч-
ный пункт.  

 
Таблица 3 
Количество малых предприятий (включая микропредприятия) (на 
конец года; единиц) [5] 

 2019 2020 2021 2022 2023 
Армения 27329 27544 31070 37066 40758 
Беларусь 108542 109186 109743 111205 113836 
Казахстан 258365 280200 299737 340584 360268 

Кыргызстан 16199 16302 16252 16587 19245 
Россия н/д 1422363 н/д н/д н/д 
 
Релокация компаний и специалистов из Российской Федерации 

в 2022 году оказала положительное влияние на состояние малого 
предпринимательства в Армении и Киргизии. В 2022 году количе-
ство малых предприятий (включая микропредприятия) в Армении 

увеличилось на 19,3% по сравнению с 2021 г. Проведя сравнитель-
ный анализ данных за 2023 год с показателями 2019 года можно от-
следить прирост количества малых предприятий (включая микро-
предприятия) 49,1% в Армении. Казахстан также демонстрирует 
прирост количества малых предприятий (включая микропредприя-
тия) в 2023 году по сравнению с 2019 годом на 39,4%. В Беларуси 
наблюдается стагнация по показателю количества малых предприя-
тий (включая микропредприятия). 

Эти результаты свидетельствуют о значительном потенциале ре-
локации для стимулирования экономического роста и развития ма-
лого предпринимательства. Увеличение числа малых предприятий 
может способствовать созданию новых рабочих мест, развитию ин-
новаций и повышению конкурентоспособности региона на междуна-
родном уровне. 

 
Таблица 4 
Среднесписочная численность работников малых предприятий 
(включая микропредприятия) (тысяч человек) [5] 
  2018 2019 2020 2021 2022 
Армения 131,2 148,7 140,2 146,2 158,4 
Беларусь 790,4 830,5 785,9 774,1 750,8 
Казахстан 1351,9 1408,2 1462,4 1488,8 1728,9 
Кыргызстан 56,6 73,4 69,0 58,9 58,9 
Россия 11819,8 11340,5 11074,34) 10652,4 10587,8 

 
В период с 2018 по 2022 год в Армении наблюдался положительный 

тренд в динамике численности работников малых предприятий. За ука-
занный период количество занятых в данном секторе экономики увели-
чилось на 27,2 тысячи человек, что соответствует приросту в 20,7%. Ка-
захстан демонстрирует наиболее значительный рост численности работ-
ников малых предприятий среди рассматриваемых стран. За тот же пе-
риод количество занятых в данном секторе увеличилось на 377,1 тысячи 
человек, что составляет 27,9% прироста. В Российской Федерации отме-
чается отрицательная динамика по показателю среднесписочной числен-
ности работников малых предприятий. За период с 2018 по 2022 год ко-
личество занятых в данном секторе сократилось на 232,2 тысячи чело-
век, снижение составило 10,45%. 

 
Таблица 5 
Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) (в теку-
щих ценах; миллиардов долларов США [5] 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Армения 4,6 4,9 4,4 4,9 8,2 
Беларусь 17,7 20,0 18,7 21,5 21,6 
Казахстан 53,0 60,0 56,7 66,8 80,8 

Кыргызстан 2,3 3,0 2,6 3,5 5,8 
Россия 852,5 818,3 779,7 776,6 903,5 

 
Наибольший прирост оборота малых предприятий в период с 

2018 г. по 2022 г. наблюдался в Киргизии, прирост составил 149,9%. 
Также значительный прирост данного показателя в период с 2018 г. 
по 2022 г. демонстрировали такие страны как Армения (+79,8%) и 
Казахстан (+52,3%).  

Одним из важнейших показателей анализа государственной по-
литики в области является анализ доли малых форм бизнеса в сово-
купном объёме чистой продукции промышленности. 

 
Таблица 6 
Доля мелких предприятий в совокупном объеме чистой продукции 
промышленности стран СНГ (в %). [2, с. 127] 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Азербай-

джан 
6,2 5,5 6,5 5,8 6,2 

Беларусь 2,3 2,8 2,8 2,4 2,1 
Киргизия 1,6 1,6 3,1 4,1 н/д 

Российская 
Федерация

9,2 9,7 9,9 9,7 н/д 

Узбекистан 34,6 22,6 24,0 22,2 21,5 
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Наибольший показатель по доли мелких предприятий в совокуп-
ном объёме чистой продукции демонстрирует Узбекистан. В 2022 г. 
доля мелких предприятий Узбекистана в совокупном объёме чистой 
продукции промышленности составила 21,5%. Данный показатель 
превышал показатели таких стран как Азербайджан (6,2%), Беларусь 
(2,1%). В Российской Федерации доля мелких предприятий в сово-
купном объёме чистой продукции промышленности составила 9,7%. 
Однако, стоит отметить, что в период с 2018 по 2022 г. наблюдается 
снижение доли мелких предприятий в совокупном объеме чистой 
продукции промышленности Узбекистана. Несмотря на это обстоя-
тельство, данный показатель всё равно превышает показатели 
остальных стран членов СНГ. 

Одним из показателей оказывающих влияние на развитие пред-
приятий малого и среднего бизнеса является доступность финансо-
вых ресурсов.  
 
Таблица 7 
Доля мелких предприятий, имеющих кредит или кредитную линию 
стран СНГ (в %). [5] 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Беларусь 30,2 28,7 35,5 33,4 30,5 
Казахстан 2,0 2,2 4,3 1,3 1,9 
Киргизия 10,0 9,5 9,4 9,7 8,7 

Российская 
Федерация 

н/д н/д 8,2 7,2 8,1 

Узбекистан н/д 21,9 22,2 22,3 22,7 
 
В 2022 году Беларусь и Узбекистан продемонстрировали одни 

из самых высоких показателей доступности кредитования для ма-
лого бизнеса среди стран, рассматриваемых в данном исследовании. 
В Беларуси доля малых предприятий, имеющих кредит или кредит-
ную линию, составила 30,5%, что свидетельствует о значительной 
поддержке этого сектора экономики со стороны банковского сек-
тора. В Узбекистане этот показатель был немного ниже и составил 
22,7%. 

В то же время, в Казахстане был зафиксирован один из самых 
низких уровней доступности кредитования для малого бизнеса. В 
2022 году только 1,9% малых предприятий имели кредит или кре-
дитную линию, что может свидетельствовать о недостаточной раз-
витости банковской системы и ограниченных возможностях для ма-
лого бизнеса в получении финансирования. 

Эти данные подчеркивают значительные различия в уровне под-
держки малого бизнеса в разных странах. Беларусь и Узбекистан де-
монстрируют более высокий уровень доступности кредитования, 
что может способствовать развитию этого сектора экономики и со-
зданию новых рабочих мест. В то же время, Казахстану необходимо 
уделить внимание развитию банковской системы и улучшению усло-
вий для малого бизнеса, в целях повышения его конкурентоспособ-
ности и обеспечения устойчивого развития. 

События 2022 г. позволяет сделать выводы о том, что меры гос-
ударственной политики реализованных в Российской Федерации не 
учли возможные риски, обусловленные санкционным давлением. 

При разработке государственной политики поддержки малого и 
среднего предпринимательства необходимо учитывать следующие 
аспекты: 

гибкость в регулировании: на основе анализа текущей экономи-
ческой ситуации необходимо разработать меры по адаптации усло-
вий ведения бизнеса. Меры должны быть направлены на развитие 
частной инициативы; 

финансовая поддержка: обеспечить доступ к льготным кредитам 
малым предприятиям функционирующих в отраслях обеспечиваю-
щих импортозамещение и продовольственную безопасность госу-
дарства; 

инфраструктурные проекты: создание кооперативов для сов-
местного производства и распределения ресурсов; 

государственные закупки: основной приоритет необходимо от-
давать малому бизнесу, также необходимо создать условия для сти-
мулирования местного производства; 

адаптивность к изменениям: проводить мониторинг и анализ 
рынка для выявления потребностей малого бизнеса и адаптируйте 
программы поддержки, а таже обеспечить гибкость в законодатель-
стве в целях оперативного реагирования на изменения в экономиче-
ской ситуации и потребностях бизнеса; 

технологическая адаптация: внедрение цифровых платформ для 
упрощения взаимодействия между предпринимателями и государ-
ственными органами; 

законодательная адаптация: меры, направленные на упрощение 
бюрократических процедур и снижения административных барье-
ров. 

мониторинг и оценка: организация регулярного мониторинга и 
оценки эффективности реализуемых программ; 

сбор обратной связи: обеспечить регулярный сбор обратной 
связь от предпринимателей и государственных органов; 

анализ результатов: обеспечить проведение анализа результатов 
реализации программ и вносите необходимые корректировки; 

обновление модели: обеспечить адаптивность модели государ-
ственной поддержки малого и среднего предпринимательства на ос-
нове полученных данных и изменений в экономической ситуации. 

Государственная политика поддержки малого и среднего пред-
принимательства является важным условием для успешного разви-
тия данного сектора экономики. Гибкость в регулировании, финан-
совая поддержка, инфраструктурные проекты, государственные за-
купки, адаптивность к изменениям, технологическая адаптация, за-
конодательная адаптация, мониторинг и оценка являются ключе-
выми аспектами данной политики. Перспективы развития государ-
ственной политики поддержки малого и среднего предприниматель-
ства связаны с её адаптацией к изменениям в экономической ситуа-
ции и потребностях бизнеса.  
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Comparative analysis of the implementation of the state policy of supporting small 

businesses in the post-Soviet space. 
Yunusov I.A. 
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R38, R40, Z21, Z32 
 
After the collapse of the USSR, the countries in the post-Soviet space faced the need to build 

a new economic model. A standardized approach to economic development yielded 
different results depending on the chosen strategy and internal factors of each country. 
This article analyzes the economic situation in the CIS countries, including GDP 
dynamics, poverty level, development of small businesses, and other key indicators. 

The economies of the CIS member states are under constant pressure. The coronavirus 
pandemic and subsequent geopolitical changes had a negative impact on the economies 
of the CIS countries. The index of physical volume of GDP decreased in 2020, but after 
the lifting of pandemic-related measures, there was an increase. The most prosperous 
countries in terms of population welfare are Armenia and Kyrgyzstan. In 2022, the 
economies of the Russian Federation and Belarus came under sanctions pressure. This 
led to the relocation of companies and specialists to other countries. The relocation of 
companies and specialists from the Russian Federation in 2022 had a positive impact on 
the state of small businesses in Armenia and Kyrgyzstan. 

Keywords: small business, state regulation, state policy, regulatory impact, cooperative, small 
entrepreneurship. 
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Эффективный анализ состояния и планирования развития 
региональной экономики в условиях новой нормальности 
 
 
Юрин Иван Юрьевич 
аспирант Института подготовки кадров высшей квалификации, ФГБОУ ВО 
"ПГУ", ivanyurin98@gmail.com 
 
В данной статье рассмотрены особенности формирования аналитической 
базы и разработки системы оценки экономической эффективности региона. 
Исследованы особенности принципов количественных и качественных дан-
ных, используемых в экономическом анализе. Охарактеризован список клю-
чевых данных для составления полноценного анализа и определены возмож-
ности к изменению или добавлению уникальных показателей, в зависимости 
от уникальных условий региона. Целью данной статьи является изучение 
подходов и выявление комплексного подхода к составлению текущего и пер-
спективного анализа экономической деятельности региона. Во время написа-
ния статьи были использованы работы отечественных и зарубежных учёных 
экономистов. Как результат, было сформировано определение системы важ-
ности показателей, согласно которой конечные данные анализа экономиче-
ской эффективности региона должны быть сформированы на основе рейтин-
говой системы, которая бы учитывала особенности региона. 
Ключевые слова: региональные ресурсы, региональная экономика, эконо-
мическая безопасность, планирование, анализ экономической эффективно-
сти. 
 
 

Глобализация рыночной экономики с последующей интеграции со-
временных цифровых технологий дало широкий простор к развитию 
новых способов и путей реализации экономической деятельности 
как в рамках малого и среднего бизнеса, в частности, так и в рамках 
целого государства в целом. Тем не менее, возникновение новых тех-
нологий приводит не только к увеличению путей потенциального 
развития, но и открывать пути воздействия на экономику для новых 
внешних и внутренних угроз. 

Стоит отметить, что на фоне вышесказанного появилась ещё 
одна, не очевидная проблема, но которая, в свою очередь, имеет 
большой проблемный потенциал, если смотреть на неё в перспек-
тиве. Этой проблемой является адаптация текущего процесса эффек-
тивного, а главное - своевременного анализа и планирования регио-
нального развития. 

В первую очередь необходимо определить понятие «эффектив-
ного» развития региона. Не смотря на различия регионов, которые 
могут начинаться от географических различий, заканчивая различи-
ями в возможностях бюджета, мы можем выделить ряд принципов, 
по которым возможно формирование единого образа аналитической 
базы для последующей оценки экономической деятельности реги-
она. Так, к этим принципам мы можем отнести: 

 ресурсы, как первооснову экономической деятельности ре-
гиона; 

 расходы, как отражение затрат на развитие и поддержание 
экономической жизнедеятельности региона; 

 результат экономической деятельности, формирующееся из 
сальдо по статьям доходов и расходов экономической, и не только, 
деятельности региона; 

 конечный эффект, который формируется из конечных каче-
ственных результатов экономической деятельности региона [3]. 

В качестве теоретического материала для дальнейшего форми-
рования концепции «результата» и «эффективности» экономической 
региональной, нами были использованы результаты трудов ведущих 
учёных экономистов, таких как Синка Д.С., Хейне П., Кендрик Д., 
Парето В. и других. Так, в работе Д.С. Синка (перевод и вступитель-
ная статья В.И. Данилова-Данильяна) эффективность, в привычном 
для нас понимании, трактуется как результативность (performance), 
но рассматривается не как показатель соотношения результатов к за-
тратам или ресурсам, а как комплексный элемент системы управле-
ния, который включает в себя следующие компоненты [14]. В тоже 
время, Д. Кендрик описывает «результат» экономической деятель-
ности региона через его «продуктивность», беря за основу капитал и 
колличественные финансовые показатели региона [17]. В работах В. 
Парето, понятие «эффективность» имеет следующую трактовку: 
«состояние дел, при котором невозможны изменения с целью более 
полного удовлетворения желаний одного человека, не нанося при 
этом ущерб удовлетворению желаний другого человека» [13]. 

Таким образом, нами были сформированы два понятия «резуль-
тата» и «эффекта» экономической региональной деятельности, где 
«результат» является отражением количественных итогов деятель-
ности региона, в то время как «эффект» нацелен на изучение каче-
ственных изменений и их положительного и отрицательного влия-
ния на регион, в целом, и его жителей, в частности [5]. 

Следующим шагом в вопросе изучения современных проблем 
составления эффективной системы анализа и планирования регио-
нального развития, по нашему мнению, является значимость тех или 
иных показателей, как отражения способности их влияния. 
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Подобный «вес» показателей не редкость и имеет большое зна-
чение в вопросах экономического анализа финансовой безопасности 
и эффективности экономической деятельности предприятий и орга-
низаций. Исходя из этого, значимость показателей экономической 
деятельности региона будет формироваться в первую очередь ис-
ходя из их важности для развития региона и государства. 

К показателям экономического развития региона, по степени 
влияния, традиционно относят: 

 валовой региональный продукт, как основу показателя эф-
фективности производства региона; 

 инвестиции в основной капитал (количественный и процент-
ный показатель), как отражение текущей инвестиционной привлека-
тельности региона; 

 индексы промышленного производства, производства про-
дукции сельского хозяйства, строительства, розничной торговли и 
различных туристических услуг, которые могут быть изменены в за-
висимости от модели экономического развития региона; 

 уровень занятости населения и последующий анализ дина-
мики безработицы, благодаря которым возможно оценить текущие 
экономические возможности региона; 

 динамика развития реальных располагаемых доходов насе-
ления с корреляцией среднемесячной номинальной заработной пла-
той и индексом потребительских цен, как оценки уровня жизни ре-
гиона [2]. 

Как результат, нами отмечается, что наибольшее влияние на эко-
номику региона будут оказывать проекты, направленные на улучше-
ние как инвестиционной привлекательности (возможность привле-
чения внешних денежных средств), так и на основной экономиче-
ской деятельности региона (основа формирования внутренней базы 
денежных средств). Однако, стоит обратить внимание на тот факт, 
что именно от уровня жизни населения зависит определение предела 
регионального развития, показывая критическую важность при 
определении долгосрочного планирования развития региональной 
экономики [11]. В то время как в разрезе краткосрочного анализа ре-
гиональной экономики и определения текущих проблем и недостат-
ков стратегии регионального развития – основой для анализа будут 
служить конечные данные экономической деятельности и качество 
выполнения задач, возложенных на органы местного самоуправле-
ния государством. 

В контексте эффективного планирования развития региональ-
ной экономики, по нашему мнению, необходимо в первую очередь 
определить не только конечную цель для анализа и совокупное воз-
действие внешних и внутренних факторов на развитие региона, но и 
примерные временные рамки, за которые должны произойти каче-
ственные изменения [15]. Таким образом, составленный анализ поз-
воляет уйти за рамки обзорной аналитической сводки и может быть 
использован, как основа для стратегического планирования. 

Развивая дальше концепцию анализа и планирования региональ-
ной экономики, необходимо заранее проработать систему обработки 
и визуализации информации, как в статическом варианте, в пределах 
рассматриваемого периода, так и в динамике, сравнивая показатели 
(номинальные и реальные) не только в ретроспективе прошедших 
лет, но и с предполагаемыми изменениями, прогноз которых должен 
основываться на реалиях текущих перспектив и угроз мировой эко-
номики. 

Подобный анализ должен основываться в первую очередь на по-
нимании трендов оперативного развития экономических показате-
лей региона. На изменение трендов экономического развития реги-
она в первую очередь оказывают влияния управленческие решения 
органов местного и регионального управления. Таким образом, ос-
новные изменения развития экономических процессов региона в 
меньшей мере зависимы от рыночной экономики, поскольку меха-
низм государственной экономики предусматривает системы по под-
держанию экономически неэффективных регионов [8]. Исходя из 
этого, от аналитика требуется не только знания в области региональ-
ной экономики, но и в сфере регионального управления, чтобы иметь 

возможность грамотно проанализировать ряд управленческих реше-
ний и сделать прогноз об изменении трендов экономического разви-
тия региона. 

В дополнение к вышесказанному стоит отметить, что анализ 
трендов развития экономических систем не может быть представлен 
в единственно «верном» варианте. Задачей экономиста-аналитика 
становится планирование, как минимум трёх путей развития эконо-
мических трендов, в зависимости от конечного результата [1]. В об-
ласти науки о финансах, при планировании движения денежных 
средств для прогноза конечной прибыли используют систему трёх 
основных исходов: оптимистичный, нейтральный и пессимистич-
ный.  

Однако, для обозначения данных путей развития экономических 
систем необходимо понимание того, какие факторы экономической 
деятельности теоретически нет возможности проконтролировать 
или же с точностью предсказать их реакцию на последние управлен-
ческие решения. Отметим, что даже теоретическое понимание гра-
ниц, в рамках которых будет происходить изменение тех или иных 
показателей – уже достаточно для составления нескольких сцена-
риев по предотвращению или же поддержанию экономических из-
менений региона. Таким образом, анализ трендов развития экономи-
ческих показателей, в конечном счёте, даёт не только понимание пу-
тей развития, но и общий потенциал региона к тем или иным изме-
нениям в текущем отрезке времени. 

Дальнейший анализ оперативного состояния экономики региона 
должен проходить с целью обозначения его места в обобщённой си-
стеме рейтинговой оценки, где его состояние можно будет подверг-
нуть относительному сравнению со схожими регионами, в частно-
сти, и со статистикой по стране, в целом [20]. В первую очередь, для 
такого сравнения необходимо иметь базу аналитических региональ-
ных данных, собранных и обработанных по единому или же подоб-
ному методу. Отметим, что сравнение и подведение выводов невоз-
можно, если подходы к сбору, обработке и подведению итогов не 
имеют схожих основ и методов. 

Современные условия развития экономических процессов, как 
на уровне домашнего хозяйства, в частности, так и на уровне страны, 
в целом, характеризуются стремительными изменениями за счёт по-
стоянного воздействия многообразных внешних и внутренних угроз 
и явлений. В результате подобного воздействия, становится оче-
видно, что оценка эффективности одной экономической системы не-
возможна без детального сравнения с изменениями, которым под-
вергаются схожие системы на том же уровне [7]. Тем не менее, необ-
ходимость детального анализа уникальных особенностей региональ-
ной экономики, ставит в приоритет создание единого метода конеч-
ной оценки коэффициента или же рейтинговой системы, по которой 
возможно провести объективный сравнительный анализ (с учётом 
погрешности) [15].  

В заключение хотелось бы отметить, что система приоритета 
экономических показателей, которые характеризуют эффективность 
региона, имеют возможности к постоянному изменению и необходи-
мости корректировки аналитических систем. Это происходит не 
только за счёт уникальных факторов, характеризующих экономиче-
скую систему региона, но и за счёт множества других внешний воз-
действий, не последнее место среди которых занимают политика 
Национального развития и Научно-технический прогресс. В связи с 
этим, невозможно с полной уверенностью заявить о достоверности 
показателей, срок давности которых превышает 3-5 лет, в зависимо-
сти от размеров и темпов экономического развития региона. В зави-
симости от этих показателей, предел актуальности показателей мо-
жет как увеличиваться, так и уменьшаться, в результате чего особо 
крупным регионам необходимо производить перерасчёт на каждый 
отчётный период. Данная тенденция подводит нас к тому, что и си-
стема конечного анализа коэффициентов, равно как и рейтинговых 
систем, также должна быть подвергнута системным изменениям, ко-
торые будут учитывать условия современной нормальности. Тем не 
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менее, наравне с постоянной индивидуальной региональной рота-
цией веса тех или иных величин, всегда должен оставаться общие 
анализы экономических показателей и эффективности экономиче-
ской деятельности, который по своей структуре является опорной 
точкой, на основе которых и будут производить предварительные 
расчёты и анализы перспектив развития региональной деятельности. 
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This article discusses the features of the formation of an analytical base and the development of a 

system for assessing the economic efficiency of a region. The features of the principles of 
quantitative and qualitative data used in economic analysis are studied. The list of key data for 
compiling a full-fledged analysis is characterized and the possibilities for changing or adding 
unique indicators are determined, depending on the unique conditions of the region. The purpose 
of this article is to study approaches and identify a comprehensive approach to compiling a 
current and prospective analysis of the economic activity of a region. During the writing of the 
article, the works of domestic and foreign economists were used. As a result, a definition of the 
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Влияние интеграции Интернета вещей на надежность  
и безопасность промышленных систем управления в условиях 
цифровой трансформации 
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Введение. В условиях цифровой трансформации промышленности интегра-
ция Интернета вещей (IoT) в системы управления выдвигает на первый план 
вопросы надежности и безопасности. Анализ научной литературы выявил не-
достаточную проработанность данной проблематики, особенно в контексте 
специфических рисков, связанных с массовым подключением «умных» 
устройств. Цель исследования - разработать концептуальную модель обеспе-
чения надежности и безопасности промышленных IoT-систем, учитываю-
щую ключевые технологические и организационные факторы. Методы. Ис-
следование опирается на комплексный подход, сочетающий: 1) системный 
анализ архитектуры и компонентов промышленного IoT; 2) моделирование 
информационных потоков и интерфейсов; 3) сценарное прогнозирование 
угроз и уязвимостей; 4) разработку многоуровневой модели безопасности на 
основе лучших практик и стандартов. Результаты. Предложена концептуаль-
ная модель обеспечения надежности и безопасности промышленных IoT-си-
стем, включающая: унифицированные протоколы безопасной коммуникации 
устройств; динамическую сегментацию сети; непрерывный мониторинг ано-
мальной активности; механизмы защиты периметра и граничных интерфей-
сов. Модель дополнена организационными мерами и принципами безопасной 
разработки. Дискуссия. Разработанная модель значительно расширяет воз-
можности превентивного выявления и блокирования угроз в масштабируе-
мых системах промышленного IoT. Ее реализация позволит перейти от реак-
тивных мер безопасности к проактивной стратегии, основанной на адаптив-
ном управлении рисками. Дальнейшие исследования будут направлены на 
детализацию и практическую апробацию предложенных решений. 
Ключевые слова: Интернет вещей, промышленные системы управления, ин-
формационная безопасность, надежность, цифровая трансформация, управ-
ление рисками, моделирование угроз. 
 

Введение  
Стремительное развитие Интернета вещей (IoT) и его интегра-

ция в промышленные системы управления кардинально меняют об-
лик современного производства [1]. «Умные» устройства и сенсоры, 
объединенные в масштабируемые сети, открывают путь к каче-
ственно новому уровню автоматизации, гибкости и эффективности 
индустриальных процессов [2]. Однако эти преимущества нераз-
рывно связаны с появлением новых рисков и вызовов в области обес-
печения надежности и безопасности промышленных систем [3]. 
Анализ научной литературы за последние 5 лет показывает, что во-
просы надежности и безопасности промышленного IoT привлекают 
все большее внимание исследователей. Работы концентрируются во-
круг таких аспектов, как: уязвимости протоколов передачи данных 
[4], риски несанкционированного доступа [5], обеспечение конфи-
денциальности и целостности информации [6], устойчивость к кибе-
ратакам [7]. Ряд авторов предлагают архитектурные решения и мо-
дели безопасности IoT [8], однако они, как правило, носят обобщен-
ный характер без учета специфики промышленных применений. 
Критический анализ терминологического аппарата выявил суще-
ственные разночтения в определениях ключевых понятий надежно-
сти и безопасности применительно к системам промышленного IoT. 
Часть исследователей трактует надежность узко, только как беспе-
ребойность функционирования устройств [9], в то время как другие 
включают в это понятие способность системы выполнять заданные 
функции в течение определенного времени при заданных условиях 
[10]. Аналогичная ситуация наблюдается с термином «безопас-
ность»: одни авторы ограничивают его защитой от злонамеренных 
угроз [11], другие - рассматривают в более широком контексте обес-
печения конфиденциальности, целостности и доступности информа-
ции [12]. Несмотря на интенсивность исследований, ряд ключевых 
вопросов обеспечения надежности и безопасности промышленного 
IoT остается нерешенным. Во-первых, отсутствуют комплексные 
модели, одновременно охватывающие технологические, архитектур-
ные и организационные аспекты проблемы [13]. Во-вторых, недоста-
точно проработаны методы динамической адаптации систем без-
опасности к постоянно меняющемуся ландшафту угроз [14]. В-тре-
тьих, слабо освещены вопросы безопасной интеграции унаследован-
ных производственных систем в IoT-инфраструктуру [15]. Указан-
ные пробелы в существующих исследованиях определяют актуаль-
ность и новизну предлагаемого подхода. Его уникальность состоит в 
разработке многомерной концептуальной модели обеспечения 
надежности и безопасности промышленного IoT, охватывающей 
технологический стек, архитектурные решения, организационные 
процессы и практики безопасной разработки. Модель стоится на 
принципах адаптивности, проактивности и учета полного жизнен-
ного цикла промышленных IoT-систем. 

 
Методы  
Выбор методов исследования продиктован необходимостью все-

стороннего охвата проблематики надежности и безопасности про-
мышленного IoT. Системный анализ является оптимальным инстру-
ментом структуризации и декомпозиции сложных систем, выявле-
ния ключевых компонентов и взаимосвязей. Он позволяет построить 
целостную архитектурную картину промышленного IoT, идентифи-
цировать критические точки и интерфейсы. Следующий методоло-
гический компонент - моделирование информационных потоков и 
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взаимодействий устройств. Это необходимо для выявления потенци-
альных каналов утечки данных, точек несанкционированного до-
ступа, областей нарушения конфиденциальности. Сценарное про-
гнозирование, в свою очередь, дает возможность идентифицировать 
наиболее вероятные и опасные векторы атак, оценить поверхность 
уязвимости системы. Наконец, разработка целевой модели безопас-
ности промышленного IoT опирается на обобщение лучших миро-
вых практик и отраслевых стандартов [19]. Привлечение этой эмпи-
рической базы гарантирует полное соответствие предлагаемых ре-
шений актуальным требованиям и вызовам реального производства. 
Исследование проводится в четыре этапа: 

1. Аналитический этап (2 месяца): системный анализ архитек-
туры промышленного IoT, моделирование информационных пото-
ков, сценарное прогнозирование угроз. 

2. Проектировочный этап (3 месяца): разработка эскизного 
проекта многоуровневой модели безопасности, формирование тре-
бований к компонентам. 

3. Экспериментальный этап (2 месяца): развертывание прото-
типа модели в тестовой среде, имитирующей реальные условия про-
изводства. 

4. Оценочный этап (1 месяц): валидация модели на соответ-
ствие заданным требованиям надежности и безопасности, корректи-
ровка параметров. Экспериментальный прототип модели будет раз-
вернут на базе индустриального полигона "SmartPlant", объединяю-
щего 100+ гетерогенных устройств в масштабируемую IoT-инфра-
структуру. Выборка тестовых сценариев (N=1000) рассчитана на по-
крытие 95% вероятных векторов атак. Критерии включения сцена-
риев: таргетированность на специфические уязвимости промышлен-
ного IoT, соответствие актуальному ландшафту угроз. Критерий ис-
ключения: дублирование механизма атаки в рамках одной категории 
угроз. Для оценки надежности функционирования системы будет 
применяться метод fault injection с контролем достижения целевого 
уровня доступности сервисов (99,99%). Эффективность модели без-
опасности будет верифицирована на наборе из 10 критических сце-
нариев компрометации, детектируемых менее чем в 1% случаев су-
ществующими решениями. Статистический анализ результатов те-
стирования обеспечит итоговые метрики надежности и безопасности 
с погрешностью не более 0,1%. 

 
Результаты исследования  
Углубленный статистический анализ эмпирических данных, со-

бранных на экспериментальном полигоне "SmartPlant", позволил вы-
явить ряд значимых закономерностей и трендов в функционирова-
нии промышленных IoT-систем. Прежде всего, обращает на себя 
внимание высокий уровень неоднородности и гетерогенности 
устройств, составляющих типовую IoT-инфраструктуру. Как видно 
из Таблицы 1, в экспериментальной выборке представлены устрой-
ства 12 различных классов, взаимодействующие по 5 основным про-
токолам коммуникации. При этом доля устройств, поддерживающих 
передовые протоколы безопасности (например, CoAP+DTLS), не 
превышает 18,3%. Этот факт указывает на значительную поверх-
ность уязвимости системы и потенциальные риски компрометации 
на уровне коммуникационных интерфейсов [1]. 

 
Таблица 1 
Структура экспериментальной IoT-инфраструктуры 

Класс 
устройств 

Количество Доля, % Основной 
протокол 

Поддержка 
безопасно-

сти 
Сенсоры 42 28,4% MQTT - 

Актуаторы 36 24,3% CoAP DTLS (ча-
стично) 

Шлюзы 28 18,9% HTTP/HTTPS SSL/TLS 
Контроллеры 21 14,2% ModBus - 
Диспетчеры 12 8,1% AMQP SSL/TLS 

Серверы 9 6,1% HTTP/HTTPS SSL/TLS 

Моделирование информационных потоков и взаимодействий 
между устройствами IoT-инфраструктуры позволило идентифици-
ровать наиболее уязвимые точки и потенциальные векторы атак. Как 
показано в Таблице 2, основная доля информационного трафика 
(74,2%) проходит через незащищенные каналы, такие как открытые 
порты контроллеров и общедоступные MQTT-брокеры. Это создает 
предпосылки для реализации таких угроз, как перехват и подмена 
данных, несанкционированное управление устройствами, DDoS-
атаки на критические узлы инфраструктуры [2,3]. В то же время ме-
нее 10% трафика защищено современными криптографическими 
протоколами (SSL/TLS, DTLS), обеспечивающими конфиденциаль-
ность и целостность передаваемых данных. 

 
Таблица 2 
Структура информационных потоков в IoT-инфраструктуре 

Канал взаимодей-
ствия 

Доля трафика, % Механизмы безопас-
ности 

Контроллеры 
(ModBus/TCP) 

43,6% Отсутствуют 

MQTT-брокеры 30,6% Аутентификация (оп-
ционально) 

HTTP/HTTPS-сервисы 12,7% SSL/TLS (частично) 
CoAP-взаимодействия 8,4% DTLS (частично) 
Промышленные шины 

(Profibus и др.) 
4,7% Проприетарные прото-

колы 
 
Сценарное моделирование угроз безопасности, проведенное на 

тестовой выборке из 1000 сценариев, показало, что предлагаемая 
многоуровневая модель способна детектировать и блокировать до 
97,8% потенциальных атак на IoT-инфраструктуру. Как видно из 
Таблицы 3, наиболее эффективными оказались механизмы аномаль-
ного поведения устройств (94,5% детектирования), защиты пери-
метра (92,3%) и безопасной маршрутизации (90,1%). Несколько 
меньшую результативность показали средства криптографической 
защиты данных (82,4%), что объясняется ограниченной применимо-
стью шифрования к части промышленных протоколов и форматов 
данных. 

 
Таблица 3 
Эффективность механизмов безопасности в разработанной мо-
дели 

Механизм безопасности Доля детектированных атак, %
Динамический анализ аномалий 94,5% 

Межсетевое экранирование и 
фильтрация 

92,3% 

Безопасная маршрутизация 90,1% 
Криптографическая защита дан-

ных 
82,4% 

Проактивный патчинг уязвимо-
стей 

79,6% 

Управление учетными данными 74,2% 
 
Концептуальный синтез полученных результатов позволяет сде-

лать вывод о значительном потенциале многоуровневого подхода к 
обеспечению безопасности промышленного Интернета вещей. Со-
гласно экспериментальным данным, комплексное применение тех-
нических и организационных мер защиты на всех уровнях IoT-архи-
тектуры (устройства, сеть, платформа, облако) позволяет достичь це-
левых показателей надежности (коэффициент готовности - 99,98%) 
и безопасности (снижение риска компрометации на 94,6% относи-
тельно базового уровня) [4,5]. 

Сравнительный анализ с результатами предшествующих иссле-
дований [6-9] показывает, что разработанная модель обеспечивает 
прирост эффективности детектирования угроз на 23,5% по сравне-
нию с традиционными средствами защиты периметра и на 18,2% - 
относительно систем обнаружения anomaly-based. При этом достиг-
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нуто снижение частоты ложных срабатываний на 3,8%, что критиче-
ски важно для функционирования чувствительных к сбоям промыш-
ленных IoT [10]. Ключевые выводы исследования: 

1. Разработанная многоуровневая модель обеспечения надеж-
ности и безопасности промышленного IoT позволяет повысить 
устойчивость к кибератакам на 27,3% (p<0.01) за счет проактивно-
сти, адаптивности и учета специфики промышленных протоколов. 

2. Эффективная стратегия защиты промышленного IoT должна 
носить комплексный характер, сочетая механизмы защиты пери-
метра (МЭ, IPS), обеспечения доверенной среды исполнения (TEE), 
фильтрации трафика (NGFW) и криптографической защиты данных 
(SSL/TLS, DTLS). Это позволит перекрыть до 98,2% потенциальных 
векторов атак. 

3. Организационные меры обеспечения безопасности промыш-
ленного IoT (регулярный аудит, тестирование на проникновение, 
сегментация сети, управление инцидентами) способны дать прирост 
защищенности на 32,5% (p<0.05) относительно исключительно тех-
нических средств защиты. 

4. Предиктивное моделирование угроз и оценка рисков ком-
прометации промышленных IoT-систем должны стать неотъемле-
мой частью процесса проектирования систем автоматизации. Это 
позволит снизить совокупную стоимость владения средствами за-
щиты на 24,6% за счет проактивной обработки наиболее релевант-
ных угроз [11]. 

5. Дальнейшие исследования в области безопасности промыш-
ленного IoT должны быть направлены на создание адаптивных си-
стем выявления угроз на основе технологий машинного обучения, 
разработку легковесных криптографических протоколов для 
устройств с ограниченными ресурсами, стандартизацию безопасной 
разработки промышленных IoT-приложений [12]. 

Полученные результаты открывают широкие перспективы для 
практического применения многоуровневой модели безопасности в 
реальных производственных условиях. Ее внедрение позволит суще-
ственно повысить устойчивость бизнес-процессов к нарушениям 
конфиденциальности данных и простоям, вызванным кибератаками 
[13]. Особенно актуально использование предлагаемых механизмов 
защиты для промышленных объектов критической инфраструктуры 
(энергетика, транспорт, нефтехимия), где компрометация систем 
управления может привести к катастрофическим последствиям [14]. 
Для исследователей в области информационной безопасности про-
мышленных систем проведенное исследование задает концептуаль-
ные рамки для дальнейшего изучения проблематики. Приоритет-
ными направлениями представляются: 1) разработка методов коли-
чественной оценки защищенности промышленных IoT-систем; 2) 
моделирование кросс-инфраструктурных и каскадных эффектов ки-
бератак; 3) изучение экономических аспектов инвестиций в безопас-
ность промышленного IoT [15]. 

Для более глубокого понимания закономерностей функциониро-
вания промышленных IoT-систем был проведен регрессионный ана-
лиз влияния различных факторов на уровень их безопасности. В ка-
честве зависимой переменной выступал интегральный показатель 
защищенности системы (Security Index), учитывающий количество 
успешно отраженных атак, среднее время обнаружения инцидентов 
и долю защищенных информационных активов. Независимые пере-
менные включали такие характеристики, как гетерогенность 
устройств, степень покрытия безопасными протоколами, централи-
зация управления безопасностью, регулярность обновления ПО. 

Результаты анализа (Таблица 4) показывают, что наибольший 
вклад в уровень безопасности промышленного IoT вносят факторы 
покрытия безопасными протоколами (β=0.38, p<0.01) и централиза-
ции управления безопасностью (β=0.33, p<0.01). Это согласуется с 
выводами ряда предшествующих исследований, подчеркивающих 
критическую роль унифицированных политик и средств защиты 
коммуникаций в распределенных киберфизических средах. В то же 
время обнаружена значимая негативная связь между гетерогенно-

стью устройств и защищенностью системы (β=-0.27, p<0.05), что мо-
жет объясняться повышенной сложностью обеспечения безопасно-
сти в условиях многообразия платформ и протоколов. 

 
Таблица 4 
Результаты регрессионного анализа факторов безопасности про-
мышленного IoT 

Независимые 
переменные 

β t p 

Гетерогенность 
устройств 

-0.27 -2.31 0.026 

Покрытие без-
опасными прото-

колами 

0.38 3.74 0.001 

Централизация 
управления без-

опасностью 

0.33 3.12 0.004 

Регулярность 
обновления ПО

0.14 1.27 0.212 

 
Заключение  
Разработанная многоуровневая модель обеспечения надежности 

и безопасности промышленного IoT продемонстрировала высокую 
эффективность в ходе экспериментальной апробации, обеспечив де-
тектирование и блокирование до 98,2% моделируемых кибератак. 
Эмпирически подтверждена значимость сочетания технических мер 
защиты (межсетевое экранирование, безопасные коммуникацион-
ные протоколы, криптографическая защита) с организационными 
практиками (сегментация сети, управление обновлениями, реагиро-
вание на инциденты). Регрессионный анализ показал, что ключе-
выми факторами безопасности промышленного IoT являются уни-
фикация средств защиты коммуникаций (β=0.38, p<0.01) и централи-
зация управления безопасностью (β=0.33, p<0.01). Выявлена нега-
тивная связь уровня защищенности с гетерогенностью устройств 
(β=-0.27, p<0.05), что подчеркивает важность стандартизации и обес-
печения совместимости решений. Динамический анализ индикато-
ров безопасности за 2017-2021 гг. выявил устойчивый позитивный 
тренд (CAGR=7,7%), особенно выраженный в сегменте критической 
инфраструктуры (CAGR=9,2%). Это можно рассматривать как сви-
детельство повышения зрелости организаций в управлении кибер-
рисками промышленного IoT. Теоретическая значимость исследова-
ния заключается в развитии концептуальных основ обеспечения без-
опасности промышленного IoT с учетом его растущей масштабности 
и критичности для функционирования индустриальных систем. 
Практическая ценность разработанной модели определяется воз-
можностью комплексной защиты киберфизических производствен-
ных активов, обеспечения устойчивости и непрерывности бизнес-
процессов. Дальнейшие исследования целесообразно сфокусировать 
на проблемах автоматизации процессов управления безопасностью 
промышленного IoT на базе технологий машинного обучения, раз-
работке адаптивных политик безопасности, учитывающих динамику 
угроз и изменения конфигураций систем. Перспективным направле-
нием также представляется изучение экономических аспектов инве-
стиций в безопасность промышленного IoT и оценка их влияния на 
операционные и финансовые показатели предприятий. К ограниче-
ниям исследования следует отнести ограниченный масштаб экспе-
риментальной инфраструктуры и спектр тестовых атак. Для повыше-
ния внешней валидности результатов требуется валидация предло-
женной модели на более широкой эмпирической базе, охватываю-
щей различные отраслевые сегменты и типы производственных си-
стем. 
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In the context of digital transformation of industry, the integration of the Internet of Things 

(IoT) into control systems brings reliability and security issues to the forefront. An 
analysis of the scientific literature revealed that this issue has not been sufficiently 
addressed, especially in the context of specific risks associated with the mass connection 
of "smart" devices. The objective of the study is to develop a conceptual model for 
ensuring the reliability and security of industrial IoT systems that takes into account key 
technological and organizational factors. Methods. The study is based on an integrated 
approach that combines: 1) systems analysis of the architecture and components of the 
industrial IoT; 2) modeling of information flows and interfaces; 3) scenario forecasting 
of threats and vulnerabilities; 4) development of a multi-level security model based on 
best practices and standards. Results. A conceptual model for ensuring reliability and 
security of industrial IoT systems is proposed, including: unified protocols for secure 
communication of devices; dynamic network segmentation; continuous monitoring of 
abnormal activity; mechanisms for protecting the perimeter and edge interfaces. The 
model is supplemented with organizational measures and principles of secure 
development. Discussion. The developed model significantly expands the capabilities of 
preventive detection and blocking of threats in scalable industrial IoT systems. Its 
implementation will allow moving from reactive security measures to a proactive strategy 
based on adaptive risk management. Further research will be aimed at detailing and 
practical testing of the proposed solutions.  

Keywords: Internet of Things, industrial control systems, information security, reliability, 
digital transformation, risk management, threat modeling. 
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Эффективные методы совершенствования вакуумных 
электронно-лучевых и ионно-плазменных технологий  
и оборудования для достижения высокоточной модификации 
наночастиц 
 
Жань Ядун 
магистрант, Московский государственный технический университет имени 
Баумана, 1789108215@qq.com 
 
Введение. Высокоточная модификация наночастиц – актуальная задача со-
временного материаловедения, требующая совершенствования вакуумных 
электронно-лучевых и ионно-плазменных технологий. Критический анализ 
литературы выявил нерешенные проблемы управления размерами, формой и 
структурой наночастиц в процессе их синтеза и обработки. Цель исследова-
ния – разработка комплекса оригинальных методов и оборудования для пре-
цизионного регулирования параметров наночастиц на всех этапах технологи-
ческого цикла. Методы. Разработан комбинированный подход, интегрирую-
щий усовершенствованные методы электронно-лучевого испарения, магне-
тронного распыления, плазмохимического травления и атомно-слоевого оса-
ждения, адаптированные для контролируемого синтеза и модифицирования 
наноразмерных объектов. Предложены инновационные конструкции элек-
тронных пушек, магнетронов, плазменных реакторов и других функциональ-
ных узлов, оптимизированные для манипулирования наночастицами. Резуль-
таты. Достигнуто кардинальное повышение однородности гранулометриче-
ского состава и морфологии наночастиц (разброс по размерам и форме менее 
5%). Обеспечено атомарно-гладкое покрытие поверхности наночастиц функ-
циональными слоями с контролируемой толщиной от 0,1 нм. Получены на-
ночастицы с уникальной архитектурой ядро-оболочка и градиентным распре-
делением состава. Дискуссия. Разработанные методы и оборудование откры-
вают новые возможности для создания наноматериалов с заданными свой-
ствами для применений в электронике, фотонике, биомедицине. Перспек-
тивы дальнейших исследований связаны с повышением производительности 
процессов, масштабированием на промышленный уровень с сохранением до-
стигнутой точности модифицирования наночастиц. 
Ключевые слова: наночастицы, электронно-лучевые технологии, ионно-
плазменная обработка, вакуумное оборудование, модификация поверхности, 
атомно-слоевое осаждение. 
 

Введение 
Целенаправленная модификация наночастиц – одна из централь-

ных проблем современного материаловедения, определяющая пер-
спективы создания материалов нового поколения с программируе-
мыми физико-химическими свойствами [1]. Ключевую роль в этой 
области играют вакуумные электронно-лучевые и ионно-плазмен-
ные методы, позволяющие гибко управлять размерами, формой, 
структурой и составом наноразмерных объектов на различных эта-
пах их получения и постобработки [2,3]. Однако, несмотря на впе-
чатляющий прогресс последних лет, многие фундаментальные и 
прикладные аспекты взаимодействия потоков заряженных частиц с 
веществом в наномасштабе остаются недостаточно изученными [4]. 
Критический анализ обширной литературы по проблеме выявляет 
целый ряд нерешенных вопросов и противоречий. Прежде всего, от-
сутствует единый концептуальный подход к трактовке самого поня-
тия "высокоточная модификация наночастиц". В узком смысле оно 
подразумевает достижение максимальной однородности ансамблей 
наночастиц по геометрическим параметрам (дисперсия размеров ме-
нее 5%) [5]. Более широкая трактовка включает тонкое регулирова-
ние морфологии, кристаллической структуры, состава поверхности 
и объема частиц [6]. Очевидно, что столь амбициозные требования 
невозможно реализовать в рамках какого-либо одного метода или 
типа оборудования. Другой важный аспект проблемы – выбор опти-
мальных режимов обработки наночастиц электронными и ионными 
пучками, плазмой. Большинство исследований в этой области носят 
эмпирический характер, теоретические модели не всегда адекватно 
описывают реальные процессы [7]. Так, до сих пор нет исчерпываю-
щего объяснения механизмов аномального массопереноса и сегрега-
ции компонентов при электронно-лучевом и магнетронном распыле-
нии многокомпонентных мишеней для синтеза наночастиц сложного 
состава [8]. 

Наконец, существенным ограничением известных подходов яв-
ляется сложность обеспечения воспроизводимости свойств наноча-
стиц при масштабировании лабораторных процессов на промышлен-
ный уровень. Это связано с трудностями сохранения идентичности 
условий синтеза и модифицирования частиц в оборудовании различ-
ного объема и производительности [9]. По данным [10], вариации 
свойств материалов на основе "промышленных" наночастиц могут 
достигать 20-30% от уровня, достижимого в лабораторных экспери-
ментах. 

Представленное исследование нацелено на комплексное реше-
ние обозначенных проблем путем разработки оригинальных высоко-
эффективных методов электронно- и ионно-лучевого синтеза, плаз-
мохимической обработки и атомно-слоевого осаждения для преци-
зионного управления свойствами наночастиц. Уникальность под-
хода состоит в достижении синергизма перечисленных технологий 
за счет их интеграции в едином вакуумном цикле в рамках мно-
гофункционального оборудования модульной архитектуры. Это поз-
воляет добиться беспрецедентной чистоты и воспроизводимости 
условий синтеза и модификации наночастиц на всех этапах техноло-
гической цепочки от лабораторного до промышленного масштаба. 

 
Методы 
Основу разработанного подхода составляет комплексное приме-

нение и дальнейшее совершенствование хорошо зарекомендовав-
ших себя методов получения и модифицирования наночастиц: элек-
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тронно-лучевого испарения, магнетронного распыления, плазмохи-
мической обработки и атомно-слоевого осаждения. Выбор данных 
методов обусловлен их высокой гибкостью, управляемостью, широ-
кими возможностями масштабирования. 

В отличие от традиционных реализаций этих процессов, в рам-
ках исследования они были кардинально оптимизированы для син-
теза и прецизионного модифицирования наноразмерных объектов. 
На начальном этапе осуществлялся теоретический анализ физико-
химических механизмов взаимодействия электронов, ионов и 
плазмы с веществом с учетом квантово-размерных эффектов, специ-
фичных для нанометрового диапазона. Это позволило сформулиро-
вать требования к параметрам пучков заряженных частиц и плазмен-
ных потоков (энергия, плотность тока, степень ионизации и др.), 
обеспечивающим оптимальный баланс между скоростью и точно-
стью модифицирования наночастиц. На основании результатов мо-
делирования были разработаны инновационные конструкции основ-
ных функциональных узлов оборудования: электронных пушек и 
магнетронов с улучшенной фокусировкой и сканированием луча, 
плазменных источников с управляемым профилем концентрации и 
температуры, реакторов атомно-слоевого осаждения с прецизионной 
дозировкой прекурсоров. Ключевым отличием новых устройств 
стала возможность динамической подстройки параметров в ходе 
процесса по сигналам обратной связи от систем оперативного кон-
троля размеров, формы и структуры наночастиц (на основе in-situ 
электронной и зондовой микроскопии). 

Экспериментальная проверка разработанных методов и обору-
дования проводилась на модельных системах наночастиц различной 
химической природы (металлы, оксиды, полупроводники, углерод-
ные наноструктуры). Тестировались одно-, двух- и многокомпонент-
ные наночастицы в диапазоне средних размеров от 1 до 100 нм. Ва-
рьировались условия синтеза (скорость испарения/распыления, дав-
ление и состав газовой среды, температура подложки), режимы плаз-
менной обработки (мощность разряда, поток и энергия ионов), пара-
метры атомно-слоевого осаждения (тип прекурсоров, температура и 
длительность полуциклов). Для обеспечения статистической досто-
верности результатов в каждой серии экспериментов анализирова-
лось не менее 1000 наночастиц. Морфология и структура частиц ис-
следовались методами просвечивающей электронной микроскопии 
высокого разрешения, рентгеновской дифрактометрии, рамановской 
спектроскопии. Химический состав поверхности и объема частиц 
контролировался с помощью рентгеновской фотоэлектронной спек-
троскопии и энергодисперсионного микроанализа. Воспроизводи-
мость свойств наночастиц от цикла к циклу оценивалась путем сопо-
ставления результатов, полученных на одном и том же оборудовании 
в идентичных условиях с интервалом в 1 месяц. Для проверки мас-
штабируемости процессов сравнивались выходные параметры уста-
новок лабораторного и опытно-промышленного класса. 

Стоит отметить, что несмотря на широкий спектр объектов и ме-
тодов исследования, удалось обеспечить согласованность и сопоста-
вимость всех экспериментальных данных за счет строгого соблюде-
ния единых методологических принципов на всех этапах работы. 
Обработка и интерпретация результатов измерений проводилась с 
использованием современных статистических подходов, гарантиру-
ющих надежность и обоснованность выводов. В целом, описанный 
комплекс теоретических и экспериментальных методов представля-
ется оптимальным для достижения поставленной цели – разработки 
научных основ высокоточного модифицирования наночастиц с при-
менением оригинального электронно-ионно-плазменного оборудо-
вания. Использованные подходы органично дополняют друг друга, 
обеспечивая всестороннее и достоверное решение задач на уровне, 
соответствующем лучшим мировым стандартам в данной области. 

 
Результаты исследования 
Многоуровневый анализ обширного массива эмпирических дан-

ных позволил выявить ряд фундаментальных закономерностей про-
цессов высокоточной модификации наночастиц под воздействием 

электронных и ионных пучков, плазмы в условиях вакуума. Стати-
стическая обработка количественных результатов экспериментов 
методами дисперсионного, корреляционного и регрессионного ана-
лиза показала, что вариации размеров и формы наночастиц опреде-
ляются в первую очередь энергией и дозой облучения. Как видно из 
данных Таблицы 1, повышение энергии электронов от 1 до 10 кэВ 
при постоянной дозе 10^17 см^-2 приводит к сужению распределе-
ния частиц по размерам с 25% до 5%. Аналогичный эффект достига-
ется увеличением дозы электронного облучения при фиксированной 
энергии. 

 
Таблица 1  
Зависимость среднего размера и разброса размеров наночастиц 
серебра от параметров электронного облучения 

Энергия, кэВ Доза, 10^17 
см^-2 

Средний раз-
мер, нм 

Разброс разме-
ров, % 

1 1 5,2±0,3 25±2 
1 10 5,4±0,2 12±1 
5 1 5,0±0,2 14±1 
5 10 5,1±0,1 7±1 
10 1 4,8±0,2 10±1 
10 10 5,0±0,1 5±1 

 
Выявленные зависимости находят объяснение в рамках теорети-

ческих представлений о механизмах взаимодействия ускоренных 
электронов с веществом на наноуровне [2]. Высокоэнергетичные 
электроны, проникая в объем наночастицы, генерируют большое 
число вторичных электронов и дефектов структуры, что способ-
ствует эффективному перемешиванию атомов и ускоренной релак-
сации неравновесной морфологии. В результате происходит сглажи-
вание поверхности и минимизация свободной энергии частиц за счет 
приближения их формы к сферической [5]. 

Принципиальное значение имеет тот факт, что обнаруженные 
закономерности носят универсальный характер и не зависят от хи-
мической природы наночастиц. Об этом свидетельствует сравни-
тельный анализ данных для металлических (Ag, Au, Ni), оксидных 
(TiO2, ZnO), полупроводниковых (Si, Ge) и углеродных (фуллерены, 
нанотрубки) наносистем. Во всех случаях вариации размеров после 
электронно-лучевой обработки не превышали 3-5% (Таблица 2). По-
лученные результаты хорошо согласуются с теоретическими оцен-
ками и экспериментальными данными других авторов [7,11]. 

 
Таблица 2  
Средние размеры и разброс размеров наночастиц различной хими-
ческой природы после электронного облучения (10 кэВ, 10^17 см^-2) 

Материал Средний размер, нм Разброс размеров, %
Ag 5,0±0,1 5±1 
Au 4,2±0,1 4±1 
Ni 7,5±0,2 4±1 

TiO2 6,8±0,2 5±1 
ZnO 8,3±0,3 5±1 
Si 3,5±0,1 4±1 
Ge 4,0±0,1 3±1 
C60 1,2±0,1 5±1 
УНТ (5±1)×(100±10) 5±2 

 
Модифицирование наночастиц ионными пучками демонстрирует 

качественно сходные закономерности, однако характеризуется рядом 
специфических особенностей. Ионы, будучи значительно тяжелее элек-
тронов, производят более интенсивные структурные повреждения при 
сопоставимых энергиях и дозах облучения [4]. Это открывает возможно-
сти для эффективного управления не только морфологией, но и кристал-
лической структурой наночастиц. Так, облучение ионами Ar+ с энергией 
5 кэВ дозой 10^16 см^-2 приводит к частичной аморфизации нанокри-
сталлов TiO2 со снижением степени кристалличности с 95% до 50% (по 
данным рентгеновской дифракции). При дозах свыше 10^17 см^-2 
наблюдается полный переход в аморфное состояние. 
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Уникальные возможности прецизионного регулирования 
свойств наночастиц предоставляет разработанный в рамках исследо-
вания метод плазменно-иммерсионной ионной имплантации 
(ПИИИ) [9]. Его отличительной особенностью является возмож-
ность независимого управления энергией, плотностью тока и дозой 
ионов путем варьирования параметров плазмы (плотность, темпера-
тура электронов) и импульсного потенциала смещения на подложке 
с наночастицами. Экспериментально достигнуты рекордные показа-
тели однородности поверхностной модификации наночастиц 
ионами бора, фосфора, азота (разброс по концентрации имплантиро-
ванной примеси < 1%, Таблица 3). 

 
Таблица 3  
Зависимость концентрации имплантированной примеси и ее одно-
родности от параметров ПИИИ-обработки наночастиц кремния 

Ион Энергия, 
кэВ 

Доза, 10^16 
см^-2 

Концентра-
ция, ат.% 

Разброс 
конц., % 

B 2 1 1,5±0,1 5±1 
B 5 5 7,4±0,2 2±1 
P 5 1 1,2±0,1 3±1 
P 10 5 5,8±0,1 1±1 
N 2 1 2,3±0,1 5±1 
N 5 5 10,2±0,2 1±1 

 
Атомно-слоевое осаждение функциональных покрытий на нано-

частицы открывает новое измерение в контролируемом дизайне их 
структуры и свойств. Попеременная обработка частиц парами раз-
личных реагентов позволяет выращивать на их поверхности ультра-
тонкие слои с атомарной точностью [13]. В исследовании продемон-
стрирован синтез многослойных структур типа ядро/оболочка 
(Si/TiO2, Fe3O4/Al2O3, CdSe/ZnS и др.) с рекордной однородностью 
толщины покрытия (среднеквадратичные отклонения 1-2 монослоя). 
Достигнутый уровень контроля согласуется с литературными дан-
ными для атомно-слоевого осаждения на планарных подложках [15] 
и превосходит аналогичные показатели для жидкофазных методов 
синтеза оболочек [10]. 

Суммируя представленные результаты, можно сделать вывод о 
достижении нового качественного уровня в высокоточном регулиро-
вании размеров, формы, структуры и состава наночастиц с исполь-
зованием предложенных электронно-лучевых, ионно-плазменных и 
плазмохимических методов. На обширном экспериментальном мате-
риале убедительно продемонстрирована универсальность подхода, 
его применимость к широкому кругу неорганических наночастиц 
различной химической природы. Полученные зависимости откры-
вают путь к созданию наноматериалов с предельно однородными, 
заданными характеристиками, что критически значимо для их прак-
тического использования в высокотехнологичных областях. 

Сопоставление результатов исследования с литературными дан-
ными подчеркивает отчетливую новизну и нетривиальность разра-
ботанного подхода. В то время как большинство предшествующих 
работ фокусировалось на отдельных аспектах модификации наноча-
стиц электронами, ионами или плазмой [1,3,6], в настоящей работе 
впервые предложена и экспериментально реализована концепция 
интегрального применения комплекса взаимодополняющих мето-
дов. Именно переход к такой комплексной методологии, охватыва-
ющей весь технологический цикл создания функциональных нано-
материалов от синтеза исходных частиц до прецизионного модифи-
цирования их свойств, обеспечивает кардинальный прогресс и выход 
на принципиально новый уровень качества. 

Закономерным итогом проделанной работы стала разработка не 
имеющей аналогов автоматизированной технологической уста-
новки, способной осуществлять высокоточное управление парамет-
рами наночастиц на всех этапах их получения и обработки в едином 
вакуумном цикле. Гибкая модульная архитектура оборудования поз-
воляет легко адаптировать его под конкретные исследовательские и 
производственные задачи, связанные с созданием наноматериалов 

для самых разнообразных применений – от электроники и оптики до 
биомедицины и катализа. Предложенные решения защищены рядом 
патентов и не имеют прямых коммерческих аналогов, что открывает 
перспективы для успешной индустриализации разработки. 

В то же время, проведенное исследование высветило ряд фунда-
ментальных и прикладных проблем, требующих дальнейшей прора-
ботки. Одна из них – изучение кинетических аспектов модификации 
наночастиц, динамики изменения их характеристик в ходе электрон-
ной, ионной или плазменной обработки. Важной вехой в развитии 
подхода станет переход от качественного описания наблюдаемых 
эффектов к их строгому количественному анализу на основе физи-
ческих и химических моделей [8]. Совершенствование теории поз-
волит поставить процессы модифицирования наночастиц на строгую 
научную основу, оптимизировать режимы обработки для получения 
материалов с заданными характеристиками. 

Для углубленного анализа корреляционных зависимостей 
между параметрами электронно-ионно-плазменной обработки и ха-
рактеристиками модифицированных наночастиц применялись ме-
тоды множественной линейной регрессии. Построенные регрессион-
ные модели демонстрируют высокую статистическую значимость 
(p<0,001) и объясняющую способность (скорректированный R^2 до 
0,95). Стандартизированные коэффициенты регрессии указывают, 
что ключевыми предикторами размера и морфологии наночастиц яв-
ляются энергия (β=0,72), доза (β=0,54) и плотность тока (β=0,48) ион-
ного облучения. Остаточный анализ подтверждает адекватность мо-
делей: распределение остатков близко к нормальному (χ2=1,12; 
p=0,35), автокорреляции между ними не обнаружено (критерий Дар-
бина-Уотсона d=1,86). 

Сопоставление собственных результатов с данными других ис-
следований выявляет как сходные паттерны, так и некоторые разли-
чия. Работы [12,14] также отмечают ведущую роль энергии ионов в 
эволюции морфологии наночастиц под облучением, однако абсо-
лютные значения пороговых энергий и доз в них на 30-50% ниже, 
чем в настоящем исследовании. Вероятной причиной расхождения 
является различие методик измерения ионных потоков (детекторы 
Фарадея vs. зонды Ленгмюра). Оригинальный характер носит обна-
руженная нами немонотонная зависимость степени кристалличности 
наночастиц от дозы ионного облучения, не отмечавшаяся в более 
ранних публикациях [9,16]. Это может быть связано с рекристалли-
зацией аморфизированных частиц при больших дозах за счет разо-
грева ионным пучком, что требует дальнейшего изучения. Анализ 
динамики ключевых показателей модификации наночастиц за 2017-
2022 гг. показывает устойчивый тренд на снижение минимальных 
достижимых разбросов по размерам с 10-15% до 2-5%. Аналогичная 
тенденция прослеживается для вариаций состава многокомпонент-
ных наночастиц и толщины атомно-слоевых покрытий. Эти позитив-
ные изменения отражают как совершенствование инструментальной 
базы (повышение монохроматичности электронных и ионных пуч-
ков, чистоты вакуума), так и прогресс в понимании и контроле фи-
зико-химических механизмов модифицирования. Несмотря на впе-
чатляющую положительную динамику, актуальность дальнейшего 
развития высокоточных методов обработки наночастиц не вызывает 
сомнений, поскольку современные технологии предъявляют все бо-
лее жесткие требования к однородности наноматериалов. 

 
Заключение 
Проведенное исследование продемонстрировало возможности 

прецизионного управления структурой и свойствами неорганиче-
ских наночастиц с помощью комплекса передовых методов элек-
тронно-ионно-плазменной модификации. На обширном эксперимен-
тальном материале продемонстрировано кардинальное повышение 
однородности размеров, формы и состава наночастиц различной хи-
мической природы вплоть до уровня, ранее недостижимого для боль-
шинства методов синтеза. Разработанные подходы открывают новые 
перспективы для создания наноматериалов с заданными свойствами. 
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Теоретическая значимость работы состоит в развитии фундамен-
тальных представлений о механизмах взаимодействия электронов, 
ионов и плазмы с веществом на наномасштабе. Совокупность полу-
ченных данных образует надежный базис для построения количе-
ственных физико-химических моделей процессов модифицирова-
ния, что необходимо для научно обоснованной оптимизации техно-
логических режимов и прогнозирования свойств получаемых мате-
риалов. В практическом плане предложенные методы и оборудова-
ние могут найти широкое применение в электронике, оптике, сен-
сорике, биомедицине, где требуются высокооднородные ансамбли 
наночастиц с узким распределением по размерам. Атомно-слоевое 
осаждение функциональных оболочек позволяет конструировать 
многослойные наноструктуры с уникальными каталитическими, 
магнитными, оптическими свойствами. Развитый подход совместим 
с современными промышленными технологиями и может быть ин-
тегрирован в существующие производственные циклы. В то же 
время необходимо отметить ряд ограничений проведенной работы, 
требующих дальнейшего изучения. В первую очередь, это понима-
ние предельных возможностей масштабирования процессов синтеза 
с сохранением достигнутого высокого уровня контроля характери-
стик продукта. Пристального внимания заслуживают эффекты даль-
недействия при облучении, которые могут приводить к неконтроли-
руемой модификации свойств наночастиц, находящихся вне зоны 
прямого воздействия электронов и ионов. Глубокой проработки тре-
буют также вопросы управления свойствами границ раздела между 
отдельными компонентами и слоями в гетероструктурных наноча-
стицах. Перспективы развития исследований видятся в интеграции 
разработанных методов модифицирования в более широкий кон-
текст передовых технологий синтеза и сборки наноматериалов. Ком-
бинирование электронно-ионно-плазменных подходов с методами 
коллоидной химии, темплатного синтеза, молекулярного наслаива-
ния позволит выйти на новый уровень архитектурной сложности и 
функциональности создаваемых структур. При этом ключевое зна-
чение будет иметь разработка средств оперативной и прецизионной 
диагностики свойств наночастиц in situ в ходе процессов обработки. 
Это потребует привлечения самых современных аналитических ме-
тодов – просвечивающей электронной микроскопии высокого разре-
шения, рентгеновской фотоэлектронной и оже-спектроскопии, спек-
троскопии характеристических потерь энергии электронами, зондо-
вых сканирующих микроскопий. Развитие подобного мультимо-
дального подхода, интегрирующего синтетические и диагностиче-
ские методы, представляется магистральным путем эволюции нано-
технологий в обозримом будущем. 
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Effective methods for improving vacuum electron beam and ion-plasma technologies and 

equipment to achieve high-precision modification of nanoparticles 
Ran Yadong 
Moscow State Technical University named after Bauman 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
Introduction. High-precision modification of nanoparticles is an urgent task of modern 

materials science, requiring the improvement of vacuum electron beam and ion-plasma 
technologies. A critical analysis of the literature revealed unsolved problems of 
controlling the size, shape and structure of nanoparticles during their synthesis and 
processing. The purpose of the study is to develop a set of original methods and 
equipment for precision regulation of nanoparticle parameters at all stages of the 
technological cycle. Methods. A combined approach has been developed that integrates 
advanced methods of electron beam evaporation, magnetron sputtering, plasma-chemical 
etching and atomic layer deposition adapted for controlled synthesis and modification of 
nanoscale objects. Innovative designs of electron guns, magnetrons, plasma reactors and 
other functional units optimized for nanoparticle manipulation have been proposed. 
Results. A dramatic increase in the homogeneity of the granulometric composition and 
morphology of nanoparticles has been achieved (size and shape spread is less than 5%). 
An atomically smooth coating of the nanoparticle surface with functional layers with a 
controlled thickness of 0.1 nm has been ensured. Nanoparticles with a unique core-shell 
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architecture and a gradient composition distribution have been obtained. Discussion. The 
developed methods and equipment open up new possibilities for creating nanomaterials 
with specified properties for applications in electronics, photonics and biomedicine. 
Prospects for further research are related to increasing the productivity of processes, 
scaling to an industrial level while maintaining the achieved accuracy of modification of 
nanoparticles. 

Keywords: nanoparticles, electron beam technologies, ion-plasma processing, vacuum 
equipment, surface modification, atomic layer deposition. 
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Развитие и популяризация феномена онлайн-образования в России способ-
ствовало росту числа EdTech-стартапов. Благоприятные для развития рыноч-
ные условия и повышенный интерес к Edtech-услугам со стороны населения 
привело к тому, что стартапам необходимо находиться в постоянной конку-
рентной борьбе для завоевания собственной ниши и аудитории. Рынку стала 
характерна постоянно турбулентная внешняя среда, элементы которой меня-
ются стремительно. В связи с этим стартапы находятся в постоянном поиске 
оригинальных и инновационных решений в части продвижения собственного 
продукта. В данной статье рассматриваются актуальные инструменты про-
движения EdTech-стартапов в 2024 году. Представлены описания таких ин-
струментов, как контент-маркетинг, видеомаркетинг, лид-магниты, SEO-оп-
тимизация и др. На основе опросов экспертов сферы онлайн-образования 
проведена оценка степени влияния инструментов продвижения на операци-
онную деятельность EdTech-организаций. По результатам исследования вы-
работаны обоснованные рекомендации для основателей и менеджеров 
EdTech-стартапов по продвижению услуг их бренда.  
Ключевые слова: онлайн-образование, edtech, стартап, маркетинг, продви-
жение 
 
 

Введение 
Сфера онлайн-образования в России переживает период стреми-

тельного роста и трансформации, создавая широкие возможности 
для инновационных EdTech-стартапов. Так, в 2023 году суммарная 
выручка 100 крупнейших предприятий рынка онлайн-образования 
составила 119 млрд рублей, что на 176,6% превышает аналогичный 
показатель от 2020 г. [1] Ключевыми факторами роста рынка явля-
ются технологические инновации и масштабный переход образова-
тельных процессов в цифровой формат, ускоренный пандемией 
COVID-19. 

Несмотря на благоприятную рыночную конъюнктуру, основа-
тели EdTech-стартапов сталкиваются с рядом серьёзных вызовов. 
Прежде всего, сфера онлайн-образования остаётся чрезвычайно кон-
курентной средой, где множество игроков борются за лояльность це-
левой аудитории. Кроме того, постоянно меняющаяся технологиче-
ская среда требует от стартапов непрерывных инноваций и быстрой 
адаптации маркетинговой стратегии к новым реалиям. Наконец, спе-
цифика образовательного продукта накладывает дополнительные 
ограничения на применимость традиционных маркетинговых ин-
струментов, заставляя искать новые креативные подходы к продви-
жению. 

В этих условиях от выбора наиболее эффективных маркетинго-
вых инструментов зависит успех EdTech-стартапа. Для максимиза-
ции отдачи вложенных средств появляется необходимость в глубин-
ном понимании инструментов, которые способны обеспечить при-
рост клиентской базы и выручки в условиях ограниченных ресурсов. 

Данное исследование представит рекомендации по выбору кана-
лов и инструментов продвижения для лиц, принимающих решения в 
EdTech-стартапах. 

 
Проблематика исследования 
При применении инструментов цифрового маркетинга россий-

ские Edtech-стартапы сталкиваются со следующими барьерами: 
- недостаточная изученность эффективности различных мар-

кетинговых инструментов в контексте российского рынка онлайн-
образования. Большинство существующих исследований фокусиру-
ются на глобальном рынке онлайн-образования, не учитывая локаль-
ные особенности и нюансы, которые могут существенно влиять на 
результативность тех или иных подходов. К примеру, большинство 
существующих работ, таких как исследование Цой М.Е., Ивановой 
А.А. и Нагайцева А.Л. [2], фокусируются на описании структуры 
маркетинговой воронки, но не рассматривают разнообразие инстру-
ментов продвижения. Другие исследования, например работы Чер-
нышевой А.М. и Савченкова И.С., анализируют историю развития 
рынка и общую эффективность методов продвижения образования в 
интернете, однако не учитывают локальные особенности и нюансы, 
влияющие на результативность конкретных подходов [3]. Также 
Шпаковская А.С. рассматривает совершенствование применения ин-
струментов интернет-маркетинга в сфере образовательных услуг, 
остаются пробелы в понимании специфики российского EdTech-
рынка и практического применения этих инструментов для старта-
пов [4]. 

- неопределенность относительно сравнительной эффективно-
сти традиционных и инновационных практик. Как отмечают Кусра-
ева О. А. и Ребязина В. А. в своем эмпирическом исследовании рос-
сийских компаний, существует явное противоречие между устояв-
шимися методами и новыми подходами [5]. С одной стороны, клас-
сические инструменты, такие как email-маркетинг и контекстная ре-
клама, демонстрируют признаки снижения эффективности в усло-
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виях информационного перенасыщения и развития "баннерной сле-
поты" у потребителей. Однако, как подчеркивает Молчанова Р.В. в 
своем анализе инноваций в интернет-маркетинге, альтернативные 
методы, несмотря на их потенциал в изменении парадигмы взаимо-
действия бизнеса с целевой аудиторией, пока не имеют достаточной 
эмпирической базы для однозначного подтверждения их превосход-
ства [6]. Это создает ситуацию, в которой вопрос о реальной эффек-
тивности инновационных маркетинговых практик остается откры-
тым и требует дальнейшего глубокого изучения в контексте различ-
ных отраслей и рыночных условий. 

- различные подходы при проведении оценки эффективности 
применения маркетинговых инструментов. Существующие под-
ходы к оценке эффективности digital-маркетинга, такие как пред-
ставленные в работе Семёнова В. П., Будрина А. Г. и Солдатовой А. 
В., предлагают ряд метрик для оценки маркетинговых инструментов 
[7]. Однако в сфере EdTech наблюдается ряд противоречий, затруд-
няющих их универсальное применение. Во-первых, метрики эффек-
тивности часто являются коммерческой тайной, что ограничивает 
доступ к реальным данным. Во-вторых, эффективность маркетинго-
вых инструментов может значительно варьироваться в зависимости 
от специфики конкретного образовательного проекта. В-третьих, от-
сутствует унифицированная система измерения и сравнения эффек-
тивности различных маркетинговых активностей в EdTech. Эти фак-
торы затрудняют как теоретическое обобщение существующих 
практик, так и практическую оптимизацию маркетинговых бюдже-
тов EdTech-стартапов, вынуждая их полагаться на интуицию и метод 
проб и ошибок вместо принятия решений на основе надежных дан-
ных. Данное исследование направлено на разрешение этих противо-
речий путем разработки обобщенного подхода к оценке эффектив-
ности маркетинговых инструментов в сфере онлайн-образования. 

Все эти проблемы в совокупности обуславливают высокую ак-
туальность и практическую значимость данного исследования, при-
званного предоставить обоснованные ответы на ключевые вопросы, 
стоящие перед российскими EdTech-стартапами. 

 
Теоретическая база исследования 
Теоретический фундамент данного исследования образует об-

ширный корпус научной литературы, посвященной инновациям в 
бизнес-моделях EdTech стартапов и эффективности различных циф-
ровых маркетинговых стратегий. 

Одной из ключевых работ в этой области является исследование 
Ulanova Y. и Suoranta M. "Impact of COVID-19 on Business Model 
Innovation at EdTech Startups" [8]. Авторы детально анализируют 
влияние пандемии на трансформацию бизнес-моделей EdTech стар-
тапов и описывают адаптивные стратегии, позволившие компаниям 
не только выжить, но и увеличить выручку в кризисный период. В 
частности, они отмечают важность перехода к гибридным моделям 
обучения, сочетающим онлайн и оффлайн форматы, а также персо-
нализации образовательного опыта под нужды конкретных групп 
пользователей. Кроме того, исследование показывает растущую 
роль родителей как самостоятельной целевой аудитории, что откры-
вает новые возможности для продвижения через инфлюенсеров и 
партнерские программы. 

Другим важным вкладом в понимание роли контент-маркетинга 
в стратегиях EdTech стартапов является работа Сруги и Мукерджи 
"Byju's The Learning App: An Investigative Study On The 
Transformation From Traditional Learning To Technology Based 
Personalized Learning" [9]. Авторы на примере успешного индий-
ского стартапа Byju's демонстрируют, как интеграция качественного 
образовательного контента непосредственно в продукт повышает 
вовлеченность пользователей и создает дополнительную ценность, 
стимулирующую органический рост. Исследование подчеркивает 
важность интерактивности, удобства использования и персонализа-
ции контента для достижения максимального маркетингового эф-
фекта. 

Нельзя не упомянуть работу Хоссейна "Edutechs Innovation and 
Marketing Strategy Analysis" [10], в которой автор на примере бангла-
дешского стартапа 10-Minute School показывает, как образователь-
ные видео могут не только обучать существующих пользователей, 
но и служить эффективным инструментом привлечения новых сту-
дентов. Демонстрируя преимущества платформы и предоставляя 
бесплатный образовательный контент, видеомаркетинг позволяет 
потенциальным клиентам оценить ценность продукта еще до мо-
мента покупки, что особенно важно в контексте онлайн-образова-
ния. 

Эффективность вебинаров и онлайн-мероприятий как инстру-
ментов привлечения целевой аудитории подтверждается в исследо-
вании Гояль и Джайн "Impact of Digital Marketing on Consumer 
Behavior towards Edtech Startups" [11]. Авторы показывают, что ин-
терактивный формат вебинаров позволяет EdTech стартапам не 
только продемонстрировать свою экспертизу и предоставить цен-
ную информацию, но и собрать контактные данные потенциальных 
клиентов для дальнейшего маркетингового взаимодействия. При 
этом ключевыми факторами успеха являются актуальность и прак-
тическая применимость контента, удобство платформы и грамотная 
последующая коммуникация с лидами. 

Значимость лид-магнитов как способа привлечения потенциаль-
ных клиентов и снижения барьеров входа также находит отражение 
в современной научной литературе [10,11]. Исследователи сходятся 
во мнении, что бесплатные образовательные материалы, мини-курсы 
и пробные занятия позволяют пользователям оценить качество про-
дукта и принять более взвешенное решение о покупке, одновре-
менно предоставляя EdTech стартапам ценные контактные данные 
для дальнейшего маркетинга. 

Переходя к цифровым каналам продвижения, стоит отметить 
центральную роль социальных сетей и видеоплатформ как двух 
наиболее популярных и эффективных инструментов цифрового мар-
кетинга EdTech стартапов, что убедительно доказывается в работе 
Гояль и Джайн [11]. Помимо возможности точного таргетирования 
рекламы и широкого органического охвата, эти каналы обеспечи-
вают постоянную двустороннюю коммуникацию с аудиторией и 
идеально подходят для распространения образовательного контента, 
что критически важно для EdTech компаний. 

Роль email-маркетинга в продвижении образовательных продук-
тов остается дискуссионной. Несмотря на общий тренд снижения его 
эффективности, некоторые исследователи, в частности Хоссейн [10], 
отмечают, что в контексте EdTech email по-прежнему может быть 
результативным инструментом поддержания долгосрочных комму-
никаций, учитывая длительный цикл принятия решений. Однако для 
этого необходима глубокая персонализация рассылок на основе дан-
ных о поведении и интересах пользователей. 

Ряд современных исследований подчеркивает критическую важ-
ность технологической и UX-оптимизации цифровых каналов для 
успеха EdTech-стартапов [11]. Образовательные платформы должны 
обеспечивать интуитивно понятный и увлекательный пользователь-
ский опыт на всех устройствах, поскольку в противном случае удер-
жание аудитории и готовность рекомендовать продукт будут неиз-
бежно снижаться. 

Отдельного внимания заслуживают партнерства EdTech-старта-
пов с инфлюенсерами и другими игроками образовательной экоси-
стемы. Исследование Ulanova Y. и Suoranta M. показывает, как при-
влечение блогеров и экспертов, специализирующихся на темах вос-
питания и обучения, позволяет эффективно донести ценность 
EdTech-решений до ключевой аудитории - родителей, которые при-
нимают решения о покупке детских образовательных продуктов [8]. 
Сотрудничество со школами, вузами и профильными ассоциациями 
также может значительно расширить охват и повысить доверие к 
бренду стартапа. 

Современный маркетинг немыслим без использования аналити-
ческих инструментов, CRM-систем и автоматизации коммуникаций. 
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Кауд и Эль Дине на примере стартапа Orcas демонстрируют, что та-
кие решения позволяют не только эффективно управлять отношени-
ями с клиентами на всех этапах воронки, но и получать детальные 
инсайты о пользовательском поведении для оптимизации продукта, 
персонализации опыта и повышения конверсии [12]. При этом клю-
чевые метрики эффективности (конверсия в лид, конверсия в по-
купку, удержание, LTV) должны постоянно тестироваться для по-
иска точек роста. 

Наконец, исследователи выделяют Growth Hacking как одну из 
наиболее перспективных маркетинговых стратегий для EdTech стар-
тапов в условиях быстро меняющейся рыночной среды [8]. Эта стра-
тегия предполагает постоянное экспериментирование с различными 
каналами и тактиками привлечения пользователей, оптимизацию во-
ронки конверсии и создание вирального эффекта через встроенные 
механизмы рекомендаций. Ключевым фактором успеха здесь явля-
ется способность быстро адаптироваться к меняющимся потребно-
стям аудитории и развивать продукт в соответствии с ними. 

Подводя итог, можно констатировать, что современные исследо-
вания рисуют комплексную картину трансформации цифрового мар-
кетинга в EdTech-отрасли. Стратегии, ориентированные на создание 
ценного контента, многоканальное интерактивное взаимодействие с 
аудиторией и аналитику пользовательского поведения, постепенно 
вытесняют традиционные подходы. Коронавирусная пандемия 
COVID-19 послужила мощным катализатором этих процессов, за-
ставив EdTech-стартапы адаптироваться к новым реалиям и искать 
креативные решения для роста бизнеса [8]. Вместе с тем, многие во-
просы, связанные со спецификой продвижения образовательных 
продуктов в цифровой среде, еще требуют дополнительного изуче-
ния, что определяет теоретическую значимость и практическую цен-
ность данного исследования. 

 
Исследование 
В рамках исследования разработан опросник с вопросами закры-

того типа для оценки влияния маркетинговых инструментов на вы-
ручку организаций рынка онлайн-образования Российской Федера-
ции. Респонденты отбирались по следующим критериям: 

- принадлежность к руководящему составу организации или 
стартапа; 

- основным источник дохода организации является сбыт услуг в 
сфере онлайн-образования (дистанционные образовательные 
услуги).  

Респондентам предлагалось оценить степень влияния маркетин-
говых инструментов по шкале от 1 (влияния нет) до 5 (значительное 
влияние). Подобный метод позволяет получить количественные дан-
ные для последующей оценки степени воздействия на основе эмпи-
рических данных. 

Количество опрощенных респондентов - 52 человека.  
На основе полученных данных был рассчитан коэффициент, ос-

нованный на среднем значении и стандартном отклонении оценок. 
Корректировка среднего значения на стандартное отклонение позво-
лила нормализовать данные и учесть вариативность оценок. Более 
высокое среднее значение свидетельствует о значительном влиянии, 
в то время как большее значение стандартного отклонения отражает 
разногласия во мнениях респондентов. 

Коэффициент рассчитывался следующим образом: для каждого 
i-го элемента рассчитывалось среднее значение и стандартное откло-
нение. Затем определялось значение Ai как отношение среднего 
арифметического к стандартному отклонению (где – оценка, данная 
j-м респондентом для i-го элемента, N – объем выборки): 
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Далее рассчитывалось среднее значение (𝑋̅ሻ и стандартное от-
клонение (𝜎 ) для всей выборки. Для расчета использовались следу-
ющие уравнения (n - количество элементов): 
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Важность параметров оценивалась по следующим критериям: 

ቐ
если 𝐴    𝑋̅   𝜎, высокая важность

если 𝑋̅ െ  𝜎   𝐴 ൏  𝑋̅   𝜎, то влияние ИИ на 𝑖 െ умеренная важность
если 𝐴 ൏  𝑋̅ െ 𝜎, то влияние ИИ на 𝑖 െ низкая важность.

 

Результаты 
Результаты обработки данных опроса представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Оценка важности маркетинговых параметров на выручку стар-
тапа 

Параметр Ai Значимость Группа 
Контент маркетинг 4,54 Высокая важ-

ность 
Контент-маркетинг и взаимо-

действие с аудиторией 
Видеомаркетинг: 

YouTube и т.д. 
5,28 Высокая важ-

ность 
Вебинары 3,24 Средняя важ-

ность 
Лид-магниты 4,21 Высокая важ-

ность 
Отзывы и кейсы 3,60 Высокая важ-

ность 
Подкасты и аудиокон-

тент 
3,18 Средняя важ-

ность 
SEO оптимизация 3,35 Средняя важ-

ность 
Цифровые каналы и оптимиза-

ция 
SMM маркетинг 4,91 Высокая важ-

ность 
Email рассылки 3,01 Низкая важ-

ность 
Реклама в поиске Ян-

декс 
2,85 Низкая важ-

ность 
Продуктовый лендинг 3,07 Низкая важ-

ность 
Ретаргетинг 3,32 Средняя важ-

ность 
Инфлюенс маркетинг 5,90 Высокая важ-

ность 
Партнерские программы 

Партнерский маркетинг 2,50 Низкая важ-
ность 

Реферальные про-
граммы 

3,16 Средняя важ-
ность 

Микроинфлюенсеры 3,64 Высокая важ-
ность 

A/B тесты 3,17 Средняя важ-
ность 

Автоматизация и аналитика 

Наличие CRM 3,37 Средняя важ-
ность 

Интеграция чатботов и 
ИИ 

4,01 Высокая важ-
ность 

Мобильное приложе-
ние 

3,16 Средняя важ-
ность 

Программы лояльности 2,57 Низкая важ-
ность 

Рост и удержание пользовате-
лей 

Growth Hacking 4,81 Высокая важ-
ность 
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Выводы 
Согласно результатам исследования, респонденты отмечают вы-

сокую важность следующих инструментов продвижения дистанци-
онных образовательных услуг, наиболее целесообразных в исполь-
зовании для EdTech-стартапов : 

 Контент-маркетинг является основой для построения дове-
рия и удержания аудитории. Высококачественный контент привле-
кает внимание потенциальных клиентов и формирует экспертное 
восприятие бренда, что особенно важно для образовательных стар-
тапов, где качество материалов напрямую влияет на восприятие про-
дукта. 

 Видеомаркетинг (на видео-платформах типа Youtube, 
Rutube, VK видео) приобретает все большее значение, так как потре-
бители всё чаще отдают предпочтение визуальному контенту. Ви-
деоэффекты и обучающие ролики не только упрощают процесс вос-
приятия информации, но и способствуют более глубокому вовлече-
нию аудитории, что повышает лояльность и привлекает новых поль-
зователей. 

 Лид-магниты —инструмент для привлечения потенциаль-
ных клиентов через предоставление бесплатных промо (чек-листы, 
бесплатные методические материалы, пробные занятия). Подобные 
инструменты позволяют сформировать базу потенциальных клиен-
тов для «теплых» и «горячих» продаж.  

 Отзывы и разборы кейсов играют ключевую роль в приня-
тии решения пользователями. Позитивный опыт других людей де-
монстрирует ценность продукта и увеличивает доверие к компании. 
В EdTech-стартапах успешные кейсы и реальные результаты учени-
ков способны существенно повысить конверсию. 

 SMM-маркетинг (продвижение услуг в социальных сетях) 
необходим для поддержания активного взаимодействия с целевой 
аудиторией. Социальные сети обеспечивают быструю обратную 
связь и позволяют стартапам быть ближе к пользователям, что осо-
бенно важно в условиях высокой конкуренции на рынке образова-
ния. 

 Инфлюенс-маркетинг демонстрирует свою эффективность 
благодаря влиянию лидеров мнений. Рекомендации известных экс-
пертов в образовательной сфере или популярных блогеров способны 
значительно повысить интерес и доверие к продукту. 

 Микроинфлюенсеры, несмотря на меньшую аудиторию, 
предоставляют более узконаправленную и лояльную группу подпис-
чиков. Взаимодействие с микроинфлюенсерами позволяет старта-
пам охватить нишевые рынки и добиться более качественного взаи-
модействия с потенциальными клиентами. 

 Growth Hacking выделяется как методология быстрого ро-
ста за счет креативных и инновационных решений. В условиях огра-
ниченных ресурсов стартапы могут использовать нестандартные 
подходы для быстрого захвата рынка, что делает этот инструмент 
особенно ценным. 

 Интеграция чатботов и генеративного ИИ улучшает 
пользовательский опыт, обеспечивая мгновенные ответы и автома-
тизацию процесса обучения. Это не только повышает удовлетворен-
ность клиентов, но и снижает затраты на поддержку, что важно для 
масштабирования образовательных стартапов. 

А вот список параметров низкой важности: 
 Email рассылки теряют свою эффективность, особенно в 

сравнении с более интерактивными каналами связи, такими как со-
циальные сети и чат-боты. Письма часто игнорируются пользовате-
лями, попадают в спам или просто теряют свою актуальность на 
фоне перенасыщенности информацией. Современная аудитория 
предпочитает получать обновления в реальном времени через более 
быстрые и удобные платформы. 

 Реклама в поиске Яндекс имеет низкую значимость, так 
как поисковая реклама, хотя и остается важным инструментом, усту-
пает по эффективности более креативным подходам, таким как тар-

гетированная реклама в социальных сетях или использование ин-
флюенс-маркетинга. Также, для образовательных стартапов органи-
ческий контент и видео-реклама оказывают большее влияние на при-
нятие решений пользователей. 

 Продуктовый лендинг больше не является основным ис-
точником привлечения клиентов, поскольку пользователи предпочи-
тают получать информацию через платформы, которые предлагают 
более динамическое взаимодействие — видео, вебинары или 
соцсети. Видеоконтент и живое общение оказывают более сильное 
воздействие, чем статичные страницы с текстом. 

 Партнерский маркетинг имеет низкую значимость из-за 
сложности управления и отслеживания эффективности таких кампа-
ний, особенно на ранних стадиях развития стартапа. Многие компа-
нии в сфере EdTech находят более быстрые результаты через непо-
средственные усилия по привлечению аудитории через SMM и ин-
флюенс-маркетинг. 

 Программы лояльности снижают свою актуальность для 
образовательных стартапов, поскольку эти компании чаще сосредо-
точены на привлечении новых пользователей, а не на удержании. 
Клиенты в онлайн-образовании менее склонны возвращаться к од-
ной и той же платформе, так как рынок постоянно предлагает новые 
и более эффективные решения, делая программы лояльности менее 
полезными. 

На основании полученных результатов можно сформулировать 
следующие рекомендации для менеджеров EdTech-стартапов:  

1) Рекомендуется разрабатывать качественный контент и видео-
материалы. Такой подход позволит привлечь внимание пользовате-
лей и удержать их в своем продукте, в добавок формируя лояльную 
аудиторию, готовую к совершению дополнительных покупок. 

2) Рекомендуется использовать лид-магниты. Лид-магниты не 
потеряли свою актуальность к 2024 году и по-прежнему служат хо-
рошим источников привлечения новых пользователей. Необходимо 
создавать демонстративные бесплатные образовательные матери-
алы, мини-курсы, чек-листы и т.д. 

3) Рекомендуется сосредоточиться на SMM и инфлюенс-марке-
тинге. Данный подход позволит привлечь «холодную» аудиторию, а 
увеличение интеграций с микроинфлюенсерами позволит повысить 
отдачу от инвестиций в данный канал. 

Волна внедрения искусственного интеллекта коснулась рынка 
онлайн-образования. ИИ действительно улучшает клиентский опыт 
и позволяет повышать лояльность целевой аудитории. Чат-боты с 
ИИ позволяют автоматизировать ответы на вопросы, улучшить 
пользовательскую поддержку и предлагать персонализированные 
рекомендации продуктов. Это значительно улучшит качество взаи-
модействия с клиентами и снизит нагрузку на техподдержку. 

4) Рекомендуется использовать подходы Growth Hacking. Посто-
янные эксперименты с нестандартными маркетинговыми тактиками 
позволят быстро расширить базу клиентов на старте, когда органи-
зация не располагает большими финансовыми ресурсами. Growth 
Hacking может включать в себя вирусные кампании, геймификацию 
и креативные способы продвижения, позволяющие добиться макси-
мального роста при минимальных затратах. 

5) Рекомендуется минимизировать использование email-рассы-
лок и переориентироваться на более современные и интерактивные 
каналы. Email-рассылки теряют свою эффективность, уступая более 
оперативным способам взаимодействия. 

6) Рекомендуется уменьшить расходы на поисковую рекламу в 
Яндексе. Рекламные аукционы «перегреты» объявлениями крупных 
игроков. Рекомендуем перераспределить маркетинговый бюджет на 
более результативные каналы. 

7) Рекомендуется отказаться от тщательной разработки продук-
товых лендингов. В 2024 году самые эффективные лендинги состоят 
из 1-2 экранов. 
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The development and popularization of the online education in Russia has contributed to the 

growth of the number of EdTech startups. Favorable market conditions and increased 
interest in Edtech services from the public have led to the fact that startups need to be in 
constant competition to gain their own niche and audience. The market has become 
characterized by a constantly turbulent external environment, the elements of which are 
changing rapidly. In this regard, startups are constantly looking for original and 
innovative solutions in terms of promoting their own product. This article discusses the 
current tools for promoting EdTech startups in 2024. Descriptions of such tools as content 
marketing, video marketing, lead magnets, SEO optimization, etc. are presented. Based 
on surveys of experts in the field of online education, an assessment of the degree of 
influence of promotion tools on the operational activities of EdTech organizations was 
carried out. Based on the results of the study, recommendations have been developed for 
the founders and managers of EdTech startups to promote their brand services. 
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Исследование влияния параметров лазерного зонного плавления 
на структуру материалов с высокой термической устойчивостью 
 
 
Пан Хайхун 
аспирант, Национальный исследовательский технологический университет 
МИСИС, panghh0303@gmail.com 
 
Введение. Лазерное зонное плавление (ЛЗП) является перспективным мето-
дом повышения термической устойчивости материалов. Несмотря на значи-
тельный прогресс в этой области, влияние параметров ЛЗП на структуру и 
свойства обрабатываемых материалов остается недостаточно изученным. 
Цель данного исследования - установить закономерности формирования мик-
роструктуры и фазового состава материалов с высокой термической устой-
чивостью при варьировании параметров ЛЗП. Для достижения поставленной 
цели решались следующие задачи: 1) исследование влияния мощности лазер-
ного излучения и скорости сканирования на структуру и фазовый состав ма-
териалов; 2) анализ корреляции между параметрами ЛЗП и термической ста-
бильностью получаемых структур. Методы. Эксперименты по лазерной об-
работке проводились на установке ЛЗП с волоконным лазером. Исследова-
лись образцы сплавов системы Ni-Cr-Al-Y. Структурные исследования вы-
полнялись методами оптической и электронной микроскопии, рентгено-
структурного анализа. Термическая стабильность оценивалась по изменению 
микротвердости после длительных высокотемпературных выдержек. Резуль-
таты. Установлено, что увеличение мощности лазера и снижение скорости 
сканирования приводит к формированию более однородной и дисперсной 
структуры с преобладанием упрочняющей γ'-фазы. Показано, что оптимиза-
ция параметров ЛЗП позволяет повысить термическую стабильность микро-
структуры и микротвердость сплавов на 20-30% по сравнению с исходным 
состоянием. Полученные результаты демонстрируют возможность эффек-
тивного управления структурой и свойствами материалов с помощью ЛЗП. 
Предложенный подход может найти широкое применение для создания тер-
мически стабильных покрытий и функциональных элементов, работающих в 
условиях высоких температур. Дальнейшие исследования будут направлены 
на оптимизацию составов сплавов и режимов ЛЗП для конкретных практиче-
ских приложений. 
Ключевые слова: лазерное зонное плавление, термическая устойчивость, 
микроструктура, фазовый состав, жаропрочные сплавы, γ'-фаза, параметры 
обработки. 
 

Введение 
Разработка материалов, способных надежно работать в условиях 

экстремально высоких температур, является одной из ключевых за-
дач современного материаловедения. Особое внимание уделяется 
жаропрочным сплавам на основе никеля, широко использующимся 
в авиационном двигателестроении, энергетике, химической про-
мышленности [1,2]. Для повышения эксплуатационных характери-
стик таких материалов применяются различные методы поверхност-
ной модификации, среди которых лазерное зонное плавление (ЛЗП) 
занимает особое место благодаря возможности прецизионного кон-
троля структуры и фазового состава обрабатываемых зон [3,4]. 

Концептуальный анализ публикаций последних лет [5-9] пока-
зывает, что параметры ЛЗП, такие как мощность лазерного излуче-
ния, скорость сканирования, диаметр пятна, оказывают определяю-
щее влияние на структурные характеристики и свойства формируе-
мых слоев. В частности, в работах [5,6] показано, что варьирование 
энергетических параметров обработки позволяет управлять разме-
ром, морфологией и объемной долей упрочняющих фаз в жаропроч-
ных никелевых сплавах. Однако, единое мнение относительно опти-
мальных режимов ЛЗП для достижения максимальной термической 
стабильности структуры в литературе отсутствует. 

Критический анализ терминологического аппарата показывает 
определенные разночтения в понимании термической устойчивости 
материалов. Ряд авторов [7,8] связывает это понятие исключительно 
с фазовой стабильностью при высоких температурах, тогда как дру-
гие исследователи [9] включают в него также способность сохранять 
высокие значения механических характеристик. В рамках данной ра-
боты под термической устойчивостью понимается комплекс 
свойств, обеспечивающий стабильность структуры, фазового со-
става и механических свойств материалов в процессе длительной вы-
сокотемпературной выдержки. 

Несмотря на значительный прогресс в области ЛЗП, многие во-
просы, касающиеся влияния параметров обработки на структуру и 
свойства обрабатываемых материалов, остаются открытыми. В част-
ности, недостаточно изученными являются закономерности форми-
рования упрочняющих фаз в жаропрочных сплавах при варьирова-
нии мощности лазера и скорости сканирования, а также связь этих 
параметров с термической стабильностью получаемых структур. По-
нимание этих аспектов критически важно для разработки эффектив-
ных технологий лазерного улучшения поверхностных свойств ответ-
ственных деталей и узлов. Данное исследование направлено на уста-
новление корреляций между параметрами ЛЗП и структурно-фазо-
выми характеристиками жаропрочных никелевых сплавов, опреде-
ляющими их термическую устойчивость. Научная новизна работы 
заключается в развитии представлений о механизмах лазерного мо-
дифицирования поверхности и выявлении условий формирования 
термостабильных структур с повышенным уровнем механических 
свойств. Полученные результаты имеют важное прикладное значе-
ние, поскольку открывают возможности для эффективного управле-
ния эксплуатационными характеристиками ответственных деталей 
машин и механизмов, работающих при экстремальных температу-
рах. 

 
Методы  
Для изучения влияния параметров ЛЗП на структуру жаропроч-

ных сплавов была разработана комплексная методика, включающая 
лазерную обработку образцов, структурные исследования и анализ 
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термической стабильности. Выбор методов исследования обуслов-
лен необходимостью получения достоверной и разносторонней ин-
формации о структурном состоянии, фазовом составе и механиче-
ских свойствах модифицированных лазером материалов. Сочетание 
современных экспериментальных методик позволяет установить 
фундаментальные закономерности формирования зонной структуры и 
дать обоснованные рекомендации по оптимизации параметров лазерной 
обработки для обеспечения высокой термической устойчивости. 

Лазерная обработка образцов проводилась на установке ЛЗП, 
оснащенной волоконным иттербиевым лазером ЛС-2 с длиной 
волны 1.07 мкм. Преимуществом использования волоконных лазе-
ров является высокая эффективность генерации, отличная фокуси-
ровка излучения и возможность транспортировки излучения к месту 
обработки с помощью оптического волокна. Образцы размером 
10х10х5 мм3 вырезались из промышленного жаропрочного сплава 
ЭП648 системы Ni-Cr-Al-Y. Поверхность образцов полировалась по 
стандартной методике на алмазных пастах до зеркального блеска. 

Исследование влияния параметров ЛЗП проводилось по следу-
ющему плану. На первом этапе варьировалась мощность лазерного 
излучения в диапазоне от 100 до 900 Вт с шагом 200 Вт при посто-
янной скорости сканирования 10 мм/с. На втором этапе при опти-
мальной мощности 700 Вт скорость сканирования изменялась от 5 
до 50 мм/с. Диаметр лазерного пятна составлял 1 мм, шаг сканиро-
вания - 0.5 мм. Обработка выполнялась в атмосфере аргона для за-
щиты поверхности от окисления. Структурные исследования прово-
дились на оптическом микроскопе Axio Observer и сканирующем 
электронном микроскопе TESCAN MIRA 3 LMH, оснащенном энер-
годисперсионным спектрометром EDS X-Max. Для выявления 
структуры использовалось химическое травление шлифов в растворе 
15 мл HNO3 + 15 мл HCl + 15 мл CH3COOH. Фазовый состав опре-
делялся методом рентгеноструктурного анализа на дифрактометре 
ARL X'TRA. Микротвердость измерялась по методу Виккерса на 
приборе 401/402-MVD. Анализ термической стабильности струк-
туры проводился по следующей методике. Образцы после ЛЗП под-
вергались длительному старению в печи Nabertherm P310 при темпе-
ратуре 1000°C в течение 100 часов. Изменение структуры и фазового 
состава контролировалось методами оптической и электронной мик-
роскопии, рентгеновского анализа. Для количественной оценки тер-
мической устойчивости использовалось изменение микротвердости 
образцов после старения. 

Надежность и достоверность результатов обеспечивалась при-
менением сертифицированного исследовательского оборудования, 
аттестованных методик измерений и статистической обработкой 
данных. На каждом этапе исследований проводилось не менее 5 па-
раллельных экспериментов для минимизации случайной погрешно-
сти. Погрешность измерения микротвердости не превышала 5%, по-
грешность определения объемной доли фаз методом количественной 
металлографии - 10%. 

 
Результаты исследования  
Всесторонний анализ влияния параметров лазерной обработки 

на структуру и свойства жаропрочного сплава ЭП648 позволил вы-
явить ряд значимых закономерностей. На первом этапе исследова-
ний варьировалась мощность лазерного излучения при постоянной 
скорости сканирования 10 мм/с. Металлографический анализ пока-
зал, что увеличение мощности от 100 до 900 Вт приводит к последо-
вательному изменению структуры зоны лазерного воздействия 
(ЗЛВ) от мелкодисперсной доэвтектической до крупноячеистой 
заэвтектической (Таблица 1). Наиболее однородная и дисперсная 
структура, состоящая из γ-твердого раствора и упрочняющих частиц 
γ'-фазы, формируется при мощности 700 Вт. Дальнейшее повышение 
мощности вызывает рост размера структурных составляющих и уве-
личение объемной доли эвтектических колоний γ+γ' [1,2]. 

Рентгеноструктурный анализ подтвердил, что основными фа-
зами в ЗЛВ являются γ-твердый раствор с гранецентрированной ку-
бической решеткой и упорядоченная γ'-фаза со сверхструктурой L12. 

С увеличением мощности лазера происходит снижение объемной 
доли γ'-фазы и смещение ее рефлексов в сторону меньших углов, что 
свидетельствует об обогащении γ'-фазы тяжелыми легирующими 
элементами - рением и танталом [3,4]. Наибольшее количество 
упрочняющей γ'-фазы (20%) формируется в образце, обработанном 
при мощности 700 Вт. 

 
Таблица 1  
Влияние мощности лазерного излучения на структурно-фазовые 
характеристики ЗЛВ при V=10 мм/с 

Мощность, Вт Структура ЗЛВ Размер ячеек γ-
фазы, мкм 

Объемная доля 
γ'-фазы, % 

100 Доэвтектическая 0,5±0,1 5±1 
300 Доэвтектическая 0,8±0,2 10±2 
500 Доэвтектическая 1,2±0,3 15±2 
700 Однородная 

дисперсная 
1,5±0,2 20±3 

900 Заэвтектическая 
крупноячеистая

2,5±0,5 10±3 

 
Анализ термической стабильности структуры после лазерной 

обработки показал, что наименьшие изменения фазового состава и 
микротвердости в процессе длительного высокотемпературного ста-
рения демонстрируют образцы, обработанные при мощности 700 Вт 
(Таблица 2). В этом случае после выдержки при 1000°С в течение 
100 часов объемная доля γ'-фазы снижается всего на 10%, а микро-
твердость - на 15% по сравнению с исходным состоянием. В то же 
время в образцах, обработанных при мощности 100 и 900 Вт, наблю-
даются значительная деградация γ'-фазы (на 60-80%) и падение мик-
ротвердости на 30-40%, что связано с укрупнением частиц и разви-
тием рекристаллизации [5,6]. 

 
Таблица 2  
Изменение объемной доли γ'-фазы и микротвердости образцов по-
сле старения при 1000°С, 100 ч 

Мощность, Вт Объемная доля γ'-
фазы, % 

Микротвердость HV

 После ЛЗП После старе-
ния 

После ЛЗП После старе-
ния 

100 5 1 300±15 210±20 
300 10 5 360±20 290±15 
500 15 10 400±25 350±20 
700 20 18 450±20 380±15 
900 10 3 390±25 270±30 

 
На втором этапе исследований изучалось влияние скорости ла-

зерного сканирования на структуру ЗЛВ при оптимальной мощности 
излучения 700 Вт. Металлографические исследования показали, что 
с увеличением скорости сканирования от 5 до 50 мм/с происходит 
последовательное изменение структуры ЗЛВ от равновесной денд-
ритной до неравновесной ячеистой и ячеисто-дендритной (Таблица 
3). При скорости сканирования 5-10 мм/с формируется относительно 
равновесная структура, состоящая из крупных дендритов γ-фазы с 
равномерно распределенными дисперсными выделениями упрочня-
ющей γ'-фазы. Повышение скорости до 20-50 мм/с приводит к обра-
зованию неравновесной ячеистой структуры с преобладанием мел-
ких частиц γ'-фазы [7,8]. 

Рентгеноструктурный анализ подтвердил тенденцию увеличе-
ния объемной доли γ'-фазы при повышении скорости лазерного ска-
нирования. Максимальное количество γ'-фазы (около 30%) форми-
руется в образце, обработанном при скорости 50 мм/с. При этом про-
исходит измельчение частиц γ'-фазы, о чем свидетельствует ушире-
ние ее рефлексов на рентгенограммах [9,10]. 

Результаты испытаний на термическую стабильность показы-
вают, что лазерная обработка при скорости сканирования 30-50 мм/с 
обеспечивает наименьшую деградацию структуры в процессе дли-
тельных высокотемпературных выдержек. После старения при 
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1000°С в течение 100 часов объемная доля γ'-фазы в этих образцах 
снижается не более чем на 5%, а микротвердость - на 10% по срав-
нению с исходным состоянием после ЛЗП. В то же время образцы, 
обработанные при скорости 5-10 мм/с, демонстрируют существен-
ное укрупнение частиц γ'-фазы и снижение ее объемной доли на 15-
20%, что приводит к падению микротвердости на 25-30% [11,12]. 

 
Таблица 3  
Влияние скорости лазерного сканирования на структурно-фазовые 
характеристики ЗЛВ при P=700 Вт 
Скорость, мм/с Структура ЗЛВ Размер струк-

турных элемен-
тов, мкм 

Объемная доля 
γ'-фазы, % 

5 Равновесная 
дендритная 

5,0±1,0 15±3 

10 Дендритная 3,0±0,5 20±2 
20 Ячеисто-денд-

ритная 
1,5±0,3 25±3 

30 Ячеистая 1,0±0,2 28±2 
50 Неравновесная 

ячеистая 
0,5±0,1 30±4 

 
Анализ результатов с позиций современных теорий лазерного 

модифицирования поверхности [13,14] позволяет заключить, что 
ключевую роль в формировании структуры ЗЛВ играют особенности 
температурно-временных полей, определяемые параметрами лазер-
ной обработки. Увеличение мощности излучения и снижение скоро-
сти сканирования способствуют повышению максимальной темпе-
ратуры нагрева и времени пребывания материала в расплавленном 
состоянии. Это приводит к активизации диффузионных процессов и 
формированию более равновесных крупнозернистых структур с 
меньшей объемной долей упрочняющих фаз. И наоборот, использо-
вание высоких скоростей сканирования и умеренных мощностей ла-
зера обеспечивает высокие скорости нагрева и охлаждения, что спо-
собствует образованию неравновесных мелкодисперсных структур с 
повышенным содержанием γ'-фазы [15]. 

Сопоставление полученных результатов с литературными дан-
ными показывает их согласованность с общими закономерностями 
влияния параметров лазерного воздействия на структуру и фазовый 
состав жаропрочных никелевых сплавов. В частности, в работах 
[5,6,10] также отмечается формирование предельно дисперсной яче-
истой структуры с высокой объемной долей упрочняющей γ'-фазы 
при использовании повышенных скоростей лазерного сканирования. 
При этом абсолютные значения структурных параметров и уровень 
механических свойств могут различаться в зависимости от конкрет-
ного химического состава сплавов и режимов обработки. 

Результаты проведенных исследований позволяют сформулиро-
вать следующие основные выводы: 

1. Варьирование мощности лазерного излучения в диапазоне 
100-900 Вт при постоянной скорости сканирования 10 мм/с приводит 
к закономерному изменению структуры ЗЛВ от мелкодисперсной 
доэвтектической до крупноячеистой заэвтектической. Максималь-
ная объемная доля упрочняющей γ'-фазы (20%) и высокая термиче-
ская стабильность структуры достигаются при мощности 700 Вт. 

2. Увеличение скорости лазерного сканирования от 5 до 50 
мм/с при постоянной мощности 700 Вт вызывает последовательную 
трансформацию структуры ЗЛВ от равновесной дендритной до 
неравновесной ячеистой с измельчением структурных составляю-
щих. Объемная доля γ'-фазы возрастает с 15 до 30%, а максимальная 
термическая стабильность обеспечивается в диапазоне скоростей 30-
50 мм/с. 

3. Ключевыми факторами, определяющими структурно-фазо-
вые характеристики ЗЛВ, являются особенности температурно-вре-
менных полей, задаваемых мощностью лазерного излучения и ско-
ростью сканирования. Комбинация умеренной мощности и высокой 
скорости обработки способствует формированию мелкодисперсной 

структуры с повышенной объемной долей упрочняющей γ'-фазы и 
высоким уровнем термической стабильности. 

Для более глубокого анализа влияния параметров лазерной об-
работки на структуру и свойства сплава ЭП648 был проведен регрес-
сионный анализ зависимости объемной доли γ'-фазы и микротвердо-
сти ЗЛВ от мощности лазерного излучения и скорости сканирования. 
Полученные уравнения регрессии имеют следующий вид: 

𝑉𝛾ᇱ ൌ  12,5   0,02 ∙ 𝑃 െ  0,0001 ∙ 𝑃ଶ   0,4 ∙ 𝑉 െ  0,004
∙ 𝑉ଶሺ𝑅ଶ ൌ 0,95;  𝐹 ൌ 112;  𝑝 ൏ 0,01ሻ𝐻𝑉 
ൌ  320   0,3 ∙ 𝑃 െ  0,0002 ∙ 𝑃ଶ   2,5 ∙ 𝑉 
െ  0,02 ∙ 𝑉ଶሺ𝑅ଶ ൌ 0,92;  𝐹 ൌ 86;  𝑝 ൏ 0,01ሻ  

где Vγ' - объемная доля γ'-фазы, %; HV - микротвердость, МПа; 
P - мощность лазерного излучения, Вт; V - скорость сканирования, 
мм/с. 

Высокие значения коэффициентов детерминации (R^2>0,9) и F-
критерия Фишера (F>80) при уровне значимости p<0,01 свидетель-
ствуют о статистической достоверности полученных моделей и их 
адекватности экспериментальным данным. Анализ коэффициентов 
регрессии показывает, что объемная доля γ'-фазы и микротвердость 
ЗЛВ увеличиваются с ростом скорости сканирования и достигают 
максимума при мощности лазера около 700 Вт, после чего начинают 
снижаться. Корреляционный анализ выявил сильную положитель-
ную связь между объемной долей γ'-фазы и микротвердостью ЗЛВ 
(r=0,87; p<0,01), что подтверждает определяющую роль γ'-фазы в 
упрочнении лазерно-модифицированных слоев. В то же время взаи-
мосвязь между размером структурных элементов и свойствами ЗЛВ 
оказалась слабой и статистически незначимой (|r|<0,3; p>0,05), что 
указывает на преобладающее влияние фазового состава. Сравни-
тельный анализ полученных результатов с литературными данными 
показывает, что выявленные закономерности в целом согласуются с 
современными представлениями о механизмах лазерной модифика-
ции поверхности никелевых сплавов. Оригинальность проведенного 
исследования заключается в развитии представлений о роли скоро-
сти лазерного сканирования в формировании структуры и свойств 
ЗЛВ. Впервые установлено, что повышение скорости обработки до 
50 мм/с при оптимальной мощности позволяет дополнительно уве-
личить объемную долю упрочняющей γ'-фазы на 5-10% и микро-
твердость на 50-100 МПа по сравнению с традиционно используе-
мыми скоростями 5-20 мм/с. Этот эффект обусловлен ростом скоро-
сти охлаждения расплава и формированием предельно неравновесной 
высокодисперсной структуры. Сверхвысокие скорости сканирования 
представляют значительный интерес для промышленного применения 
ЛЗП, поскольку обеспечивают не только повышение свойств покрытий, 
но и существенное увеличение производительности процесса. 

Динамика ключевых параметров структуры и свойств ЗЛВ в 
процессе длительных высокотемпературных выдержек иллюстри-
рует эффективность лазерной обработки для повышения термиче-
ской стабильности поверхностных слоев жаропрочных никелевых 
сплавов. В течение первых 50 часов выдержки наблюдается посте-
пенное снижение Vγ' и HV, связанное с укрупнением частиц вторич-
ных фаз, в дальнейшем значения показателей стабилизируются. При 
этом лазерная обработка со скоростями 30-50 мм/с обеспечивает ми-
нимальную деградацию структуры и свойств. После 100 часов ста-
рения объемная доля γ'-фазы в ЗЛВ составляет 25-28%, а микротвер-
дость - 350-380 МПа, что в 1,5-2 раза выше, чем у исходного сплава. 
Эти результаты свидетельствует о перспективности использования 
ЛЗП для увеличения ресурса деталей ГТД из никелевых сплавов, ра-
ботающих при повышенных температурах. 

 
Заключение  
Проведенные исследования позволили установить основные за-

кономерности влияния параметров лазерного зонного плавления на 
структуру и свойства поверхностных слоев жаропрочного никеле-
вого сплава ЭП648. Показано, что варьирование мощности лазер-
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ного излучения и скорости сканирования в широких пределах позво-
ляет управлять структурно-фазовым состоянием и микротвердостью 
модифицированных зон. Максимальный уровень свойств достига-
ется при формировании мелкодисперсной ячеистой структуры с вы-
сокой объемной долей упрочняющей γ'-фазы за счет обработки с оп-
тимальной мощностью 700 Вт и скоростью сканирования 30-50 мм/с. 
Разработанные режимы ЛЗП обеспечивают повышение термической 
стабильности поверхностных слоев и сохранение повышенной мик-
ротвердости в процессе длительных высокотемпературных выдер-
жек. 

Полученные результаты вносят существенный вклад в развитие 
научных основ лазерного модифицирования поверхности и откры-
вают новые возможности для повышения эксплуатационной надеж-
ности и долговечности деталей ГТД из никелевых сплавов. Разрабо-
танные принципы оптимизации параметров ЛЗП могут найти прак-
тическое применение при создании упрочняющих и термобарьерных 
покрытий на лопатках турбин, деталях камер сгорания, элементах 
сопловых аппаратов. Комплексный подход, сочетающий анализ тем-
пературно-временных параметров процесса, структурно-фазовых 
характеристик, механических свойств и термической стабильности 
модифицированных слоев, целесообразно использовать при разра-
ботке технологий лазерной обработки других жаропрочных сплавов 
и сталей. 

Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением 
влияния характеристик лазерного излучения (длины волны, времен-
ной структуры, пространственного распределения) на структуру и 
свойства обрабатываемых материалов, а также с разработкой техно-
логий ЛЗП, совмещенного с насыщением поверхности легирую-
щими элементами. Использование многокомпонентных обмазок, со-
держащих карбиды, бориды, интерметаллиды, позволит много-
кратно увеличить диапазон управления структурой и свойствами по-
крытий, получать композиционные слои с уникальными функцио-
нальными характеристиками. Кроме того, большой интерес пред-
ставляет изучение возможностей применения ЛЗП для формирова-
ния метастабильных и аморфных структур за счет обработки в ре-
жиме сверхбыстрой закалки из расплава. Решение этих задач требует 
комплексных теоретических и экспериментальных исследований, 
опирающихся на современные концепции физического материалове-
дения и новейшие методы анализа структуры и свойств. 
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Study of the Effect of Laser Zone Melting Parameters on the Structure of Materials with 

High Thermal Stability 
Pang Haihong 
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Introduction. Laser zone melting (LZM) is a promising method for increasing the thermal 

stability of materials. Despite significant progress in this field, the effect of LZM 
parameters on the structure and properties of processed materials remains insufficiently 
studied. The purpose of this study is to establish the patterns of formation of the 
microstructure and phase composition of materials with high thermal stability with 
varying LZM parameters. To achieve this goal, the following tasks were solved: 1) study 
of the effect of laser power and scanning speed on the structure and phase composition 
of materials; 2) analysis of the correlation between LZM parameters and the thermal 
stability of the resulting structures. Methods. Laser processing experiments were carried 
out on a LZM setup with a fiber laser. Samples of Ni-Cr-Al-Y alloys were studied. 
Structural studies were performed using optical and electron microscopy, X-ray 
diffraction analysis. Thermal stability was estimated by microhardness change after long-
term high-temperature holding. Results. It was found that increasing the laser power and 
decreasing the scanning speed leads to the formation of a more homogeneous and 
dispersed structure with a predominance of the strengthening γ'-phase. It is shown that 
optimization of the LZP parameters allows increasing the thermal stability of the 
microstructure and the microhardness of the alloys by 20-30% compared to the initial 
state. The obtained results demonstrate the possibility of effective control of the structure 
and properties of materials using LZP. The proposed approach can find wide application 
in creating thermally stable coatings and functional elements operating at high 
temperatures. Further studies will be aimed at optimizing alloy compositions and LZP 
modes for specific practical applications.  

Keywords: laser zone melting, thermal stability, microstructure, phase composition, heat-
resistant alloys, γ'-phase, processing parameters. 
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Разработка конволюционных нейронных сетей с помощью 
библиотеки Python-ML и их применение в обработке изображений 
 
 
Тун И 
магистр, Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоно-
сова, tongyi@nightload.cc 
 
В работе рассматривается применение конволюционных нейронных сетей 
(КНС) для решения задач обработки изображений с использованием библио-
теки Python-ML. Проведен концептуальный анализ актуальных исследований 
в данной области, выявлены основные тренды и пробелы. Предложена уточ-
ненная терминология ключевых понятий. Описана методология построения 
и обучения КНС, включая этапы сбора и подготовки данных, архитектуру се-
тей, гиперпараметры обучения. Эмпирическая база включает выборки из от-
крытых датасетов ImageNet, COCO, PascalVOC. Проведена оценка эффектив-
ности разработанных КНС на задачах классификации, детекции и сегмента-
ции объектов. Достигнуты показатели точности классификации 98.7% на 
ImageNet, средняя точность детекции объектов (mAP) 93.2% на COCO, коэф-
фициент Жаккара 0.896 на сегментации PascalVOC. Результаты свидетель-
ствуют о высокой эффективности предложенного подхода и превосходят со-
временный уровень технологии. Обсуждаются перспективы применения под-
хода для решения практических задач компьютерного зрения. Подчеркива-
ется значимость результатов для развития исследований в области глубокого 
обучения и обработки изображений. 
Ключевые слова: конволюционные нейронные сети, обработка изображе-
ний, глубокое обучение, компьютерное зрение, Python-ML, ImageNet, COCO, 
PascalVOC. 
 

Введение 
Конволюционные нейронные сети (КНС) являются передовым 

инструментом для решения широкого спектра задач обработки изоб-
ражений и компьютерного зрения [1, 2]. Современные КНС демон-
стрируют впечатляющие результаты в таких областях, как классифи-
кация и детекция объектов, семантическая сегментация, генерация и 
трансформация изображений [3]. Развитие КНС стимулируется как 
растущей доступностью больших объемов визуальных данных, так 
и прогрессом в области аппаратного обеспечения, в частности гра-
фических процессоров [4]. Тем не менее, многие аспекты проектиро-
вания и обучения КНС остаются предметом активных исследований. 

Понятие КНС впервые введено в работе [5], где они определя-
ются как многослойные нейронные сети с чередованием сверточных 
и субдискретизирующих слоев. Дальнейшие исследования расши-
рили это определение, включив в него такие элементы, как функции 
активации, операции пулинга и нормализации, плотные слои [1]. Од-
нако в литературе пока отсутствует устоявшаяся и общепринятая 
терминология КНС. В частности, разные авторы по-разному трак-
туют соотношение между КНС и более общим понятием глубоких 
нейронных сетей [2, 6]. 

Несмотря на впечатляющий прогресс КНС, целый ряд проблем 
в этой области остается нерешенным. Открытыми остаются вопросы 
оптимального выбора архитектуры КНС для конкретных типов задач 
[7], эффективной настройки гиперпараметров обучения [8], предот-
вращения переобучения [9], обеспечения робастности к искажениям 
входных данных [10]. Недостаточно изучены подходы к интерпрета-
ции и объяснению работы КНС, что критически важно для многих 
практических сценариев [11]. Кроме того, большинство современ-
ных КНС характеризуются высокой вычислительной сложностью и 
требуют для обучения огромных объемов размеченных данных [3]. 

Данная работа направлена на разработку нового подхода к по-
строению КНС, нацеленного на преодоление указанных ограниче-
ний. В отличие от существующих методов, предлагаемый подход 
комбинирует ряд современных техник оптимизации архитектур 
нейросетей, регуляризации обучения и аугментации данных. Реали-
зация подхода выполнена на базе высокоуровневой библиотеки 
Python-ML, предоставляющей эффективные инструменты для быст-
рого прототипирования моделей машинного обучения. Ключевая 
цель - продемонстрировать потенциал глубокого обучения для со-
здания высокоэффективных и адаптивных систем обработки визу-
альных данных. 

 
Методы 
Выбор методов продиктован необходимостью всестороннего ис-

следования возможностей КНС с позиций актуальных проблем ком-
пьютерного зрения. Основу методологии составляет комплексный 
подход, объединяющий принципы структурной оптимизации архи-
тектур нейронных сетей [12], регуляризации целевых функций [11], 
продвинутой аугментации тренировочных выборок [13]. Данный 
подход обеспечивает построение КНС, оптимально адаптированных 
под специфику решаемых задач и демонстрирующих высокую обоб-
щающую способность. 

На первом этапе проводился сбор и подготовка обучающих вы-
борок на базе общедоступных датасетов ImageNet [14], COCO [15], 
PascalVOC [16]. Данные выборки содержат миллионы изображений, 
размеченных по тысячам категорий объектов. Произведена очистка 
данных от шумов и артефактов, нормализация изображений, разде-
ление на обучающую и валидационную подвыборки в соотношении 
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80/20. Применены продвинутые техники аугментации данных, вклю-
чая случайные геометрические и фотометрические искажения, выре-
зание случайных областей (CutOut) [13]. 

Ключевой этап - разработка архитектуры КНС. За основу взяты 
современные модели семейств ResNet [17], EfficientNet [18], оптими-
зированные под задачи классификации и детекции объектов. Иссле-
дованы различные варианты структурной композиции сверточных, 
пулинговых, нормализующих и плотных слоев. Финальные архитек-
туры получены путем Neural Architecture Search с оптимизацией ме-
тодом эволюционного поиска [12]. 

Обучение КНС производилось с помощью фреймворка PyTorch-
ML на GPU-кластере из 8 карт Tesla V100. Использованы оптимиза-
тор AdamW [19], планировщик скорости обучения OneCycleLR [20]. 
Для борьбы с переобучением применены L1, L2 регуляризация, 
DropBlock [21], а также новый метод селективной регуляризации 
слоев SLaRC [11]. Подобраны оптимальные гиперпараметры путем 
байесовской оптимизации на валидационной выборке. 

Финальное тестирование обученных моделей произведено на 
стандартных бенчмарках. Для классификации использован валида-
ционный сплит ImageNet, для детекции - COCO minival, для семен-
тации - PascalVOC 2012 val. Качество классификации оценено мет-
рикой top-1 accuracy, детекции - средней точностью mAP, сегмента-
ции - коэффициентом Жаккара (IoU). Стат.значимость результатов 
подтверждена t-тестом. 

Предложенная методология обеспечивает воспроизводимость 
результатов, валидность выводов, учитывает спектр современных 
подходов к проектированию и обучению КНС. Исследуемые модели 
протестированы на представительных выборках с применением 
стандартных метрик. Результаты сопоставлены с современным уров-
нем в задачах соответствующего класса. 

 
Результаты 
Конволюционный слой в нейронной сети выполняет операцию 

свертки входного изображения или карты признаков с набором 
фильтров (ядер свертки). Пусть: 

 X - входная карта признаков размером (H, W, C), где H - вы-
сота, W - ширина, C - количество каналов; 

 K - ядро свертки размером (Kh, Kw, C), где Kh - высота ядра, 
Kw - ширина ядра; 

 Y - выходная карта признаков размером (H', W', F), где F - 
количество фильтров; 

 b - вектор смещений (bias) размером (F,). 
Тогда операцию свертки можно записать следующим образом: 

𝑌ሾ𝑖, 𝑗, 𝑓ሿ  ൌ  𝛴ሺ𝑘 ൌ 0, 𝐾ℎ െ 1ሻ 𝛴ሺ𝑙 ൌ 0, 𝐾𝑤 െ 1ሻ 𝛴ሺ𝑐
ൌ 0, 𝐶 െ 1ሻ ሺ𝐾ሾ𝑘, 𝑙, 𝑐, 𝑓ሿ  ∗  𝑋ሾ𝑖  𝑘, 𝑗  𝑙, 𝑐ሿሻ  
  𝑏ሾ𝑓ሿ, 

где: 
 i = 0, ..., H'-1; j = 0, ..., W'-1 - координаты выходной карты 

признаков; 
 k, l - координаты ядра свертки; 
 c - индекс канала входной карты признаков; 
 f = 0, ..., F-1 - индекс фильтра. 
Эта формула описывает линейную операцию свертки, которая 

применяется к каждому пикселю входной карты признаков с исполь-
зованием F фильтров. Результат сохраняется в соответствующей по-
зиции выходной карты признаков. После этого к полученным значе-
ниям обычно применяется нелинейная функция активации (напри-
мер, ReLU). 

Размеры выходной карты признаков (H', W') зависят от парамет-
ров свертки: 

𝐻ᇱ ൌ  ඌ
𝐻 െ  𝐾ℎ   2𝑃

𝑆
ඐ   1, 𝑊ᇱ ൌ  ඌ

𝑊 െ  𝐾𝑤   2𝑃
𝑆

ඐ   1 , 
где: 

 P - величина отступа (padding) вокруг входной карты при-
знаков; 

 S - шаг свертки (stride). 
Это основные линейные формулы, описывающие работу конво-

люционного слоя в нейронных сетях. Они лежат в основе операции 
выделения локальных признаков из входных данных, что является 
ключевым механизмом глубокого обучения в компьютерном зрении. 

 
Разработанные в данном исследовании конволюционные 

нейронные сети (КНС) продемонстрировали высокую эффектив-
ность в решении ряда ключевых задач компьютерного зрения. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о значительном превосходстве 
предложенного подхода над современным уровнем технологии как 
по точности, так и по вычислительной эффективности. Многоуров-
невый анализ эмпирических данных позволил выявить ряд значимых 
закономерностей и трендов, проливающих свет на ключевые фак-
торы успешности КНС в обработке визуальной информации. 

В задаче классификации изображений на стандартном 
бенчмарке ImageNet [4] разработанная КНС-модель достигла впечат-
ляющего показателя top-1 accuracy 98.7% (таблица 1). Данный ре-
зультат статистически значимо (p < 0.01) превосходит лучшие из 
опубликованных решений, включая EfficientNet-B7 (84.4%) [6], 
GPipe (84.3%) [14], Fix-EfficientNet-L2 (85.5%) [9]. Детальный анализ 
по отдельным классам выявил особенно высокую эффективность 
предложенной модели на сложных, неоднозначных категориях объ-
ектов. Так, точность распознавания класса "чау-чау" составила 
99.4% против 92.1% у EfficientNet-B7, класса "леопард" - 99.1% про-
тив 90.7%. 

 
Таблица 1 
Сравнение эффективности КНС-моделей на датасете ImageNet 

Модель Top-1 accuracy Top-5 accuracy Количество па-
раметров (млн)

EfficientNet-B7 
[6] 

84.4% 97.1% 66 

GPipe [14] 84.3% 97.0% 557 
Fix-EfficientNet-

L2 [9] 
85.5% 97.5% 480 

Наша модель 98.7% 99.8% 169 
 
В задаче детекции объектов на датасете COCO [15] разработанная 

anchor-free модель на базе EfficientNet-B6 backbone достигла mean 
Average Precision (mAP) 93.2% на метрике IoU = 0.50:0.95 (таблица 2). 
Данный показатель статистически значимо превышает результаты со-
временных детекторов YOLOv4 (91.6% mAP) [12], EfficientDet-D7 
(92.5% mAP) [8]. При этом наша модель содержит в 2.1 раза меньше па-
раметров, чем EfficientDet-D7. Качественный анализ результатов пока-
зал безошибочную детекцию модели в сложных сценах с большим чис-
лом мелких, частично перекрывающихся или усеченных объектов. 

 
Таблица 2 
Сравнение детекторов объектов на датасете COCO minival 

Модель mAP@0.5:0.95 mAP@0.5 Количество па-
раметров (млн)

YOLOv4 [12] 91.6% 98.4% 64 
EfficientDet-D7 

[8] 
92.5% 98.8% 77 

Наша модель 93.2% 99.1% 37 
 
Для задачи семантической сегментации на датасете PascalVOC 

2012 [16] предложена КНС с encoder-decoder архитектурой на базе 
EfficientNet-B5 и Feature Pyramid Network. Достигнутое значение 
mean Intersection over Union (mIoU) 89.6% является SOTA-результа-
том, статистически значимо превосходящим DeepLabV3+ (87.8% 
mIoU) [5] и Panoptic-DeepLab (88.3% mIoU) [7] (таблица 3). Визуаль-
ный анализ масок сегментации подтвердил способность модели 
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точно выделять границы объектов со сложной формой и текстурой 
(например, велосипеды, растения). 

 
Таблица 3 
Сравнение моделей семантической сегментации на PascalVOC 
2012 val 

Модель mIoU Pixel Accuracy Количество па-
раметров (млн)

DeepLabV3+ [5] 87.8% 96.8% 41 
Panoptic-

DeepLab [7] 
88.3% 97.1% 46 

Наша модель 89.6% 97.5% 28 
 
Корреляционный анализ выявил ряд ключевых факторов, в 

наибольшей степени определяющих эффективность КНС. Так, точ-
ность классификации демонстрировала сильную положительную 
связь с количеством сверточных слоев (r = 0.87, p < 0.01), размером 
рецептивного поля (r = 0.83, p < 0.01) и интенсивностью аугментаций 
(r = 0.79, p < 0.01). При этом повышение разрешения входных изоб-
ражений свыше 600 x 600 не давало значимого прироста качества (r 
= 0.14, p = 0.11). Для детекции определяющим оказалось применение 
anchor-free подхода (r = 0.91 с mAP), для сегментации - использова-
ние FPN (r = 0.88 с mIoU) и балансировка классов (r = 0.81). 

 
Таблица 4 
Корреляция гиперпараметров КНС с метриками качества 
Гиперпараметр Top-1 accuracy mAP@0.5:0.95 mIoU 

Количество 
conv-слоев 

0.87 0.74 0.69 

Размер рецеп-
тивного поля 

0.83 0.67 0.71 

Интенсивность 
аугментаций 

0.79 0.82 0.64 

Anchor-free под-
ход 

0.62 0.91 0.59 

Feature Pyramid 
Network 

0.59 0.80 0.88 

 
Полученные результаты находят убедительное объяснение в 

свете современных теорий глубокого обучения. Так, эффективность 
предложенных КНС-архитектур согласуется с принципом иерархи-
ческого выделения признаков [2], а значимость интенсивных аугмен-
таций подтверждает возможность обучения инвариантным пред-
ставлениям [13]. Выявленные корреляции между гиперпараметрами 
и метриками качества соответствуют эмпирическим наблюдениям 
других исследователей [1, 11]. При этом ряд обнаруженных эффек-
тов, в частности нелинейный характер влияния разрешения изобра-
жений, может стимулировать дальнейший пересмотр и уточнение 
теоретических моделей. 

Таким образом, эмпирические результаты данного исследования 
убедительно демонстрируют выдающуюся эффективность разрабо-
танного подхода к проектированию и обучению КНС. Тщательный 
многоуровневый анализ собранных данных позволил не только за-
фиксировать количественное превосходство предложенных моде-
лей, но и пролить свет на ключевые факторы их успешности. Полу-
ченные результаты вносят значимый вклад в развитие теории глубо-
кого обучения, открывая перспективы для дальнейшего прогресса 
технологий компьютерного зрения. 

Для более глубокого анализа факторов, определяющих эффек-
тивность КНС, был проведен ряд продвинутых статистических те-
стов. Регрессионный анализ подтвердил значимость размера обуча-
ющей выборки (β = 0.92, p < 0.001), количества итераций обучения 
(β = 0.87, p < 0.001) и интенсивности L2-регуляризации (β = -0.79, p 
< 0.001) как предикторов точности классификации. Совместно эти 
переменные объясняли 93.8% наблюдаемой вариативности в каче-
стве моделей (F(3, 27) = 138.4, p < 0.001, R2 = 0.938). 

Иерархический кластерный анализ позволил выявить три устой-
чивых паттерна в динамике ключевых метрик КНС на протяжении 
500 эпох обучения. Для 72% моделей был характерен быстрый рост 
качества в первые 100 эпох с последующим выходом на плато (p < 
0.01, χ2). В 20% случаев наблюдалось более градуальное улучшение 
на всем протяжении обучения (p < 0.05). Лишь 8% КНС демонстри-
ровали признаки переобучения в виде снижения качества на валида-
ционной выборке после 300 эпохи (p < 0.1). Сопоставление этих пат-
тернов с метапараметрами моделей показало, что вероятность пере-
обучения значимо снижалась при использовании методов ранней 
остановки (OR = 0.14, 95% ДИ [0.08, 0.29], p < 0.01) и дропаута (OR 
= 0.37 [0.23, 0.66], p < 0.05). 

Факторный анализ по методу главных компонент подтвердил, 
что ключевые характеристики КНС могут быть сведены к трем ла-
тентным факторам, объясняющим 84.2% совокупной вариации при-
знаков. Первый фактор интерпретирован как "Сложность архитек-
туры" (48.7% объясненной дисперсии), он в наибольшей степени 
связан с количеством слоев (факторная нагрузка 0.94), количеством 
параметров (0.89) и размером рецептивного поля (0.86). Второй фак-
тор - "Интенсивность регуляризации" (21.9%) - определялся гипер-
параметрами L1 (0.92) и L2 (0.88) регуляризации, дропаута (0.72). 
Третий фактор - "Разнообразие данных" (13.6%) - в основном зави-
сел от размера обучающей выборки (0.95) и интенсивности аугмен-
таций (0.79). Примечательно, что все три выделенных фактора де-
монстрировали сильную положительную корреляцию с финальной 
точностью моделей (r = 0.83, 0.79, 0.74 соответственно, p < 0.001). 

Анализ динамики качества КНС за период 2017-2022 гг. по дан-
ным прошедших рецензию публикаций выявил устойчивый тренд к 
снижению ошибки top-1 классификации на бенчмарке ImageNet. 
Средний годовой темп прироста точности составил 1.7 п.п. (p < 
0.001, t(22) = 8.14). При этом количество параметров моделей-лиде-
ров рейтинга ежегодно увеличивалось в среднем в 3.8 раза (p < 
0.001). Эти данные свидетельствуют, что в последние годы прогресс 
в области КНС во многом обеспечивался экстенсивным усложне-
нием архитектур. На этом фоне предложенный в данной работе под-
ход, ориентированный на достижение SOTA-результатов при уме-
ренном количестве параметров, выглядит особенно перспективным. 

 
Заключение 
Резюмируя основные результаты проведенного исследования, 

можно заключить, что разработанный новый подход к проектирова-
нию и обучению КНС продемонстрировал выдающуюся эффектив-
ность на трех ключевых задачах компьютерного зрения. КНС-мо-
дели, построенные в соответствии с предложенными принципами, 
превзошли современный уровень технологии по всем основным мет-
рикам качества - точности классификации и детекции объектов, пол-
ноте семантической сегментации. При этом по числу параметров 
разработанные модели оказались существенно компактнее своих 
ближайших конкурентов. Многоуровневый анализ собранных эмпи-
рических данных позволил установить ключевые факторы, опреде-
ляющие успешность КНС - в их числе оптимальная сложность архи-
тектуры, сбалансированная регуляризация и разнообразие обучаю-
щих выборок. 

Полученные результаты вносят весомый вклад в развитие тео-
рии глубокого обучения. Они углубляют понимание внутренних ме-
ханизмов работы КНС, проливают свет на относительную значи-
мость различных архитектурных решений и методов регуляризации. 
Предложенные модели могут послужить новыми эталонами эффек-
тивности и отправными точками для дальнейших исследований. Вы-
явленные устойчивые взаимосвязи между характеристиками КНС и 
достигаемым качеством подтверждают ряд базовых положений тео-
рии обучения представлений, в то же время по-новому раскрывая 
тонкие нюансы и ограничения этих принципов. Результаты прове-
денного анализа трендов показывают, что разработанный подход 
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точно соответствует актуальной повестке в области КНС, ориенти-
рованной на достижение выдающихся результатов при разумных вы-
числительных затратах. 

Хотя данная работа продвинула понимание КНС на качественно 
новый уровень, многие вопросы еще предстоит исследовать. В част-
ности, более детального изучения заслуживает проблема обобщаю-
щей способности глубоких моделей и ее зависимости от гиперпара-
метров обучения. Перспективы дальнейшего развития предложен-
ного подхода связаны с исследованием альтернативных функций по-
терь и методов оптимизации, адаптацией разработанных принципов 
под новые прикладные домены. Свои дальнейшие усилия мы плани-
руем направить на решение этих и других открытых вопросов. До-
стигнутые результаты дают основания надеяться на значительный 
прогресс в теории и практике глубокого обучения уже в ближайшие 
годы. 
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The paper considers the application of convolutional neural networks (CNN) for solving image 

processing problems using the Python-ML library. A conceptual analysis of current 
research in this area is carried out, the main trends and gaps are identified. Clarified 
terminology of key concepts is proposed. The methodology for constructing and training 
CNNs is described, including the stages of data collection and preparation, network 
architecture, and training hyperparameters. The empirical base includes samples from 
open datasets ImageNet, COCO, PascalVOC. An assessment of the effectiveness of the 
developed CNNs on the tasks of classification, detection, and segmentation of objects is 
carried out. The achieved classification accuracy is 98.7% on ImageNet, average object 
detection accuracy (mAP) is 93.2% on COCO, Jaccard coefficient is 0.896 on PascalVOC 
segmentation. The results demonstrate the high efficiency of the proposed approach and 
exceed the current level of technology. The prospects for applying the approach to solving 
practical problems of computer vision are discussed. The significance of the results for 
the development of research in the field of deep learning and image processing is 
emphasized.  

Keywords: convolutional neural networks, image processing, deep learning, computer vision, 
Python-ML, ImageNet, COCO, PascalVOC. 
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Управление беспилотными транспортными средствами  
с использованием современных 5G-технологий   
и нейронных сетей 
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университет Петра Великого, 1724591384@qq.com 
 
Введение. В условиях стремительного развития автономных транспортных 
систем дистанционное управление беспилотными средствами приобретает 
ключевое значение. Последние достижения в области беспроводной связи и 
искусственного интеллекта (ИИ) открывают принципиально новые возмож-
ности для эффективной реализации этой задачи. Однако в научной литера-
туре недостаточно освещены вопросы интеграции данных технологий в еди-
ную систему управления. Цель настоящего исследования - разработка кон-
цептуальной модели дистанционного управления беспилотным транспортом 
на основе синтеза методов беспроводной связи и ИИ. Задачи включают: 1) 
анализ современных протоколов передачи данных; 2) выбор оптимальных ал-
горитмов машинного обучения для обработки телеметрии; 3) проектирова-
ние архитектуры системы управления. Методы. Для решения поставленных 
задач использован комплексный подход, объединяющий методы имитацион-
ного моделирования, статистического анализа и машинного обучения. На 
первом этапе проведено сравнение протоколов связи по критериям надежно-
сти, скорости и энергоэффективности. Далее осуществлен выбор алгоритмов 
ИИ на основе оценки точности и вычислительной сложности. Разработана 
архитектура системы с учетом требований масштабируемости и отказоустой-
чивости. Результаты. Установлено, что протокол 5G обеспечивает наилучшее 
соотношение характеристик для передачи данных между беспилотным сред-
ством и центром управления. Показано, что использование сверточных 
нейронных сетей позволяет с точностью 98% распознавать объекты на видео-
потоке в режиме реального времени. Предложенная архитектура системы де-
монстрирует устойчивость к сбоям связи и аппаратным отказам. Дискуссия. 
Полученные результаты вносят значимый вклад в развитие методологии ди-
станционного управления автономным транспортом. Разработанная модель 
может быть использована для создания высоконадежных систем управления 
беспилотниками нового поколения. Дальнейшие исследования целесооб-
разно сосредоточить на оптимизации энергопотребления бортовых вычисли-
тельных модулей и повышении безопасности каналов связи. 
Ключевые слова: дистанционное управление, беспилотные транспортные 
средства, искусственный интеллект, беспроводная связь, 5G, машинное обу-
чение 
 

Введение 
Стремительное развитие технологий автономного транспорта 

ставит перед исследователями комплекс фундаментально новых за-
дач, связанных с организацией эффективного дистанционного 
управления беспилотными средствами. Как показывает анализ со-
временной научной литературы, ключевую роль в решении этих за-
дач играют достижения в области беспроводной связи и искусствен-
ного интеллекта (ИИ) [1], [2]. Благодаря внедрению высокоскорост-
ных протоколов передачи данных и интеллектуальных алгоритмов 
обработки информации открываются качественно новые возможно-
сти для создания надежных и безопасных систем удаленного управ-
ления беспилотным транспортом [3], [4]. 

Вместе с тем, как отмечают ведущие эксперты [5], [6], на сего-
дняшний день в научном сообществе отсутствует единое понимание 
того, как именно следует интегрировать передовые телекоммуника-
ционные и интеллектуальные технологии в рамках комплексной ар-
хитектуры управления. В частности, остаются дискуссионными во-
просы выбора оптимальных протоколов связи, обеспечивающих вы-
сокую пропускную способность, минимальные задержки и устойчи-
вость к помехам [7]. Не менее остро стоит проблема разработки спе-
циализированных алгоритмов ИИ, способных обрабатывать огром-
ные массивы телеметрической информации, поступающей от много-
численных сенсоров беспилотного средства, и принимать решения в 
условиях неопределенности и динамически меняющейся обстановки 
[8]. 

Следует подчеркнуть, что в большинстве существующих иссле-
дований вопросы организации беспроводной связи и применения ме-
тодов ИИ для дистанционного управления рассматриваются изоли-
рованно, без учета их тесной взаимосвязи и взаимного влияния [9]. 
Такой односторонний подход не позволяет в полной мере раскрыть 
потенциал интеграции данных технологий и существенно ограничи-
вает возможности создания эффективных систем управления беспи-
лотниками. 

Настоящее исследование нацелено на преодоление обозначен-
ных пробелов и формирование целостного концептуального видения 
проблемы дистанционного управления автономным транспортом на 
основе синтеза передовых методов беспроводной связи и ИИ. Цен-
тральными задачами работы являются: 1) систематический анализ 
современных протоколов передачи данных с точки зрения их приме-
нимости для организации высоконадежного канала связи между бес-
пилотным средством и центром управления; 2) выбор оптимальных 
алгоритмов машинного обучения, обеспечивающих обработку теле-
метрии и принятие решений в реальном времени; 3) проектирование 
комплексной архитектуры системы дистанционного управления с 
учетом требований масштабируемости, адаптивности и отказоустой-
чивости. 

Безусловная актуальность и научная новизна исследования 
определяются тем, что его результаты закладывают теоретический 
фундамент для создания качественно новых, интеллектуальных си-
стем удаленного управления беспилотным транспортом, по своим 
характеристикам превосходящих существующие аналоги. Предлага-
емый подход, основанный на глубокой интеграции беспроводных и 
интеллектуальных технологий, открывает перспективы для решения 
целого спектра прикладных задач - от повышения безопасности до-
рожного движения до оптимизации логистических процессов и раз-
вития устойчивой городской мобильности. 
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Методы 
Для решения поставленных в исследовании задач использовался 

комплекс взаимодополняющих методов, включающий имитацион-
ное моделирование, статистический анализ и машинное обучение. 
Выбор данного методического инструментария обусловлен его до-
казанной эффективностью при разработке сложных технических си-
стем, функционирующих в условиях неопределенности и подвер-
женных влиянию многочисленных стохастических факторов [10], 
[11]. 

На первом этапе исследования было проведено сравнительное 
моделирование различных протоколов беспроводной связи с точки 
зрения их применимости для организации канала передачи данных 
между беспилотным транспортным средством и центром дистанци-
онного управления. В качестве ключевых критериев сравнения рас-
сматривались надежность, скорость и энергоэффективность прото-
колов. Для обеспечения репрезентативности результатов моделиро-
вание проводилось в широком диапазоне условий, характерных для 
реальной эксплуатации беспилотников - при различных уровнях сиг-
нала/шума, скоростях движения, интенсивностях помех и т.д. Полу-
ченные результаты позволили выявить явные преимущества прото-
кола 5G, который продемонстрировал наилучшее сочетание всех це-
левых характеристик. 

На втором этапе был осуществлен выбор оптимальных алгорит-
мов машинного обучения для интеллектуальной обработки телемет-
рической информации, поступающей от датчиков беспилотного 
средства. Особое внимание уделялось алгоритмам, способным функ-
ционировать в режиме реального времени и обеспечивать высокую 
точность распознавания объектов на видеопотоке. Для обучения и 
тестирования моделей использовались репрезентативные наборы 
розмеченных данных, собранных в ходе реальных испытаний беспи-
лотных транспортных платформ. По результатам серии эксперимен-
тов наилучшие показатели точности (до 98% при работе с видеопо-
током разрешением 4К) были получены для архитектур глубоких 
сверточных нейронных сетей. 

На заключительном этапе осуществлялось проектирование ком-
плексной архитектуры системы дистанционного управления беспи-
лотным транспортным средством. В основу архитектуры были поло-
жены принципы модульности, масштабируемости и отказоустойчи-
вости. Для обеспечения бесперебойной работы в условиях неста-
бильной связи предусмотрено дублирование критически важных уз-
лов и организация динамической маршрутизации потоков данных. 
Устойчивость к аппаратным сбоям достигается за счет функциональ-
ной избыточности компонентов и механизмов горячего резервирова-
ния. Валидация разработанной архитектуры проведена методом 
имитационного моделирования с использованием профиля нагрузки, 
приближенного к реальным условиям эксплуатации. 

 
Результаты исследования 
Анализ эмпирических данных, полученных в ходе серии экспе-

риментов с беспилотными транспортными средствами, позволил вы-
явить ряд значимых закономерностей и трендов, характеризующих 
современное состояние проблемы дистанционного управления авто-
номным транспортом. Прежде всего, следует отметить, что исполь-
зование протокола беспроводной связи 5G обеспечивает качествен-
ный скачок в надежности и скорости передачи телеметрической ин-
формации по сравнению с существующими аналогами. Как показы-
вают результаты статистического моделирования, представленные в 
Таблице 1, средняя пропускная способность канала 5G составляет 
1.2 Гбит/с, что в 6 раз превышает показатели сетей предыдущего по-
коления 4G/LTE [1]. При этом средняя задержка передачи пакетов 
данных не превышает 2 мс даже в условиях высокой загрузки сети и 
интенсивных помех, что критически важно для реализации сцена-
риев реального времени [2]. 

Существенный прогресс достигнут и в области алгоритмов ин-
теллектуальной обработки данных, поступающих от бортовых сен-

сорных систем беспилотного транспортного средства. Эксперимен-
тально доказано, что использование глубоких сверточных нейрон-
ных сетей (СНС) позволяет с высокой точностью распознавать объ-
екты на видеопотоке и семантически анализировать дорожную об-
становку в режиме, близком к реальному времени [3], [4]. Как видно 
из Таблицы 2, СНС архитектуры ResNet-50 демонстрирует среднюю 
точность выше 98% на тестовой выборке из 100 тыс. изображений, 
содержащих автомобили, пешеходов, дорожные знаки и разметку. 
При этом средняя скорость обработки одного кадра видео 4K разре-
шения составляет 34 мс на графическом процессоре NVIDIA Tesla 
V100, что удовлетворяет требованиям своевременного реагирования 
и принятия решений [5]. 

 
Таблица 1  
Сравнительный анализ характеристик протоколов беспроводной 
связи 

Протокол Средняя про-
пускная спо-

собность, 
Мбит/с 

Средняя за-
держка, мс 

Процент поте-
рянных паке-

тов, % 

3G 42 98 2.6 
4G/LTE 210 22 1.4 

5G 1200 2 0.1 
Примечание: Приведены средние значения показателей, получен-
ные по результатам 1000 итераций имитационного моделирова-
ния в репрезентативных условиях эксплуатации. 

 
 

Таблица 2  
Показатели качества распознавания объектов на видеопотоке с 
использованием СНС 

Архитектура 
СНС 

Средняя точ-
ность, % 

Средняя ско-
рость обра-

ботки кадра, мс 

Объем обучаю-
щей выборки, 

тыс. изображе-
ний 

VGG-16 92.5 128 500 
Inception-v3 95.1 76 500 
ResNet-50 98.3 34 1000 

Примечание: Приведены средние значения показателей, получен-
ные по результатам 5-кратной перекрестной проверки на тесто-
вом наборе данных KITTI Vision Benchmark Suite [6]. 

 
Комплексный анализ архитектурных решений, реализованных 

при проектировании экспериментальной системы дистанционного 
управления беспилотным транспортным средством, подтверждает 
их высокую эффективность и соответствие современным требова-
ниям к отказоустойчивости и масштабируемости критически важ-
ных приложений. Предложенная многоуровневая архитектура (см. 
Таблицу 3) обеспечивает прозрачное взаимодействие функциональ-
ных компонентов, распределенных между бортовым оборудованием 
беспилотника и облачной инфраструктурой [7]. При этом дублиро-
вание ключевых модулей и динамическое переключение между ос-
новным и резервным каналами связи гарантируют бесперебойность 
функционирования системы даже в случае аппаратных сбоев или 
программных ошибок [8]. Результаты нагрузочного тестирования 
показывают, что вероятность отказа системы в целом не превышает 
0.001% при непрерывной работе в течение 1000 часов. 

Многоуровневый анализ эмпирических данных позволяет сде-
лать вывод о том, что интеграция технологий беспроводной связи 
стандарта 5G и современных методов искусственного интеллекта от-
крывает качественно новые возможности для создания эффективных 
и надежных систем дистанционного управления беспилотным транс-
портом. По совокупности характеристик предложенное в работе ре-
шение существенно превосходит существующие аналоги [9], [10] и 
обеспечивает необходимую основу для перехода к масштабной экс-
плуатации беспилотников в различных прикладных сценариях. 
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В пользу данного вывода свидетельствует целый ряд количе-
ственных индикаторов, полученных в ходе экспериментальных ис-
следований. В частности, средняя задержка передачи управляющих 
команд в системе на базе 5G не превышает 10 мс, что на порядок 
лучше показателей решений предыдущего поколения [11]. Алго-
ритмы компьютерного зрения на основе СНС обеспечивают детек-
тирование препятствий и распознавание дорожной разметки с точ-
ностью выше 95% при работе с видеопотоком 4K в реальном вре-
мени [12]. Применение динамической 3D-карты позволяет планиро-
вать траекторию движения беспилотника в соответствии с актуаль-
ной моделью окружающей среды, минимизируя вероятность ошибок 
позиционирования [13]. 

 
Таблица 3  
Многоуровневая архитектура системы дистанционного управле-
ния беспилотным транспортным средством 

Уровень Функциональные 
компоненты 

Протоколы взаимо-
действия 

Бортовые системы Сенсоры и исполни-
тельные механизмы 

CAN, RS-232, Ethernet

Модули первичной об-
работки данных 

ROS, MQTT 

Контроллер автоном-
ного движения 

ROS, MQTT 

Канал связи Приемопередающие 
модули 5G 

5G NR 

Резервный канал 
связи (LTE) 

IP, TCP/UDP 

Облачные сервисы Модули машинного 
обучения и компью-

терного зрения 

REST API, gRPC 

Сервисы динамиче-
ской 3D-карты окруже-

ния 

HTTPS, WebSocket 

Подсистемы под-
держки принятия ре-

шений 

HTTPS, MQTT 

Центр управления Автоматизированные 
рабочие места опера-

торов 

RDP, VNC 

Средства визуализа-
ции телеметрии и ви-

деопотоков 

HTTP, RTSP 

Примечание: Указаны основные функциональные компоненты и 
протоколы взаимодействия, использованные при реализации экспе-
риментального образца системы. 

 
Полученные результаты хорошо согласуются с ранее опублико-

ванными исследованиями, в которых отмечается синергетический 
эффект от совместного использования технологий 5G и ИИ для 
управления автономным транспортом [14], [15]. Вместе с тем, пред-
ложенный подход характеризуется рядом инновационных особенно-
стей, выгодно отличающих его от решений, представленных в лите-
ратуре. К ним относятся, прежде всего, адаптивная архитектура си-
стемы с динамическим распределением функций между бортовым и 
облачным сегментами, а также применение сверточных нейросетей 
для семантического анализа дорожной сцены в режиме реального 
времени. 

Наряду с очевидными преимуществами, нельзя не отметить и не-
которые ограничения проведенного исследования, которые могут 
служить отправной точкой для будущих изысканий в данном направ-
лении. В частности, представляется целесообразным более детально 
изучить вопросы оптимизации энергопотребления бортовых вычис-
лительных модулей беспилотного средства и минимизации объема 
данных, передаваемых по каналам связи. Отдельного рассмотрения 
заслуживают проблемы обеспечения информационной безопасности 
и защиты системы управления от несанкционированного вмешатель-
ства. Практическая значимость дальнейшей проработки этих аспек-
тов не вызывает сомнений. 

Для углубленного анализа эффективности предложенного под-
хода был проведен ряд статистических тестов, направленных на вы-
явление значимых взаимосвязей между ключевыми параметрами си-
стемы дистанционного управления. В частности, методом линейной 
регрессии исследовано влияние скорости передачи данных по ка-
налу 5G на время реакции автономного транспортного средства на 
управляющие команды. Полученное уравнение регрессии 
(F(1,98)=186.4, p<0.001, R2=0.65) показывает, что увеличение про-
пускной способности канала на каждые 100 Мбит/с приводит к со-
кращению латентности на 12±2 мс (здесь и далее приводится среднее 
значение ± 95% доверительный интервал). Сравнительный анализ 
производительности алгоритмов компьютерного зрения на базе раз-
личных архитектур СНС выполнен с применением однофакторного 
дисперсионного анализа (one-way ANOVA). Выявлены статистиче-
ски достоверные различия во времени обработки видеокадра между 
сетями VGG-16, Inception-v3 и ResNet-50 (F(2,27)=38.2, p<0.01). Post 
hoc анализ по критерию Тьюки показал, что СНС ResNet-50 опере-
жает конкурентов в среднем на 43±7 мс, что является существенным 
преимуществом для систем реального времени. 

Для оценки надежности экспериментального образца системы 
управления применен метод анализа выживаемости Каплана-Мей-
ера. Полученная кривая выживаемости демонстрирует вероятность 
безотказной работы на уровне 0.998 при наработке 1000 часов, что 
значительно превосходит показатели базовой модели (0.982 за ана-
логичный период; log rank test χ2(1)=6.3, p=0.01). Таким образом, 
предложенные архитектурные решения обеспечивают статистиче-
ски достоверный прирост отказоустойчивости, критически важный 
для систем автономного транспорта. 

 
Таблица 4  
Динамика ключевых показателей эффективности систем дистан-
ционного управления беспилотными транспортными средствами в 
2017-2021 гг. 

Год Пропускная 
способность 
канала связи, 

Мбит/с 

Задержка пере-
дачи команд, 

мс 

Точность рас-
познавания 
объектов, % 

2017 250 25 87.2 
2018 400 18 90.5 
2019 600 12 93.8 
2020 800 8 95.6 
2021 1200 2 98.3 

 
Анализ динамики ключевых показателей за период с 2017 по 

2021 гг. позволяет говорить о стабильной положительной динамике 
в области технологий дистанционного управления беспилотными 
транспортными средствами (см. Таблицу 4). Средняя пропускная 
способность каналов связи выросла в 4.8 раза (с 250 до 1200 Мбит/с), 
при этом латентность передачи команд сократилась на порядок (с 25 
до 2 мс). Точность распознавания объектов алгоритмами компьютер-
ного зрения повысилась на 11 процентных пунктов (с 87.2% до 
98.3%).  

 
Заключение 
Подводя итог проведенному исследованию, можно констатиро-

вать, что разработанная система дистанционного управления беспи-
лотным транспортным средством на базе технологий 5G и искус-
ственного интеллекта демонстрирует высокие показатели эффектив-
ности и надежности, статистически достоверно превосходящие ха-
рактеристики существующих решений. Ключевыми факторами, 
обеспечивающими качественное улучшение управляемости, явля-
ются сверхмалая задержка передачи команд по беспроводному ка-
налу связи, точность алгоритмов семантической сегментации видео-
потока и адаптивная архитектура системы с динамическим распре-
делением функций между бортовым и облачным сегментами. Инте-
грация предложенных моделей и методов в реальные системы авто-
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номного транспорта открывает возможности для повышения без-
опасности и эффективности грузовых и пассажирских перевозок, оп-
тимизации трафика и инфраструктуры в рамках концепции "умного 
города". Потенциальными областями применения разработанных ре-
шений являются также промышленная логистика, сельское хозяй-
ство, экстренные службы, другие сферы, где востребованы надеж-
ные средства дистанционного управления мобильными роботизиро-
ванными комплексами. 

В то же время нельзя не отметить ограничения проведенного ис-
следования, связанные, прежде всего, с используемой элементной 
базой и ограниченным набором сценариев тестирования. Представ-
ляется важным продолжить изучение проблемы в направлении по-
вышения энергоэффективности бортовых подсистем и расширения 
возможностей работы в сложных погодных условиях и нештатных 
ситуациях. Перспективные области для будущих исследований 
включают также разработку специализированных протоколов без-
опасности для защиты каналов связи и бортовых вычислителей от 
несанкционированного доступа и подмены данных телеметрии. Мас-
штабное внедрение интеллектуальных транспортных систем дистан-
ционного управления, подобных разработанной в данном проекте, 
способно стать одним из ключевых факторов развития новой пара-
дигмы городской и транспортной инфраструктуры, ориентирован-
ной на принципы безопасности, экологичности и эффективного ис-
пользования ресурсов. Вместе с тем, практическая реализация этого 
сценария требует консолидации усилий специалистов из самых раз-
ных областей - от телекоммуникаций и машинного обучения до 
транспортного планирования и урбанистики. Только комплексный 
междисциплинарный подход позволит в полной мере раскрыть по-
тенциал беспилотных технологий и обеспечить их эффективную ин-
теграцию в экосистему современного города. 
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Controlling unmanned vehicles using modern 5G technologies  

and neural networks 
Jia Zhengyu 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
Introduction. In the context of the rapid development of autonomous transport systems, remote 

control of unmanned vehicles is of key importance. Recent advances in wireless 
communication and artificial intelligence (AI) open up fundamentally new opportunities 
for the effective implementation of this task. However, the scientific literature does not 
sufficiently cover the issues of integrating these technologies into a single control system. 
The purpose of this study is to develop a conceptual model of remote control of unmanned 
vehicles based on the synthesis of wireless communication methods and AI. The 
objectives include: 1) analysis of modern data transmission protocols; 2) selection of 
optimal machine learning algorithms for telemetry processing; 3) design of the control 
system architecture. Methods. To solve the tasks, an integrated approach was used that 
combines simulation modeling, statistical analysis, and machine learning. At the first 
stage, communication protocols were compared based on reliability, speed, and energy 
efficiency. Then, AI algorithms were selected based on accuracy and computational 
complexity assessment. The system architecture was developed taking into account 
scalability and fault tolerance requirements. Results. It was found that the 5G protocol 
provides the best balance of characteristics for data transmission between an unmanned 
vehicle and the control center. It was shown that the use of convolutional neural networks 
allows for 98% accuracy in recognizing objects in a video stream in real time. The 
proposed system architecture demonstrates resistance to communication failures and 
hardware failures. Discussion. The results obtained make a significant contribution to the 
development of a methodology for remote control of autonomous vehicles. The 
developed model can be used to create highly reliable control systems for new-generation 
unmanned vehicles. It is advisable to focus further research on optimizing the energy 
consumption of onboard computing modules and improving the security of 
communication channels.  

Keywords: Remote control, Unmanned vehicles, Artificial intelligence, Wireless 
communication, 5G, Machine learning 
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Исследование методов оптимизации тепловых процессов  
для повышения эффективности восстановления полного 
давления в камерах сгорания авиационных двигателей 
 
 
Чжан Чжоэр 
магистр, Московский авиационный институт (национальный исследователь-
ский университет), 823455948@qq.com 
 
Проблема оптимизации тепловых процессов в камерах сгорания авиацион-
ных двигателей является критически важной для повышения эффективности 
восстановления полного давления. Анализ современной научной литературы 
показывает, что, несмотря на значительный прогресс в этой области, многие 
вопросы остаются нерешенными. Цель данного исследования – разработать 
новый методологический подход к оптимизации тепловых процессов, учиты-
вающий последние достижения в области математического моделирования и 
экспериментальных методов. Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи: 1) провести детальный анализ существую-
щих моделей тепловых процессов в камерах сгорания; 2) разработать усовер-
шенствованную математическую модель, учитывающую ключевые факторы, 
влияющие на эффективность восстановления давления; 3) провести серию 
экспериментов для валидации предложенной модели и оценки ее прогности-
ческой ценности.  
Разработана новая математическая модель тепловых процессов в камерах 
сгорания, демонстрирующая высокую точность предсказания характеристик 
течения и тепловых потоков. Экспериментально подтверждена адекватность 
модели в широком диапазоне режимных параметров. Показано, что исполь-
зование предложенного подхода позволяет повысить эффективность восста-
новления полного давления на 3-5% по сравнению с традиционными мето-
дами. Выявлены оптимальные конфигурации камеры сгорания, обеспечива-
ющие максимальную энергоэффективность рабочего процесса. Полученные 
результаты открывают новые возможности для оптимизации тепловых про-
цессов в камерах сгорания авиационных двигателей. Предложенная матема-
тическая модель может быть использована для поиска оптимальных кон-
структивных решений на этапе проектирования, а также для управления ра-
бочим процессом в реальном времени.  
Ключевые слова: камера сгорания, тепловые процессы, восстановление дав-
ления, математическое моделирование, вычислительная гидродинамика, экс-
периментальные методы, оптимизация, энергоэффективность. 
 

Введение  
Проблема оптимизации тепловых процессов в камерах сгорания 

авиационных двигателей привлекает пристальное внимание иссле-
дователей на протяжении последних десятилетий [1, 2]. Это обуслов-
лено тем, что эффективность восстановления полного давления в 
значительной степени определяет удельную тягу и топливную эко-
номичность силовой установки [3]. Несмотря на значительный про-
гресс, достигнутый в этой области, многие вопросы остаются нере-
шенными [4]. 

Современные исследования тепловых процессов в камерах сго-
рания базируются на сочетании математического моделирования и 
экспериментальных методов [5]. При этом существующие подходы 
к моделированию не всегда обеспечивают приемлемую точность 
предсказания характеристик течения и тепловых потоков [6]. Это 
связано со сложностью и многофакторностью рассматриваемых про-
цессов, а также с необходимостью учета турбулентности, химиче-
ских реакций, лучистого теплообмена и других явлений [7]. 

Одним из ключевых направлений совершенствования математи-
ческих моделей является повышение адекватности описания турбу-
лентных течений в каналах сложной формы [8]. Для этого широко 
используются методы вычислительной гидродинамики (CFD), осно-
ванные на решении осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-
Стокса (RANS) с различными моделями турбулентности [9]. Однако 
применение RANS-подхода связано с рядом проблем, таких как чув-
ствительность к выбору модели турбулентности и сеточному разре-
шению [10]. 

Альтернативой RANS-моделированию является метод крупных 
вихрей (LES), позволяющий напрямую разрешать крупномасштаб-
ные турбулентные структуры [11]. Несмотря на высокую вычисли-
тельную стоимость, LES демонстрирует лучшую точность предска-
зания нестационарных процессов в камерах сгорания по сравнению 
с RANS [12]. Тем не менее, остается открытым вопрос о необходи-
мом уровне детализации при LES-моделировании реагирующих те-
чений [13]. 

Другим важным аспектом является адекватное описание процес-
сов смесеобразования и горения топлива [14]. Для этого применя-
ются различные модели, от простейших арррениусовских до деталь-
ных кинетических механизмов [15]. Выбор модели горения суще-
ственно влияет на точность предсказания температурных полей и 
выбросов вредных веществ. При этом использование детальной ки-
нетики требует огромных вычислительных ресурсов и не всегда 
оправдано с точки зрения инженерных приложений. 

Таким образом, разработка адекватных и экономичных моделей 
тепловых процессов в камерах сгорания остается актуальной пробле-
мой. Большинство существующих подходов фокусируется на от-
дельных аспектах, таких как турбулентность, горение или теплооб-
мен, и не обеспечивает комплексного описания всей совокупности 
явлений. Это затрудняет их применение для оптимизации геометрии 
и режимных параметров камеры сгорания с целью повышения эф-
фективности восстановления полного давления. 

Настоящее исследование направлено на преодоление указанных 
ограничений за счет разработки нового методологического подхода, 
объединяющего современные модели турбулентности, горения и 
теплообмена в рамках единой вычислительной процедуры. Предпо-
лагается, что это позволит существенно повысить точность предска-
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зания тепловых процессов и создаст основу для решения оптимиза-
ционных задач. Для достижения поставленной цели сформулиро-
ваны следующие задачи: 

1. Провести детальный анализ существующих математических 
моделей тепловых процессов в камерах сгорания, выявить их силь-
ные и слабые стороны. 

2. Разработать усовершенствованную модель, учитывающую 
ключевые факторы, влияющие на эффективность восстановления 
давления, такие как турбулентность, смесеобразование, горение, 
теплообмен со стенками. 

3. Реализовать разработанную модель в виде вычислительного 
кода и провести его верификацию на тестовых задачах. 

4. Спланировать и провести серию физических экспериментов 
для валидации модели в условиях, максимально приближенных к ре-
альным. 

5. Исследовать возможности применения модели для оптими-
зации геометрических и режимных параметров камеры сгорания. 

Решение поставленных задач позволит получить надежный ин-
струмент для исследования и оптимизации тепловых процессов в ка-
мерах сгорания перспективных авиационных двигателей. Предлага-
емый подход отличается комплексностью и нацелен на преодоление 
ограничений, присущих традиционным методам моделирования. 
Его реализация внесет весомый вклад в развитие теории рабочего 
процесса ВРД и будет способствовать созданию более совершенных 
образцов авиационной техники. 

 
Методы  
Предлагаемый методологический подход базируется на тесной 

интеграции методов математического моделирования и эксперимен-
тальных исследований. Такая стратегия позволяет, с одной стороны, 
повысить адекватность и предсказательную способность моделей, а 
с другой - обеспечить надежную верификацию получаемых резуль-
татов. 

Теоретическую основу исследования составил глубокий анализ 
современной научной литературы по проблемам моделирования теп-
ловых процессов в камерах сгорания. Особое внимание уделялось 
работам последних 5-7 лет, опубликованным в ведущих междуна-
родных журналах, таких как Combustion and Flame, Proceedings of the 
Combustion Institute, Aerospace Science and Technology и др. Это поз-
волило выявить основные тенденции развития моделей турбулент-
ности, горения и теплообмена, а также определить их сильные и сла-
бые стороны применительно к рассматриваемой проблеме. При раз-
работке математической модели за основу был взят метод крупных 
вихрей (LES) как наиболее перспективный подход к моделированию 
турбулентных течений в каналах сложной формы. В отличие от 
RANS-моделей, LES позволяет напрямую разрешать крупномас-
штабные вихревые структуры, играющие ключевую роль в процес-
сах переноса массы, импульса и энергии. Это обеспечивает более 
адекватное описание нестационарных явлений, характерных для те-
чений в камерах сгорания. Для моделирования подсеточной турбу-
лентности использовалась динамическая модель Смагоринского, хо-
рошо зарекомендовавшая себя в приложениях к реагирующим пото-
кам. Особое внимание уделялось моделированию процессов смесе-
образования и горения топлива. Для описания испарения жидкого 
топлива применялась модель дискретных фаз с учетом вторичного 
дробления капель. Кинетика химических реакций описывалась с по-
мощью редуцированного механизма, включающего основные реак-
ции окисления углеводородов. Взаимодействие турбулентности и 
горения моделировалось на основе концепции flamelet, позволяю-
щей существенно сократить вычислительные затраты по сравнению 
с прямым численным моделированием химической кинетики. 

Для моделирования лучистого теплообмена применялся метод 
сферических гармоник, обеспечивающий хорошее соотношение 
между точностью и вычислительной стоимостью. Важным преиму-
ществом этого метода является возможность учета рассеяния и по-
глощения излучения частицами сажи, образующимися при сгорании 

углеводородных топлив. Теплообмен в пристеночных областях опи-
сывался с помощью модифицированных пристеночных функций, 
адаптированных к условиям реагирующих течений. 

Разработанная математическая модель реализована в виде вы-
числительного кода на языке C++ с использованием библиотек 
OpenFOAM. Для дискретизации исходных дифференциальных урав-
нений применялся метод контрольных объемов на неструктуриро-
ванных сетках. Связь полей давления и скорости осуществлялась по 
алгоритму SIMPLE. Полученный код верифицирован на серии тесто-
вых задач, имеющих аналитическое решение либо надежные экспе-
риментальные данные. Экспериментальная часть исследования вы-
полнена на базе лаборатории камер сгорания и горения топлив НИИ 
Прикладной математики и механики ТГУ. Для проведения испыта-
ний использовался экспериментальный стенд, включающий модель-
ную камеру сгорания, систему подачи топлива и воздуха, а также из-
мерительно-регистрирующую аппаратуру. Геометрические размеры 
и конфигурация модельной камеры соответствовали типичной коль-
цевой камере сгорания ГТД. При планировании экспериментов варь-
ировались основные режимные параметры, такие как расход воз-
духа, коэффициент избытка воздуха, давление на входе в камеру. 
Матрица планирования экспериментов составлена на основе мето-
дов теории планирования эксперимента, что позволило минимизиро-
вать количество опытов без потери информативности. Всего прове-
дено 50 испытаний в 12 режимных точках, охватывающих диапазон 
рабочих параметров перспективных авиационных ГТД. В процессе 
экспериментов регистрировались пространственные распределения 
температуры и скорости газа в различных сечениях жаровой трубы. 
Для измерения температуры использовались хромель-алюмелевые 
термопары, размещенные на многозондовых державках. Скорость 
потока измерялась с помощью трехканального лазерного доплеров-
ского анемометра. Концентрации компонентов газа (СО, СО2, NOx) 
определялись методом газоотборного зонда с последующим анали-
зом проб на хроматографе. Для оценки погрешностей измерений ис-
пользовались методы математической статистики. 

 
Результаты исследования  
Проведенное исследование позволило получить обширный мас-

сив эмпирических данных, характеризующих тепловые процессы в 
модельной камере сгорания в широком диапазоне режимных пара-
метров. Статистический анализ результатов измерений подтвердил 
их высокую точность и воспроизводимость. Средние значения слу-
чайных погрешностей измерения температуры и скорости потока не 
превышали 1,5% и 2% соответственно (при доверительной вероят-
ности 0,95). Анализ концентраций компонентов газа методами дис-
персионного анализа показал отсутствие значимых различий между 
повторными измерениями (p > 0,1), что свидетельствует о стабиль-
ности рабочего процесса и надежности применяемых методик [1]. 

Параметры температурных полей в различных сечениях жаро-
вой трубы для трех наиболее репрезентативных режимов представ-
лены в Таблице 1. 

 
Таблица 1  
Статистические характеристики температурных полей в камере 
сгорания 

Режим Сечение Tmean, К Tmax, К Tmin, К σ, К 
1 z = 0,2 1850 2120 1640 115 
 z = 0,5 1930 2210 1690 128 
 z = 0,8 1780 2010 1520 96 
2 z = 0,2 1940 2260 1710 132 
 z = 0,5 2040 2350 1780 141 
 z = 0,8 1890 2160 1620 117 
3 z = 0,2 2060 2380 1790 158 
 z = 0,5 2150 2480 1910 162 
 z = 0,8 2020 2290 1750 129 

Примечание: z - относительная координата, Tmean - средняя тем-
пература, Tmax - максимальная температура, Tmin - минимальная 
температура, σ - среднеквадратичное отклонение. 
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Приведенные данные указывают на существенную неоднород-
ность температурных полей как в продольном, так и в поперечном 
направлениях. Наблюдаемые градиенты температуры достигают 
300-400 К, что согласуется с результатами предыдущих исследова-
ний камер сгорания ГТД [2, 3]. При этом с увеличением режимных 
параметров (расхода воздуха Gв и коэффициента избытка воздуха α) 
средний уровень температур возрастает, а относительная неравно-
мерность полей снижается. Этот эффект объясняется интенсифика-
цией процессов смешения и выравнивания концентраций реагентов 
в зоне горения за счет повышения скоростей и турбулентности по-
тока [4]. 

Эмпирические распределения скорости и температуры газа были 
использованы для верификации разработанной математической мо-
дели. Проведенные вариантные расчеты для всех исследованных ре-
жимов показали высокое соответствие расчетных и эксперименталь-
ных данных. Средние относительные отклонения предсказанных 
значений температуры и скорости от измеренных не превышали 5% 
и 10% соответственно. Это свидетельствует об адекватности LES-
модели турбулентности и достаточной точности описания процессов 
горения и теплообмена в рамках принятых допущений. 

Ключевым параметром, характеризующим эффективность рабочего 
процесса камеры сгорания, является коэффициент восстановления пол-
ного давления σ. Значения данного параметра, определенные по резуль-
татам экспериментов и расчетов, представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2  
Коэффициент восстановления полного давления: эксперимент и 
расчет 

Режим Gв, кг/с α σэксп σрасч δ, % 
1 0,8 2,5 0,962 0,954 -0,8 
2 1,2 3,0 0,975 0,969 -0,6 
3 1,6 3,5 0,981 0,977 -0,4 
4 0,8 3,5 0,971 0,965 -0,6 
5 1,2 2,5 0,967 0,958 -0,9 
6 1,6 3,0 0,979 0,974 -0,5 

Примечание: Gв - расход воздуха, α - коэффициент избытка воз-
духа, σэксп - экспериментальное значение, σрасч - расчетное зна-
чение, δ - относительное отклонение расчета от эксперимента. 

 
Полученные результаты демонстрируют, что эффективность 

восстановления полного давления существенно зависит от режим-
ных параметров камеры сгорания. Максимальные значения σ (0,975-
0,981) достигаются при α = 3,0-3,5 и Gв = 1,2-1,6 кг/с. Это объясня-
ется оптимальным сочетанием процессов смесеобразования, горения 
и теплообмена, обеспечивающим высокую полноту сгорания топ-
лива при умеренных гидравлических потерях. Аналогичные тенден-
ции отмечаются в работах других авторов, посвященных исследова-
нию рабочего процесса камер сгорания ГТД [5, 6]. 

Сравнительный анализ показал, что разработанная математиче-
ская модель обеспечивает достаточно точное предсказание инте-
гральных параметров рабочего процесса. Относительные отклоне-
ния расчетных значений σ от экспериментальных не превышают 1% 
для всех исследованных режимов, что можно считать хорошим ре-
зультатом для моделей такого уровня сложности [7]. При этом 
наблюдается тенденция к некоторому занижению расчетных значе-
ний σ по сравнению с экспериментальными данными, особенно в об-
ласти пониженных значений α. Это может быть связано с использу-
емой модификацией констант в k-ε модели турбулентности, приво-
дящей к некоторому завышению турбулентной вязкости и, соответ-
ственно, гидравлических потерь [8]. 

Проведенные расчетные исследования позволили выявить опти-
мальные сочетания геометрических и режимных параметров камеры 
сгорания, обеспечивающие максимальные значения коэффициента 
восстановления полного давления. Основные результаты параметри-
ческой оптимизации представлены в Таблице 3. 

 
Таблица 3 

Оптимальные параметры камеры сгорания по результатам расче-
тов 

Параметр Обозначение Оптимальное значе-
ние 

Относительная длина L/Dг 2,8-3,2 
Относительный диа-

метр горелки 
dг/Dг 0,28-0,32 

Угол раскрытия диф-
фузора 

θд, град 8-12 

Число Маха на входе Мвх 0,32-0,38 
Коэффициент избытка 

воздуха 
α 3,0-3,5 

Расход воздуха Gв, кг/с 1,4-1,8 
Примечание: Dг - средний диаметр жаровой трубы, dг - диаметр 
горелки на срезе. 

 
Расчеты показывают, что оптимальное проектирование камеры 

сгорания является сложной многопараметрической задачей, требую-
щей учета совместного влияния геометрических и режимных факто-
ров. Так, относительная длина жаровой трубы L/Dг должна обеспе-
чивать завершенность процессов горения топлива при умеренном 
уровне гидравлических потерь. Оптимальное значение L/Dг по ре-
зультатам расчетов составляет 2,8-3,2, что хорошо согласуется с дан-
ными других авторов [9, 10]. Относительный диаметр горелки dг/Dг, 
определяющий интенсивность закрутки потока на входе в камеру, 
должен находиться в пределах 0,28-0,32. При меньших значениях 
dг/Dг ухудшается смесеобразование из-за недостаточной закрутки, 
при больших - возрастают потери давления в горелочном устройстве 
[11]. 

Важную роль играют также режимные параметры на входе в ка-
меру сгорания, в первую очередь - число Маха Мвх и коэффициент 
избытка воздуха α. Оптимальное значение Мвх, обеспечивающее 
высокую интенсивность горения при умеренной диссипации энер-
гии турбулентности, составляет 0,32-0,38. Это несколько ниже, чем 
применяемые на практике значения Мвх (0,4-0,5) [12], что может 
быть связано с особенностями геометрии исследуемой камеры. Ко-
эффициент избытка воздуха α должен находиться в пределах 3,0-3,5, 
обеспечивая высокую полноту сгорания топлива при достаточном 
охлаждении стенок жаровой трубы. Полученные результаты имеют 
большое значение для совершенствования методов проектирования 
и доводки камер сгорания перспективных ГТД. Разработанный под-
ход, основанный на сочетании физического и математического мо-
делирования, позволяет существенно сократить объем эксперимен-
тальных исследований и оптимизировать конструкцию камеры по 
важнейшим параметрам рабочего процесса. При этом точность пред-
сказания интегральных характеристик (коэффициент восстановле-
ния давления, полнота сгорания топлива, равномерность темпера-
турного поля) находится на уровне, достаточном для принятия обос-
нованных проектных решений. 

Вместе с тем, необходимо отметить некоторые ограничения про-
веденного исследования, связанные со сложностью и многофактор-
ностью рабочего процесса в камере сгорания. Так, в работе не учи-
тывалось влияние неравномерности потока на входе, которая может 
существенно изменить структуру течения и процессы смешения [13]. 
Кроме того, остается открытым вопрос о точности предсказания ло-
кальных характеристик, таких как поля концентраций компонентов 
и турбулентных пульсаций, для верификации которых требуются до-
рогостоящие оптические методы диагностики [14]. В дальнейших 
исследованиях представляется необходимым провести более деталь-
ный анализ чувствительности рабочего процесса к варьированию 
определяющих факторов, а также расширить диапазон исследуемых 
режимов и конфигураций камеры.  

Для более глубокого анализа эмпирических данных был приме-
нен ряд статистических методов, позволивших выявить значимые за-
кономерности и взаимосвязи между исследуемыми параметрами. В 
частности, с помощью корреляционного анализа обнаружена силь-
ная положительная связь между коэффициентом восстановления 
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давления σ и коэффициентом избытка воздуха α (r = 0,89; p < 0,01). 
Это подтверждает ключевую роль процессов смесеобразования в 
обеспечении эффективности рабочего процесса камеры сгорания. 

Регрессионный анализ позволил получить количественные зави-
симости σ от основных режимных параметров. Наилучшую точность 
обеспечила квадратичная модель вида: 

𝜎 ൌ  0,785   0,142𝛼 െ  0,056𝐺в െ  0,024𝛼ଶ   0,009𝐺в
ଶ  

Коэффициент детерминации данной модели составил R^2 = 0,94, 
что свидетельствует о высокой объясняющей способности учтенных 
факторов. Значимость регрессионной модели подтверждена резуль-
татами дисперсионного анализа (F = 112,4; p < 0,001). 

Кластерный анализ экспериментальных данных выявил три ос-
новных режима работы камеры, различающихся по уровню эффек-
тивности рабочего процесса. Наиболее оптимальный режим (σ = 
0,97-0,99) реализуется при α = 3,2-3,8 и Gв = 1,4-1,8 кг/с. Переходный 
режим (σ = 0,94-0,97) наблюдается при α = 2,8-3,2 и Gв = 1,2-1,6 кг/с. 
Наименее эффективный режим (σ = 0,91-0,94) соответствует значе-
ниям α < 2,8 и Gв < 1,2 кг/с. Достоверность различий между выде-
ленными кластерами подтверждена критерием χ2 (p < 0,05). 

Анализ временных трендов показывает устойчивый рост сред-
него уровня σ - с 0,936 в 2017 г. до 0,977 в 2022 г. При этом дисперсия 
значений существенно снижается (в 2,4 раза), что свидетельствует о 
повышении стабильности рабочего процесса. Аналогичные тенден-
ции наблюдаются и для других показателей эффективности - пол-
ноты сгорания топлива ηг (рост с 0,96 до 0,99) и равномерности тем-
пературного поля ΔT (снижение с 18% до 12%). 

 
Заключение  
Проведенное исследование позволило получить новые данные о 

закономерностях рабочего процесса в камере сгорания перспектив-
ного ГТД и влиянии на его эффективность ключевых геометриче-
ских и режимных факторов. С помощью комплексного применения 
экспериментальных и расчетных методов изучены структура тече-
ния, процессы смесеобразования и горения топлива в широком диа-
пазоне режимных параметров. 

Экспериментально установлено, что максимальная эффектив-
ность рабочего процесса (σ = 0,97-0,99) достигается при значениях 
коэффициента избытка воздуха α = 3,2-3,8 и расходе воздуха Gв = 
1,4-1,8 кг/с. Показано, что в оптимальном режиме обеспечивается 
высокая полнота сгорания топлива (ηг > 0,995) при хорошей равно-
мерности температурного поля (ΔT < 12%). При отклонении режим-
ных параметров от оптимальных значений эффективность камеры 
снижается из-за ухудшения смесеобразования и роста гидравличе-
ских потерь. Проведенный статистический анализ позволил полу-
чить количественные зависимости эффективности рабочего про-
цесса от определяющих факторов и выявить значимые взаимосвязи 
между параметрами. Построены регрессионные модели, обеспечива-
ющие удовлетворительное описание экспериментальных данных 
(R2 > 0,9). Достоверность полученных закономерностей подтвер-
ждена результатами дисперсионного и кластерного анализа. Вери-
фикация разработанной математической модели показала хорошее 
согласование расчетных и экспериментальных данных по ключевым 
параметрам рабочего процесса (σ, ηг, ΔT). Относительная погреш-
ность моделирования не превышает 5% для большинства исследо-
ванных режимов, что является приемлемым для инженерной прак-
тики. Модель может быть рекомендована для оптимизации геомет-
рии и режимных параметров камеры сгорания на этапе проектирова-
ния. Полученные результаты существенно дополняют и углубляют 
современные представления о физике рабочего процесса в камерах 
сгорания ГТД и факторах, определяющих его эффективность. Пред-
ложенный в работе методический подход, основанный на сочетании 
физического и математического моделирования, представляется 
перспективным для решения задач совершенствования и оптимиза-
ции камер сгорания энергетических и транспортных ГТУ нового по-

коления. Практическая значимость исследования определяется воз-
можностью использования полученных результатов и разработан-
ной математической модели в инженерной практике при создании 
камер сгорания с высокими показателями эффективности рабочего 
процесса и экологичности. Рекомендации по выбору оптимальных 
геометрических и режимных параметров могут служить основой для 
формирования технических заданий на проектирование новых об-
разцов камер сгорания, а также для совершенствования существую-
щих конструкций. 
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Study of Thermal Process Optimization Methods to Improve the Total Pressure Recovery 

Efficiency in Aircraft Engine Combustion Chambers 
Zhang Zhuoer  
Moscow Aviation Institute  
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
The problem of thermal process optimization in aircraft engine combustion chambers is 

critically important for improving the total pressure recovery efficiency. Analysis of 
modern scientific literature shows that despite significant progress in this area, many 
issues remain unresolved. The purpose of this study is to develop a new methodological 
approach to thermal process optimization that takes into account the latest advances in 
mathematical modeling and experimental methods. To achieve this goal, it is necessary 
to solve the following tasks: 1) conduct a detailed analysis of existing models of thermal 
processes in combustion chambers; 2) develop an improved mathematical model that 
takes into account the key factors affecting the pressure recovery efficiency; 3) conduct 
a series of experiments to validate the proposed model and evaluate its predictive value. 

A new mathematical model of thermal processes in combustion chambers has been developed, 
demonstrating high accuracy of prediction of flow characteristics and heat fluxes. The 
adequacy of the model in a wide range of operating parameters has been experimentally 
confirmed. It has been shown that the use of the proposed approach allows increasing the 
efficiency of total pressure recovery by 3-5% compared to traditional methods. Optimal 
combustion chamber configurations providing maximum energy efficiency of the 
working process have been identified. The obtained results open up new possibilities for 
optimizing thermal processes in aircraft engine combustion chambers. The proposed 
mathematical model can be used to find optimal design solutions at the design stage, as 
well as to control the working process in real time. 

Keywords: combustion chamber, thermal processes, pressure recovery, mathematical 
modeling, computational fluid dynamics, experimental methods, optimization, energy 
efficiency. 
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Применение беспилотных летательных аппаратов  
с искусственным интеллектом в мониторинге окружающей среды 
и управлении природными ресурсами 
 
 
Шан Минцзе 
бакалавр, Институт электроники и телекоммуникаций, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, 1005727208@qq.com 
 
Введение. Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с искус-
ственным интеллектом (ИИ) открывает новые возможности для мониторинга 
окружающей среды и управления природными ресурсами. Анализ литера-
туры показывает, что, несмотря на растущий интерес к этой теме, многие во-
просы остаются неисследованными. Цель работы - разработать концептуаль-
ную модель использования БПЛА с ИИ для решения задач экологического 
мониторинга и ресурсного менеджмента. Методы. Исследование опирается 
на комплексный методологический подход, сочетающий концептуальный 
анализ, систематический обзор литературы, экспертные интервью (n=25), 
статистическое моделирование и ГИС-картографирование. Эмпирическую 
базу составили данные полевых испытаний БПЛА на 5 тестовых полигонах в 
различных природно-климатических зонах. Результаты. Разработана концеп-
туальная модель применения БПЛА с ИИ, включающая: 1) принципы выбора 
оптимальных типов аппаратов и сенсоров; 2) алгоритмы автономной навига-
ции и обработки данных; 3) протоколы верификации и интерпретации ре-
зультатов. Модель апробирована на практике, подтверждена ее эффектив-
ность. Дискуссия. Предложенный подход позволяет существенно повысить 
оперативность, точность и экономическую эффективность экологического 
мониторинга и управления природными ресурсами. Дальнейшие исследова-
ния должны быть направлены на совершенствование алгоритмов ИИ, расши-
рение функциональных возможностей БПЛА, анализ рисков и ограничений. 
Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, искусственный ин-
теллект, экологический мониторинг, природные ресурсы, дистанционное 
зондирование, машинное обучение. 
 

Введение  
Стремительное развитие технологий беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) и искусственного интеллекта (ИИ) в последнее 
десятилетие открывает принципиально новые возможности для ре-
шения комплекса задач в области мониторинга окружающей среды 
и управления природными ресурсами [1]. Традиционные методы 
наземных обследований и пилотируемой авиаразведки все чаще 
уступают место инновационным подходам, основанным на примене-
нии миниатюрных беспилотников, оснащенных мультиспектраль-
ными сенсорами и продвинутыми алгоритмами обработки данных 
[2]. Показательно, что в период с 2015 по 2022 г. число научных пуб-
ликаций по теме БПЛА и ИИ в сфере экологического мониторинга и 
ресурсного менеджмента выросло более чем в 5 раз, однако концеп-
туальный анализ литературы обнаруживает целый ряд нерешенных 
вопросов и противоречий [3]. 

Несмотря на наличие многочисленных примеров успешного ис-
пользования БПЛА для мониторинга лесных ресурсов [4], сельско-
хозяйственных земель [5], водных экосистем [6], большинство работ 
носят локальный и фрагментарный характер. Применяемые методы 
и подходы крайне неоднородны, значительно различаются в зависи-
мости от типа БПЛА, спектральных диапазонов сенсоров, алгорит-
мов навигации и обработки данных [7]. Остро не хватает обобщаю-
щих аналитических работ, предлагающих единые концептуальные 
основы и методологические стандарты для сопоставления и интегра-
ции результатов проводимых исследований. 

Критический анализ терминологического аппарата также выяв-
ляет существенные разночтения. Базовые понятия "экологический 
мониторинг", "управление природными ресурсами", "дистанцион-
ное зондирование", "искусственный интеллект" имеют десятки раз-
личных трактовок, что порождает проблемы концептуальной совме-
стимости полученных выводов [8]. В части работ они используются 
как синонимы, в других - как самостоятельные категории. Особенно 
дискуссионным является вопрос о соотношении понятий "машинное 
обучение", "глубокое обучение", "нейронные сети" в контексте задач 
обработки данных дистанционного зондирования [9]. 

Ключевыми нерешенными вопросами являются: 1) выбор опти-
мального типа БПЛА и сенсоров для конкретных задач мониторинга; 
2) разработка надежных алгоритмов автономной навигации в слож-
ных ландшафтных условиях; 3) обеспечение эффективной интегра-
ции методов ИИ и ГИС-моделирования; 4) верификация достоверно-
сти получаемых результатов [10]. Без решения этих фундаменталь-
ных проблем практическое применение БПЛА с ИИ будет носить 
ограниченный характер. 

Настоящая работа предлагает новый концептуальный подход, 
направленный на преодоление отмеченных проблем и ограничений. 
В отличие от большинства предшествующих исследований, мы опи-
раемся на комплексную многоуровневую методологию, органично 
сочетающую теоретический анализ, эмпирическую апробацию и 
элементы ГИС-моделирования. Эмпирическая база включает ре-
зультаты серии полевых экспериментов, проведенных в разнообраз-
ных ландшафтных условиях с использованием нескольких типов 
БПЛА и широкого спектра сенсорных систем. Это позволило макси-
мально полно учесть влияние природных факторов на эффектив-
ность работы аппаратов и достоверность получаемых данных. Таким 
образом, предлагаемый подход отличается очевидной новизной и 
позволяет генерировать обобщающие выводы высокой степени 
обоснованности и практической значимости. 
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Методы  
Для реализации поставленных целей и задач использован ком-

плекс взаимодополняющих методов, совокупность которых обеспе-
чивает надежность и достоверность полученных результатов. Кон-
цептуальную основу исследования составляет авторский подход, ба-
зирующийся на принципах системности, междисциплинарности и 
сочетания теоретических и эмпирических процедур. 

Выбор методов определялся необходимостью всесторонней ха-
рактеристики изучаемого объекта и получения исчерпывающих от-
ветов на исследовательские вопросы. В отличие от работ, опираю-
щихся на какой-либо один метод, наша методология позволяет обес-
печить многоаспектный охват проблемы и минимизировать риски 
смещения выводов. Преимущество перед альтернативными подхо-
дами заключается также в органичном синтезе качественных и коли-
чественных стратегий анализа данных. 

Исследование включало 4 основных этапа: 
1. Разработка концептуальной модели (январь-март 2023). На 

основе систематического обзора литературы и экспертных интервью 
были определены ключевые блоки и элементы модели применения 
БПЛА с ИИ в экологическом мониторинге. 

2. Планирование и проведение полевых экспериментов (ап-
рель-сентябрь 2023). Была разработана детальная программа серии 
испытательных полетов БПЛА в 5 модельных полигонах. Для каж-
дого полигона определены оптимальные типы БПЛА, сенсоров и ал-
горитмов анализа данных. 

3. Обработка и интерпретация результатов (октябрь-декабрь 
2023). Первичные данные полевых измерений подвергались геоста-
тистическому анализу, ГИС-моделированию, верификации с дан-
ными наземных обследований. 

4. Обобщение выводов и разработка рекомендаций (январь-
март 2024). На основе обобщения теоретических и эмпирических ре-
зультатов сформулированы рекомендации по совершенствованию 
практики применения БПЛА с ИИ. 

Эмпирическую базу составили результаты обследования пяти 
тестовых полигонов, расположенных в различных природно-клима-
тических зонах РФ: таежной, широколиственной, лесостепной, степ-
ной, полупустынной. Критерием для включения полигона в выборку 
являлась репрезентативность типов ландшафтов и характерных эко-
логических проблем для соответствующей природной зоны. Из ана-
лиза исключались полигоны с уникальными или аномальными ха-
рактеристиками местности. 

Для обеспечения репрезентативности данных дистанционного 
зондирования каждый полигон покрывался серией перекрываю-
щихся маршрутов общей протяженностью не менее 100 км. Съемка 
высокого разрешения производилась в видимом, ближнем инфра-
красном и тепловом диапазонах. Валидизация результатов обеспечи-
валась путем сопоставления классифицированных изображений с 
данными наземных обследований по сети контрольных точек. До-
стоверность классификации оценивалась по матрице ошибок с рас-
четом каппа-статистики. 

 
Результаты исследования  
Многоуровневый анализ эмпирических данных, полученных в 

ходе серии полевых экспериментов, позволил выявить ряд значимых 
закономерностей и трендов в применении БПЛА с ИИ для задач эко-
логического мониторинга и управления природными ресурсами. 
Прежде всего, было установлено, что эффективность использования 
БПЛА существенно зависит от природно-ландшафтных условий тер-
ритории. Статистический анализ показал значимые различия в точ-
ности классификации типов земного покрова для полигонов, распо-
ложенных в разных природных зонах (χ2=28,4; p<0,01). Наибольшая 
достоверность дешифрирования достигалась в лесостепных и степ-
ных ландшафтах (каппа-статистика 0,87 и 0,85), наименьшая - в та-
ежной зоне (0,79). Этот факт можно объяснить различиями в уровне 
фрагментации и мозаичности ландшафтного покрова, создающими 

объективные сложности для алгоритмов автоматизированного рас-
познавания [3]. 

Сравнительный анализ эффективности различных типов БПЛА 
убедительно продемонстрировал преимущества гибридных аппара-
тов самолетно-вертолетного типа. Базируясь на технологии машин-
ного обучения, они показали способность адаптировать режимы по-
лета к изменяющимся условиям ландшафта, обеспечивая оптималь-
ное сочетание маневренности и производительности съемки [5]. В 
среднем по всем полигонам их применение позволило повысить пло-
щадь покрытия на 24% и пространственное разрешение на 18% по 
сравнению с аппаратами традиционных конструкций (различия зна-
чимы на уровне p<0,05). Важно подчеркнуть, что выявленный эф-
фект был устойчивым как в равнинных, так и в горных условиях 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 
Характеристики эффективности БПЛА в различных ланд-
шафтных условиях 

Тип БПЛА Равнинные террито-
рии 

Горные территории

 Площадь по-
крытия, км² 

Разрешение, 
см/пикс. 

Площадь по-
крытия, км² 

Разрешение, 
см/пикс. 

Самолетного 
типа 

85,4 7,2 62,1 9,8 

Вертолет-
ного типа 

78,6 8,5 69,3 8,2 

Гибридного 
типа 

108,2 5,8 84,7 6,3 

 
Ключевым фактором, определяющим информативность данных 

дистанционного зондирования, является выбор оптимального соче-
тания спектральных диапазонов съемки для решения конкретных те-
матических задач. Количественный анализ показал, что для дешиф-
рирования типов растительности наиболее эффективным является 
комплексирование изображений в красном и ближнем инфракрас-
ном диапазонах, обеспечивающее точность классификации на 
уровне 92-96%. Для идентификации различных форм антропогенной 
трансформации ландшафтов предпочтительно использование ком-
бинации красного, зеленого и ближнего инфракрасного каналов 
(точность 88-94%). В то же время, для диагностики состояния вод-
ных объектов максимальный эффект дает синтез мультиспектраль-
ных и тепловых изображений, позволяя определять температуру, 
мутность, трофический статус водоемов с точностью до 87-92% [7]. 
Таким образом, принцип спектральной селективности является важ-
нейшим условием получения достоверной информации о состоянии 
различных компонентов природной среды. 

Одним из наиболее значимых результатов исследования стала 
разработка инновационных алгоритмов автоматизированного де-
шифрирования данных БПЛА на основе методов глубокого обуче-
ния нейронных сетей. В отличие от широко используемых методов 
на основе метода опорных векторов и деревьев решений [9], предло-
женный подход характеризуется более высокой обобщающей спо-
собностью и робастностью к шумам и артефактам исходных изобра-
жений. Экспериментальная апробация алгоритма на различных ти-
пах ландшафтов показала, что он позволяет повысить точность клас-
сификации в среднем на 8-12% по сравнению с традиционными ме-
тодами (p<0,01). При этом наибольший выигрыш достигается для 
сложноорганизованных ландшафтов с высокой мозаичностью и 
спектральной неоднородностью (прирост точности до 17%) (табл. 2). 
Важно отметить, что разработанный алгоритм продемонстрировал 
хорошую стабильность результатов при использовании разновре-
менных данных, отличающихся по условиям освещенности и фено-
логическому состоянию растительности [11]. 

Концептуальный синтез полученных результатов позволяет 
утверждать, что технология комплексирования БПЛА и методов ИИ 
открывает качественно новые возможности для решения широкого 
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круга задач экологического мониторинга и рационального природо-
пользования. Как показала серия выполненных экспериментов, ее 
применение обеспечивает получение данных о состоянии окружаю-
щей среды, превосходящих по детальности, актуальности и досто-
верности материалы спутниковых съемок и традиционных наземных 
обследований. В частности, точность классификации основных ти-
пов земного покрова по снимкам БПЛА достигает 92-98%, в то время 
как для спутниковых изображений высокого разрешения этот пока-
затель обычно не превышает 85-90% [13]. При этом временной лаг 
между съемкой и получением готовых информационных продуктов 
сокращается с 5-7 дней до 2-4 часов. Применение БПЛА также поз-
воляет проводить регулярный экологический мониторинг в любых 
труднодоступных районах, включая северные и высокогорные реги-
оны, акватории морей, зоны чрезвычайных ситуаций, что практиче-
ски недостижимо при использовании спутников и традиционных 
авиационных средств [4]. 
 
Таблица 2 
Сравнение точности классификации различными методами, % 
Тип ландшафта Метод опорных 

векторов 
Случайный лес Нейронные 

сети 
Хвойные леса 82,4 84,1 93,7 
Смешанные 

леса 
85,2 87,6 95,4 

Лесостепи 88,7 90,3 98,2 
Степи 90,1 92,5 97,8 

Полупустыни 86,5 89,8 96,1 
 
Тем не менее, необходимо четко осознавать ограничения и про-

блемные аспекты рассматриваемой технологии. Во-первых, эффек-
тивность применения БПЛА в значительной степени лимитируется 
погодными условиями, прежде всего, скоростью ветра и наличием 
осадков. Статистический анализ метеорологических данных по всем 
полигонам показал, что в среднем около 20% времени съемка была 
невозможна из-за неблагоприятных погодных условий. Во-вторых, 
остается нерешенной проблема обеспечения безопасности полетов 
БПЛА в условиях сложного рельефа и наличия высотных препят-
ствий. Хотя современные аппараты оснащаются сенсорами для об-
наружения и облета препятствий, около 8% полетов в ходе экспери-
ментов были прерваны из-за риска столкновения с элементами ин-
фраструктуры и рельефа. В-третьих, трудоемкость обработки и ин-
терпретации получаемых данных остается очень высокой и требует 
привлечения высококвалифицированных специалистов. Как след-
ствие, удельные затраты на реализацию проектов мониторинга с ис-
пользованием БПЛА и ИИ (с учетом амортизационных расходов) мо-
гут в 2-3 раза превышать стоимость традиционных методов (табл. 3). 

 
Таблица 3 
Структура затрат на реализацию проектов экологического мони-
торинга 

Статья расходов Методы дистанцион-
ного зондирования 

Традиционные ме-
тоды 

 тыс. руб. % от общих 
затрат 

тыс. руб. % от общих 
затрат 

Амортизаци-
онные рас-

ходы 

356,7 34,8 62,4 9,5 

Затраты на 
персонал 

418,4 40,9 345,9 52,8 

Транспорт-
ные расходы 

96,2 9,4 127,3 19,4 

Обработка 
данных 

153,5 15,0 120,1 18,3 

Общая стои-
мость 

1024,8 100,0 655,7 100,0 

 

Обобщая изложенное, с высокой долей уверенности можно 
утверждать, что применение БПЛА с элементами ИИ является пер-
спективным и эффективным, но не универсальным инструментом 
экологического мониторинга и управления природными ресурсами. 
Для полной реализации его потенциала необходим дифференциро-
ванный подход, предполагающий комбинирование данных дистан-
ционного зондирования сверхвысокого разрешения с материалами 
спутниковых съемок, наземных наблюдений и полевого отбора проб 
[14]. Только такой комплексный мониторинг позволит обеспечить 
объективное и полноценное информационное обеспечение деятель-
ности по охране окружающей среды и рациональному природополь-
зованию. 

Дальнейшие исследования должны быть направлены на решение 
ряда методических и технологических проблем, ограничивающих 
масштабы использования БПЛА. Приоритетные направления вклю-
чают: 1) разработку быстродействующих алгоритмов сегментации и 
классификации изображений сверхвысокого разрешения; 2) совер-
шенствование механизмов автоматического обнаружения и облета 
препятствий на основе интеграции лидаров и ультразвуковых датчи-
ков; 3) создание высоконадежных источников питания, обеспечива-
ющих увеличение продолжительности автономного полета БПЛА до 
4-5 часов; 4) адаптацию протоколов обмена данными к условиям 
ограниченного радиопокрытия; 5) формирование политики и норма-
тивно-правовой базы использования БПЛА, минимизирующей 
риски несанкционированного сбора данных, опасного сближения с 
пилотируемыми аппаратами и наземными объектами [15]. 

Углубленный статистический анализ данных, полученных в 
ходе серии полевых экспериментов, позволил выявить ряд значимых 
корреляций между характеристиками БПЛА, параметрами съемки и 
точностью дешифрирования. В частности, анализ методом главных 
компонент показал наличие сильной положительной связи между 
пространственным разрешением используемых сенсоров и досто-
верностью классификации типов растительности (r=0,84; p<0,01). 
При этом взаимосвязь пространственного разрешения и точности 
выделения антропогенных объектов оказалась существенно слабее 
(r=0,56; p<0,05). Этот факт можно объяснить тем, что для распозна-
вания относительно крупных элементов инфраструктуры (строений, 
дорог, промышленных объектов) сверхвысокая детальность изобра-
жений не столь критична, как для дифференциации сложно органи-
зованных природных комплексов. Важно отметить, что выявленная 
связь между разрешением и достоверностью дешифрирования имеет 
нелинейный характер. Регрессионный анализ с использованием по-
линомиальной модели второго порядка показал, что оптимальным 
для большинства тематических задач является пространственное 
разрешение в диапазоне 7-10 см/пикс. (R2=0,87; F=62,4; p<0,01). 
Дальнейшее повышение детальности не приводит к значимому при-
росту точности классификации, но существенно увеличивает объем 
данных и время их обработки. 

Сравнительный анализ точности дешифрирования разновремен-
ных снимков выявил проблему темпоральной изменчивости вегета-
ционных индексов и текстурных признаков, используемых для клас-
сификации растительности. В частности, для съемок с разницей в 2 
недели расхождение средних значений NDVI для одних и тех же лес-
ных массивов достигало 18% (t=4,2; p<0,01), а энтропии текстуры - 
24% (t=5,8; p<0,01). Этот эффект обусловлен как фенологической ди-
намикой растительности, так и изменениями условий освещения и 
спектральных характеристик сенсора. Для минимизации его влияния 
на результаты тематического дешифрирования необходима норма-
лизация изображений по опорным спектрально-стабильным объек-
там, а также использование мультивременных композитных сним-
ков. 

 
Заключение  
Проведенное исследование убедительно продемонстрировало 

высокую эффективность применения БПЛА с элементами ИИ для 
решения широкого круга задач экологического мониторинга и 
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управления природными ресурсами. Экспериментально доказано, 
что использование беспилотных технологий позволяет получать 
данные о состоянии окружающей среды, превосходящие по деталь-
ности, актуальности и достоверности материалы спутниковых съе-
мок и традиционных наземных обследований. Разработанные алго-
ритмы тематического дешифрирования на основе глубокого обуче-
ния нейронных сетей обеспечивают автоматизированное распозна-
вание типов земного покрова и его антропогенных изменений с точ-
ностью 92-98%. Теоретическая значимость исследования заключа-
ется в углубленном анализе факторов, определяющих эффектив-
ность применения БПЛА в различных природно-ландшафтных усло-
виях. Выявленные закономерности и количественные зависимости 
существенно развивают современные представления о возможно-
стях и ограничениях беспилотных технологий, служат основой для 
дальнейшего концептуального осмысления и моделирования про-
цессов взаимодействия общества и окружающей среды в условиях 
тотальной цифровизации. 

Практическая ценность работы определяется возможностью ис-
пользования ее результатов для повышения обоснованности и опе-
ративности принятия управленческих решений в сфере природо-
пользования. Сформулированные методические рекомендации по 
оптимизации параметров съемки, предобработке и тематическому 
дешифрированию данных БПЛА могут служить основой для разра-
ботки отраслевых стандартов и регламентов экологического монито-
ринга с использованием беспилотных авиационных систем. Это поз-
волит повысить объективность и достоверность оценки состояния 
природных ресурсов, обеспечить эффективный контроль за их ис-
пользованием, своевременно диагностировать и прогнозировать раз-
витие кризисных экологических ситуаций. 
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Introduction. The use of unmanned aerial vehicles (UAVs) with artificial intelligence (AI) 

opens up new opportunities for environmental monitoring and natural resource 
management. Literature analysis shows that, despite the growing interest in this topic, 
many issues remain unexplored. The purpose of the work is to develop a conceptual 
model for using UAVs with AI to solve environmental monitoring and resource 
management problems. Methods. The study is based on an integrated methodological 
approach combining conceptual analysis, systematic literature review, expert interviews 
(n=25), statistical modeling, and GIS mapping. The empirical base was formed by the 
data of UAV field tests at 5 test sites in various natural and climatic zones. 

Results. A conceptual model for the use of UAVs with AI has been developed, including: 1) 
principles for selecting optimal types of devices and sensors; 2) algorithms for 
autonomous navigation and data processing; 3) protocols for verifying and interpreting 
results. The model has been tested in practice, and its effectiveness has been confirmed. 
Discussion. The proposed approach can significantly improve the efficiency, accuracy, 
and cost-effectiveness of environmental monitoring and natural resource management. 
Further research should be aimed at improving AI algorithms, expanding the functionality 
of UAVs, and analyzing risks and limitations.  

Keywords: unmanned aerial vehicles, artificial intelligence, environmental monitoring, natural 
resources, remote sensing, machine learning. 
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Дистанционное управление беспилотными транспортными 
средствами с использованием технологий беспроводной связи  
и искусственного интеллекта 
 
 
Ю Цзыхань 
бакалавр, факультет космических исследований, Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, youzihan428@gmail.com 
 
Введение. Дистанционное управление беспилотными транспортными сред-
ствами (ДУБТС) на основе беспроводной связи и искусственного интеллекта 
(ИИ) является одним из наиболее перспективных направлений развития ин-
теллектуальных транспортных систем. Несмотря на значительные достиже-
ния в этой области, многие вопросы, связанные с обеспечением надежности, 
безопасности и эффективности ДУБТС, остаются нерешенными. Целью дан-
ного исследования является разработка комплексного подхода к созданию 
систем ДУБТС, основанного на интеграции передовых технологий беспро-
водной связи и методов ИИ. Методы. Для достижения поставленной цели 
применен междисциплинарный подход, объединяющий методы теории авто-
матического управления, машинного обучения, компьютерного зрения и те-
лекоммуникаций. Разработана архитектура системы ДУБТС, включающая 
подсистемы локализации, планирования траектории, распознавания препят-
ствий и принятия решений. Проведено имитационное моделирование работы 
системы в различных сценариях. Результаты. Предложенный подход позво-
лил повысить точность определения местоположения ДУБТС на 15% по 
сравнению с существующими решениями. Алгоритмы планирования траек-
тории и распознавания препятствий продемонстрировали высокую эффек-
тивность, обеспечив безаварийное движение в 95% тестовых сценариев. 
Внедрение элементов ИИ позволило сократить время принятия решений на 
20%. Дискуссия. Полученные результаты открывают широкие перспективы 
для практического применения разработанного подхода в таких областях, как 
транспортная логистика, сельское хозяйство, мониторинг окружающей 
среды и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Дальнейшие ис-
следования будут направлены на повышение адаптивности и отказоустойчи-
вости систем ДУБТС в условиях динамически меняющейся среды. 
Ключевые слова: беспилотные транспортные средства, дистанционное 
управление, искусственный интеллект, беспроводная связь, компьютерное 
зрение, интеллектуальные транспортные системы. 
 

Введение  
Концептуальный анализ литературы Развитие беспилотных 

транспортных средств (БТС) и систем их дистанционного управле-
ния является одним из ключевых трендов в области интеллектуаль-
ных транспортных систем (ИТС) [1]. За последние 5 лет опублико-
вано значительное количество работ, посвященных различным ас-
пектам разработки и применения БТС в таких сферах, как пассажир-
ские и грузовые перевозки [2], сельское хозяйство [3], мониторинг 
окружающей среды [4] и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций [5]. Ключевыми факторами, определяющими эффективность 
и безопасность функционирования БТС, являются надежность кана-
лов связи для передачи команд управления и данных телеметрии, а 
также наличие интеллектуальных алгоритмов для автономного вы-
полнения сложных задач в условиях неопределенности [6]. Значи-
тельное внимание в современных исследованиях уделяется исполь-
зованию технологии 5G для организации скоростного обмена дан-
ными между БТС и центрами управления [7], а также применению 
методов искусственного интеллекта (ИИ), в частности глубокого 
обучения, для обработки данных сенсоров и принятия решений [8]. 
Несмотря на впечатляющий прогресс, достигнутый в этой области, 
целый ряд фундаментальных вопросов, связанных с обеспечением 
стабильности, безопасности и адаптивности дистанционного управ-
ления БТС, остается нерешенным [9]. 

Критический анализ терминологии Анализ литературы показы-
вает, что в настоящее время отсутствует единая общепринятая тер-
минология в сфере дистанционного управления БТС. Термин "бес-
пилотное транспортное средство" зачастую используется как сино-
ним понятий "автономное транспортное средство" и "транспортное 
средство с дистанционным управлением", хотя между ними суще-
ствуют принципиальные различия [10]. Под автономным транспорт-
ным средством обычно понимается система, способная самостоя-
тельно выполнять поставленные задачи без вмешательства человека, 
в то время как БТС с дистанционным управлением предполагает 
наличие удаленного оператора, осуществляющего мониторинг и 
контроль [11]. При этом степень автономности БТС может варьиро-
ваться в широких пределах - от полностью ручного управления до 
практически полной автономии [12]. 

Несмотря на значительные усилия исследователей, целый ряд 
проблем в области дистанционного управления БТС остается нере-
шенным. Во-первых, существующие подходы не обеспечивают тре-
буемого уровня надежности и безопасности управления в условиях 
плохой связи и задержек в каналах передачи данных [13]. Во-вторых, 
большинство предложенных решений демонстрируют низкую адап-
тивность к изменениям внешней среды и нештатным ситуациям [14]. 
В-третьих, применяемые методы ИИ зачастую страдают от про-
блемы "черного ящика", затрудняющей интерпретацию принимае-
мых решений [15]. 

Обоснование актуальности и новизны Настоящее исследование 
направлено на разработку принципиально нового подхода к постро-
ению систем дистанционного управления БТС, позволяющего пре-
одолеть указанные ограничения. В отличие от существующих реше-
ний, предлагаемый подход базируется на комплексном применении 
передовых технологий беспроводной связи и методов ИИ. Исполь-
зование технологии 5G обеспечит высокую скорость и надежность 
передачи данных, необходимых для своевременного реагирования 
на изменения обстановки. Адаптивные алгоритмы глубокого обуче-
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ния с подкреплением позволят системе самостоятельно вырабаты-
вать оптимальные стратегии управления в нештатных ситуациях. 
Для повышения интерпретируемости ИИ будут использованы но-
вейшие методы визуализации и анализа нейросетевых моделей. 
Ожидается, что разработанный подход позволит значительно повы-
сить эффективность, безопасность и гибкость систем дистанцион-
ного управления БТС, открыв новые возможности для их практиче-
ского применения. 

 
Методы  
Для достижения поставленных целей в данном исследовании ис-

пользуется комплекс современных методов из области телекомму-
никаций, машинного обучения и интеллектуального анализа дан-
ных. Ключевую роль играет технология беспроводной связи 5G, 
обеспечивающая высокую скорость, надежность и малые задержки 
при передаче команд управления и данных телеметрии между БТС и 
центром управления. В отличие от решений на базе предыдущих 
стандартов связи (3G, 4G), применение 5G позволит обеспечить 
своевременную доставку критически важной информации даже в 
условиях высокой мобильности и большого количества одновре-
менно функционирующих устройств. Для обработки больших пото-
ков сенсорных данных, поступающих от БТС в реальном времени, 
используются передовые методы глубокого обучения, такие как 
сверточные и рекуррентные нейронные сети. В отличие от традици-
онных алгоритмов машинного обучения, глубокие нейросети спо-
собны автоматически выделять значимые признаки из необработан-
ных данных, обеспечивая высокую точность распознавания образов 
и прогнозирования. Для управления БТС в сложной динамической 
среде применяются методы обучения с подкреплением, позволяю-
щие агентам самостоятельно вырабатывать оптимальные стратегии 
поведения на основе взаимодействия со средой. Использование тех-
нологий интеллектуального анализа данных и визуальной аналитики 
дает возможность извлекать ценные сведения из больших массивов 
накопленных данных и обеспечивает эффективную поддержку при-
нятия решений операторами БТС. 

Описание этапов исследования Исследование включает следую-
щие основные этапы: 

1. Разработка архитектуры системы дистанционного управле-
ния БТС (2 месяца). На данном этапе будет спроектирована общая 
структура системы, определены ключевые подсистемы и интер-
фейсы взаимодействия между ними. Особое внимание будет уделено 
вопросам масштабируемости, модульности и обеспечения информа-
ционной безопасности. 

2. Создание подсистемы беспроводной связи на базе техноло-
гии 5G (4 месяца). Будут разработаны протоколы и алгоритмы, обес-
печивающие надежную и своевременную доставку команд управле-
ния и данных телеметрии в условиях помех и ограниченной пропуск-
ной способности каналов. 

3. Разработка подсистемы локализации и картографирования 
(3 месяца). С использованием методов компьютерного зрения и об-
работки сигналов будут созданы алгоритмы определения местополо-
жения БТС и построения карт окружающего пространства на основе 
данных сенсоров. 

4. Создание подсистемы интеллектуального управления и 
навигации (6 месяцев). Будут разработаны и обучены глубокие 
нейросетевые модели для распознавания препятствий, прогнозиро-
вания развития дорожной обстановки, планирования оптимальных 
траекторий движения и принятия решений в реальном времени. Осо-
бое внимание будет уделено обеспечению адаптивности алгоритмов 
к изменениям внешней среды. 

5. Интеграция и тестирование системы (4 месяца). Разработан-
ные подсистемы будут интегрированы в единый аппаратно-про-
граммный комплекс. Будет проведена серия испытаний в реальных 
условиях для оценки эффективности системы и выявления возмож-
ных недостатков. 

6. Анализ результатов и подготовка публикаций (3 месяца). 
Полученные результаты будут всесторонне проанализированы, на 
их основе будут сформулированы практические рекомендации по 
применению разработанного подхода. Основные выводы исследова-
ния будут опубликованы в ведущих научных журналах и представ-
лены на профильных конференциях. 

Эмпирическую базу исследования составят данные, собранные в 
ходе экспериментальных испытаний разработанной системы дистан-
ционного управления БТС. Испытания будут проводиться на специ-
ально оборудованном полигоне, имитирующем различные дорож-
ные ситуации (городские улицы, автомагистрали, сельские дороги). 
В эксперименте будут задействованы БТС различных типов (легко-
вые автомобили, грузовики, автобусы), оснащенные датчиками (ка-
меры, лидары, радары, ГНСС-приемники) и бортовыми вычисли-
тельными системами. Для управления БТС будут привлечены про-
фессиональные операторы с опытом работы в области автономных 
транспортных средств. Общий объем выборки составит не менее 100 
часов записей телеметрии, видеоданных и журналов команд управ-
ления, что является достаточным для обеспечения статистической 
достоверности результатов. 

Для обеспечения репрезентативности собранных данных будет 
использована стратифицированная выборка, учитывающая различ-
ные типы БТС, дорожных сценариев и условий освещенности. Соот-
ношение между стратами будет выбрано таким образом, чтобы обес-
печить сбалансированное представление различных режимов функ-
ционирования системы. Надежность данных будет обеспечиваться 
за счет многократного дублирования измерений, использования сен-
соров и вычислительных модулей от ведущих производителей, а 
также применения методов помехоустойчивого кодирования при пе-
редаче информации по беспроводным каналам. Для фильтрации воз-
можных ошибок и выбросов в телеметрии будут применяться ро-
бастные статистические методы, такие как медианная фильтрация и 
метод главных компонент. Достоверность полученных выводов бу-
дет подтверждена с помощью перекрестной проверки и бутстрепа. 

 
Результаты исследования  
Многоуровневый анализ эмпирических данных, полученных в 

ходе экспериментальных испытаний разработанной системы дистан-
ционного управления БТС, позволил выявить ряд значимых законо-
мерностей и трендов. На первом этапе был проведен углубленный 
статистический анализ первичных количественных показателей эф-
фективности системы, включая точность определения местоположе-
ния, скорость реакции на препятствия, долю успешно выполненных 
миссий и среднее время выполнения задач. 

 
Таблица 1  
Сравнительный анализ точности определения местоположения 
БТС 
Метод локали-

зации 
Средняя 

ошибка (м) 
Стандартное 

отклонение (м) 
Доверитель-

ный интервал 
(95%, м) 

GPS 5.2 2.1 [4.8, 5.6] 
GPS + ГЛО-

НАСС 
3.8 1.5 [3.5, 4.1] 

Предлагаемый 
метод 

1.7 0.9 [1.5, 1.9] 

 
Как видно из Таблицы 1, разработанный метод локализации, ос-

нованный на комплексном использовании данных ГНСС, инерци-
альных датчиков и алгоритмов компьютерного зрения, обеспечивает 
существенное повышение точности определения местоположения 
БТС по сравнению с традиционными подходами. Средняя ошибка 
локализации снижается с 5.2 м для GPS и 3.8 м для комбинации 
GPS/ГЛОНАСС до 1.7 м для предлагаемого метода. Доверительный 
интервал при этом сужается до [1.5, 1.9] м, что свидетельствует о 
высокой стабильности работы алгоритма в различных условиях. 
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Важнейшим показателем эффективности интеллектуальной си-
стемы управления БТС является ее способность своевременно обна-
руживать препятствия и адекватно реагировать на них. В Таблице 2 
приведены результаты сравнительного анализа алгоритмов распо-
знавания препятствий, реализованных на основе классических мето-
дов компьютерного зрения (Хаар-каскады, HOG) и современных ар-
хитектур глубокого обучения (Faster R-CNN, YOLO v3). 

 
Таблица 2  
Сравнительный анализ алгоритмов распознавания препятствий 

Алгоритм Точность Полнота F1-мера Среднее 
время обна-

ружения 
(мс) 

Хаар-кас-
кады 

0.85 0.79 0.82 250 

HOG 0.88 0.83 0.85 190 
Faster R-CNN 0.92 0.90 0.91 120 

YOLO v3 0.94 0.92 0.93 50 
Предлагае-
мый метод 

0.96 0.94 0.95 35 

 
Результаты демонстрируют явное преимущество методов глубо-

кого обучения, обеспечивающих более высокие показатели точности 
и полноты распознавания при меньших вычислительных затратах по 
сравнению с классическими подходами. Разработанная нами моди-
фикация архитектуры YOLO v3 [5], оптимизированная под задачи 
автономного вождения, позволила дополнительно повысить F1-меру 
до 0.95 и сократить среднее время обнаружения препятствий до 35 
мс, что является одним из лучших показателей в данной области [7]. 

Интегральная оценка эффективности системы дистанционного 
управления БТС проводилась на основе анализа доли успешно вы-
полненных миссий и среднего времени выполнения типовых задач 
(движение по заданному маршруту, объезд препятствий, парковка). 
В качестве базы для сравнения использовались результаты испыта-
ний коммерчески доступных решений для автономного управления 
транспортными средствами, а также данные о производительности 
профессиональных водителей, управляющих БТС в ручном режиме 
(Таблица 3). 

 
Таблица 3  
Сравнительный анализ эффективности системы дистанционного 
управления БТС 
Система управления Доля успешных мис-

сий 
Среднее время вы-

полнения (с) 
Ручное управление 0.92 180 
Коммерческая си-

стема 1 
0.85 240 

Коммерческая си-
стема 2 

0.88 210 

Предлагаемая си-
стема 

0.97 140 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что разработанная 

система дистанционного управления БТС обеспечивает более высо-
кий уровень автономности и производительности по сравнению как 
с ручным управлением, так и с существующими коммерческими ре-
шениями. Доля успешно выполненных миссий достигает 97%, что 
на 5 процентных пунктов выше, чем при управлении профессиональ-
ными водителями, и на 9-12 пунктов превосходит показатели ком-
мерческих систем. При этом среднее время выполнения типовых за-
дач сокращается на 22-44% относительно ручного управления и на 
29-42% по сравнению с конкурирующими решениями. Эти резуль-
таты находятся в хорошем соответствии с данными других исследо-
ваний [3], [11], подтверждающих эффективность комплексного при-
менения технологий глубокого обучения и беспроводной связи 5G 
для организации дистанционного управления БТС. 

Концептуальный синтез выявленных эмпирических закономер-
ностей позволяет заключить, что разработанная архитектура си-
стемы дистанционного управления БТС обеспечивает качественный 
скачок в уровне автономности, безопасности и интеллектуальности 
беспилотного транспорта. Тесная интеграция технологий 5G и глу-
бокого обучения позволяет преодолеть ключевые ограничения суще-
ствующих решений, связанные с недостаточной надежностью кана-
лов связи, высокими задержками передачи данных и низкой адаптив-
ностью алгоритмов управления [9]. Своевременная доставка крити-
чески важной телеметрической информации и команд управления в 
сочетании с мощными методами анализа данных и принятия реше-
ний обеспечивает БТС возможность эффективно функционировать в 
сложной динамической среде, демонстрируя поведение, близкое к 
возможностям опытного водителя-человека. 

Сравнительный анализ с результатами ранее опубликованных 
исследований [2], [6], [14] выявляет ряд значимых преимуществ 
предлагаемого подхода. Во-первых, использование технологии 5G 
вместо традиционных решений на базе Wi-Fi или 4G позволяет уве-
личить дальность и скорость передачи данных в 3-5 раз, обеспечивая 
устойчивое выполнение миссий в условиях плотной городской за-
стройки и высокой мобильности БТС. Во-вторых, комбинация мето-
дов глубокого обучения с подкреплением, позволяющих адаптиро-
вать стратегии управления в реальном времени, с алгоритмами ком-
пьютерного зрения на базе сверточных нейронных сетей дает воз-
можность достичь более высоких показателей автономности при 
движении в сложных и динамически меняющихся средах по сравне-
нию с классическими подходами на основе предварительно задан-
ных правил. В-третьих, особое внимание, уделяемое в работе вопро-
сам интерпретируемости и объяснимости используемых моделей 
ИИ, открывает возможности для эффективной интеграции интеллек-
туальных алгоритмов с действиями человека-оператора в рамках со-
гласованной системы дистанционного управления. 

Вместе с тем, проведенное исследование не претендует на ис-
черпывающую полноту анализа всех аспектов рассматриваемой про-
блемы. Ключевым ограничением работы является сравнительно не-
большая выборка экспериментальных данных, охватывающая лишь 
отдельные типы БТС и сценарии их применения. Для обеспечения 
большей репрезентативности и обобщаемости полученных результа-
тов необходимы дальнейшие масштабные испытания разработанной 
системы в максимально разнообразных реальных условиях. Кроме 
того, за рамками исследования остались вопросы обеспечения ки-
бербезопасности каналов связи и защиты БТС от потенциальных 
атак, что является критически важным аспектом практического 
внедрения подобных систем [13]. 

Ключевые выводы, логически вытекающие из многоуровневого 
анализа эмпирических данных, могут быть сформулированы следу-
ющим образом: 

1. Предложенный подход к построению систем дистанцион-
ного управления БТС на основе комплексного применения техноло-
гий 5G и глубокого обучения позволяет обеспечить качественно но-
вый уровень автономности, безопасности и интеллектуальности бес-
пилотного транспорта. Достигнутые показатели точности локализа-
ции (1.7±0.2 м), скорости реакции на препятствия (35±5 мс) и доли 
успешно выполненных миссий (97±1.5%) существенно превосходят 
характеристики существующих академических и коммерческих ре-
шений. 

2. Разработанные алгоритмы глубокого обучения с подкрепле-
нием в сочетании с методами компьютерного зрения на базе свер-
точных нейронных сетей обеспечивают адаптивное и гибкое управ-
ление БТС в динамически меняющихся средах. Достигнутая F1-мера 
распознавания препятствий на уровне 0.95 и среднее время реакции 
35 мс соответствуют наилучшим показателям в данной области [7], 
[15]. 

3. Предложенная архитектура системы дистанционного управ-
ления БТС обладает высоким потенциалом практического примене-
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ния в таких областях, как транспортная логистика, сельское хозяй-
ство, мониторинг окружающей среды и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций. Ее внедрение позволит повысить эффек-
тивность и безопасность соответствующих процессов на 20-40% при 
одновременном снижении затрат на 25-30% [4], [8]. 

Приведенные выводы открывают целый ряд перспективных 
направлений для дальнейших исследований. Первоочередной зада-
чей является проведение масштабных испытаний разработанной си-
стемы в реальных условиях эксплуатации с охватом широкого спек-
тра типов БТС и сценариев их применения. Это позволит верифици-
ровать полученные результаты, уточнить границы применимости 
предложенного подхода и выявить потенциальные узкие места, тре-
бующие дополнительной проработки. Кроме того, важным направ-
лением будущих исследований должна стать разработка методов 
обеспечения безопасности и защищенности каналов связи и борто-
вых вычислительных систем БТС от киберугроз. Наконец, значи-
тельный интерес представляет изучение возможностей интеграции 
дистанционно управляемых БТС в инфраструктуру умных городов и 
исследование синергетических эффектов от их взаимодействия с 
другими компонентами интеллектуальных транспортных систем. 

Для углубленного анализа эффективности разработанной си-
стемы дистанционного управления БТС был проведен ряд статисти-
ческих тестов, направленных на выявление значимых корреляций и 
трендов в динамике ключевых показателей. Регрессионный анализ 
зависимости доли успешно выполненных миссий от скорости пере-
дачи данных в канале связи показал наличие сильной положитель-
ной связи между этими переменными (r=0.87, p<0.01). Увеличение 
скорости передачи данных на каждые 10 Мбит/с приводит к росту 
доли успешных миссий в среднем на 3.5% (b=0.35, t=6.2, p<0.001). 
Сравнение коэффициентов детерминации для моделей с линейной 
(R2=0.76) и логарифмической (R2=0.81) зависимостью подтвер-
ждает нелинейный характер влияния пропускной способности кана-
лов связи на эффективность дистанционного управления, что согла-
суется с результатами исследований [4], [9]. 

Кластерный анализ методом k-средних позволил выделить три 
однородные группы сценариев применения БТС, значимо различаю-
щиеся по сложности условий и интенсивности информационного об-
мена: городские маршруты с плотным трафиком, сельские дороги и 
бездорожье, промышленные зоны с заданной инфраструктурой. Дис-
персионный анализ ANOVA выявил статистически достоверные раз-
личия во времени выполнения типовых задач между кластерами 
(F(2,27)=12.1, p<0.01). Post hoc анализ по критерию Тьюки показал, 
что среднее время выполнения задач в городских условиях (M=185 
с, SD=30 с) значимо выше, чем на сельских дорогах (M=140 с, SD=25 
с) и промышленных территориях (M=125 с, SD=20 с) при p<0.05. 
Этот результат можно объяснить большей сложностью городских 
сценариев, характеризующихся высокой динамикой окружения и не-
предсказуемостью поведения участников движения [2], [11]. Тем не 
менее, абсолютные значения показателей эффективности для разра-
ботанной системы превосходят результаты, полученные в сопоста-
вимых условиях для решений на базе классических методов компь-
ютерного зрения и традиционных архитектур нейронных сетей [6], 
[14]. 

Факторный анализ по методу главных компонент позволил вы-
делить два ключевых латентных фактора, объясняющих 78% общей 
дисперсии переменных, характеризующих производительность си-
стемы дистанционного управления БТС. Первый фактор (дисперсия 
52%) объединяет показатели точности и скорости работы алгорит-
мов локализации, распознавания препятствий и принятия решений, 
отражая общий уровень интеллектуальности системы. Второй фак-
тор (дисперсия 26%) включает характеристики пропускной способ-
ности и надежности каналов связи, определяя качество информаци-
онного обмена между БТС и центром управления. Полученная фак-
торная структура хорошо согласуется с концептуальными моделями, 
предложенными в работах [3], [7], подчеркивающих синергетиче-

ский эффект от интеграции технологий ИИ и беспроводной связи пя-
того поколения для обеспечения эффективного дистанционного 
управления БТС. 

 
Заключение 
Полученные в ходе исследования результаты демонстрируют 

высокую эффективность разработанной системы дистанционного 
управления БТС на основе комплексного применения технологий 
беспроводной связи 5G и глубокого обучения. Количественные по-
казатели точности, скорости и надежности работы системы в различ-
ных сценариях применения значительно превосходят характери-
стики существующих решений, что подтверждается результатами 
углубленного статистического анализа. 

Выявленные закономерности и тренды вносят существенный 
вклад в развитие теории и практики создания интеллектуальных 
транспортных систем. Предложенная архитектура и алгоритмы 
управления БТС могут найти широкое применение в таких областях, 
как транспортная логистика, сельское хозяйство, мониторинг окру-
жающей среды, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 
Использование разработанной системы позволит повысить эффек-
тивность и безопасность соответствующих процессов при одновре-
менном снижении затрат на их реализацию. 

Особую ценность для специалистов представляет обоснование 
синергетического эффекта от интеграции технологий ИИ и 5G в рам-
ках единой системы дистанционного управления БТС. Реализован-
ный подход открывает качественно новые возможности для развер-
тывания масштабных сетей автономных транспортных средств, 
функционирующих под централизованным контролем в реальном 
времени. При этом критически важным фактором успеха является 
обеспечение высокого уровня автономности и адаптивности алго-
ритмов принятия решений в сочетании с надежной и высокоскорост-
ной беспроводной связью. 
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Introduction. Remote control of unmanned vehicles (RCUV) based on wireless communication 

and artificial intelligence (AI) is one of the most promising areas of development of 
intelligent transport systems. Despite significant achievements in this area, many issues 
related to ensuring the reliability, safety and efficiency of RCUVs remain unresolved. 
The aim of this study is to develop an integrated approach to the creation of RCUV 
systems based on the integration of advanced wireless communication technologies and 
AI methods. Methods. To achieve this goal, an interdisciplinary approach was used that 
combines methods of automatic control theory, machine learning, computer vision and 
telecommunications. The architecture of the RCUV system was developed, including 
subsystems of localization, trajectory planning, obstacle recognition and decision 
making. Simulation modeling of the system operation in various scenarios was 
conducted. Results. The proposed approach allowed to increase the accuracy of 
determining the location of the unmanned aerial vehicle by 15% compared to existing 
solutions. The algorithms for trajectory planning and obstacle recognition demonstrated 
high efficiency, ensuring accident-free movement in 95% of test scenarios. The 
introduction of AI elements allowed to reduce the decision-making time by 20%. 
Discussion. The obtained results open up broad prospects for the practical application of 
the developed approach in such areas as transport logistics, agriculture, environmental 
monitoring and emergency response. Further research will be aimed at increasing the 
adaptability and fault tolerance of unmanned aerial vehicle systems in a dynamically 
changing environment.  

Keywords: unmanned vehicles, remote control, artificial intelligence, wireless communication, 
computer vision, intelligent transport systems. 
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Сравнительный анализ точности модели автоматизированного 
обучения для выявления уязвимостей в безопасности  
облачных систем 
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В данной работе представлен сравнительный анализ методов машинного обу-
чения для выявления уязвимостей в безопасности облачных систем. Основ-
ное внимание уделено сравнению производительности различных алгорит-
мов, таких как глубокие нейронные сети (DNN), машины опорных векторов 
(SVM) и случайные леса (RF). Для анализа использованы датасеты 
CICIDS2017 и UNSW-NB15, широко применяемые для тестирования систем 
обнаружения вторжений и оценки эффективности алгоритмов в условиях со-
временных сетевых атак. Метрики, такие как точность, F1-мера и полнота, 
были использованы для оценки качества алгоритмов. Результаты показали, 
что глубокие нейронные сети обеспечивают наивысшие показатели по точ-
ности и F1-мере, однако требуют значительных вычислительных ресурсов и 
времени на обучение. В работе рассмотрены конкретные данные, используе-
мые методы и технологии программирования. Исследование подтверждает 
актуальность использования современных методов машинного обучения для 
повышения уровня безопасности облачных систем и их превосходство над 
традиционными подходами. 
Ключевые слова: машинное обучение, безопасность облачных систем, глу-
бокие нейронные сети, выявление уязвимостей, SVM, случайные леса, 
CICIDS2017, UNSW-NB15 
 

Введение 
Облачные технологии играют ключевую роль в современных 

информационных системах, предлагая пользователям широкий 
спектр услуг, включая хранение данных, вычисления и программное 
обеспечение как сервис (SaaS). С их помощью предприятия и орга-
низации могут значительно снизить затраты на ИТ-инфраструктуру, 
повысить гибкость и оперативность в развертывании новых решений 
. Однако, несмотря на все преимущества, облачные системы стано-
вятся всё более привлекательной целью для злоумышленников. Уяз-
вимости в таких системах могут приводить к компрометации дан-
ных, несанкционированному доступу и даже полной потере управ-
ления критически важными сервисами. Учитывая сложность и раз-
нообразие современных облачных архитектур, традиционные ме-
тоды обеспечения безопасности, такие как статический анализ и ис-
пользование правил, оказываются недостаточно эффективными для 
своевременного обнаружения и устранения уязвимостей. В этой 
связи особую актуальность приобретает применение методов искус-
ственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО), которые 
способны анализировать большие объемы данных, выявлять скры-
тые угрозы и адаптироваться к новым типам атак [5]. 

 
Используемые данные 
Для проведения исследования были выбраны два основных да-

тасета: CICIDS2017 и UNSW-NB15. Эти базы данных широко ис-
пользуются в исследованиях по сетевой безопасности и содержат ре-
альные данные сетевого трафика с различными типами атак. 

1. CICIDS2017 — включает трафик с такими типами атак, как 
DoS, SQL-инъекции, XSS и другие. Эта база данных выбрана за свою 
актуальность и популярность в академических исследованиях для 
тестирования систем обнаружения атак [1], [2]. 

2. UNSW-NB15 — сложный набор данных с разнообразными 
атаками, что делает его идеальным для тестирования моделей, пред-
назначенных для работы с большим объемом данных. Он содержит 
информацию как о нормальном трафике, так и о сложных сетевых 
угрозах [3], [4]. 

Выбор этих датасетов был обусловлен их актуальностью, объе-
мом и репрезентативностью для задач сетевой безопасности. Оба 
набора данных широко используются в исследованиях и обеспечи-
вают возможность сравнения наших результатов с аналогичными ис-
следованиями [11], [12], [13]. 

 
Сравнение алгоритмов 
Для сравнения были выбраны следующие алгоритмы: 
1. Глубокие нейронные сети (DNN) — обладают высокой 

способностью к обучению и классификации сложных данных, что 
делает их эффективными для анализа большого количества характе-
ристик и выявления скрытых паттернов в сетевом трафике [5]. 

2. Машины опорных векторов (SVM) — классический ме-
тод, известный своей точностью в задачах классификации, особенно 
для небольших наборов данных [6]. 

3. Случайные леса (RF) — эффективный алгоритм для ра-
боты с большими объемами данных, хорошо справляющийся с зада-
чами классификации и ранжирования [7]. 

 
Реализация алгоритмов 
Алгоритмы были реализованы на языке Python с использова-

нием библиотек машинного обучения, таких как TensorFlow и 
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scikit-learn. Python является широко используемым языком програм-
мирования для разработки систем машинного обучения благодаря 
его гибкости и богатому набору инструментов для обработки данных 
[8]. 

Глубокие нейронные сети (DNN) были реализованы с исполь-
зованием фреймворка TensorFlow, что обеспечило возможность ра-
боты с большими объемами данных и параллельной обработки [9]. 

SVM и случайные леса (RF) реализованы с помощью библиотеки 
scikit-learn, которая предоставляет удобные инструменты для быстрой 
настройки и тестирования алгоритмов на больших датасетах [10]. 

 
Новизна исследования 
Новизна данного исследования заключается в комплексном 

сравнении производительности нескольких алгоритмов машинного 
обучения на современных датасетах CICIDS2017 и UNSW-NB15, ко-
торые содержат данные о реальных атаках на облачные системы. В 
отличие от предыдущих работ, где фокусировались только на одном 
типе атаки или использовались устаревшие данные, наше исследова-
ние предоставляет более полное и актуальное представление о ре-
зультативности моделей на разных наборах данных. Кроме того, ис-
следование показало, что глубокие нейронные сети, хотя и требуют 
значительных вычислительных ресурсов, обеспечивают наивысшую 
точность по сравнению с традиционными методами, такими как 
SVM и случайные леса. 

 
Методы обработки данных 
Для реализации и тестирования алгоритмов машинного обуче-

ния были использованы следующие методы обработки данных: 
1. Предобработка данных: Включала очистку данных, устра-

нение пропущенных значений и нормализацию числовых признаков. 
Пропущенные значения заменялись средними значениями или меди-
аной в зависимости от типа данных. Для нормализации использова-
лись методы стандартного скейлинга и мин-макс нормализации. 

2. Функции извлечения признаков: Использовались методы 
отбора и извлечения признаков для улучшения качества модели. Это 
включало методы, такие как отбор по важности признаков, рекур-
сивное исключение признаков и использование алгоритмов на ос-
нове деревьев решений для оценки значимости. 

3. Разделение данных: Датасеты были разделены на обучаю-
щую и тестовую выборки в пропорции 80/20. Для оценки качества 
модели также использовалась кросс-валидация с 10 фолдами для 
снижения вероятности переобучения и получения более надежных 
результатов. 

 
Методы классификации 
В процессе реализации моделей для обнаружения уязвимостей в 

облачных системах использовались несколько популярных методов 
машинного обучения и глубокого обучения, включая глубокие 
нейронные сети (DNN), машины опорных векторов (SVM), случай-
ные леса (RF). Все модели обучались и тестировались на двух набо-
рах данных: CICIDS2017 и UNSW-NB15. Далее приведены основные 
параметры и этапы реализации для каждого алгоритма. 

Глубокие нейронные сети (Deep Neural Networks, DNN) 
Архитектура сети: 
1. Многослойная перцептронная сеть (MLP) с 4 скрытыми слоями. 
2. Количество нейронов в каждом слое: 256, 128, 64, 32. 
3. Активационная функция: ReLU для скрытых слоев, Softmax 

для выходного слоя. 
Оптимизация: 
1. Использован алгоритм Adam, известный своим быстродей-

ствием и устойчивостью к шуму. 
2. Коэффициент обучения (learning rate): 0.001. 
3. Размер батча: 128. 
4. Количество эпох: 50. 
Регуляризация: 
1. Dropout с коэффициентом 0.5 для борьбы с переобучением. 

2. L2-регуляризация с коэффициентом 0.001. 
Машины опорных векторов (Support Vector Machines, SVM) 
1. Ядро (Kernel): Радиально базисное ядро (RBF). 
Гиперпараметры: 
1. Параметр регуляризации C=1.0C = 1.0C=1.0. 
2. Параметр ядра gamma (гамма): 'scale' (автоматическая 

настройка в зависимости от данных). 
Случайные леса (Random Forest, RF) 
Основные параметры: 
1. Количество деревьев (n_estimators): 200. 
2. Максимальная глубина дерева (max_depth): 30. 
3. Критерий разбиения: Gini. 
Гиперпараметры: 
1. Количество деревьев: 200. 
2. Максимальная глубина: 30. 
3. Минимальное количество выборок для разбиения: 2. 
Полученные метрики 
Для оценки эффективности предложенных методов проведено 

сравнение с аналогами на основе следующих метрик: Точность 
(Accuracy): Доля правильных предсказаний среди всех предсказа-
ний. Полнота (Recall): Способность модели обнаруживать все истин-
ные позитивные случаи уязвимостей. F1-мера: Среднее гармониче-
ское значение точности и полноты, учитывающее баланс между 
этими метриками. Время обучения: Время, необходимое для обуче-
ния модели на выбранных датасетах. 

 
Таблица 1 
Метрики тестирования алгоритмов 
Алгоритм Датасет Точность Полнота F1-мера Время обуче-

ния 
Глубокие 
нейрон-
ные сети

CICIDS20
17 

98.6% 97.9% 98.3% 2 часа 30 мин 

Глубокие 
нейрон-
ные сети

UNSW-
NB15 

97.2% 96.5% 96.8% 2 часа 45 мин 

SVM CICIDS20
17 

92.1% 91.0% 91.5% 1 час 10 мин 

SVM UNSW-
NB15 

89.5% 88.3% 88.9% 1 час 15 мин 

Случай-
ные леса

CICIDS20
17 

94.3% 93.5% 93.9% 1 час 25 мин 

Случай-
ные леса

UNSW-
NB15 

93.6% 92.7% 93.1% 1 час 40 мин 

 
На основе диаграммы видно, что DNN демонстрирует наивысшую 

точность на обоих датасетах, превышающую 98%. Это указывает на вы-
сокую способность глубоких нейронных сетей эффективно различать 
атакующие и легитимные сетевые пакеты. SVM и случайные леса также 
показывают хорошие результаты, однако их показатели ниже по сравне-
нию с DNN, особенно на датасете UNSW-NB15. Полнота, которая отра-
жает способность алгоритмов находить все атакующие действия, оста-
ется высокой у всех алгоритмов. В частности, DNN вновь показывает 
лучшие результаты, что свидетельствует о минимизации ложных отри-
цательных срабатываний. SVM и случайные леса демонстрируют не-
много более низкие показатели, особенно на датасете UNSW-NB15, что 
может быть связано с большей сложностью атак на этом датасете. F1-
мера, объединяющая точность и полноту, также максимальна для DNN, 
что подтверждает его способность уравновешивать количество пра-
вильно классифицированных атак и ложных тревог. SVM и случайные 
леса имеют несколько более низкие значения F1-меры, что указывает на 
менее сбалансированное распознавание атак. Что касается времени обу-
чения, наиболее длительное время наблюдается у DNN, что объясняется 
сложностью модели и высокими вычислительными затратами. SVM, 
напротив, демонстрирует самое быстрое время обучения, делая его пред-
почтительным для задач с ограниченными временными и вычислитель-



 

 382

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

4 

ными ресурсами. Время обучения случайных лесов занимает промежу-
точное положение, что делает их компромиссным решением между ка-
чеством классификации и затратами времени. 
 

 
Рисунок 1. График сравнения алгоритмов 

 
Заключение 
Результаты нашего исследования подтверждают, что глубокие 

нейронные сети, несмотря на высокие требования к вычислитель-
ным ресурсам, показывают лучшие результаты по точности и F1-
мере по сравнению с традиционными методами машинного обуче-
ния, такими как SVM и случайные леса.Однако стоит отметить, что 
высокие вычислительные затраты и время на обучение глубоких 
нейронных сетей могут ограничить их применение в реальных усло-
виях, где требуется оперативное обнаружение угроз. В таких случаях 
более легкие алгоритмы, такие как SVM и случайные леса, могут 
быть предпочтительными из-за их более низких требований к ресур-
сам и времени обработки. Использование датасетов CICIDS2017 и 
UNSW-NB15 позволило провести качественное тестирование и оце-
нить эффективность алгоритмов в реальных условиях. 
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This paper presents a comparative analysis of machine learning methods for identifying 

vulnerabilities in cloud system security. The focus is on comparing the performance of 
various algorithms such as Deep Neural Networks (DNN), Support Vector Machines 
(SVM), and Random Forests (RF). The datasets CICIDS2017 and UNSW-NB15, which 
are widely used for testing intrusion detection systems and assessing the effectiveness of 
algorithms in modern network attack scenarios, were used for the analysis. Metrics such 
as accuracy, F1-score, and recall were used to evaluate the quality of the algorithms. The 
results showed that deep neural networks provide the highest performance in terms of 
accuracy and F1-score, although they require significant computational resources and 
training time. The paper discusses specific data, methods used, and programming 
technologies applied. The research confirms the relevance of using modern machine 
learning methods to enhance cloud system security and demonstrates their superiority 
over traditional approaches. 

Keywords: machine learning, cloud security, deep neural networks, vulnerability detection, 
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Разработка парсинговой модели для сбора и анализа данных  
о результатах деятельности институтов инновационного развития 
в целях мониторинга экономической безопасности  
 
 
Ремесленников Андрей Юрьевич 
аспирант кафедры национальной и региональной экономики, Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова, 
remeslennikov.a@yandex.ru 
 
В статье рассматривается процесс разработки парсинговой модели для ана-
лиза деятельности ведущих российских институтов инновационного разви-
тия. Описана цель модели — автоматизация сбора и анализа данных с офи-
циальных веб-сайтов, отчетов и других открытых источников. Приведена 
структура модели, включающая модули сбора, обработки, анализа данных и 
визуализации. Рассмотрены этапы разработки, технические аспекты и при-
меры использования модели для оценки эффективности работы институтов 
инновационного развития, в качестве примера предоставлена наглядная ви-
зуализация результатов анализа работы Фонда развития интернет инициатив. 
Ключевые слова: оценка эффективности, институты инновационного разви-
тия, парсинговые модели, эффективность, пасинговые модели 
 

Введение 
Институты инновационного развития играют ключевую роль в 

поддержке и стимулировании научно-технических разработок, стар-
тапов и предпринимательства. В России выделяются несколько ве-
дущих институтов в этой области, включая Сколково, Фонд содей-
ствия инновациям (ФСИ), МСП Банк и Фонд развития интернет-ини-
циатив (ФРИИ). Для анализа их деятельности важно не только от-
слеживать основные показатели, такие как объем финансирования 
или количество поддержанных проектов, но и собирать разноплано-
вую информацию из открытых источников, что может дать глубокое 
понимание эффективности их работы. 

На данный момент при оценке научно-технической безопасно-
сти используются общие методы, которые позволяют сформировать 
общее представление о уровне безопасности в данном секторе, таких 
как зонная теория и методы экспертной оценке. Тем не менее для 
формирования точечных рекомендаций необходимо детально изу-
чать механизм обеспечения безопасности в данной сфере, в том 
числе отдельные инструменты (институты инновационного разви-
тия).  

 
Основная часть 
Одним из эффективных инструментов анализа больших объемов 

данных из различных источников является парсинг. В данной статье 
рассматривается процесс разработки парсинговой модели, предна-
значенной для анализа деятельности вышеуказанных институтов ин-
новационного развития. 

При разработке парсинговых моделей для анализа данных суще-
ствует несколько популярных подходов, используемых авторами и 
исследователями. Эти подходы можно разделить на две ключевые 
категории: технические методы для эффективного извлечения дан-
ных и аналитические подходы к обработке и интерпретации собран-
ной информации. Важно отметить, что выбор метода зависит от типа 
данных, сложности структуры веб-ресурсов и целей анализа.  

Прямой парсинг HTML-страниц. Одним из наиболее распро-
странённых подходов является прямой парсинг HTML-страниц, ко-
торый позволяет извлекать данные с веб-сайтов путём анализа их 
HTML-кода. Программные библиотеки, такие как BeautifulSoup и 
Scrapy, широко используются для парсинга статических сайтов и 
веб-страниц с предсказуемой структурой.  

Использование динамического парсинга с Selenium. Многие 
современные веб-сайты используют JavaScript для динамической за-
грузки контента, что усложняет процесс парсинга. Для решения этой 
проблемы авторы часто прибегают к использованию инструментов, 
таких как Selenium, который позволяет симулировать поведение 
пользователя на сайте, включая клики и ввод данных.  

Парсинг через API и доступ к открытым данным. Некоторые 
институты и платформы, такие как Сколково или ФРИИ, могут 
предоставлять данные через открытые API (интерфейсы приклад-
ного программирования). В таких случаях парсинг может быть заме-
нён обращением к API для извлечения данных в структурированном 
виде, что значительно упрощает процесс их последующей обра-
ботки.  

В связи с тем, что не все сайты имеют API для анализа будет 
использоваться комбинированный метод, включающий реализацию 
запросов к API и прямой парсинг HTML-страниц, который позволяет 
извлекать данные с веб-сайтов путём анализа их HTML-кода. Про-
цесс разработки можно разделить на несколько этапов, а именно:  
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1. Сбор требований и анализ источников данных 
Первый этап разработки заключается в сборе и анализе требова-

ний к системе. Необходимо определить, какую информацию нужно 
парсить, с каких источников, с какой частотой и в каком формате она 
должна быть представлена. Основными источниками данных явля-
ются официальные сайты Сколково, ФСИ, МСП Банка и ФРИИ, а 
также новостные ресурсы и порталы о технологических стартапах. 

2. Разработка парсера 
На этом этапе создается основной модуль сбора данных. Для 

каждого института разрабатываются специализированные парсеры, 
адаптированные к структуре их веб-сайтов. Например, сайты могут 
содержать страницы с проектами, грантами и отчетами, которые 
нужно регулярно обновлять. Для работы с динамическими элемен-
тами сайта может потребоваться использование Selenium, который 
позволяет взаимодействовать с JavaScript-контентом. 

3. Обработка и структурирование данных 
Полученные данные часто содержат ошибки, дубликаты или не-

корректные символы. Этот этап включает в себя очистку и преобра-
зование данных для последующего анализа. Например, данные о 

поддержанных проектах могут содержать ссылки на внешние ре-
сурсы, которые также нужно парсить и анализировать. 

4. Анализ данных 
На основе собранной информации проводится анализ, включаю-

щий динамику показателей конечных получателей поддержки, так 
как общая цель поддержки со стороны институтов инновационного 
развития заключается в обеспечении процесса взращивания техно-
логичных компаний.  

5. Визуализация результатов 
Для наглядного представления результатов работы парсера со-

здается система визуализации данных c использованием Excel. Гра-
фики и диаграммы помогут легче интерпретировать информацию.  

На первом этапе для каждого сайта института инновационного 
развития были определены параметры, которые необходимо выгру-
зить:  

Сайт Фонда содействия инновациям (ФСИ). В рамках работы 
Фонд ведет весь учет конечных грантополучателей, который выгля-
дит следующим образом (Рис 1.). 

 
 

 
Рисунок 1. Публичный список заключенных договоров ФСИ 

 

 
Рисунок 2. Публичный список участников акселерации ФРИИ 
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Сбор данных по сайту ФСИ происходил в два этапа, так как из-
начально информация в реестре не предусматривает доступ к эконо-
мическим показателям предприятий. Первый этап заключался в 
настройке фильтров для определения компаний, которые не отно-
сятся к студенческим проектам. Для этого в фильтрах были выбраны 
следующие конкурсные программы: 

- Программа “Старт”, получатели компании не старше двух 
лет 

- Программа “Развитие”, действующие компании 
- Программа “Коммерциализация”, действующие компании 

активно развивающих технологические решения.  
Далее были определены параметры, которые будут необходимы 

для дальнейшего сбора и анализа (Таблица 1) 
 

Таблица 1 
Параметры выгрузки данных из реестра грантополучателей ФСИ 

№ Параметр 
1 Конкурсная программа 
2 Исполнитель, наименование ООО 
3 Регион грантополучателя 
4 Цена (сумма гранта) 
5 Статус (претензия/иск) 

 
Сайт Фонда развития интернет инициатив (ФРИИ). В рамках 

работы Фонд ведет весь учет конечных получателей акселерацион-
ной поддержки следующим образом (Рис 2.) 

 
 
Для анализа были отобраны победители и участники, которые 

вносились в данный список за последние 3 года. Данные были пред-
ставлены на 24 листах, для получения информации о компаниях 
было необходимо переходить на карточку каждой отдельной компа-
нии и собирать следующую информацию (Рис.3.). 

 
Рисунок 3. Персональная информация о компании внутри си-
стемы ФРИИ 

 
По каждой компании были собраны: 
- ИНН 
- Регион 
- Статус участника 
- Наименование ООО 
Сайт Фонда Сколково. В рамках работы Фонд ведет весь участ-

ников в следующем формате (Рис 4). 
По аналогии с сайтом ФРИИ для получения информации о ком-

пании было необходимо перейти в карточку каждой отдельной ком-
пании, которых на момент написании статьи было 4425 и собрать 
необходимую информацию: ИНН, Регион, уровень готовности про-
дукта (TRL).  

 

 
Рисунок 4. Данные участников Фонда Сколково 

 
Сайт МСП банка. В рамках работы Банк ведет весь перечень 

получателей финансовой поддержки в виде кредитов в следующем 
формате (Рис 5) 

 

 
Рисунок 5. Реестр получателей поддержки АО МСП Банк 

 
Для парсинга были определены следующие данные: 
- Дата принятия и номер решения о предоставлении/прекраще-

нии поддержки 
- Наименование ООО 
- ИНН 
- Вид и форма поддержки 
- Срок оказания  
- Размер поддержки 
Сложность анализа данных заключалась в том, что предостав-

ленная информация о конечных получателях поддержки в представ-
ленных институтах инновационного развития неполная и не позво-
ляет анализировать экономические характеристики, поэтому для 
обогащения данных использовалось API платформы для работы с 
данными о контрагентах DataNewton с помощью автоматических за-
просов с наименованием юридического лица по были дополнены 
следующие параметры компаний (Таблица 2).  

 
Таблица 2 
Параметры обогащения данных о компаниях из системы 
Datanewton 

№ Показатель 
1 Выручка за последние три года (2021-2023), 
2 Прибыль за последние три года (2021-2023), 
3 ССЧ за последние три года (2021-2023), 
4 Налоги уплаченные 
5 Зарегистрированная интеллектуальная собственность  
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Фрагмент кода представлен на рисунке 6 и отражает основной 
запрос, связанный с характеристиками, которые необходимо собрать 
для анализа результатов получателей поддержки Фонда содействия 
инновациям. Аналогичный запрос используется и при работе с дру-
гими сайтами институтов инновационного развития. 

 

 
Рисунок 6. Фрагмент кода парсинговой модели для сбора данных о 
деятельности институтов инновационного развития 

 
Далее собрав всю необходимую информацию по институтам ин-

новационного развития, мы получили Excel таблицу по каждому ин-
ституту инновационного развития, которую можем проанализиро-
вать с помощью статистических методов. 

Ниже в статье представлена визуальная интерпретация и анализ 
полученных результатов на примере участников программы ФРИИ.  

Анализ результатов работы Фонда развития интернет ини-
циатив. Всего акселерационную поддержку за анализируемый пе-
риод (3 года) получили 300 компаний, данные представлены на таб-
лице 3. 

 
Таблица 3 
Экономические результаты проектов, поддержанных ФРИИ в рам-
ках акселерационной программы 

Показатель 2021 2022 2023 
Общая выручка (тыс. 

руб) 
20 181 336,00 ₽ 18 914 733,00 ₽ 20 844 549,00 ₽ 

Средняя выручка 
(тыс. руб) 

67 271,12 ₽ 63 049,11 ₽ 69 481,83 ₽ 

Доля выручки 10% 
самых успешных в 

общей сумме 

86,65 % 80,82 % 78,13 % 

Общая прибыль 
(тыс. руб) 

1 541 451,00 ₽ 1 447 975,00 ₽ 1 603 008,00 ₽ 

Средняя прибыль 
(тыс. руб) 

5 138,17 ₽ 4 826,58 ₽ 5 343,36 ₽ 

Количество компа-
ний без выручки 

108 66 83 

Доля компаний без 
выручки 

36% 22% 27,6% 

Количество компа-
ний без прибыли 

165 141 142 

Доля компаний без 
прибыли 

55% 47% 47,3% 

Общие налоги (тыс. 
руб.) 

2 150 738 1 877 510 2 163 572 

Общая ССЧ 4732,00 4946,00 5365,00 
ССЧ средняя 15,7 16,4 17,8 

Общее кол-во заре-
гистрированных но-

вых ИС 

50,00 70,00 69,00 

 

На основе полученных результатов мы можем сделать следую-
щие выводы, что несмотря на активную работу ФРИИ существен-
ного прироста с точки зрения экономического эффекта компании не 
ощутили. За 3 года общий прирост показателей выручки и уплачен-
ных налогов по всем компаниям получателям поддержки составил 
3,28% и 0,5% соответственно. К тому же стоит отметить, что прак-
тически 80% всей выручки концентрируется среди 30 компаний. А 
по состоянию на 2023 год 83 компании без выручки, что составляет 
27,6% от общего числа компаний и 142 компании убыточные или без 
прибыли, что составляет 47,3%. Из положительного можно отме-
тить, что динамика положительная в части ССЧ, общий прирост дан-
ного показателя составил 13,3%, но нужно учитывать, что большая 
часть сотрудников также концентрируется в 30 компаниях лидерах. 
Также положительным аспектом можно выделить прирост зареги-
стрированной интеллектуальной собственности, который достиг 70 
заявок ежегодно. Что говорит о том, что в среднем 24% всех получа-
телей регистрируют интеллектуальную собственность. 

Подводя итог можно сделать вывод, что акселерационные про-
граммы не дают значительного прироста в области развития технологич-
ных компаний. К тому же ФРИИ является Фондом с государственным 
участием, что означает реализацию поддержки за счет средств государ-
ственного бюджета, стоит отметить, что основная задача проведения об-
разовательных программ – это создание постоянного потока технологич-
ных компаний для их дальнейшего отбора в части инвестиций.  

Поэтому необходимо отдельно рассмотреть результат инвести-
ционной деятельности ФРИИ, для этого также были проанализиро-
ваны связи материнской компании ООО ФРИИ и ООО ФРИИ Ин-
вест. Анализ показал, что общее количество компаний, в которые 
проинвестировал ФРИИ за время активной деятельности составляет 
377 компаний, из которых 159 ликвидированы. Ниже представлена 
статистическая информация о деятельности Фонда с 2015 года по 
трем основным структурам: ООО ФРИИ, ООО ФРИИ-ИНВЕСТ и 
ООО АКСЕЛЕРАЦИЯ ФРИИ по следующем показателям: финансо-
вые (выручка, прибыль) и стоимость активов (таблица 4).  

 
Таблица 4 
Сводные финансовые результаты группы компаний ФРИИ 
(млрд.руб.) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
ООО ФРИИ 

Вы-
ручка 

0,086 0,085 0,022 0,001 0,005 0,020 0,003 0,004 0,004

При-
быль 

0,361 0,341 0,248 -0,174 0,016 -0,159 0,092 0,072 0,002

Стои-
мость 

активов

5,8 5,8 5,6 5,1 4,1 3,9 3,7 3,8 3,8 

ООО ФРИИ ИНВЕСТ 
Вы-

ручка 
0 0 0 0,014 0,106 0,0028 0,540 0,178 0,173

При-
быль 

0 -0,002 -0,06 -0,169 -0,460 -0,007 0,109 -0,645 -0,079

Стои-
мость 

активов

0,058 0,056 0,5 1,7 3,3 4,6 4,8 4,1 4 

ООО АКСЕЛЕРАЦИЯ ФРИИ 
Вы-

ручка 
0,038 0,076 0,087 0,178 0,185 0,211 0,288 0,234 0,258

При-
быль 

-0,018 -0,04 0,016 0,034 -0,004 0 0,008 -0,019 0,006

Стои-
мость 

активов

0,033 0,049 0,062 0,103 0,111 0,130 0,138 0,132 0,126

Итого 
Вы-

ручка 
0,124 0,161 0,109 0,193 0,296 0,2338 0,831 0,416 0,435

При-
быль 

0,343 0,299 0,204 -0,309 -0,448 -0,166 0,209 -0,592 -0,071

Стои-
мость 

активов

5,891 5,905 6,162 6,903 7,511 8,63 8,638 8,032 7,926
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Исходя из полученных данных, общая суммарная выручка за все 
время деятельности структур ФРИИ составила 2,78 млрд рублей. Чи-
стая прибыль накопительным итогом составила -0,5 млрд рублей, 
что говорит нам об отсутствии самообеспечения данного института 
развития. С точки зрения активов общая сумма на 2023 год составила 
7,9 млрд рублей.  

 
Заключение 
Подводя итог, чтобы оценить деятельность данного института 

инновационного развития необходимо учитывать, что бюджет Фонд 
получает исходя из государственных средств и является убыточным. 
С точки зрения инвестиций для определения эффективности необхо-
димо дождаться стадии “выхода” Фонда из состава учредителей тех-
нологических стартапов. Сейчас мы можем учитывать, что порядка 
42% технологических компаний уже ликвидированы (159 из 377), 
средний чек инвестиций ФРИИ составляет от 5 до 12 млн рублей, что 
значит в среднем было проинвестировано около 2-3 млрд рублей, до-
полнительно необходимо учитывать административные расходы на 
поддержание деятельности и общий убыток размером 0,5 млрд. В ре-
зультате, чтобы подтвердить эффективность ФРИИ необходимо осу-
ществить продажу долей на общую сумму ориентировочно 4-6 млрд. 
При этом доходность при таких инвестициях составит порядка 200% 
за 9 лет, что в среднем равняется ставке 22% годовых. Из чего сле-
дует, что эффективность инвестиционной деятельности, связанной с 
участием государственных органов, остается под вопросом и требует 
привлечения дополнительного внешнего коммерческого капитала, 
так как если оценивать бенчмарк международных фондов, таких как 
Sequoia Capital, то их эффективность кратно выше и действует на 
коммерческих основах, где партнёры получают 30% дохода, а вклад-
чики 70%. 

Как один из методов, использование парсинговых моделей для 
оценки конечных результатов деятельности институтов развития яв-
ляется актуальным инструментом для получения объективных дан-
ных и их соотношения с годовыми отчетами результатов деятельно-
сти, публикуемыми институтами инновационного развития. Данный 
инструмент может использоваться, как дополнительный метод для 
более глубокой оценки экономической безопасности и состояния 
научно-технологической сферы.  
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Цифровые экосистемы в России:  
особенности архитектуры и перспективы развития 
 
 
Репина Маргарита Олеговна 
генеральный директор, компания Teal, margarita@repinatech.com 
 
Статья посвящена анализу архитектуры и перспектив развития цифровых 
экосистем в России, с акцентом на сравнительном изучении ведущих отече-
ственных (Сбер, VK, Яндекс) и международных (Apple, Amazon, Google, 
Alibaba, Pingan) моделей. Исследование проводится в контексте глобальной 
цифровой трансформации и стремится выявить сходства и различия в подхо-
дах к формированию архитектуры, стратегических целях и основных тенден-
циях развития. Анализируются ключевые элементы цифровых экосистем 
(платформы, сервисы, пользователи, данные), а также принципы построения 
их архитектуры, модели интеграции и взаимодействия компонентов. Прово-
дится сравнительный анализ российских цифровых экосистем с их междуна-
родными аналогами, акцентируя внимание на архитектурных решениях, 
стратегиях развития и влиянии локальных условий, включая потребитель-
ские предпочтения и специфические особенности рынка, на их становление 
и эволюцию. Особое внимание уделяется анализу адаптации российских 
цифровых экосистем к динамично меняющейся конкурентной среде, учиты-
вая влияние как внешних, так и внутренних факторов. Анализируются потре-
бительские предпочтения, локальные особенности рынка и препятствия в 
развитии экосистем, включая инфраструктурные, экономические и правовые 
вызовы. В заключении рассматриваются тенденции и авторские прогнозы 
развития российских цифровых экосистем на ближайшие 5-10 лет, с учетом 
различных сценариев развития и инновационных направлений. Автор оцени-
вает роль цифровых экосистем в контексте глобальной конкурентоспособно-
сти российской экономики и анализирует потенциальные возможности для 
расширения их влияния на международном рынке, в том числе в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 
Ключевые слова: цифровые экосистемы, архитектура экосистем, микросер-
висная архитектура, сервисно-ориентированная архитектура (SOA), event-
driven архитектура, стратегия открытых платформ, глобальная цифровая 
трансформация, искусственный интеллект (ИИ), интернет вещей (IoT), блок-
чейн. 
 

Введение 
Актуальность исследования цифровых экосистем в России обу-

словлена стремительной глобальной цифровой трансформацией, ко-
торая кардинально меняет ландшафт бизнеса и создает новые конку-
рентные преимущества. Цифровая трансформация экономики напря-
мую влияет на ментальные и поведенческие модели экономических 
субъектов, которые, в свою очередь, определяют дальнейшее инно-
вационное развитие и его направление [8]. 

В условиях усиления конкуренции, ведущие игроки, как на меж-
дународной арене, так и на российском рынке, активно развивают 
свои цифровые экосистемы, чтобы получить доступ к новым рын-
кам, расширить спектр своих услуг и повысить эффективность взаи-
модействия с клиентами [3]. Развитие отечественных цифровых эко-
систем представляет собой ключевой вектор развития российской 
экономики [13], требующий комплексного анализа как с точки зре-
ния архитектурных решений, так и с позиции стратегических целей 
и перспектив развития. Внедрение и масштабирование цифровых 
платформ в России осложняется необходимостью учета ряда специ-
фических характеристик местного рынка, определяющих условия их 
формирования и эволюции [17]. Российские компании, такие как 
Сбер, VK и Яндекс, сталкиваются с дополнительными вызовами, 
связанными с необходимостью адаптироваться к специфике россий-
ского рынка и особенностями формирования национальной цифро-
вой экономики [22]. 

Ключевым фактором, влияющим на развитие российских циф-
ровых экосистем, является географическое разнообразие страны, 
обуславливающее необходимость создания решений, учитывающих 
специфику отдельных регионов и локальные потребности пользова-
телей. Особое значение приобретает анализ потребительских пред-
почтений, формирующих спрос на конкретные цифровые сервисы и 
услуги, а также определяющих стратегии развития экосистем в це-
лом. Важно отметить, что развитие российских цифровых экосистем 
происходит в условиях высокой конкуренции, как со стороны отече-
ственных, так и иностранных игроков, что требует от российских 
компаний постоянного поиска инновационных решений для привле-
чения и удержания пользователей. Наряду с этими факторами, важно 
отметить потенциал российских цифровых экосистем для расшире-
ния своего влияния на международном рынке, особенно в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Таким образом, исследование архитектуры 
и перспектив развития цифровых экосистем в России является 
крайне актуальным, поскольку оно позволяет оценить их роль в фор-
мировании национальной цифровой экономики, конкурентную спо-
собность российских компаний на международном рынке и потен-
циал для дальнейшего роста. 

Цель исследования — проанализировать архитектуру и перспек-
тивы развития цифровых экосистем в России, сфокусировавшись на 
сравнительном изучении ведущих отечественных и международных 
моделей, с целью выявления ключевых тенденций и факторов, опре-
деляющих их будущее. Оно основано на комплексном анализе суще-
ствующей литературы, включая научные публикации, аналитиче-
ские отчеты, документы официальных органов, а также данные с 
публичных ресурсов и официальных сайтов ведущих игроков циф-
ровых экосистем. Использован метод сравнительного анализа, поз-
воляющий выявить сходства и различия в архитектурных решениях, 
стратегических целях и основных тенденциях развития российских 
и международных цифровых экосистем. Особое внимание было уде-
лено анализу влияния локальных российских условий, в том числе 
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географического разнообразия, предпочтений потребителей и ры-
ночных условий на формирование и развитие экосистем. Для ана-
лиза архитектуры экосистем применены концепции микросервисной 
архитектуры, сервисно-ориентированной архитектуры (SOA) и 
event-driven архитектуры, что позволило оценить уровень интегра-
ции и взаимодействия компонентов международных и отечествен-
ных цифровых экосистем. В процессе сравнительного анализа при-
менены методы качественной и количественной оценки, включая 
анализ сравнительных таблиц, графиков и диаграмм. Для определе-
ния основных тенденций развития цифровых экосистем в России и 
за рубежом, в свою очередь, был использован метод анализа истори-
ческих данных, тенденций рынка и инновационных разработок в 
сфере цифровых технологий. В контексте глобальной цифровой 
трансформации учтены основные тренды и вызовы, стоящие перед 
экосистемами, включая развитие искусственного интеллекта (ИИ), 
интернета вещей (IoT) и блокчейна.  

 
Основное содержание исследования 
1. Понятие и сущность цифровых экосистем 
Идея создания цифровой экосистемы появилась в 2002 году: 

группа европейских исследователей (Ф. Начира, П. Дини и А. Нико-
лаи) предложили использовать понятие экосистемы в процессе раз-
работки продуктов и услуг, созданных на основе информационно-
коммуникационных технологий. Это решение было обусловлено 
условиями сильно фрагментированного европейского рынка цифро-
вых продуктов [6]. В 2007 году состоялась конференция по цифро-
вым экосистемам и технологиям (IEEE DEST), организованная Э. 
Чанг, Э. Дамиани, Т. Диллом [7; 35]. Так данное понятие вошло в 
обиход, а концепция цифровой экосистемы получила свое приклад-
ное развитие в США на базе лидирующих технологических компа-
ний, таких как Google, Amazon.  

Роль цифровых экосистем в современной экономике неоспо-
рима. Они трансформируют традиционные бизнес-модели, способ-
ствуют росту инноваций, повышают эффективность и создают но-
вые рынки [15]. Цифровые экосистемы обеспечивают быстрый до-
ступ к информации и ресурсам, снижают транзакционные издержки 
и создают новые возможности для сотрудничества и интеграции. Со-
временные исследования также показывают, что цифровые плат-
формы очень эффективно применяются в образовании [4]. Их разви-
тие приводит к появлению новых профессий, бизнес-моделей и форм 
конкуренции, формируя новый экономический ландшафт [17]. Циф-
ровая экосистема представляет собой комплексный и динамичный 
феномен, который можно определить как совокупность взаимосвя-
занных и взаимозависимых элементов, объединяющих цифровые 
платформы, сервисы, пользователей и данные. Эта система отлича-
ется высокой степенью интеграции и синхронизации, что позволяет 
ей функционировать как единое целое, обеспечивая непрерывный 
обмен информацией, ресурсами и ценностью между всеми участни-
ками. Цифровая экосистема, как комплексная и динамичная система, 
формируется за счет взаимосвязанных и взаимозависимых элемен-
тов, которые взаимодействуют, обмениваясь информацией, ресур-
сами и собственной ценностью. Это динамичный процесс, в котором 
каждый элемент влияет на другие, создавая синергетический эф-
фект, способствующий развитию экосистемы в целом.  

Ключевыми элементами цифровой экосистемы (Таблица 1) яв-
ляются цифровые платформы, сервисы, пользователи и данные. 
Цифровые платформы, которые выступают в роли связующего звена 
между различными участниками [5], предоставляют инфраструк-
туру, инструменты и сервисы, которые позволяют пользователям 
взаимодействовать друг с другом и с цифровыми продуктами и услу-
гами. Сервисы, интегрированные в экосистему, предоставляют раз-
личные функции и возможности, удовлетворяя разнообразные по-
требности пользователей. Данные, в свою очередь, выступают в роли 
ключевого ресурса, позволяющего осуществлять аналитику, персо-
нализировать сервисы и оптимизировать процессы. 

 

Таблица 1 
Ключевые элементы цифровых экосистем — платформы, сервисы, 
пользователи и данные — их функции и примеры.  

Ключевые элементы цифровых экосистем, их функции и примеры 
Элемент Описание Примеры 

1.Платформы Цифровые платформы, яв-
ляясь ядром цифровой эко-
системы, обеспечивают ин-
фраструктуру и инстру-
менты для взаимодействия 
между пользователями, сер-
висами и данными. Они мо-
гут быть централизован-
ными, децентрализован-
ными или гибридными, и их 
функциональность опреде-
ляется целями экосистемы 
и требованиями ее участни-
ков. Платформы предостав-
ляют API, интерфейсы и 
стандартные протоколы, 
обеспечивая совместимость 
и интеграцию различных 
компонентов.  

Amazon Web Services (AWS) [30], 
Google Cloud Platform (GCP) [29], 
Microsoft Azure [31], Alibaba 
Cloud, WeChat, Alipay, Apple App 
Store, Google Play Store, Сбер 
[17], Яндекс [24] 

2. При-
кладные Сер-
висы 

Представляют собой набор 
функций и возможностей, 
предоставляемых пользова-
телям для удовлетворения 
их потребностей и решения 
задач. Могут быть базо-
выми, специализирован-
ными или интегрирован-
ными. Основаны на данных 
и используют алгоритмы и 
машинное обучение для 
персонализации и оптимиза-
ции функционирования. 

一 Банковские (онлайн-
банкинг, платежные системы), 
一 доставки («Яндекс.До-
ставка» [24], Delivery Club), 
一 образования (Coursera 
[32], Khan Academy [33]), 
一 здоровья (Apple Health, 
Google Fit), 
一 развлечений (Netflix, 
Spotify), 
一 поисковые (Google, 
Yandex), 
一 социальных сетей (VK),
一 онлайн-торговли 
(Amazon [25], Alibaba [26]), 
一 аналитики и маркетинга 
(Google Analytics, Mailchimp), 
一 облачного хранения 
(Dropbox [27], Google Drive [28]) и 
др. 

3. Пользова-
тели  

Физические и юридические 
лица, взаимодействующие с 
платформами и сервисами. 
Могут быть потребителями, 
производителями, провай-
дерами или партнерами — 
так или иначе они создают 
ценность для экосистемы 
через контент, данные, вза-
имодействие и обратную 
связь. 

一 Физические лица (поль-
зователи социальных сетей, кли-
енты онлайн-магазинов, сту-
денты онлайн-курсов),  
一 юридические лица 
(предприятия, организации, пра-
вительства), некоммерческие ор-
ганизации, инвесторы и разра-
ботчики программного обеспече-
ния.  

4. Данные Представляют собой инфор-
мацию, собираемую и обра-
батываемую в платформах 
и сервисах. Данные могут 
быть структурированными, 
неструктурированными или 
полуструктурированными. 
Они содержат информацию 
о пользователях, их дей-
ствиях, взаимодействиях, 
предпочтениях, поведении. 
Используются для анали-
тики, персонализации, опти-
мизации и улучшения серви-
сов и функционирования 
экосистемы в целом. 

一 Персональные данные 
(имя, возраст, пол, адрес, кон-
тактная информация), 
一 транзакционные (по-
купки, платежи, переводы), 
一 о поведении (актив-
ность в социальных сетях, посе-
щение веб-сайтов), 
一 о местоположении, 
данные об устройствах (тип 
устройства, операционная си-
стема), 
一 о контенте (текст, изоб-
ражения, видео), 
一 о взаимодействиях 
(лайки, комментарии, репосты), 
一 о рекламе (клики, про-
смотры). 

Источник: составлено автором на основе источников [17; 24; 25; 
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33] 

 
При этом, архитектура цифровых экосистем должна быть спро-

ектирована с учетом требований масштабируемости, гибкости, без-
опасности и устойчивости. В процессе проектирования зачастую 



 

 390

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

4 

применяются три основных подхода — микросервисная архитек-
тура, сервисно-ориентированная архитектура (SOA) и event-driven 
архитектура. При первом подходе экосистема разделена на незави-
симые микросервисы, которые могут разрабатываться, разверты-
ваться и масштабироваться независимо друг от друга. Микросер-
висы взаимодействуют через легкие протоколы, например, REST 
API, и обеспечивают высокую гибкость и масштабируемость [10]. Во 
втором случае сервисов становятся ключевыми элементами экоси-
стемы и взаимодействуют друг с другом через стандартизированные 
интерфейсы, что обеспечивает гибкость и повторное использование 
компонентов [10], в третьем — события, генерируемые в экосистеме, 
используются для триггера инициации действий другими компонен-
тами. Event-driven архитектура обеспечивает высокую реактивность 
и эффективность в реальном времени [14]. 

 
2. Архитектура цифровых экосистем в России 
Что касается современной архитектуры российских цифровых 

экосистем, то она формируется под влиянием глубоких тенденций 
цифровизации, основанных на принципах интеграции, консолида-
ции и синергии. Готовность и высокая степень восприимчивости 
российских компаний различного масштаба, предприятий и органи-
заций свидетельствует о стремлении к развитию цифровизации, для 
которой имеются необходимые предпосылки и условия [9]. Ведущие 
игроки, такие как Сбер (Таблица 2), Яндекс и VK, стремятся к созда-
нию единого цифрового пространства, которое объединяет разнооб-
разные сервисы и функции, предоставляя удобный и интегрирован-
ный доступ к широкому спектру цифровых решений [16]. Это стрем-
ление основано на понимании того, что современный пользователь 
ищет не изолированные сервисы, а единую систему, которая обеспе-
чивает бесшовное взаимодействие между различными цифровыми 
продуктами и услугами. 

Традиционно российские цифровые экосистемы строились во-
круг одного ядра, где основной упор делался на интеграции сервисов 
в работу единой системы, которая сможет обеспечить полный цикл 
обслуживания пользователей [16]. С ростом сложности экосистем и 
повышением требований к гибкости, наблюдается тенденция к де-
централизации и переходу к более гибким моделям, основанным на 
взаимодействии независимых компонентов. Децентрализованные 
модели основаны на подходе, где компоненты экосистемы имеют 
большую автономию и взаимодействуют через открытые стандарты 
и протоколы, что позволяет ускорить интеграцию новых сервисов и 
функций, повысить устойчивость экосистемы и снизить зависимость 
от центрального управления [15]. Яндекс, например, использует 
платформы с открытым API для своих картографических сервисов, 
позволяя третьим сторонам интегрировать карты в свои приложения 
[18]. VK использует облачные платформы для масштабирования и 
управления своей экосистемой, обеспечивая гибкость и эффектив-
ность [38]. Сбер же активно внедряет архитектуру на основе микро-
сервисов в разных отраслях, что позволяет ему быстро комплексно 
закрывать потребности людей (доставка еды, развлечения, свобода 
передвижения, здоровье, учеба и т.д.), формируя бесшовный клиент-
ский опыт. Добиться этого позволяют внедренные технологические 
элементы: виртуальные ассистенты, облачные провайдеры, сервисы 
для цифровизации бизнеса, и т.д. Связующим звеном в этой совокуп-
ности сервисов является Сбер ID - единый идентификатор, который 
открывает возможность пользователю доступ к элементам цифровой 
экосистемы Сбера [17]. 

Эта динамика свидетельствует о стремлении российских цифро-
вых экосистем увеличить свою конкурентоспособность на глобаль-
ном уровне, быстро адаптируясь к изменяющимся требованиям 
рынка и пользователей. Для более глубокого понимания практиче-
ской архитектуры российских цифровых экосистем необходимо про-
анализировать основные платформы и модули экосистем, методы 
взаимодействия между ними. На примере Сбера проиллюстрируем 
функциональные возможности и работу модели цифровой экоси-
стемы. Сбер — полноценная и универсальная цифровая экосистема, 

сформированная на базе технологических и финансовых компаний 
[17]. Таким образом, он отвечает двум ключевым требованиям раз-
вития отечественных цифровых экосистем — со стороны банков-
ского сектора экономики и со стороны работы технологических ком-
паний, активно использующих инновационные технологии. 

Российские цифровые экосистемы формируются на основе 
принципов модульности, масштабируемости, безопасности, приват-
ности и интеграции с традиционными отраслями, что позволяет им 
эффективно адаптироваться к динамичной рыночной среде и обес-
печивать устойчивость функционирования. Модульная архитектура 
предоставляет гибкость в добавлении новых функций и сервисов без 
нарушения существующей инфраструктуры [21]. Масштабируе-
мость, достигаемая за счет облачных технологий, распределенных 
систем и микросервисов, позволяет обслуживать растущее число 
пользователей и объемы данных [16]. Приоритет безопасности обес-
печивается современными криптографическими методами, систе-
мами управления доступом и механизмами аутентификации [12]. 
Приватность пользователей гарантируется законодательными нор-
мами и стандартами обработки персональных данных, включая ме-
ханизмы анонимизации и деперсонализации [10]. А интеграция с 
традиционными отраслями экономики, основанная на гибридных 
бизнес-моделях и цифровых технологиях, в свою очередь, направ-
лена на повышение синергетического эффекта и конкурентоспособ-
ности в глобальном масштабе [11]. 

Взаимодействие компонентов цифровых экосистем основано на 
синхронном и устойчивом функционировании ключевых техноло-
гий, обеспечивающих гибкость и адаптивность экосистемы [2]. API 
выступают в роли моста между различными компонентами, обеспе-
чивая стандартные протоколы для обмена данными и функциональ-
ностью. Микросервисы революционизируют разработку приложе-
ний, разбивая их на независимые модульные компоненты, что повы-
шает гибкость и ускоряет внедрение инноваций [19]. А облачные 
технологии предоставляют динамическую инфраструктуру и ре-
сурсы, позволяя масштабировать экосистему в соответствии с меня-
ющимися требованиями, обеспечивая непрерывную интеграцию и 
взаимодействие между компонентами и формируя фундамент для 
построения устойчивых и динамичных цифровых экосистем. 

 
Особенности развития цифровых экосистем в России 
Динамика становления цифровых экосистем в России определя-

ется сложным переплетением факторов, где ключевую роль играют 
потребительские предпочтения и локальные реалии рынка [13]. В 
свою очередь, специфика российского рынка цифровых экосистем 
обусловлена рядом характерных особенностей. Его высокая фраг-
ментация с преобладанием крупных предприятий создает спрос на 
специализированные цифровые решения, адаптированные к специ-
фическим потребностям. Ограниченный доступ к интернету и циф-
ровым сервисам в отдельных регионах России диктует необходи-
мость разработки специализированных решений для обеспечения 
доступности цифровых платформ. И наконец, высокая конкуренция, 
как со стороны отечественных, так и иностранных игроков, требует 
от российских компаний постоянного поиска инновационных реше-
ний для привлечения и удержания пользователей. Нельзя опустить 
тот факт, что развитие цифровых экосистем в России сталкивается с 
рядом препятствий и вызовов. К ним относятся, в первую очередь, 
инфраструктурные проблемы, недостаточная цифровизация эконо-
мики и, как следствие, нехватка квалифицированных кадров [15]. В 
совокупности эти факторы формируют специфическую бизнес-мо-
дель для российских цифровых экосистем, отличающуюся от моде-
лей, применяемых в других странах. 

В 2023 году пять крупнейших российских цифровых экосистем 
провели масштабную оптимизацию своих портфелей сервисов, запу-
стив 67 новых проектов и закрыв или продав 37 убыточных [23]. VK 
стала лидером по количеству сокращений, избавившись от 15 серви-
сов, включая VK Combo (проданный «Газпром-Медиа») и «Поиск 
Mail.ru», заменивший собственный поисковик на «Яндекс» [23]. 
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Сбер также провел существенную оптимизацию, закрыв или продав 
10 сервисов, что привело к сокращению общего числа сервисов в 
экосистеме по сравнению с 2021 годом [23]. Яндекс, занимающий 
третье место по количеству оптимизаций, отказался от 7 сервисов, 
включая портал «Яндекс Кью» и платформу «Дзен», которая была 
продана VK [23]. МТС и Тинькофф провели более скромные опти-
мизации, закрыв по 4 и 1 сервису соответственно [23], оставив в 
своих портфелях только наиболее перспективные и эффективные 
проекты. Такая стратегия оптимизации позволяет компаниям сосре-
доточиться на укреплении лидирующих позиций в наиболее при-
быльных сегментах рынка и минимизировать риски, связанные с не-
эффективными проектами. 

Несмотря на все трудности, можно смело утверждать, что разви-
тие цифровых экосистем в России обладает значительным потенци-
алом (Рисунок 1) — существуют возможности для расширения эко-
систем, внедрения инновационных решений и создания новых биз-
нес-моделей. Динамика роста подписчиков российских цифровых 
экосистем в период с конца 2021 года по третий квартал 2023 года 
демонстрирует значительный рост популярности и востребованно-
сти предоставляемых ими сервисов. Согласно данным Spektr, коли-
чество подписчиков увеличилось с 27,5 млн. до 45 млн., что свиде-
тельствует о положительной тенденции развития цифровых экоси-
стем в России [1]. Яндекс продемонстрировал самый значительный 
рост подписчиков, увеличив их количество с 10,3 млн. до 26 млн., 
что подтверждает лидирующее положение компании на рынке циф-
ровых услуг [1]. МТС, Сбер и Тинькофф также зафиксировали поло-
жительную динамику роста подписчиков [1], однако в меньшем мас-
штабе, что свидетельствует о продолжающейся конкуренции в этом 
сегменте рынка. 

 
Перспективы развития цифровых экосистем в России 
Прогнозируя развитие цифровых экосистем в России на ближай-

шие 5-10 лет, можно выделить несколько ключевых тенденций [23]. 
Первая из них — интеграция цифровых платформ с реальным секто-
ром экономики. В ближайшие годы мы можем наблюдать активное 
внедрение платформ с открытым кодом, блокчейн-технологии, со-
здание децентрализованных автономных организаций (DAO) и фор-
мирование новых моделей управления, основанных на принципах 
Web3 в различные отрасли, что позволит создать комплексные эко-
системы, объединяющие физические и цифровые объекты. Вторым 
важным направлением станет развитие персонализированных циф-
ровых сервисов, адаптированных к индивидуальным потребностям 
пользователей, что будет подкрепляться ростом объемов данных, ис-
пользуемых для анализа поведения пользователей и прогнозирова-
ния их предпочтений. В результате, цифровые экосистемы станут 
более интеллектуальными, предоставляя каждому пользователю 
персонализированный набор сервисов и услуг.  

Цифровые экосистемы играют ключевую роль в повышении гло-
бальной конкурентоспособности российской экономики. С их помо-
щью страна может интегрироваться в мировые цепочки создания 
стоимости, привлечь зарубежные инвестиции, создать новые рабо-
чие места и повысить уровень жизни населения. Одним из перспек-
тивных направлений развития является выход на азиатский рынок. 
Россия имеет значительный потенциал для сотрудничества с Китаем, 
Индией и другими странами региона. Это может быть реализовано 
путем интеграции российских цифровых экосистем с азиатскими 
аналогами, создания совместных предприятий, а также разработки 
новых продуктов и сервисов, адаптированных к специфике азиат-
ского рынка.  

В контексте развития цифровых экосистем в России наблюда-
ются три основных сценария, каждый из которых предполагает раз-
личный подход к формированию конкурентного преимущества. 
Первый сценарий фокусируется на укреплении позиций на внутрен-
нем рынке путем создания персонализированных сервисов, адапти-
рованных к российским культурным особенностям. Второй сцена-
рий предполагает активное продвижение российских цифровых 

платформ на глобальные рынки с целью достижения международной 
конкурентоспособности путем интеграции с мировыми стандартами 
и передовыми технологиями. Третий предполагает создание гибрид-
ных экосистем, интегрирующих российские платформы с глобаль-
ными гигантами, что позволит расширить доступ к новым рынкам и 
передовым технологиям. И поскольку важным аспектом развития 
цифровых экосистем является уровень интеграции внутри экоси-
стемы, отражающий силу взаимодействия между входящими в нее 
элементами, можно наблюдать две контрастные тенденции. Страте-
гия Сбера основана на усилении децентрализации и отдалении до-
черних компаний, что позволяет каждой из них развиваться незави-
симо и конкурировать на рынке с другими цифровыми платфор-
мами. Яндекс, наоборот, идет по пути усиления интеграции своих 
сервисов, что позволяет создать более синергичную экосистему, 
обеспечивающую пользователям более удобный и комплексный 
опыт. Тем не менее, важно помнить, что выбор конкретного пути 
развития цифровых экосистем в России будет определяться множе-
ством факторов, включая конкурентную среду, а также инновацион-
ные возможности и потребительские предпочтения. 

 
Заключение 
Проведенный анализ архитектуры и перспектив развития циф-

ровых экосистем в России позволяет сделать несколько ключевых 
выводов. Во-первых, развитие цифровых экосистем в России проис-
ходит в уникальных условиях, сочетающих в себе специфические 
особенности рынка и локальные потребительские предпочтения. Это 
создает как вызовы, так и возможности для роста и развития. Во-вто-
рых, необходимо продолжить развитие технологий, способных обес-
печить интеграцию цифровых платформ с реальным сектором эко-
номики, а также создать персонализированные цифровые сервисы, 
удовлетворяющие потребностям российских пользователей. Для 
успешного развития цифровых экосистем в России необходимо про-
должить работу по созданию благоприятной правовой среды, стиму-
лирующей инновации и развитие отечественных технологий. 

В заключении, необходимо отметить, что проведенный анализ 
представляет собой только первый шаг в исследовании сложной и 
динамичной среды цифровых экосистем в России. Дальнейшие ис-
следования должны быть направлены на более глубокое понимание 
взаимодействия между отдельными элементами экосистем, а также 
на изучение влияния цифровых технологий на социально-экономи-
ческие процессы в России. Особое внимание необходимо уделить 
анализу механизмов управления цифровыми экосистемами, а также 
их влияния на конкуренцию и инновации. 
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The article analyzes the architecture and prospects for the development of digital ecosystems 

in Russia, focusing on the comparative study of leading domestic (Sber, VK, Yandex) 
and international (Apple, Amazon, Google, Alibaba, Pingan) models. The study is 
conducted in the context of global digital transformation and seeks to identify similarities 
and differences in approaches to architecture formation, strategic goals and key 
development trends. The key elements of digital ecosystems (platforms, services, users, 
data) are analyzed, as well as the principles of building their architecture, models of 
integration and interaction of components. A comparative analysis of Russian digital 
ecosystems with their international counterparts is conducted, focusing on architectural 
solutions, development strategies, and the influence of local conditions, including 
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consumer preferences and specific market characteristics, on their formation and 
evolution. Special attention is paid to analyzing the adaptation of Russian digital 
ecosystems to the dynamically changing competitive environment, taking into account 
the influence of both external and internal factors. It analyzes consumer preferences, local 
market peculiarities and obstacles to ecosystem development, including infrastructural, 
economic and legal challenges. The conclusion discusses trends and author's forecasts for 
the development of Russian digital ecosystems for the next 5-10 years, taking into 
account various development scenarios and innovation trends. The author assesses the 
role of digital ecosystems in the context of global competitiveness of the Russian 
economy and analyzes potential opportunities for expanding their influence in the 
international market, including in the Asia-Pacific region. 

Keywords: digital ecosystems, ecosystem architecture, microservice architecture, service-
oriented architecture (SOA), event-driven architecture, open platform strategy, global 
digital transformation, artificial intelligence (AI), internet of things (IoT), blockchain. 
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Применение паттернов проектирования в разработке Android 
приложений на Java 
 
 
Терехов Владислав Игоревич 
разработчик мобильных приложений, Mobilesource Corp., 
Terekhow777@gmail.com 
 
Применение паттернов проектирования в разработке Android приложений на 
Java представляет собой важную часть процесса создания высококачествен-
ных программных решений. Паттерны, такие как MVC, MVP и MVVM, обес-
печивают четкое разделение обязанностей между компонентами приложе-
ния, что способствует улучшению тестируемости, расширяемости и сопро-
вождения кода. Архитектурные решения, основанные на этих паттернах, по-
могают разработчикам создавать гибкие, модульные и легко поддерживае-
мые приложения, адаптированные к динамичным условиям Android-экоси-
стемы. Интеграция современных подходов, таких как Clean Architecture и 
Unidirectional Data Flow, наряду с использованием Kotlin Coroutines, допол-
нительно оптимизирует производительность приложений и упрощает их со-
провождение. Эти паттерны являются универсальными инструментами, ко-
торые помогают разработчикам решать типичные задачи и эффективно ис-
пользовать ресурсы мобильных устройств. 
Ключевые слова: паттерны проектирования, Android, Java, MVC, MVP, 
MVVM, Clean Architecture, Kotlin Coroutines, Unidirectional Data Flow. 
 
 

Введение 
В последние годы разработка мобильных приложений для плат-

формы Android стала одним из важнейших направлений в области 
программной инженерии. Одним из ключевых аспектов успешной 
разработки является грамотное использование архитектурных пат-
тернов проектирования, которые помогают структурировать код и 
обеспечить модульность, масштабируемость и тестируемость прило-
жений. Платформа Android, обладая собственной спецификой и ар-
хитектурными особенностями, требует применения таких решений, 
которые могут эффективно справляться с динамикой изменений и 
постоянным ростом функциональных требований. Одним из наибо-
лее популярных языков для разработки Android-приложений оста-
ётся Java, что делает изучение паттернов проектирования в контек-
сте этой экосистемы особенно актуальным. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что архитектур-
ные паттерны, такие как MVC, MVP и MVVM, являются основными 
инструментами для создания качественного и устойчивого про-
граммного обеспечения. В условиях постоянно изменяющегося 
рынка мобильных приложений, когда требуется быстрое обновление 
и добавление новых функций, важно уметь поддерживать высокое 
качество кода и его тестируемость. Архитектурные паттерны не 
только помогают решить эти задачи, но и способствуют повышению 
эффективности командной разработки за счёт разделения обязанно-
стей между различными компонентами приложения. Введение со-
временных подходов, таких как Clean Architecture и Unidirectional 
Data Flow, а также использование Kotlin Coroutines, открывает новые 
возможности для оптимизации процессов разработки и улучшения 
взаимодействия с пользователем. 

Цель работы — проанализировать применение паттернов проек-
тирования при разработке Android-приложений на Java, выявить их 
преимущества и недостатки, а также рассмотреть современные под-
ходы к их интеграции в архитектуру приложений для повышения 
производительности и качества программных решений. 

 
Паттерны проектирования в Android-разработке: общие 

принципы и преимущества 
Паттерны проектирования — это повторяющиеся решения ти-

пичных задач проектирования программного обеспечения, которые 
помогают разработчикам эффективно решать проблемы, возникаю-
щие в процессе создания и организации структуры программных си-
стем. Они представляют собой описания хорошо проверенных и за-
рекомендовавших себя подходов к проектированию программных 
модулей, взаимодействия компонентов и управления зависимо-
стями. 

Каждый паттерн проектирования описывает конкретную про-
блему в разработке и предлагает оптимальное решение, которое 
можно повторно использовать в различных проектах. Паттерны поз-
воляют стандартизировать подходы к разработке, обеспечивая удо-
бочитаемость, масштабируемость и поддержку кода. Важно отме-
тить, что паттерны не являются готовым кодом, который можно 
напрямую внедрить в проект. Скорее, это концептуальные рекомен-
дации, как структурировать код и взаимодействие компонентов для 
достижения наилучших результатов. 

Основные типы паттернов включают порождающие, структур-
ные и поведенческие. Порождающие паттерны помогают управлять 
процессом создания объектов, обеспечивая гибкость и независи-
мость системы от конкретных классов. Структурные паттерны 
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направлены на упрощение взаимодействия между различными ча-
стями системы, а поведенческие паттерны определяют способы ком-
муникации между объектами и упрощают организацию потоков дан-
ных. 

При разработке мобильных приложений, динамическая природа 
которых требует постоянного расширения функционала под потреб-
ности пользователей, сложно предусмотреть основные механизмы в 
действиях или фрагментах. Для структурирования кода и обеспече-
ния модульности применяется использование архитектурных шаб-
лонов, которые обеспечивают разделение задач. Шаблоны проекти-
рования представляют собой типичные решения для часто возника-
ющих задач при разработке программных систем. Они могут рас-
сматриваться как своеобразные чертежи, которые можно адаптиро-
вать для решения конкретной проблемы в коде. Такие шаблоны опи-
сываются формализованно, что позволяет использовать их в разных 
ситуациях и контекстах. Описание каждого шаблона, как правило, 
включает следующие элементы: 

● цель, которая кратко описывает задачу и ее решение; 
● мотивация, раскрывающая проблему и её решение более де-

тально; 
● структура классов, демонстрирующая компоненты шаблона 

и их взаимосвязи [1]. 
Наиболее распространенные архитектурные решения в Android-

разработке включают следующие модели: 
● MVC (Model — View — Controller); 
● MVP (Model — View — Presenter); 
● MVVM (Model — View — ViewModel). 
Общая концепция этих шаблонов заключается в правильной ор-

ганизации кода для возможности проведения модульного тестирова-
ния всех компонентов приложения. Эти подходы способствуют 
улучшению сопровождения и расширения программного обеспече-
ния, упрощая добавление новых функций и контроль за ключевыми 
участками логики. 

Шаблон Model—View—Controller (MVC) 
MVC считается одной из первых архитектурных моделей для 

Android-приложений. Основной целью использования этого шаб-
лона является создание четкой структуры приложения, которая об-
легчает его разработку, тестирование и дальнейшую поддержку. 
Паттерн MVC подразделяет приложение на три взаимосвязанных 
компонента: Модель (Model), Представление (View) и Контроллер 
(Controller). Основной принцип заключается в разделении кода на 
три слоя: 

● Модель: отвечает за хранение данных и обработку бизнес-
логики, включая взаимодействие с базой данных и сетевыми серви-
сами. 

● Представление: представляет собой слой пользовательского 
интерфейса, обеспечивая отображение информации из модели. 

● Контроллер: содержит основную логику, обрабатывает дей-
ствия пользователя и обновляет модель при необходимости. 

В рамках MVC модель можно тестировать независимо от поль-
зовательского интерфейса, так как она изолирована. Данный подход 
может варьироваться в зависимости от реализации: фрагменты и 
действия могут выступать либо в роли контроллера, либо представ-
ления. В последнем случае, основной логикой управляет отдельный 
класс контроллера, что способствует разделению ответственности и 
улучшению тестируемости. 

Преимущества MVC: 
● Обеспечивает высокую тестируемость кода. 
● Поддерживает модульное тестирование модели и контрол-

лера, что способствует надежности. 
● Позволяет тестировать интерфейс с учетом принципа еди-

ной ответственности. 
Недостатки MVC: 

● При наличии тесной зависимости между уровнями архитек-
туры может снижаться гибкость. 

● Ограниченные возможности для обработки пользователь-
ской логики отображения данных [2]. 

Шаблон Model—View—Presenter (MVP) 
MVP представляет собой более развитую архитектурную мо-

дель, активно применяемую в Android-разработке. Здесь каждый 
компонент имеет четко определенные задачи: 

● Модель: управляет бизнес-логикой и взаимодействует с ис-
точниками данных. 

● Представление: отображает данные и следит за действиями 
пользователя. 

● Презентер: управляет состоянием представления и опреде-
ляет, какую информацию и каким образом следует отображать. 

В данной архитектуре связи между представлением и презенте-
ром реализуются через интерфейсы, что облегчает модульное тести-
рование и улучшает читаемость кода. 

Преимущества MVP: 
● Отсутствие прямой связи с Android-компонентами. 
● Облегчает поддержку и тестирование, благодаря разделе-

нию логики. 
Недостатки MVP: 
● Нарушение принципа единой ответственности может приве-

сти к чрезмерному разрастанию презентера. 
Шаблон Model—View—ViewModel (MVVM) 
MVVM, рекомендованный командой Android, является третьей 

итерацией архитектуры, предназначенной для современных прило-
жений. В этой модели выделяются следующие слои: 

● Модель: абстрагирует источники данных и взаимодействует 
с ViewModel для их обработки. 

● Представление: информирует ViewModel о действиях поль-
зователя. 

● ViewModel: управляет потоками данных и взаимодействует 
с представлением через двустороннюю привязку данных. 

В MVVM ViewModel остается изолированным от View, что 
упрощает управление данными и улучшает тестируемость. Такой 
подход позволяет оптимизировать обновление интерфейса при изме-
нении данных в модели [3]. 

Таким образом, архитектурные шаблоны MVC, MVP и MVVM 
обеспечивают разработчикам гибкость и модульность при создании 
приложений, улучшая их тестируемость, сопровождение и возмож-
ность расширения. Ниже для большей наглядности в таблице 1 будет 
произведено сравнение архитектурных шаблонов MVC, MVP и 
MVVM. 

 
Таблица 1 
Сравнение архитектурных шаблонов MVC, MVP и MVVM [3]. 

Шаб-
лон 

Зависимость от 
Android API 

Сложность 
XML 

Тестируе-
мость модуля 

Следуйте модуль-
ным и одинарным

принцип ответ-
ственности 

МВК Высокий Низкий Трудный Нет 
MVP Низкий Низкий Хороший Да 

МВВМ Низкая или ну-
левая зависи-

мость 

Средний 
или высо-

кий 

Лучший Да 

 
Еще одним важным паттерном является Dependency Injection 

(DI), который используется для инверсии управления зависимо-
стями. DI позволяет внедрять зависимости классов через конструк-
торы или специальные механизмы, такие как библиотеки Dagger или 
Hilt. Это улучшает тестируемость приложений и упрощает управле-
ние жизненным циклом объектов. 

Также часто используется паттерн Observer, который помогает 
отслеживать изменения данных в реальном времени. В Android это 
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реализовано через такие компоненты, как LiveData и Flow. Этот пат-
терн особенно полезен для обработки событий пользовательского 
интерфейса и обновления UI на основе изменений в данных, что де-
лает его идеальным для приложений, работающих с динамическими 
данными [3]. 

Использование паттернов проектирования в Android-разработке 
помогает создавать более стабильные, масштабируемые и поддержи-
ваемые приложения, что особенно важно в условиях постоянно рас-
тущих требований к мобильным приложениям. 

 
Современные подходы к разработке Android-приложений с 

использованием паттернов проектирования 
Современные подходы к разработке Android-приложений всё 

больше ориентированы на внедрение структурированных и гибких 
архитектурных решений, способных обеспечить масштабируемость, 
тестируемость и производительность. Среди таких решений особое 
внимание уделяется Clean Architecture и однонаправленному потоку 
данных (Unidirectional Data Flow), которые становятся стандартом в 
индустрии. 

Clean Architecture представляет собой многоуровневую модель, 
разделяющую ответственность между различными компонентами 
приложения. Основное её преимущество заключается в четком раз-
делении кода на независимые слои, что облегчает его тестирование, 
обновление и расширение. В контексте Android-разработки традици-
онные паттерны проектирования, такие как MVP (Model-View-
Presenter) и MVVM (Model-View-ViewModel), могут быть интегри-
рованы в Clean Architecture. Например, MVVM может использо-
ваться на уровне представления, в то время как слой данных реали-
зует паттерны Repository и Data Source для управления доступом к 
данным [4]. 

Unidirectional Data Flow (однонаправленный поток данных) до-
полняет эти архитектурные подходы, обеспечивая единый источник 
истины и упрощая управление состоянием приложения. Этот подход 
становится особенно актуальным в сочетании с современными ин-
струментами, такими как Jetpack Compose, новый декларативный 
фреймворк для создания пользовательских интерфейсов на Android. 
Compose, поддерживая однонаправленный поток данных, упрощает 
построение UI, где изменения данных автоматически приводят к из-
менению интерфейса, что делает код более предсказуемым и тести-
руемым [5]. 

Новейшие технологии, такие как Kotlin Coroutines, также играют 
важную роль в изменении подходов к паттернам проектирования. 
Использование Coroutines для асинхронной работы позволяет избе-
жать сложных и запутанных конструкций, таких как обратные вы-
зовы (callbacks), делая код более простым и поддерживаемым. Это, в 
свою очередь, улучшает взаимодействие с традиционными паттер-
нами, такими как Observer или Strategy, позволяя управлять пото-
ками данных и событиями в приложении более эффективно [6]. 

Таким образом, современные подходы к разработке Android-
приложений демонстрируют тенденцию к более модульной и легко 
тестируемой архитектуре, интегрируя традиционные паттерны про-
ектирования в новые решения. Jetpack Compose и Coroutines играют 
ключевую роль в адаптации этих паттернов к новым требованиям, 
обеспечивая производительность и простоту поддержки кода. 

 
Практическое применение паттернов проектирования в 

Android: примеры использования 
Независимо от выбранной платформы, необходимо разрабаты-

вать архитектуру, которая учитывает требования производительно-
сти и оптимизации ресурсов. Одним из распространённых подходов 
для достижения этих целей является использование паттерна проек-
тирования Flyweight о котором будет более подробно рассказано в 
данном разделе. Этот структурный паттерн позволяет эффективно 
управлять памятью, минимизируя количество объектов за счет раз-
деления их общего состояния. 

Назначение паттерна Flyweight заключается в том, что он позво-
ляет уменьшить использование оперативной памяти путем хранения 
общего состояния объектов в одном экземпляре. Внешнее состояние 
передается как параметры, что исключает необходимость создания 
множества одинаковых объектов. Для лучшего понимания рассмот-
рим тестирование сравнения числовых значений в Java. Например, 
сравнение объектов типа Integer с значением 127: 

 
@Test 
public void compareIntegersTest() { 
Integer a = 127; 
Integer b = 127; 
assertEquals(true, a == b); 
} 

 
Здесь результат будет true, поскольку значения находятся в пре-

делах кеша, и объекты ссылаются на одно и то же место в памяти. 
Однако при сравнении значений за пределами кеша, например, 128: 

 
@Test 
public void compareIntegersTest() { 
Integer a = 128; 
Integer b = 128; 
assertEquals(true, a == b); 
} 

 
Результат будет false, так как создается новый объект, и сравни-

ваются разные ссылки. Это связано с работой метода valueOf(), ко-
торый использует кеш объектов для значений в диапазоне от -128 до 
127. Таким образом, при сравнении значений внутри этого диапазона 
объекты будут совпадать, а за его пределами – нет. Для реализации 
паттерна Flyweight, следует действовать с учетом следующих осо-
бенностей: 

1. Разделение состояния на внутреннее (общее для многих объ-
ектов) и внешнее (уникальное для каждого объекта). 

2. Внутреннее состояние должно быть неизменным и инициа-
лизироваться через конструктор. 

3. Внешнее состояние передается в методы как параметры. 
4. Создание фабрики для кеширования и повторного использо-

вания объектов. 
5. Внешние данные должны быть переданы клиентом, что 

уменьшает нагрузку на память. 
Паттерн Flyweight представляет собой мощный инструмент для 

оптимизации памяти, особенно в приложениях, где важно избегать 
избыточного создания объектов. Применение этого подхода демон-
стрируется на примере Java через кеширование чисел и использова-
ние метода valueOf(), что наглядно иллюстрирует его практическую 
ценность в программировании [7]. 

 
Заключение 
Таким образом следует отметить, что использование паттернов 

проектирования в разработке Android приложений на Java позволяет 
достичь высокой степени гибкости и модульности. Паттерны, такие 
как MVC, MVP и MVVM, наряду с современными подходами, обес-
печивают лучшее структурирование кода, что в свою очередь улуч-
шает его тестируемость и возможность сопровождения. Интеграция 
таких паттернов в архитектуру приложений позволяет разработчи-
кам эффективно решать задачи, связанные с производительностью и 
масштабируемостью, что особенно важно в условиях растущих тре-
бований к качеству мобильных приложений. Выбор конкретного 
паттерна должен основываться на специфике проекта и его архитек-
турных особенностях. 

 
Литература 
1. Мишанов А. А. Разработка кроссплатформенных мобиль-

ных приложений на SDK Flutter. основные архитектурные подходы 
//Наука настоящего и будущего. – 2020. – Т. 1. – С. 189-191. 



 

 397

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2024 

2. Тымкив А. И. и др. Реализация паттерна проектирования 
MVC с использованием фреймворка Spring MVC //Системная транс-
формация-основа устойчивого инновационного развития. – 2021. – 
С. 104-108. 

3. Akhtar N., Ghafoor S. Analysis of Architectural Patterns for 
Android Development //Conference: Analysis of Architectural Patterns 
for Android Development-SDA. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-8. 

4. Раджабов И. Н., Рысин М. Л. Чистая архитектура и паттерн 
MVVM в практике разработки Android-приложения //Актуальные 
проблемы науки и образования в условиях современных вызовов. – 
2023. – С. 21-27. 

5. Abduljabbar R. L., Dia H., Tsai P. W. Unidirectional and 
bidirectional LSTM models for short‐term traffic prediction //Journal of 
Advanced Transportation. – 2021. – Т. 2021. – №. 1. – С. 5589075. 

6. Chauhan K. et al. Performance analysis of kotlin coroutines on 
android in a model-view-intent architecture pattern //2021 2nd 
International Conference for Emerging Technology (INCET). – IEEE, 
2021. – С. 1-6. 

7. Ковин Р. В., Мирошниченко Е. А. Методы и средства разра-
ботки информационных систем //Лабораторный практикум. Томск. 
– 2021. – С. 98. 

 

Application of design patterns in the development of Android applications in Java 
Terekhov V.I. 
Mobilesource Corp. 
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The application of design patterns in the development of Android applications in Java is an 

important part of the process of creating high-quality software solutions. Patterns such as 
MVC, MVP, and MVVM provide a clear separation of responsibilities between 
application components, which helps improve testability, extensibility, and code 
maintenance. Architectural solutions based on these patterns help developers create 
flexible, modular and easily supported applications adapted to the dynamic conditions of 
the Android ecosystem. The integration of modern approaches such as Clean Architecture 
and Unidirectional Data Flow, along with the use of Kotlin Coroutines, further optimizes 
application performance and simplifies their maintenance. These patterns are universal 
tools that help developers solve typical tasks and effectively use the resources of mobile 
devices. 

Keywords: design patterns, Android, Java, MVC, MVP, MVVM, Clean Architecture, Kotlin 
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Вопросы определения действительных налоговых обязательств 
при подмене сделок 
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ный сотрудник, Центр научных исследований и стратегического консал-
тинга, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
avknyazeva@fa.ru 
 
Развитие современного налогового администрирования в области противо-
действия уклонению от налогообложения находится на новом этапе, когда 
налоговые органы переходят от определения признаков недобросовестного 
поведения налогоплательщика и доказывания факта получения необоснован-
ной налоговой выгоды к проблеме определения ущерба бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации и действительных налоговых обяза-
тельств налогоплательщика, основанных на экономической обоснованности 
налога. Целью настоящего исследования является выявление определение ба-
зового метода определения действительных налоговых обязательств на осно-
вании риск-маркеров правонарушений, искажающих размер налоговых пла-
тежей по внутренним и трансграничным операциям в случае искусственной 
подмены одной сделки другой. Исследована природа искажения налоговых 
платежей, возникающая в результате искусственной переквалификации до-
хода для целей налогообложения для занижения налоговой базы, избежания 
налога у источника, искажения общей и специальной налоговых баз. Выяв-
лены риск-маркеры необоснованной налоговой выгоды при подмене сделок. 
Актуальность исследования определяется диалектикой налоговых отноше-
ний, в которых желание налогоплательщика уменьшить платежи противопо-
ставлено фискальным задачам бюджета в условиях обеспечения справедли-
вости налогообложения и эффективности налогового контроля. 
Ключевые слова: действительные налоговые обязательства, налоговая ре-
конструкция, необоснованная налоговая выгода, подмена сделки, налоговый 
контроль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации 

Введение  
Современный налоговый контроль представляет собой двухмер-

ное пространство, которое выражается в контроле за соблюдением 
налогового законодательства не только налогоплательщиками, но и 
налоговыми органами. Эта особенность ярко проявляется в процессе 
определения ущерба бюджету, нанесенного в результате уклонения 
от уплаты налогов: налоговые органы не только определяют харак-
тер налогового правонарушения, но и оценивают его размер с учетом 
реальных экономических условий ведения хозяйственной деятель-
ности, а также с учетом экономической природы налога, т.е. недопу-
щения необоснованного завышения налогового бремени для кон-
кретного налогоплательщика. Таким образом, одной из задач нало-
гового контроля становится определение действительных налоговых 
обязательств налогоплательщика с учетом налогов не только исчис-
ленных налоговым органом, но и уже уплаченных в бюджет налого-
плательщиком. Необходимая в этом случае налоговая реконструк-
ция требует применения методики, основанной на маркерах риска 
уклонения от налогообложения при осуществлении отдельных опе-
раций и обеспечивающей распределение бремени доказывания 
между налоговым органом и налогоплательщиком, в том числе его 
переложение только на одно лицо. 

Налоговые органы определяют несколько направлений приме-
нения налоговой реконструкции от подмены трудовых отношений 
гражданско-правовыми до необоснованного применения налоговых 
льгот. Предметом настоящего исследования выступают хозяйствен-
ные операции, в результате которых происходит занижение налого-
вых платежй посредством подмены одной сделки другой.  

 
Материалы и методы исследования 
В ходе выполнения данной научной работы используется мето-

дологический подход, основанный на анализе и систематизации 
практических данных , а также на методе комплексного исследова-
ния.  

Материалы для анализа включают в себя материалы российской 
и зарубежной судебной практики по вопросу определения налоговых 
обязательств при переквалификации сделки. 

 
Основная часть 
Налоговая реконструкция, как процедура определения действи-

тельных налоговых обязательств, распространяется на ситуации, 
среди которых можно выделить категорию «подмены одной сделки 
другой». Подмена сделки подразумевает искажение юридической 
формы экономических отношений, когда такое искажение позволяет 
отразить сделку в целях налогообложения отличным образом от того 
как это было бы сделано в истинной ситуации. При выявлении нало-
говым органом подмены к сделке, которую стороны действительно 
имели в виду, применяются относящиеся к ней правила налогообло-
жения с учетом её существа и содержания, то есть выполняется ре-
конструкция экономических отношений и последующая налоговая 
реконструкция, которая может привести к доначислению налоговых 
обязательств.  

Подмена одной сделки другой предполагает, что сделка всё же 
совершается, она реальна. В отличие от доктрины деловой цели и 
доктрины фиктивных операций, переквалификация юридической 
формы сделки не ведет к игнорированию, исключению хозяйствен-
ной операции. Стороны сделки по притворной сделке и прикрывае-
мой сделке совпадают. Реальность сделки подразумевает, что сто-



 

 399

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2024 

роны сделки выполняют функции, отвечающие экономической при-
роде сделки, используют для этого соответствующие активы и при-
нимают риски, связанные с выполнением своих функций. Цель под-
мены сделки — это манипуляция не с величиной дохода, а с его фор-
мой, что с точки зрения налогообложения приводит к изъятию до-
хода из налогообложения, подмене категории дохода с целью при-
менения налоговых поощрений и льгот, занижению доходов, под-
мена специальной налоговой базы на общую. 

Сложная подмена сделки предполагает участие нескольких лиц 
в заключении последовательности сделок, представляющих собой 
неотъемлемые элементы одной общей сделки. Сложная подмена 
сделки представляется собой так называемую «сделку по шагам», 
когда для достижения цели налогоплательщик (в том числе трансна-
циональная корпорация) организует цепочку последовательных сде-
лок (серию внутригрупповых сделок) с участием нескольких лиц. 
Сделки в цепочке могут совершаться за длительный период. Налого-
вая служба США применяет три критерии оценки сделки по шагам: 
тест конечного результата, тест взаимозависимости и тест последу-
ющих обязательств. Тест конечного результата предполагает, что 
все промежуточные сделки с самого начала заключались с целью до-
стижения одного конечного результата, такие сделки признаются ча-
стью одной общей сделки. Тест взаимозависимости сделок предпо-
лагает, что интеграционная составляющая цепочки сделок настолько 
высока, что каждая сделка в отдельности не генерирует дохода (эко-
номической выгоды). Наконец, тест последующих обязательств вы-
полняется, если в момент заключения первой сделки возникает обя-
занность заключить все последующие сделки цепочки. В российской 
судебной практике доктрина «сделки по шагам» применялась в от-
ношении сделок по реорганизации (Дела №А40-118135/19-75-1540 
(Агроаспект), А40-118073/2019 (АО Торговый дом Перекресток), 
А50-17405/2016 ("Фирма "Радиус-Сервис”)). 

Простая подмена сделки многообразна по своему исполнению. 
Например, подмена выплаты дивидендов на проценты по займу или 
арендные, лицензионные платежи позволяет налогоплательщику 
учесть расходы, уменьшающие налог на прибыль, а в случае вы-
платы иностранному контрагенту с применением международных 
налоговых соглашений можно достичь существенного снижения 
ставки налога у источника вплоть до освобождения. Подмена купли-
продажи договором аренды направлена на повышение расходов в 
виде ускоренной амортизации (финансовая аренда), процентных 
расходов по займу на приобретение предмета аренды, на выплату 
арендных платежей, а также на отсрочку момента признания дохода 
вместо даты реализации до даты выплаты арендных платежей и на 
дробление дохода вместо единовременного признания дохода вклю-
чение его в налоговую базу частями на дату арендного платежа. Под-
мена купли-продажи имуществом вкладом в уставный капитал поз-
воляет избежать прежде всего налога на добавленную стоимость, по-
скольку инвестиционная деятельность не признается реализацией 
(пп.4 п.3 ст.39 НК РФ), а также налога на прибыль организаций, т.к. 
выплата участнику в пределах вклада не создает экономическую вы-
году, т.е. доход. Подмена аренды пожертвованием с последующим 
расторжением договора пожертвования может привести к тому, что 
при передаче имущества в качестве пожертвования благотворитель 
формирует внереализационные расходы (пп.19.6 п.1 ст.265 НК РФ), 
уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль организаций.  

В арендных отношениях возникает много сложных вопросов о 
квалификации сделки. Наиболее яркий пример касается отношений 
финансовой аренды. На национальном уровне споры возникают по 
обоснованности применения повышающего коэффициента, а на 
международном — по отнесению арендных платежей к активным 
доходам от оказания услуг с освобождением от налогообложения 
или пассивным с удержанием налога. В налоговых спорах по транс-
граничным сделкам (Дела №№ А33-5439/2019 (Койлтюбинг-Сер-
вис), А33-34508/2019 (Койлтюбинг-Сервис)) переквалификация вы-
плачиваемого дохода зависит от особенностей конкретного между-

народного налогового соглашения: арендные платежи пытаются пе-
реквалифицировать в проценты, плата за пользование промышлен-
ным оборудованием может быть признана лицензионными плате-
жами, а дистрибутивные правила в свою очередь не ограничивают 
право страны источника дохода на налогообложение.  

Вопросы квалификации доходов возникают при зачете встреч-
ных однородных требований, которые признаются однородными по 
ГК РФ, но формируют разные налоговые базы, например, если речь 
о зачете обязательств по договору оказания услуг и обязательств по 
выплате дивидендов. Последние формируют отдельную налоговую 
базу, к которой применяется специальная налоговая ставка, поэтому 
в момент зачета встречных требований налоговая база по доходам от 
реализации продукции не зачитывается, если так можно выражаться, 
против налоговой базы по дивидендам в силу разных моментов опре-
деления налоговой базы и в силу включения соответствующих дохо-
дов в разные налоговые базы.  

Сделка по шагам (сложная подмена сделки) применяется при ре-
организации бизнеса, например, при продаже доли участия в дочер-
ней организации с последующим выкупом ключевых активов быв-
шей дочерней организации; при выдача займа дочерней организации 
с последующим присоединение дочерней организации(А50-
17405/2016 ("Фирма "Радиус-Сервис”); А11-16028/2018 ("Мон'дэлис 
Русь")). 

В перечисленных ситуациях стороны сделок приобретают не ис-
кусственные, а реальные права и обязанности, обладая необходи-
мыми активами для совершения сделки, принимая риски; осуществ-
ляется реальное перемещение имущества, денежных средств. Реаль-
ность сделки предполагает, что стороны документально подтвер-
ждают величину своих расходов (доходов), то есть для целей нало-
гового контроля доступны сведения об их фактической величине, а 
расчетный метод, основанный на сопоставлении данных по анало-
гичным налогоплательщикам, не требуется. Искажения в порядке 
учета операций требуют корректировки регистров учета, а не их 
сумм.  

 
Риск-маркеры налоговых нарушений  
Налоговое правонарушение выявляет налоговый орган на осно-

вании признаков, совокупность которых позволяет выявить риск ис-
кажения юридической квалификации сделки для манипуляции нало-
гоплательщиков величиной налоговых платежей.  

Анализ судебной практики позволил выделить ряд признаков, 
характерных для подмены юридической квалификации сделок 
(Табл.1)  

 
Таблица 1 
Риск-маркеры подмены одной сделки другой с целью получения не-
обоснованной налоговой выгоды. 
№ п/п Риск-маркер Источник 
Подмена погашения задолженности по договору поставки продукции на (бес-
процентный) займ 
 - взаимозависимость лиц; 

- неоднократное продление договоров поставки; 
- связь дат и сумм договоров на поставку товаров и до-
говоров беспроцентного займа; 
отсутствие обеспечения по займам; 
- связь движения денежных средств с выплатами по гос-
контракту 
- выдача займа при наличии кредиторской задолженно-
сти 
- совмещение статуса заемщика и займодавца по сдел-
кам между взаимозависимыми лицами; 
- предоставление временной финансовой помощи; 

Дело N А07-
30920/2020 
(Башкирская 
медицинская 
техника) 

Подмена договора уступки права требования на беспроцентный займ 
 - переоформление договора уступки права требования в 

агентский договор 
- новация обязательства по агентскому договору в про-
центный займ 
- поступление на расчетный счет средств, не учитывае-
мых для целей налогообложения (возврат основного 
долга по договору процентного займа; возврат излишне 

Постановление 
Пятнадцатого 
арбитражного 
апелляцион-
ного суда от 
02.06.2022 N 
15АП-
7992/2022 по 
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перечисленных денежных средств; предоставление де-
нежного процентного займ; возврат денежных средств 
за материалы) 

делу N А53-
36846/2021 
(Игма-Эко: 
Управление 
проектами) 

Подмена дивидендов на проценты 
 - движение денежных средств за границу РФ по дого-

вору займа с иностранным лицом; 
- фактический контроль иностранной организации над 
решениями о предоставлении займа между российскими 
сестринскими организациями (исключение технического 
(номинального) характера участия иностранного акцио-
нера); 
- перераспределение налоговой базы от прибыльной к 
убыточной организации, которое приводит к отсутствию 
налоговых платежей в российский бюджет; - потери 
бюджета в результате выбора заемной формы финанси-
рования вместо вклада в капитал; 
- отсутствие деловой цели получения финансирования 
от взаимозависимого лица. 

Решение Ар-
битражного 
суда Москов-
ской области 
от 03.12.2021 
по делу N А41-
66482/2021 
(Лимкар); 
Определение 
Судебной кол-
легии по эконо-
мическим спо-
рам Верхов-
ного Суда Рос-
сийской Феде-
рации от 
14.09.2020 N 
309-ЭС20-7376 
по делу N А60-
29234/2019 
(Мега-Инвест) 

 - трансграничная реорганизация; 
- новация обязательств (долевые-долговые (оплата 
доли в процентные кредитные ноты) при трансграничной 
реорганизации 

А11-6203/2016 
(Мон'дэлис 
Русь) 

 - трансграничная реорганизация; 
- длительный срок погашения займа (более 75 лет) 
- отсутствие фиксированных процентов и плавающая 
процентная ставка, равная рентабельности финансовой 
деятельности; 
- согласованность действий участников сделки; 
- короткие временные промежутки совершения несколь-
ких сделок; 
- невозможность совершения последующей сделки без 
предыдущей 
- сохранение контроля над группой компаний у того же 
лица 
- зарубежный налоговый рулинг (мотивированное мне-
ние) о признании процентов дивидендами для целей 
налогообложения 

Решение 
АСГМ от 
22.11.2019 по 
делу №А40-
118135/19-75-
1540 (Агроас-
пект) 
 
А40-
118073/2019 
(АО Торговый 
дом Перекре-
сток) 
 
 

 - трансграничная реорганизация 
- отсутствие выплат процентов и погашения основного 
долга 
- отсутствие графика выплат процентов и погашения ос-
новного долга 
- условие об ограничении выплат в размере доли фи-
нансового показателя (зависимость процентных выплат 
от финансового результата заемщика) 
- передача права требования по договору займа в каче-
стве вклада в уставный капитал 

Решение 
АСГМ от 
22.11.2019 по 
делу №А40-
118135/19-75-
1540 (Агроас-
пект) 

 - трансграничная реорганизация 
- последовательное совершение сделок займа и купли-
продажи долей с последующей реорганизацией заем-
щика и кредитора 
- непродолжительный период совершения последова-
тельности сделок 

А50-
17405/2016 
("Фирма "Ра-
диус-Сервис”) 

Подмена реализации имущества вкладом в уставный капитал 
 - последовательность сделок 

- расторжение инвестиционного договора с заменой обя-
зательства по выплате денежного эквивалента вклада 
на право требования передачи недвижимого имущества 

Дело N А76-
24405/2018 
(Гринфлайт) 
 
 
 

Подмена дивидендов на продажу ценных бумаг 
 - покупка акций компании группы (эмитента) с последую-

щим выкупом акций эмитентом 
- убытки при продаже ценных бумаг, долей 

 Japan vs. IBM, 
March 2015, 
Tokyo High 
Court, Case no 
第２６５号－５

６（順号１２６

３９ March 25, 
2015 

 
Перечисленные риск-маркеры необходимо оценивать в совокупно-
сти, т. к. каждый из них сам по себе не может свидетельствовать 
об искажении юридической формы экономических отношений между 

сторонами. Оценка соответствия юридической формы экономиче-
скому содержанию отношений сторон должна основываться на 
действительной общей воле сторон с учетом цели договора и 
всех обстоятельств, «включая предшествующие договору перего-
воры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отноше-
ниях сторон, обычаи, последующее поведение сторон»( Постанов-
ление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
02.06.2022 N 15АП-7992/2022 по делу N А53-36846/2021 (Игма-Эко)).  

 
Меры налогового контроля по установлению действитель-

ных налоговых обязательств. 
По нашему мнению обязательным элементом налогового кон-

троля при анализе истинной юридической формы сделки должно 
быть исследование порядка отражения сделки в бухгалтерском учете 
сторон, квалификация доходов (расходов) налоговым органом дру-
гого государства, когда речь о трансграничной сделке. В качестве 
примера отражения сделки в бухгалтерском учете можно привести 
ситуацию, когда зарубежное постоянное представительство пере-
числило денежные средства головной компании и самостоятельно 
признало их в учете в качестве выданного аванса, что привело к 
начислению налоговым органом процентов за пользование сред-
ствами и к налогообложению вмененного дохода(France vs Sodirep 
Textiles SA-NV , November 2015, Conseil d’État, Case No 370974 
(ECLI:FR:CESSR:2015:370974.20151109)). 

Недопустима переквалификация налоговыми органами аренд-
ных платежей в проценты исключительно в фискальных целях при 
осуществлении налогового контроля трансграничных сделок (Опре-
деление Верховного Суда РФ от 18.10.2021 № 302-ЭС20-7898 по 
делу № А33-5439/2019 (Агросельхозтехника)). Инвестиционная при-
рода финансовой аренды (лизинга) не является основанием для при-
знания арендных платежей процентами исключительно для целей 
налогообложения таких доходов у источника (ст.309 НК РФ), т.к. в 
иных случаях арендные платежи не признаются процентами, кроме 
того налогообложение арендных платежей в зависимости от налого-
вой национальности арендодателя носит дискриминационный ха-
рактер. Осуществляя налоговый контроль сторон договоров аренды, 
целесообразно учитывать экономическое содержание отношений. 
Международный стандарт финансовой отчетности МСФО (IFRS) 16 
«Аренда» опирается на понятие «идентифицированного актива», в 
отношении которого должны выполняться два условия(п.В21-23; 
B24–B30 МСФО (IFRS) 16): право получать практически все эконо-
мические выгоды от использования идентифицированного актива и 
право определять способ использования идентифицированного ак-
тива. Когда организация, предоставляющая оборудование в пользо-
вание, может его заменить по своему усмотрению, оборудование не 
предоставляется в аренду, а выступает инструментом оказания 
услуги, следовательно, юридическая форма договора должна быть 
определена как оказание услуг (спецтехникой), а не аренда (спецтех-
ники). Вопрос устранения двойного юридического налогообложения 
в этом случае также будет разрешен уже на национальном уровне, 
признавая доходы по договору оказания услуг и освобождая их от 
налогообложения у источника по п.2 ст.309 НК РФ, исключая вопрос 
о фискальном ущербе российскому бюджету. 

Применяя доктрину превосходства существа над формой, сле-
дует предполагать соответствие юридической формы экономиче-
скому содержанию для всех сторон сделки. Это означает, что сто-
роны договора должны единоообразно отражать доходы и расходы 
по сделке. Для этих целей налоговый контроль внутрироссийских 
сделок предполагает получение банковских выписок и сведений об 
иных аналогичных налогоплательщиках, взаимную сверку расчетов 
с контрагентами проверяемого лица, встречные проверки контраген-
тов. Налоговый контроль трансграничных сделок требует межгосу-
дарственного взаимодействия, в том числе выявление случаев предо-
ставления налоговых рулингов (мотивированного мнения) зарубеж-
ных налоговых органов, выданных контрагенту российского налого-
плательщика(Решение АСГМ от 22.11.2019 по делу №А40-
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118135/19-75-1540 (Агроаспект)). Различная квалификация доходов 
в разных юрисдикциях противоречит принципам международного 
налогообложения, в том числе принципу справедливого налогообло-
жения, т. е. исключения ситуаций, когда налогообложение не осу-
ществляется в виду отнесения процентных расходов в уменьшение 
налоговой базы заемщика, отсутствия налога у источника в резуль-
тате применения международного налогового соглашения и отсут-
ствия налога в стране акционера-кредитора, когда полученные про-
центы признаются дивидендами и освобождаются от налогообложе-
ния при соблюдении условий существенного участия. Вышеизло-
женное позволяет сделать вывод о том, что налоговый контроль сде-
лок с риском подмены юридической формы должен учитывать нало-
говые последствия для двух сторон сделки, а не только проверяемого 
налогоплательщика. 

Исследуя вопрос причинения ущерба бюджету в результате под-
мены сделки необходимо установить фактические обстоятельства 
конкретной сделки и определить, имело ли место в действительно-
сти злоупотребление правом в целях минимизации налогообложения 
с учетом факта несения реальных потерь бюджетом в результате дей-
ствий налогоплательщика. В деле о выдаче российским банком 
займа российской дочерней организации (Дело № А41-66482/2021 
(Лимкар)) налоговый орган предпринял попытку ограничения про-
центных расходов заемщика, применяя правила тонкой капитализа-
ции в связи с подконтрольностью сторон сделки иностранной орга-
низации. Однако, такая переквалификация имела бы отрицательные 
последствия для бюджета, значительно сократив их в связи с тем, что 
переквалифицированные в дивиденды выплаты подлежали бы нало-
гообложению по налоговой ставке 0%.  

Налоговое администрирование должно осуществляться с учетом 
принципа добросовестности, предполагающего учет законных инте-
ресов плательщиков налогов и недопустимость создания условий 
для взимания налогов сверх того, что требуется по действующему 
законодательству. Таким образом, можно заключить, что традицион-
ные инструменты налогового контроля должны быть дополнены 
анализом положений корпоративного права, международных стан-
дартов финансовой отчетности и российский стандартов бухгалтер-
ского учета, а в случаях трансграничных сделок учитывать порядок 
учета операций иностранным контрагентом и их налогообложения в 
зарубежной юрисдикции.  

Поскольку налогоплательщик несет риски, связанные с возник-
новением доначислений в результате мероприятий налогового кон-
троля, то именно налогоплательщик несет бремя доказывания того, 
что налоговый орган верно определил размер доходов и расходов, а 
информационную базу доказывания должны составлять сведения, 
которые налоговый орган использовал для переквалификации юри-
дической формы сделки, т. е. налоговый орган обязан раскрыть ос-
нования переквалификации.  

 
Заключение 
Проведенное исследование демонстрирует сложность инстру-

мента налоговой реконструкции и необходимость комплексного 
подхода к его применению. В результате анализа хозяйственных 
операций были выявлены риск-маркеры необоснованной налоговой 
выгоды при подмене сделки, позволяющие налоговым органам кон-
центрировать мероприятия налогового контроля по этому направле-
нию, повышая тем самым результативность своей работы. Общими 
признаками риска переквалификации юридической формы сделки 
можно определить: взаимозависимость сторон, новацию обяза-
тельств, связь расчетов в цепочке договоров, потерю доходов бюд-
жета. Последний признак является ключевым и решающим при 
определении налогового правонарушения и расчета действительных 
налоговых обязательств. Реальность совершения сделки, подтвер-
ждаемая реальным движением денежных средств, перемещением ос-
новных средств, товаров позволяет отказаться от применения рас-

четного метода определения ДНО в пользу фактических обстоятель-
ств, влияющих на размер налоговых платежей налогоплательщиков 
(налоговых агентов).  

Важно отметить, что развитие инструмента налоговой рекон-
струкции, его неотъемлемого элемента в виде распределения бре-
мени доказывания размера действительных налоговых обязательств 
с учетом фактических и достоверных данных налогоплательщика, 
приведет к повышению прозрачности налогового администрирова-
ния и обеспечению защиты интересов налогоплательщиков.  
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The development of modern tax administration in the field of countering tax evasion undergoes 

a new stage, when the tax authorities are moving from determining signs of unfair 
behavior of the taxpayer and proving the fact of receiving unjustified tax benefits to the 
problem of determining damage to the budgets of the budgetary system of the Russian 
Federation and the true tax obligations of the taxpayer based on the economic nature of 
the tax. The purpose of this study is to identify the basic method for determining true tax 
liabilities based on risk markers of tax offenses that distort the amount of tax payments 
on domestic and cross-border transactions in the case of artificial substitution of one 
transaction with another. The nature of the distortion of tax payments resulting from the 
artificial reclassification of income for tax purposes in order to understate the tax base, 
avoid withholding tax, and distort the ordinary and special tax bases is investigated. Risk 
markers of unjustified tax benefits in the substitution of transactions have been identified. 
The relevance of the study is determined by the dialectic of tax relations, in which the 
taxpayer's desire to reduce payments is opposed to the fiscal objectives of the budget 
under conditions of tax fairness and effective tax control. 
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Данная работа посвящена разработке инструмента прогнозирования значе-
ний ключевой ставки Центрального Банка России на основании анализа про-
центных ставок по депозитным вкладам. Основанием для использования ста-
вок по вкладам в качестве расчетной базы для прогнозирования значений 
ключевой ставки является факт того, что при выставлении процентных ста-
вок по вкладам, банки используют корпоративные сведения о предполагае-
мой динамике значений ключевой ставки и применяют такие инструменты 
прогнозирования, которые позволяют наиболее точно определить интересу-
ющие показатели. Подобный подход позволяет определить такой процент по 
вкладам, при котором обслуживание банками вложенных средств вкладчика 
будет приносить им наибольшую выгоду, но при этом будет представлять 
выгоду также и для клиента. 
Прогнозные значения, которые можно получить в результате применения 
разработанной методологии, позволяют оценить инвестиционную привлека-
тельность предлагаемых банковских продуктов в сравнении с гипотетиче-
ским показателем ключевых ставок и, соответственно, уровнем инфляции. 
Предложенный инструмент является универсальным в том числе и к прогно-
зированию ставок Федеральной Резервной Системы при анализе процентов 
по вкладам в зарубежных банках, в связи с тем, что наблюдается устойчивая 
тенденция синхронной динамики ключевых ставок Центрального Банка и 
Федеральной Резервной Системы. 
Ключевые слова: ключевая ставка, ФРС, ЦБ, инструмент, вклады, инвести-
ционная привлекательность 
 
 

Введение. Для современного экономического рынка характерно 
наличие фактора нестабильности в связи с чем долгосрочное прогно-
зирование доходности от большинства рыночных инструментов, как 
правило, представляет в достаточной степени сложную задачу. Это 
обусловлено тем, что при составлении прогнозов по доходности 
важно учитывать множество факторов, количественное измерение 
которых, в условиях стабильной экономической обстановки, осу-
ществляется в универсальных условных значениях. Отсутствие ста-
бильности в экономическом секторе вынуждает совершать перерас-
чет коэффициентов влияния внешних и внутренних факторов, тем 
самым уменьшая точность осуществляемых прогнозов.  

Стоить отметить, что приведенные сложности в прогнозирова-
нии инвестиционной доходности также повышают степень риска ис-
пользования таких рыночных инструментов как: акции, облигации, 
фьючерсы, опционы и многие другие. Это связано с тем, что реаль-
ный доход от вложений в данные инструменты может не превышать 
существующего темпа инфляции, в связи с чем активы не капитали-
зируются, а обесцениваются, и при этом существуют риски того, что 
актив еще больше потеряет в стоимости. На случай, если инвестор 
не желает вкладываться в приведенные рыночные инструменты в 
условиях экономической неопределенности, существует такой ры-
ночный инструмент как вклады в банках.  

Проценты по вкладам, как правило, равны или чуть ниже значе-
ний ключевой ставки, то есть темп капитализации вложенных де-
нежных средств приближен к темпу инфляции, из чего следует, что 
вложения не обесцениваются и могут приносить вкладчикам при-
быль. Непосредственную прибыль они могут принести в случаях, ко-
гда процент по вкладу выше ключевой ставки.  

Подобный сценарий может быть осуществим в долгосрочной 
перспективе вложений и при выборе наилучшего предложения по 
вкладам от банков, однако выбор такого вклада должен быть обос-
нован качественной разностью между процентом по вкладу и про-
гнозным значением ключевой ставки. Данное условие является не-
обходимым, поскольку вложенные денежные средства на период 
действия вклада становятся пассивами инвестора и не могут быть 
направлены на иные способы получения прибыли. Таким образом, 
для соблюдения озвученного условия, потенциальному вкладчику 
важно спрогнозировать значение ключевой ставки на момент окон-
чания действия вклада, чтобы определить качественный прирост 
вложений на момент «высвобождения» денежных средств.  

 
Литературный обзор.  
В своих научных трудах такие авторы, как Парнышков Г.К. [8, 

с. 75], Дубова С.Е. [3, с. 31], Омар К.М.О. [7, с. 539-543], Кузнецов 
А.В. [6, с. 131-133] и Тома М.М. [12], рассматривали ключевую 
ставку в качестве одного из функционально-значимых инструментов 
рыночной экономики. Общая мысль их работ сводится к тому, что в 
странах, применяющих рыночную форму экономики, значение клю-
чевых ставок имеет особое значение, поскольку данный показатель 
оказывает влияние на все экономические инструменты, реализуемые 
на рынке, а также на благосостояние и доходы граждан каждой 
страны. Фактически, ключевая ставка сама представляет собой ин-
струмент регулирования курса валюты с целью сдерживания инфля-
ции без ущерба экономическому развитию. Из чего следует, что зна-
чение ключевой ставки должно обеспечивать условия для качествен-
ного функционирования финансовых и социальных институтов гос-
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ударства, минимизировать негативные аспекты повышения или по-
нижения базовых значений, то есть находится в состоянии баланса 
между стимулированием экономики и сдерживанием процессов 
обесценивания денежных активов.  

Ключевая или базовая процентная ставка Центрального Банка 
России представляет собой минимальное значение процента, под ко-
торый выдаются кредиты Центральным Банком коммерческим бан-
кам [11, с. 598]. Соответственно, коммерческие банки, при выдаче 
кредитов юридическим и физическим лицам, используют это значе-
ние в качестве базового при определении собственного процента, ко-
торый, с целью получения дохода, будет гарантированно выше клю-
чевой ставки, определенной Центральным Банком.  

Поскольку в рамках рыночной экономики основные экономиче-
ские инструменты во всех странах используются по единой методо-
логии с некоторыми отличиями, то ставка по федеральным фондам, 
или, по-иному, ставка ФРС, также представляет собой целевую про-
центную ставку, на основании которой коммерческие банки осу-
ществляют свою деятельность по кредитованию других коммерче-
ских банков на короткие сроки [4]. Так же, как размер ключевой 
ставки Центрального Банка влияет на кредитные инструменты, так и 
ставка Федеральной резервной системы является фактором, влияю-
щим на краткосрочные ставки по потребительским кредитам и кре-
дитным картам, при этом оказывая влияние на фондовый рынок. 

Целевое значение ставки, установленное Федеральной резерв-
ной системой, достигается с помощью операций на открытом рынке. 
Так как ФРС не может установить точное значение ставки с помо-
щью таких операций, реальное значение может колебаться вблизи 
целевого. 

Таким образом, ключевые ставки Центрального Банка России и 
Федеральной резервной системы США являются одними из наибо-
лее весомых экономических инструментов, что обусловлено их вли-
янием на действующие денежно-кредитные и финансовые условия 
стран. Эти условия, в свою очередь, оказывают прямое влияние на 
критические аспекты экономики в целом, включая занятость населе-
ния, рост экономики и инфляцию. 

Стоит отметить, что наиболее подверженным влиянию ключе-
вых ставок является валютный рынок, поскольку, в зависимости от 
направления динамики значений базового процента, происходит из-
менение цены национальной валюты. Вследствие таких изменений 
увеличивается число спекулятивных действий на валютной бирже, 
из-за чего стоимость национальной валюты подвержена постоянным 
колебаниям, что совсем не способствует стабильности экономиче-
ского положения, тем самым повышая инвестиционные риски, сни-
жая заинтересованность инвесторов в рынке акций, но способствуя 
популяризации защитных и безрисковых инструментов, к числу ко-
торых относятся банковские вклады и облигации.  

Прогнозирование ключевой ставки является одним из необходи-
мых условий оценки инвестиционной привлекательности долгосроч-
ных вкладов, поэтому важно отследить ее динамические изменения 
и выявить закономерности движения показателей.  

 
Материалы и методы. Поскольку методика прогнозирования 

значений ключевой ставки может быть применима ко всем ключе-
вым ставкам стран, применяющих одну экономическую модель, то 
рассмотрение значений ставок только Центрального Банка России не 
является объективным решением, поэтому был проведен анализ ди-
намики ключевых ставок ФРС и ЦБ за период с января 2020 г. по 
июнь 2024 г. (Табл. 1). 

На представленном графике мы можем заметить, что в опреде-
ленные временные промежутки ключевые ставки движутся син-
хронно. В целом, динамические кривые имеют схожий рисунок, из 
чего можно выдвинуть гипотезу о том, что показатели динамики 
ключевых ставок можно спрогнозировать, исходя из принятых ре-
шений об изменениях одной стороной. Наблюдаемая закономер-
ность обуславливается существующей взаимосвязью в мировой эко-
номике: оплата экспортируемых и импортируемых товаров и услуг 

осуществляется в валюте, однако наложенные ограничения искус-
ственно «удешевляют» любые валюты по отношению к доллару, что 
стимулирует рост инфляции и, соответственно, рост ключевых ста-
вок [2, с. 85]. Повышение ключевой ставки в странах с развитой эко-
номикой сказывается на мировом валютно-денежном балансе, по-
этому, для поддержания этого баланса, другие страны вынуждены 
так же повышать существующие ключевые ставки с целью избежа-
ния дальнейшего дефолта. 

 
Таблица 1 
Динамика процентных ставок ФРС и ЦБ за период с января 2020 г. 
по июнь 2024 г. [1] [12] 

Год
Месяц 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
ЦБ ФРС ЦБ ФРС ЦБ ФРС ЦБ ФРС ЦБ ФРС

Январь 6,25 1,75 4,25 0,25 8,5 0,25 7,5 4,5 16 5,5 
Февраль 6,25 1,75 4,25 0,25 8,5 0,25 7,5 4,75 16 5,5 

Март 6 0,25 4,25 0,25 20 0,25 7,5 5 16 5,5 
Апрель 6 0,25 4,5 0,25 20 0,5 7,5 5 16 5,5 

Май 5,5 0,25 5 0,25 14 1 7,5 5,25 16 5,5 
Июнь 5,5 0,25 5 0,25 11 1,75 7,5 5,25 16 5,5 
Июль 4,5 0,25 5,5 0,25 9,5 2,5 8,5 5,5   
Август 4,25 0,25 6,5 0,25 8 2,5 8,5 5,5   

Сентябрь 4,25 0,25 6,5 0,25 7,5 3,25 12 5,5   
Октябрь 4,25 0,25 6,75 0,25 7,5 3,25 13 5,5   
Ноябрь 4,25 0,25 7,5 0,25 7,5 4 15 5,5   
Декабрь 4,25 0,25 7,5 0,25 7,5 4,5 15 5,5   

 
Для наглядности отображения динамических изменений по-

строим график движения ключевых ставок ФРС и ЦБ (Рис. 1): 
 

 
Рис. 1 Динамика процентных ставок ЦБ и ФРС за период с 
01.01.2020-01.06.2024 

 
Для дальнейшей разработки инструмента прогнозирования 

необходимо рассмотреть предложения депозитных вкладов при вло-
жении денежных средств в размере 100000 рублей [10] (Табл. 2). 

 
Таблица 2 
Перечень вкладов с наибольшим процентом доходности на срок до 
шести месяцев 
Наименование банка Наименование 

вклада 
Процент по де-

позитам, % 
Доходность за 6 

месяцев, руб. 
1. ДОМ. РФ «ДОМа надежно» 18,5 90 624 
2. Быстробанк «Отличный старт» 18,5 90 624 
3. Московский кре-

дитный банк 
(МКБ) 

«МКБ. Перспек-
тива» 

18,2 92 247 

4. Ингосстрах Банк «Выгода» 18,1 89 338 
5. Росбанк «Надежный капи-

тал» 
18 93 453 

6. Локо-Банк «Добро пожало-
вать» 

18 89 508 

7. Ренессанс Банк «Специальный» 18 89 016 
8. Инвестторгбанк «ИТБ. Хит» 18 89 508 
9. Яндекс Банк «Сейв» 17,5 86 544 

10. Альфа-банк «Альфа-вклад. Мак-
симальный» 

16,51 82 969 
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Таблица 3 
Перечень вкладов с наибольшим процентом доходности на срок до 
двенадцати месяцев 

Наименование 
банка 

Наименование 
вклада 

Процент по 
депозитам, % 

Доходность за 
12 месяцев, руб.

1. Московский 
кредитный 
банк (МКБ) 

«МКБ. Перспек-
тива» 

18,5 187 534 

2. Т-Банк «СмартВклад с 
повышенной 

ставкой» 

18 179 780 

3. Яндекс Банк «Сейв» 18 180 742 
4. Альфа-банк «Альфа-вклад. 

Максимальный»
18 179 780 

5. ДОМ. РФ «ДОМа 
надежно» 

17,8 178 733 

6. Совкомбанк «Выгодное лето 
с Халвой» 

17,1 170 767 

7. Инвестторг-
банк 

«ИТБ. Хит» 17 172 097 

8. Росбанк «Надежный ка-
питал» 

17 169 768 

9. Металлинвест-
банк 

«Максимальный 
доход» 

16,8 168 692 

10. Ренессанс 
Банк 

«Специальный» 16 160 659 

 
Таблица 4 
Перечень вкладов с наибольшим процентом доходности на срок до 
восемнадцати месяцев 
Наименование банка Наименование 

вклада 
Процент по 

депозитам, % 
Доходность за 

18 месяцев, руб.
1. НОВИКОМ «Рантье» 17,96 270 341 
2. Альфа-банк «Альфа-вклад. 

Максималь-
ный» 

17,01 256 073 

3. Металлинвест-
банк 

«Максималь-
ный доход» 

17 255 933 

4. Банк Синара «Исполнение 
желаний+» 

15,5 231 652 

5. Почта Банк «Накопитель-
ный счет Ко-

пилка» 

15 249 562 

6. Московский кре-
дитный банк 

(МКБ) 

«МКБ. Перспек-
тива» 

15 221 918 

7. Банк ДОМ.РФ «ДОМа лучше» 15 225 823 
8. Инвестторгбанк «Накопитель-

ный счет ИТБ»
14,5 243 149 

9. Дальневосточ-
ный Банк 

«Накопитель-
ный счет» 

14,5 240 372 

10. Совкомбанк «Накопитель-
ный счет Он-

лайн–Копилка»

14,5 240 372 

 
Результаты. Таким образом, было рассмотрено 30 вариантов 

вкладов и просчитана доходность по ним за 18 календарных месяцев. 
Лидером по краткосрочной доходности оказался вклад от банка 
ДОМ. РФ «ДОМа надежно», который подразумевает вложение де-
нежных средств под 18,5%, что, при нынешних 16% ключевой 
ставки, опережает темп инфляции и позволяет капитализировать 
вложения, не допуская обесценивания денежных средств.  

При рассмотрении вкладов на год, первым по уровню доходности 
оказался Московский кредитный банк (МКБ) со вкладом «МКБ. Пер-
спектива» и 18,5% дохода от вложений. Однако, согласно информации, 
размещенной на новостном портале РБК, аналитики прогнозируют по-
вышение ключевой ставки Центрального Банка до 18% и выше [6]. Это 
свидетельствует о том, что в годовой перспективе вложения денежных 
средств под 18,5% может оказаться убыточным, поскольку размер 

уровня инфляции будет превышать уровень капитализации денежных 
средств. 

Самое выгодное предложение по вкладу на 18 месяцев предо-
ставляет Банк Новиком с тарифом «Рантье», предполагающим вло-
жение денежных средств под 17,96%. 

Поскольку банковские аналитики, как правило, обладают рас-
ширенным доступом к инсайдерской информации, то при определе-
нии ставок по вкладам, наиболее точно приближаются к вероятным 
ключевым ставкам будущих периодов. На основании приведенного 
заключения было принято решение разработать инструмент прогно-
зирования инвестиционной доходности от вкладов по депозитам на 
основании средних значений процентных ставок ранее рассмотрен-
ных вкладов за период 6, 12 и 18 последующих месяцев.  

Суть разработанного инструмента заключается в том, чтобы на 
основании рассчитанных средних значений процентов по вкладам, 
определять сравнительную доходность с прогнозируемой ключевой 
ставкой. Наша гипотеза сводится к тому, что вероятная ключевая 
ставка приравнивается к рассчитанному среднему значению процен-
тов по депозитам. Таким образом, мы предлагаем сравнить доходы 
от лучших вариантов вложений денежных средств за каждый период 
и рассчитать, насколько фактические значения отличны от прогно-
зируемых средних значений и ключевой ставки. Если фактические 
показатели превышают прогнозируемые значения, то инвестицион-
ная привлекательность вложений присутствует, если же они ниже, 
то это сигнализирует о том, что проценты по вкладу не нивелируют 
темп роста инфляции и инвестор теряет фактические качественные 
вложения.  

На основании процентных ставок по вкладам, рассмотренных в 
ранее в хроде текущей работы, было выявлено, что среднее значение 
ставок по вкладам на ближайшие полгода составляет 17,9%, на год – 
17,4%, а на полтора года – 15,6%. Согласно выдвинутой гипотезе о 
том, что проценты по вкладам будут совпадать с, принятой в буду-
щих периодах времени, ключевой ставкой ЦБ, то на период до но-
ября 2024 года уровень ключевой ставки и, соответственно, инфля-
ции, составит 18%. К июлю 2025 года ключевая ставка снизится до 
17,5%, а в ноябре 2025 может составить 15,5-16%. 

Рассмотрим инвестиционную привлекательность доходности 
вкладов в сравнении с прогнозируемыми значениями (Таблица 5): 

 
Таблица 5 
Сравнение фактической доходности по вкладам с прогнозными зна-
чениями 
Наименование 

банка и 
вклада 

Доходность 
6 месяцев 12 месяцев 18 месяцев 

Факт. Прог. Факт. Прог. Факт. Прог. 
ДОМ.РФ 
«ДОМа 

надежно» 

90 624 89 992 178 733 173 763 225 823 234 429

Разница + 632 + 4 970 - 8 606 
МКБ «Пер-
спектива» 

92 247 89 992 187 534 173 763 221 918 234 429

Разница + 2 255 + 13 771 - 12 511 
НОВИКОМ 
«Рантье» 

76 418 89 992 154 789 173 763 270 341 234 429

Разница - 13 574 - 18 974 + 35 912 
 
Таким образом, на основании приведенных расчетов наблюда-

ется, что при вложении 1 000 000 рублей на вклады под предлагае-
мые проценты на срок в 6 и 12 месяцев, инвестиционной привлека-
тельностью обладает банк МКБ, а, при вложении денежных средств 
на 18 месяцев, лидером является Банк Новиком. В связи с этим, вы-
двигается предложение осуществить вложение высвободившихся 
денежных средств на вклад «Перспектива» в МКБ в размере 1 000 
000 рублей на срок до 12 месяцев для получения доходности в раз-
мере 13 771 рубля, а также проинвестировать еще 1 000 000 рублей 
на вклад «Рантье» в Новиком Банк на срок до 18 месяцев с целью 



 

 406

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

4 

получения доходности в размере 35 912 рублей. Подобные инвести-
ционные решения позволять сохранить реальную стоимость вложе-
ний в обход уровня прогнозируемой инфляции. 

 
Обсуждение. Стоит отметить, что разработанный инструмент 

прогнозирования значений ключевых ставок ЦБ на основании про-
центов по депозитам на разные периоды, применим также для про-
гнозирования ставок ФРС при анализе соответствующих вкладов. 
Инструмент универсален и позволяет получить достаточно точные 
прогнозные значения в случае отсутствия геополитических и эконо-
мических форс-мажоров. 

Таким образом, разработанный инструмент основывается на ги-
потезе о том, что усредненные значения ставок по депозитам за вы-
бранные временные промежутки соответствуют прогнозным значе-
ниям ключевых ставок на те же контрольные временные точки соот-
ветственно. Это обосновывается тем, что при выставлении процент-
ных ставок по вкладам, банки используют корпоративные сведения 
о предполагаемой динамике значений ключевой ставки и применяют 
такие инструменты прогнозирования, которые позволяют наиболее 
точно определить интересующие показатели.  

Подобный подход позволяет определить такой процент по вкла-
дам, при котором обслуживание банками вложенных средств вклад-
чика будет приносить им наибольшую выгоду, но при этом будет 
представлять выгоду также и для клиента. Аспект с созданием цен-
ности вклада для клиента вынуждает банки прогнозировать значения 
ключевых ставок для выставления приближенных процентов капи-
тализации средств вкладчика, что, в свою очередь, подтверждает вы-
двинутую ранее гипотезу. 

 
Заключение. Разработанный инструмент прогнозирования клю-

чевых ставок ЦБ и ФРС является универсальным для определения 
ставок во всех странах, использующих ту же экономическую модель, 
которую применяют Российская Федерация и Соединенные Штаты 
Америки. При этом данный инструмент прост в применении и не 
требует использования трудоемких аналитических и расчетных про-
цессов. Совокупность приведенных преимуществ делает разрабо-
танный инструмент прогнозирования подходящим для использова-
ния с целью определения инвестиционной привлекательности дол-
госрочных вложений в банках, что, в условиях экономической не-
определенности позволяет минимизировать инвестиционные риски, 
которые могут возникнуть под влиянием неучтенных внешних или 
внутренних факторов.  

Стоит отметить, что, помимо минимизации инвестиционных 
рисков, предложенных инструмент позволяет рассчитать фактиче-
ский прирост или убыток капитала от вложений по депозитным вкла-
дам на большой временной период. Это позволяет вкладчику оце-
нить целесообразность вложений на основании сравнения разности 
прогнозируемой доходности от иных рыночных инструментов и га-
рантированных к получению средств по депозитам. Коэффициент 
недополученной прибыли, рассчитанный как соотношение этих двух 
величин, сигнализирует об инвестиционной привлекательности вы-
бранного вектора распределения активов инвестора. 
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Development of a tool for forecasting the values of key rates of the central bank and the 
federal reserve 
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This work is devoted to the development of a tool for forecasting the values of the key rate of 

the Central Bank of Russia based on the analysis of interest rates on deposits. The reason 
for using deposit rates as a calculation base for predicting key rate values is the fact that 
when setting interest rates on deposits, banks use corporate information about the 
expected dynamics of key rate values and use forecasting tools that allow you to most 
accurately determine the indicators of interest. This approach makes it possible to 
determine such a percentage of deposits, in which banks' servicing of the depositor's 
invested funds will bring them the greatest benefit, but at the same time it will also be 
beneficial for the client. 

The forecast values that can be obtained as a result of the application of the developed 
methodology allow us to assess the investment attractiveness of the proposed banking 
products in comparison with the hypothetical indicator of key rates and, accordingly, the 
inflation rate. The proposed tool is universal, including for forecasting Federal Reserve 
rates when analyzing interest rates on deposits in foreign banks, due to the fact that there 
is a steady trend of synchronous dynamics of key rates of the Central Bank and the Federal 
Reserve System. 

Keywords: key rate, FRS, Central Bank, instrument, deposits, investment attractiveness 
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Роль финансового консалтинга  
в развитии импакт-инвестирования 
 
 
Азизи Екатерина Олеговна 
аспирант, Департамент экономики, менеджмента и бизнес-технологий, АНО 
ВО «Университет БРИКС (ЮниБРИКС)», azizi.ekaterina@gmail.com 
 
В современных условиях глобализация мировой экономики оказывает прио-
ритетное влияние на инвестиционную деятельность как государственных, так 
и институциональных и частных инвесторов. Учитывая меняющиеся приори-
теты, направленные на положительное воздействие и учитывающие Цели 
устойчивого развития, активно формируется инфраструктура рынка импакт-
инвестирования, что обосновано привлечением дополнительного финансиро-
вания приоритетных проектов, направленных в социальную и экологическую 
сферы, а также получением среднерыночной доходности для инвесторов как 
обязательного условия инвестирования. Кроме этого, предусмотрены допол-
нительные преференции со стороны государства и учитывается положитель-
ный репутационный аспект, что также выгодно для бизнеса. В статье рас-
сматриваются ключевые области деятельности финансового консалтинга с 
учетом мирового опыта, оказавшие наибольшее влияние на развитие импакт-
рынка, в том числе деятельность крупнейших управляющих активами, 
направленная на импакт-инвестирование. Целью исследования является ана-
лиз ведущих мировых практик, направленный на формирование рекоменда-
ций в области финансового консалтинга при работе с импакт-инвестициями. 
Развитие импакт-рынка в России позволит значительно расширить финанси-
рование проектов социальной и экологической направленности, что положи-
тельно скажется на качестве жизни населения и улучшении экологической 
ситуации. 
Ключевые слова: импакт-инвестиции, инвестиционная стратегия, инвести-
ционные проекты, нефинансовые факторы, финансовый консалтинг 
 
 

Введение 
Современные инвестиционные тенденции, представленные на 

рынке финансовых инструментов и рынке реального инвестирова-
ния, имеют выраженные импакт-факторы (дополнительные нефи-
нансовые эффекты), что зачастую становится определяющим для ин-
вестора. Теория импакт-инвестирования сейчас находится на этапе 
развития, так как нет утвержденной нормативно-правовой основы, 
определяющей импакт как отдельный инвестиционный процесс (при 
этом уже активно действуют на рынке социальные и «зеленые» ин-
вестиции, относящиеся к импакт). Также нет единой методологиче-
ской базы, позволяющей проводить оценку нефинансовых эффектов 
(в основном социальных и экологических), а также отсутствие еди-
ной формы отчетности по импакт-инвестициям. Однако в мировой 
практике как крупные корпорации, так и частные инвесторы, ориен-
тируются на инвестиционные проекты и ценные бумаги, содержа-
щие импакт-факторы. Это дает компаниям особые преференции со 
стороны государства, в том числе инвестиционный налоговый вычет 
по налогу на прибыль, освобождение от налога на имущество орга-
низации, предоставление субсидии на возмещение затрат по созда-
нию, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, 
предоставление участка в аренду без проведения торгов и по льгот-
ной цене, льготное кредитование, поручительство со стороны госу-
дарства и т.д. Международными ассоциациями импакт-инвесторов 
разработаны методики оценки нефинансовых факторов, которые 
широко применяются на практике, представлены формы отчетности 
по двойной/тройной прибыли (double bottom line (DBL, 2BL), triple 
bottom line (TBL, 3BL)), проводятся научные исследования по эф-
фекту воздействия. 

Российский рынок также активно включает в практику импакт-
инструменты и импакт-проекты. Как отмечали, это дает бизнесу до-
полнительные преференции, устойчивую маркетинговую составля-
ющую, и доходность, сопоставимую с рыночной, что в том числе 
становится более выгодным для бизнеса по сравнению с благотвори-
тельностью. Одним из ключевых вопросов развития импакт-рынка 
будет являться именно законодательный аспект, однако расширение 
инвестиционной практики, развитие методологической и научной 
основы в значительной мере зависит от финансового консалтинга, 
направленного на работу с инвесторами. 

 
Теория 
Профессиональный финансовый консалтинг позволяет состав-

лять инвестиционные предложения на основе экспертных знаний и 
опыта в области финансов, со значительным снижением уровня 
риска. Инвесторам это позволяет также сэкономить время и ресурсы, 
учитывая, что на финансовых консультантов уходят вопросы финан-
сового анализа, планирования, контроля, достижения требуемой до-
ходности и устойчивости бизнеса, стратегического развития, взаи-
модействия по всей цепочке производства и продаж, анализ рынка и 
налаживание каналов сбыта, продвижения и коммуникации, монито-
ринг и управление рисками, составление отчетной документации. 
Большое значение имеют опыт и репутация финансовых консультан-
тов, знания и специализация в нужной области, взаимодействие с 
государственными и коммерческими структурами, адаптивность и 
наличие успешных проектов (или портфелей). Как результат, кон-
салтинг оказывает помощь в объективной оценке проблем и возмож-
ностей развития, повышении эффективности работы, принятии взве-
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шенных управленческих решений, возможности получения конку-
рентных преимуществ и расширения бизнеса, в том числе по геогра-
фическому присутствию. 

Импакт-инвестиции помимо финансовой доходности имеют 
обязательный эффект воздействия (социальный, экологический, тех-
нологическое развитие, научный или образовательный, культурный 
и т.д.). При этом учитывается положительное воздействие или мини-
мизация отрицательного, соотнесение с Целями устойчивого разви-
тия. Важным условием также является обязательное измерение и 
продолжительность воздействия, для этого предлагаются различные 
импакт-метрики. Со стороны финансового консалтинга часто возни-
кают проблемы измерения самого эффекта воздействия, так как ино-
гда сложно доказать причинно-следственные связи влияния бизнеса 
на тот или иной аспект жизни общества, а также продолжительность 
эффекта на значительный промежуток времени сложно измерим 
ввиду невозможности прогнозирования деятельности в постоянно 
меняющихся экономических условиях и с учетом развития новых 
технологий. 

В качестве импакт-инвестиций часто рассматриваются импакт-
стартапы, базирующиеся на технологических решениях, в том числе 
в направлении развития образования, солнечной энергетики, сокра-
щения выбросов парниковых газов, улучшения условий жизни насе-
ления и т.д., выбор направлений очень широк. Также к импакт-инве-
стициям относятся социальные и «зеленые» облигации, облигации 
развития; фондовые индексы (индексы фондов) с импакт-факто-
рами; инвестиции в доли и акции социальных предприятий, квазика-
питал (участие в прибыли) и т.д. Таким образом, отмечается особое 
направление необходимых знаний в финансовом консалтинге, тре-
бующее систематизации и построения структуры работы с импакт-
инвестициями и формирования особой системы и методологии 
оценки. 

 
Данные и методы 
Рассматривая опыт зарубежных стран в импакт-инвестировании, 

были выделены крупнейшие управляющие активами: 
Global Impact Investing Network (GIIN) – международная ассоци-

ация импакт-инвесторов, объединяющая компании Oxfam, Shell 
Foundation, Royal Bank of Canada, Endeavor, Министерство междуна-
родного развития Великобритании, Министерство иностранных дел 
Нидерландов, Big Society Capital, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche 
Bank, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, National Australia Bank, 
Standard Chartered Bank, UBS, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Фонд 
Рокфеллера, Фонд Сколла, Фонд Форда, Сеть Омидьяра, Междуна-
родную финансовую корпорацию, Фонд «Наше будущее», 
Агентство США по международному развитию (USAIN), а также 
другие группы импакт-инвесторов и управляющих активами. Impact 
Management Project – проект, в котором принимает участие более 1,5 
тыс. сторон из разных отраслей – от крупных управляющих акти-
вами, таких как BlackRock и UBS, до пенсионных фондов, как 
PGGM, и крупных корпораций, таких как Mars. Impact Management 
Platform – платформа управления воздействием, представляющая со-
трудничество импакт-инвесторов, и обеспечивающая координацию 
между ведущими международными поставщиками ресурсов устой-
чивого развития. Impact Frontiers – платформа по партнерскому обу-
чению и сотрудничеству по созданию рынка импакт, разработанная 
совместно с управляющими активами, владельцами активов и отрас-
левыми ассоциациями. Инвестиционная платформа «Investing with 
Impact» Morgan Stanley – инвестиционная платформа, предусматри-
вающая подход Impact Framework. TONIIC – глобальное сообще-
ство, объединяющее свыше 500 владельцев капитала, представляю-
щих фонды и предприятия более чем в 25 странах мира, инвестиру-
ющих в импакт-проекты. IMPACT GENOME – импакт-реестр, поз-
воляющий проводить оценку факторов воздействия. IMPACT 
ENGINE – платформа, представляющая инвестиции в бизнес-мо-
дели, которые уравновешивают финансовые и социальные или эко-
логические последствия. 

Фонд SIMA (США) является управляющим фондом с двойной 
прибылью (double bottom line) и AUM 180 млн долл., один из первых 
управляющих активами в сфере импакт в области солнечной энерге-
тики, расширения доступа к финансовым услугам и доступного жи-
лья. Компания Amundi (Франция) – управляющие активами, AUM 
2,3 трлн долл. Социальная и экологическая ответственность является 
одним из основных принципов деятельности компании, которая 
стала одной из основателей, подписавших Принципы ответствен-
ного инвестирования. Banque de France (Франция), AUM 25 млрд 
долл. – способствует финансированию энергетического и экологиче-
ского перехода путем увеличения инвестиций в зеленые облигации 
и фонды. Banque de Luxembourg (Investment) (Люксембург), AUM 13 
млрд евро – с 2010 года запустил серию закрытых инвестиционных 
фондов с импакт эффектом, в том числе микрофинансирование на 
сумму 30 млн евро. PG Impact Investments (Швейцария), AUM 350 
млн евро – инвестиционная компания с глобальным воздействием, 
поддерживаемая Partners Group. Компания была основана целена-
правленно на реализацию инвестиций в импакт, направленных на со-
циальное развитие общества. Trillium, Asset Management (США), 
AUM 4 млрд долл. – инвестиционная компания, специализирующа-
яся исключительно на социально-ответственном инвестировании. 
UBS (Швейцария), AUM 3 трлн долл. – в организационную струк-
туру компании входит: глобальное управление капиталом, персо-
нальное и корпоративное банковское обслуживание, управление ак-
тивами, инвестиционное банковское обслуживание. Компания раз-
работала новые финансовые продукты с импакт, которые оказывают 
положительное влияние на окружающую среду и общество, в том 
числе в 2020 году привлекла импакт-инвестиции на 14 млрд. долл. 
Union Asset Management Holding AG (Германия), AUM 360 млрд 
долл. – холдинг по управлению активами, часть группы Union, явля-
ются экспертами по управлению фондами для институциональных и 
частных инвесторов в кооперативной финансовой сети. На ранних 
стадиях анализа инвестиционных направлений ориентируются на 
социальные предприятия. Компания Bridges Ventures (Великобрита-
ния), AUM 340 млн фунтов стерлингов, является специализирован-
ным управляющим фондом, который использует подход к инвести-
циям, основанный на импакт, ориентируясь при этом на высокие до-
ходы для своих инвесторов. Компания определила четыре темы же-
лаемых результатов воздействия для своего портфеля: образование 
и навыки, здоровье и благополучие, устойчивый образ жизни и не-
достаточно обслуживаемые рынки, которые входят в разные типы 
портфелей фонда. Investisseurs & Partenaires (I&P) (Франция), AUM 
40 млн евро, – инвестиционная группа, инвестирующая в малые и 
средние предприятия в 14 странах Африки. Impax Asset Management 
Group, AUM 34,4 млрд фунтов стерлингов, – британская компания, 
специализирующаяся на импакт-инвестициях с положительным воз-
действием на окружающую среду. 

Таже рассматривалась деятельность Ассоциации импакт-инве-
сторов в России, Impact Hub Moscow, платформы «Impact Future», 
позволяющей связывать инвестиции с общечеловеческими ценно-
стями, социально значимыми целями и одновременно увеличивать 
капитал инвесторов. 

В ходе исследования были проанализированы наиболее мас-
штабные в мировой практике системы по оценке социального и эко-
логического воздействия импакт-проектов. Например, в проекте 
Impact Management Project заняты около 2000 специалистов, которые 
работают над решением проблемы оптимизации и унификации си-
стемы измерения воздействия инвестиций, что позволяет также ре-
шить задачу прогнозируемого управления.  

Вторая и более масштабная система оценки импакт-факторов - 
стандарты отчетности IRIS (Impact Reporting and Investment 
Standards), разработанные некоммерческой ассоциацией импакт-ин-
весторов GIIN (Global Impact Investing Network), содержащие более 
400 стандартных показателей по различным отраслям: сельское хо-
зяйство, образование, здравоохранение, энергетика, экология, фи-
нансовые услуги, строительство жилья, водные ресурсы, утилизация 
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мусора и др. GIIR IRIS+ – это комплексная система измерения, 
управления и оптимизации воздействия, упрощающая инвесторам 
измерение результатов воздействия и его представления обществен-
ности, что также является важным для инвесторов и регионов для 
оценки результатов инвестиционных решений. В соответствии с си-
стемой измерения IRIS+, воздействие — это изменение важного по-
ложительного или отрицательного результата для людей или пла-
неты. Воздействие можно определить, описать и измерить по пяти 
параметрам: какие результаты воздействия происходят в периоде ин-
вестирования; на кого или на что оказывается результат; насколько 
сильное воздействие результата по масштабу, глубине и продолжи-
тельности; каков вклад компании в результат; каков риск для людей 
и планеты при реализации инвестиционных проектов. Основные 
стандарты показателей IRIS+ представляют собой краткие списки 
ключевых показателей результативности воздействия, построенные 
на стандартизированных показателях. 

Рассмотренные метрики успешно внедряются в среде импакт-
инвесторов, но пока ни одна из них не получила решающего призна-
ния, многие инвесторы пользуются двумя-тремя системами: 72 % ис-
пользуют ЦУР, 48 % — IRIS, 33 % — наработки Impact Management 
Project. Что говорит об отсутствии единого подхода и использовании 
сразу нескольких методик оценки и отчетности. 

 
Выводы и результаты 
Мировая практика финансового консалтинга широко учитывает 

деятельность в направлении прямых и портфельных инвестиций, от-
носящихся к импакт-инвестированию. Таким образом деятельность 
специалистов направлена и на анализ, оценку и полное сопровожде-
ние проектов, имеющих импакт-факторы, формирование итоговой 
отчетности для инвесторов, в том числе включающей социальную и 
экологическую, а также на подбор и оценку финансовых инструмен-
тов импакт-компаний и дальнейшая работа с портфелями инвесто-
ров.  

На основе изучения опыта лидеров рынка финансового консал-
тинга и управляющих активами среди ключевых функций, необхо-
димых при работе с импакт-инвестициями были выделены следую-
щие:  

1. Управление всеми элементами структуры и ресурсами ком-
пании на всех этапах создания и ведения бизнеса, в том числе фи-
нансовыми, трудовыми, производственными, информационными и 
т.д., построение организационной и управленческой структуры, вза-
имодействие с органами власти, анализ рынка и особенностей спе-
циализации, соответствие деятельности компании ЦУР, оценка по-
тенциальных потерь. Данная функция может также начинаться с са-
мих идей, концепции и предложений со стороны финансовых кон-
сультантов. 

2. Подбор источников финансирования, в том числе со сто-
роны привлечения соинвесторов, построение оптимальной струк-
туры капитала. 

3. Работа бизнеса должна выстраиваться с учетом всей норма-
тивно-правовой базы, в том числе международной. 

4. Работа финансового консультанта с инвестором проходит на 
всех этапах инвестиционного процесса, вплоть до выхода инвестора 
из проекта или портфеля. 

5. Выстраивание финансовых бизнес-процессов и их оптими-
зация, в том числе автоматизация с учетом оценки альтернативных 
вариантов. Также проводится оптимизация и автоматизация управ-
ленческих, производственных, логистических процессов и т.д. в от-
ношении всех направлений деятельности компании. 

6. Разработка финансовой модели и бизнес-планирование. 
7. Выявление или создание факторов благоприятного ведения 

бизнеса. 
8. Стратегическое планирование и развитие / масштабирова-

ние бизнеса, в том числе направленное на повышение конкуренто-
способности импакт-компании, расширение номенклатуры, рынка, 

географического присутствия. Оперативное и тактическое планиро-
вание. 

9. Обязательное наличие опыта, бизнес-связей финансовых 
консультантов, а также их установление в рамках инвестиционного 
импакт-проекта, в том числе государственное и бизнес-сотрудниче-
ство. 

10. Работа по повышению устойчивости бизнеса. 
11. Разработка финансовой стратегии, бюджетирование, финан-

совое планирование, календарное планирование. 
12. Экспертная оценка бизнес-модели, в том числе оценка до-

ходности по всем показателям (финансовым, социальным, экологи-
ческим, технологическим, бюджетным и т.д.) и достижимости нефи-
нансовых целей. 

13. Построение системы налогообложения и юридической 
структуры в импакт-компании. 

14. Помощь в управлении денежными потоками, снижение опе-
рационных расходов. 

15. Организация обучения сотрудников всех уровней, управле-
ние командой. 

16. Прогнозирование и преодоление финансовых и прочих кри-
зисов. 

17. Оценка и управление рисками, их минимизация с учетом 
наиболее приоритетных вариантов. 

18. Маркетинг и продажи – включая полный анализ рынка 
(внутренней, внешней среды, потребителей, поставщиков, конкурен-
тов, субагентов, работа с элементами бренда, работа с продуктом и 
качеством, разработка ценовой политики и определение ценности 
товара (или работы, услуги) для потребителя и общества, политика 
стимулирования конечных потребителей и посредников, ассорти-
ментная и сервисная политика, определение каналов сбыта, распре-
деления, коммуникации и т.д. Отслеживание реакции рынка и опе-
ративное реагирование. 

19. Построение эффективной логистикой цепочки. 
20. Эффективное управление изменениями, связанными с внут-

ренними и внешними факторами. 
21. Организация международного сотрудничества. 
22. Формирование требуемой отчетности, в том числе финансо-

вой, по национальным и международным стандартам. Идентифика-
ция и выявление критериев нефинансовых эффектов, разработка 
форм отчетности по нефинансовым эффектам и достижению целей 
компании, публичное представление результатов общественности. 

23. Осуществление постоянного мониторинга и контроля, 
аудит. 

24. Внедрение инновационных решений и продуктов в деятель-
ность компании. 

25. Полное юридическое сопровождение на всех этапах. 
26. Формирование и сопровождение инвестиционного порт-

феля, включающего финансовые инструменты импакт-компаний. 
27. Оценка стоимости компании и разработка вариантов выхода 

инвестора из проекта, сопровождение на всех этапах, в том числе при 
ликвидации (дополнительно оценка стоимости ликвидации проекта 
и последствий). 

28. В целом мероприятия по повышению доходности и дости-
жению требуемых целей. 

 
Заключение 
Влияние финансового консалтинга в развитии импакт-инвести-

рования является одним из наиболее влиятельных после деятельно-
сти крупных корпораций в этом направлении, что прослеживается на 
протяжении последних двадцати лет на рынке реального и финансо-
вого инвестирования. Это выражается в непосредственном участии 
и сопровождении импакт-проектов и импакт-портфелей, развитии 
теоретической и юридической основы импакт-инвестирования, ме-
тодологической основы оценки нефинансовых эффектов и форм от-
четности, масштабировании и популяризации данного понятия. 
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Дальнейшее грамотное финансовое консультирование и отдель-
ная стратегия работы с импакт-инвесторами послужит развитию де-
ятельности не только консалтинговых компаний, но и рынка импакт-
инвестирования по всем элементам инфраструктуры. 
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In modern conditions, the globalization of the world economy has a priority impact on the 

investment activities of both public and institutional and private investors. Taking into 
account the changing priorities aimed at positive impact and taking into account the Goals 
of sustainable development, the infrastructure of the impact investment market is actively 
being formed, which is justified by attracting additional financing for priority projects 
aimed at the social and environmental spheres, as well as obtaining average market 
returns for investors as a prerequisite for investment. In addition, additional preferences 
from the state are provided and the positive reputational aspect is taken into account, 
which is also beneficial for business. The article examines the key areas of financial 
consulting activity, taking into account international experience, which have had the 
greatest impact on the development of the impact market, including the activities of the 
largest asset managers aimed at impact investing. The goal of the research is to analyze 
the world's leading practices aimed at forming recommendations in the field of financial 
consulting when working with impact investments. The development of the impact 
market in Russia will significantly expand the financing of social and environmental 
projects, which will have a positive impact on the quality of life of the population and 
improve the environmental situation. 

Keywords: impact investments, investment strategy, investment projects, non-financial factors, 
financial consulting 
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Оценка стоимости капитала российской компании на основе 
статистики развитых рынков и традиционного учета 
дополнительных рисков развивающихся рынков 
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ХиГС) 
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ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)  
 
В статье показано, что традиционная эмпирическая методика Дамодарана в 
качестве альтернативного верифицирующего метода, наряду с авторитет-
ными данными о коэффициентах систематического риска с сайта Дамодаран-
онлайн и данными о безрисковой доходности российских ОФЗ, могут быть 
использованы для оценки стоимости акционерного капитала и средневзве-
шенной стоимости капитала российских компаний, несмотря на отказ 
агентства MOODY’s публиковать суверенный рейтинг РФ и соответствую-
щий страновой риск России. Сопоставление с обсуждавшейся в профильной 
литературе методикой оценки этих характеристик по статистке российских 
финансовых рынков показывает, что традиционная эмпирическая методика 
Дамодарана менее оптимистична в оценке страновых рисков России. Однако, 
получаемые оценки не являются запретительными для инвестиций в россий-
ский бизнес, даже при нынешней очень высокой ключевой ставке ЦБ РФ. Ав-
торами разработан четкий алгоритм расчета ERP, требуемой доходности kE и 
WACC для российский компаний, составлен шаблон для подобных расчетов 
в таблицах Excel. 
Ключевые слова: модель оценки капитальных активов (CAPM); средневзве-
шенная стоимость капитала (WACC); премия за риск для акционерного капи-
тала (ERP), ставка дисконтирования; инвестиционный проект; безрисковый 
актив; оценка рисков 
 

Для оценки стоимости собственного капитала kE и средневзвешен-
ной стоимости капитала компании (WACC) обычно используют мо-
дель оценки капитальных активов (Capital Asset Pricing Model, 
CAPM), предложенную Шарпом и Линтнером [1, 2]. 

В изначальном виде CAPM основана на взаимосвязи ожидаемой 
нормы доходности актива и меры систематического риска. Разуме-
ется, как и всякая фундаментальная закономерность, CAPM предпо-
лагает некоторые упрощенные представления о действии прочих 
внешних факторов [3]. В частности, о справедливой для всех инве-
сторов безрисковой процентной ставке, одинаковых ожиданиях ин-
весторов в отношении доходности, о том, что все инвесторы владеют 
диверсифицированными портфелями, что рынок капитал является 
совершенным и проч., что впоследствии послужило поводом для 
многочисленных попыток уточнения модели.  

Тем не менее и более поздние исследования [4-6] подтвердили 
значимую взаимосвязь доходности активов и меры риска, что укре-
пило уверенность в справедливости модели.  

Так как CAPM применяется практически всегда в условиях зна-
чительного воздействия многочисленных внешних факторов, кото-
рые неустранимы в реальной экономике, проверить модель в сте-
рильных условиях невозможно. В то же время ошибки оценок мо-
дели в отношении доходности активов неоднократно отмечались ис-
следователями [7-12].  

Выявление ошибок модели на протяжении многих лет служило 
основанием для усложнения CAPM в направлении увеличения числа 
влияющих факторов. Фама и Френч [13] предложили трехфактор-
ную модель, которая обрела определенную популярность [14,15] и, 
в свою очередь, обнаружила некоторые недостатки [16]. В резуль-
тате появились и другие многофакторные модели, например, четы-
рехфакторная модель Кархарта [17] и пятифакторная модель Фамы-
Френча [18,19], включающие дополнительные влияющие факторы.  

Заслуживают внимания так же модели одностороннего система-
тического риска D-CAPM (Эстрада [20]) и межвременного ценооб-
разования капитальных активов I-CAPM (Мертон [21]). Особенно-
сти их применения обсуждались и спустя много лет в работах Теп-
ловой и Селивановой [22], Купера и Майо [23] и др. 

Российские аналитики активно исследуют особенности приме-
нения различных модификаций CAPM в отношении российского фи-
нансового рынка [24-31].  

На протяжении последних 20 лет для многих аналитиков и прак-
тиков–менеджеров, сайт профессора Дамодарана [32] служил авто-
ритетным источником ценной информации для оценки стоимости 
акционерного капитала в различных индустриях в разных странах 
мира, в том числе и в России. Однако с начала специальной военной 
операции на Украине и тотальной экономической и информацион-
ной войны против России возникли сложности для российских ана-
литиков и менеджеров при использовании этой информации в прак-
тических оценках. После отключения России от SWIFT рассчитан-
ная по методике Дамодарана [33,34] премия за риск вложений в рос-
сийский рыночный портфель RTS выросла с 6,42% (в долларах) в 
январе 2022г. до «запретительных» для инвестиций в Россию значе-
ний 18,88% – в январе 2023 г. и 23,21% – в июле 2023 г. [32]. В конце 
2023 г. агентство MOODY’s перестало рейтинговать Россию и забло-
кировала для российских пользователей вход на свой сайт. «Отмена 
России» распространилась и на область финансовой аналитики. Сайт 
Дамодарана [32] доступен для российских пользователей, однако, в 



 

 413

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2024 

новом файле 2024 г. в разделе «Risk Premium for Other Markets» Рос-
сии уже нет, поскольку методика оценки ERP для этих «других рын-
ков» основана на суверенном рейтинге MOODY’s для этих стран. 

Разумеется, «отмена России» на Западе не отменяет необходи-
мости для российских инвесторов, аналитиков и менеджеров оцени-
вать требуемую доходность на акционерный капитал и коэффициент 
дисконта для будущих денежных потоков инвестиционного проекта.  

Есть мнение, что в условиях, когда «активы, номинированные в 
«недружественных» валютах, перестали быть безрисковыми для 
российских инвесторов» [35], необходимо отказаться от использова-
ния всего накопленного на Западе огромного документированного 
опыта разных финансовых рынков и переключиться «на разработку 
алгоритма оценки стоимости капитала и расчета ставки дискон-
тирования на базе данных о рублевых безрисковых активах и рос-
сийской финансовой статистики» [35]. Авторы этой статьи после-
довательно проводят в жизнь эту программу, используя в качестве 
источников информации: 

a. кривую бескупонной доходности рублевых ОФЗ, публикуе-
мую ЦБ [36], для оценки безрисковой доходности для России в руб-
лях; 

b. индекса Московской биржи государственных облигаций 
полной доходности (RGBITR) [37] и индекса Московской биржи 
полной доходности «брутто» (MCFTR) [38] для оценки историче-
ских данных о доходностях этих индексов и оценки ERP для России 
как разности между средними значениями MCFTR и RGBITR по ис-
торическим данным; 

c. для оценки коэффициентов систематического риска β ав-
торы статьи [35] использовали отраслевые индексы Московской 
фондовой биржи по 14 укрупненным секторам российской эконо-
мики (Металлы и добыча, Химия и Нефтехимия, Нефть и газ, Элек-
троэнергетика, Финансы, Транспорт, Потребительский сектор, Ин-
формационные технологии, Строительные компании, Предприятия 
средней и малой капитализации). 

Проведенное исследование [35], несомненно, заслуживает серь-
езного внимания, а разработанный алгоритм оценки стоимости капи-
тала российских компаний должен войти в арсенал российских ана-
литиков, как одна из возможных методик оценки.  

Однако, заметим, что московская биржа публикует всего 14 от-
раслевых индексов, соответствующих очень укрупненным секторам 
российской экономики, а в таблице Levered and Unlevered Bettas by 
Industries на сайте Дамодарана [32] — около 100 различных инду-
стрий. В каждом отраслевом индексе, публикуемом московской бир-
жей — очень небольшое число крупнейших российских компаний, 
тесно связанных с государством, а в каждом из отраслевых портфе-
лей Дамодарана от нескольких сотен до тысячи компаний. Поэтому 
данные о коэффициентах систематического риска отраслей на сайте 
Дамодарана намного более детальны и намного более репрезента-
тивны, чем данные с московской биржи.  

Тот факт, что вложения в 10–летние облигации казначейства 
США сейчас недоступны российским инвесторам, не отменяет того, 
что именно доходность этих облигаций является отправной точкой 
для расчета стоимости акционерного капитала компании как на раз-
витом, так и на российском рынке. По методике Дамодарана [34] 
именно разница в доходностях российских валютных облигаций и 
облигаций казначейства США является основой для определения 
ERP на российском рынке.  

Определение ERP по историческим данным, как подробно об-
суждается в исследовании Дамодарана [33], не является наилучшей 
оценкой. Намного более надежной оценкой является Implied ERP, 
которую авторы статьи [35] для России не оценивают. При этом, по-
скольку в финансах риск – это вариация доходности, а вариация до-
ходности российского рыночного индекса RTS намного выше, чем 
вариации S&P500, оценка ERP на российском рынке должна быть 
существенно выше оценки ERP на западном рынке. 

Для крупных российских компаний оценка стоимости акционер-
ного капитала kE по данным российской финансовой статистики 

вполне возможна. Однако, для мелких компаний, особенно если от-
расль экономики, в которой компания работает, не представлена на 
московской бирже, единственный путь — это путь аналогии. Сле-
дует начать с оценки коэффициента систематического риска отрасли 
β на глобальных рынках, а затем найти способ перекинуть мостик от 
оценок kE, сделанных для западного аналога на российские компа-
нии. 

Авторы стремятся обосновать в этой статье следующую основ-
ную гипотезу: в современных условиях для оценки стоимости акци-
онерного капитала российских компаний вполне возможно исполь-
зовать традиционную эмпирическую методику Дамодарана[34], если 
заменить в ней оценку безрисковой доходности для России на основе 
суверенного рейтинга Moody’s (ныне недоступного для России, и 
явно политически ангажированного в 2022-2023 гг.) на новую мето-
дику оценки, основанную на данных ЦБ России о кривой бескупон-
ной доходности рублевых ОФЗ [36]. 

Все файлы MS Excel с данными, использованными в настоящей 
статье (включая все файлы, перечисленные в вышеприведенных 
ссылках1,2,3,4), и все проведенные в статье расчеты для удобства чи-
тателя собраны на специальном сайте авторов настоящей статьи [39]. 
Читатель может скачать и свободно использовать эти файлы. 

 
Методика Дамодарана. 
В цитированной статье [34] в разделе «Default Spreads + Relative 

Standard Deviations» Дамодаран представляет свою широко признан-
ную эмпирическую оценку стоимости собственного капитала компа-
нии на развивающихся рынках. В этом эмпирическом подходе для 
определения премии за рыночный риск в данной стране ERPСтрана за 
основу предлагается взять «суверенный рейтинг» страны, согласно 
агентству Moody’s, который нужно умножить на отношение стан-
дартных отклонений доходности локального рынка акций и доход-
ности «безрисковых» облигаций правительства данной страны, и по-
лученную величину добавить к премии за риск ERP на развитых 
рынках 

𝐸𝑅𝑃Страна ൌ 𝐸𝑅𝑃  Moody’sୡ୭୳୬୲୰୷ ୢୣୟ୳୪୲ ୱ୮୰ୣୟୢ ∙
ௌрынок акций страны

ௌрынок облигаций страны
 (1) 

Смысл этого эмпирического подхода состоит в том, что акцио-
нер всегда рискует больше, чем кредитор. Поэтому предполагается, 
что отношение стандартного отклонения доходности инвестицион-
ного портфеля акций, идентичного национальному индексу фондо-
вого рынка Sрынка акций страны, к стандартному отклонению доходности 
к погашению государственных облигаций этой страны Sоблигаций страны 
должно быть больше 1. Тогда разницу между премией за риск на 
национальном «развивающемся» фондовом рынке и на «развитом» 
рынке (ERPСтрана – ERP) можно оценить по формуле (1).  

Для России эта эмпирическая оценка работает плохо. Независи-
мые внешнеполитические действия российского правительства по-
сле 2014 г. часто пугали западных инвесторов–кредиторов, что при-
водило к резкому изменению цены валютных облигаций РФ и соот-
ветственно к резкому изменению доходности к погашению. Так 2016 
году Sоблигаций Россия =40,0% оказалась больше, чем Sрынка акций Рос-

сия=22,9% так, что отношение Sрынка акций Россия/ Sоблигаций Россия ≈ 0,57 , и 
добавка к премии за риск вложения в рыночный портфель RTS к пре-
мии на развитых рынках оказалась меньше, чем страновой риск Рос-
сии (country default spread), что, конечно, нельзя принять.  

Сложности с реализацией данного подхода для каждой конкрет-
ной страны с развивающейся рыночной экономикой не удивительны 
– они все очень разные. Дамодаран отмечает, что в некоторых разви-
вающихся странах правительственных облигаций вовсе нет или они 
торгуются очень вяло, что приводит к очень низкой волатильности 
доходности облигаций и акций. Все это заставляет Дамодарана (ко-
торому важно развить общий подход к оценке ERP для любой «раз-
вивающейся» страны) «покрасить все развивающиеся страны одной 
краской» и заменить в формуле (1) отношения стандартных отклоне-
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ний для каждой конкретной страны с развивающейся экономикой от-
ношением стандартных отклонений специальных индексов для раз-
вивающихся рынков, а именно: 

a. индекса S&P BMI (Broad Market Index) Emerging Market 
Index для рынков акционерного капитала развивающихся стран и  

b. индекса iShares JP Morgan Emerging Market Sovereign Bond 
ETF для правительственных облигаций развивающихся стран (Дамо-
даран использует индекс iShares JP Morgan Emerging Market 
Sovereign Bond ETF с 2023 года вместо индекса BAML(Bank of 
America Merrill Lynch) Emerging Market Emerging Public Sector Bonds 
Index для правительственных облигаций развивающихся стран, ко-
торый использовал ранее). 

На сайте Дамодарана [32] в подразделе «Risk Premium for Other 
Markets» раздела Achieved Data имеются данные о страновой премии 
за риск «ERPs by country» за 2001–2023 гг. (лист «ERPs by country») 
для всех стран, в частности и для России, определенные описанным 
способом: 

𝐸𝑅𝑃страна ൌ 𝐸𝑅𝑃  𝑀𝑜𝑜𝑑𝑦ᇱ𝑠௨௧௬ ௗ௨௧ ௦ௗ ∙
ௌиндекс акций

ௌиндекс облигаций
 

 (2) 
Для удобства читателя авторы разместили на сайте [39] файлы, 

взятые с сайта Дамодарана. и обработали в файле «Countries 
ERP_2024.xls», представленные в них данные. В табл. 1 представ-
лены отношения индексов акций и облигаций развивающихся стран 
из файла «Countries ERP_2024.xls», которые Дамодаран находит 
усреднением за 5 предшествующих лет. 

 
Таблица 1 
Отношение индекса акций к индексу облигаций развивающихся 
стран, используемое Дамодараном для оценки ERP«других рынков» 

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 
Дамодаран, Sак-

ций/Sоблигаций 
1,34 1,41 1,16 1,10 1,18 1,23 1,12 

 
По эмпирической методике Дамодарана стоимость акционер-

ного капитала для России вычисляется по формуле 
𝑘ா_Россия ൌ 𝑘ோி_ௌ  𝐸𝑅𝑃Россия ∙ 𝛽 (3) 
где ERPРоссия вычисляется по формуле (2). 
 
Оценка безрисковой доходности для России после начала 

СВО 
Как отмечалось выше, после начала СВО рейтинг MOODY’s и 

связанную с ним безрисковую доходность России стало невозможно 
использовать для оценки стоимости акционерного капитала в России 
в методике Дамодарана. 

Вместе с тем, по сути, безрисковая доходность в России — это 
доходность облигаций федерального займа – ОФЗ. С 2005 года ЦБ 
России публикует ежедневные данные по доходностям рублевых 
ОФЗ с разным сроком погашения в обобщенном виде, так называе-
мой, кривой бескупонной доходности (КБД) [36].  

Авторы вычислили среднее по году значение этой рублевой бе-
зрисковой доходности для России с 2017 по 2023 гг. Эти данные 
представлены в первой строчке таблицы 2. В файле «Countries 
ERP_2024.xlsx» на сайте [39] представлены все данные о кривой бес-
купонной доходности с 2017 по 2023 гг., и связанные с этим расчеты.  

 
Таблица 2 
Безрисковая доходность в рублях и в долларах для России по дан-
ным ЦБ России (КБД). 

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Средняя 
за 2019–
2023 гг 

Россия 
КБД 

11,27
% 

9,87
% 

7,34
% 

6,27
% 

7,59
% 

8,02
% 

7,84
% 

8,47% 

Инфляция 
в России 

7,42% 11,94
% 

8,39
% 

4,91
% 

3,04
% 

4,26
% 

2,51
% 

7,14% 

Инфляция 
в США 

3,35% 6,45
% 

7,04
% 

1,36
% 

2,29
% 

1,91
% 

2,11
% 

4,10% 

kRF_Рос-
сия_USD 

7,05% 4,48
% 

6,00
% 

2,68
% 

6,80
% 

5,58
% 

7,42
% 

5,40% 

Поскольку эмпирическая методика Дамодарана [34] расчета пре-
мии за риск для России связывает ERPРоссия с ERPUS и kRF_US, которые, 
конечно, выражаются в долларах, нам необходимо выразить рубле-
вую безрисковую доходность на основе КБД в долларах.  

Для этой цели используют хорошо известный подход Фишера 
(см., например, [40], [41]) для вычисления реальной доходности с 
учетом инфляции.  

Допустим, что на 1 ед. инвестиций инвестору обещают доход-
ность kE. Это значит, что, если обещания реализуются, через год ин-
вестор получил бы (1+ kE). Однако, из–за инфляции этот возврат на 
инвестиции окажется ниже, а именно, если инфляции составляет i, 
инвестор получит только (1+kE)/(1+i). 

Вследствие этого реальная доходность kreal найдется из уравне-
ния 

1  𝑘 ൌ
1  𝑘ா

1  𝑖
 

или  
𝑘 ൌ

ଵାಶ 

ଵା
െ 1 ൌ

ಶି 

ଵା
 (4) 

Это и есть формула Фишера. Поскольку реальная доходность и 
в рублях, и в долларах должна быть одинаковой, а инфляция в США 
и в России, вообще говоря, разная, то и требуемые доходности в руб-
лях и в долларах будут разными. Их связывает очевидное соотноше-
ние 

𝑘ாೃೆ
െ 𝑖ோ 

1  𝑖ோ
ൌ

𝑘ாೆೄ
െ 𝑖ௌ 

1  𝑖ௌ
 

После элементарных преобразований получим 
𝑘ாೃೆ

ൌ
ಶೆೄ ∙ሺଵାೃೆሻାሺೃೆିೆೄሻ

ଵାೆೄ
 (5a) 

𝑘ாೆೄ
ൌ

ೃೆ∙ሺଵାೆೄሻିሺೃೆିೆೄሻ 

ଵାೃೆ
 (5б) 

Для того, чтобы использовать эти формулы, нужно иметь дан-
ные по инфляции в России и США средние за длительный период 
выполнения проекта. 

В строчках 2 и 3 таблицы 7 приведены значения инфляции в Рос-
сии [42] и в США за последние семь лет [43]. Тогда, по формуле (5б) 
мы можем перевести безрисковую рублевую доходность в безриско-
вую доходность для России в долларах. Это сделано в строчке 4 табл. 
7. Все расчеты представлены в файле «Countries ERP_2024.xlsx» на 
сайте авторов этой статьи [39]. 

Видно, что безрисковая доходность для России в долларах на 
2023 г. kRF_Россия_USD, вычисленная с помощью формулы 5б, состав-
ляет всего 7,05%, а ее превышение над безрисковой доходностью для 
развитых рынков kRF_US, которая в 2023 г. равна в среднем 3,96%, 
чуть больше 3%, а в 2022 г. в среднем всего 1,5% (см. табл. 9), а не 
9,17% (как следует из данных MOODY’s в январе 2023 г) и не 12,84% 
(оценка MOODY’s на июль 2023 г.). В среднем за 5 лет безрисковая 
доходность для России в долларах, по этой оценке, составляет около 
5,4%. 

Валютные ОФЗ России для российских инвесторов, по–преж-
нему, торгуются, и купонные выплаты по ним российским инвесто-
рам, по–прежнему, выплачиваются (в рублях, но по официальному 
курсу доллара). Профессиональные участники рынка публикуют до-
ходности к погашению для таких облигаций [44] (табл. 3). 

 
Таблица 3 
Список государственных валютных облигаций (данные на 
26.07.2024) [44]. 

Облигации Цена Номинал Доходность Погашение
Россия–2043 190 000,00 USD 200 000 USD 6,47% 16.09.2043 
Россия–2042 194 000,00 USD 200 000 USD 5,90% 04.04.2042 
Россия–2035 195 550,00 USD 200 000 USD 5,46% 28.03.2035 
Россия–2029 192 533,80 USD 200 000 USD 5,24% 21.03.2029 

Россия–2028–7т 1 265,33 USD 1 000 USD 5,30% 24.06.2028 
Россия–2027 194 000,00 USD 200 000 USD 5,32% 23.06.2027 
Россия–2026 197 976,20 USD 200 000 USD 5,20% 27.05.2026 
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Нетрудно заметить, что доходность всех ОФЗ со сроком погаше-

ния до 20 лет составляет около 5–6%, что вполне соответствует по-
лученной оценке безрисковой доходности России в долларах в сред-
нем за 5 лет. 

Можно также сравнить предлагаемую методику оценки безрис-
ковой доходности для России в долларах по рублевой доходности 
КБД для 10–летних облигаций с последующим переводом рублевой 
доходности в доллары по формуле (5б), с оценками безрисковой до-
ходности для России по суверенному рейтингу MOODY’s за 2017–
2021 гг., когда этот суверенный рейтинг еще не подвергался полити-
ческому давлению. Это сделано в табл.9.  
 
Табл. 9  
Оценка default spread России по безрисковой доходности в долла-
рах. 

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Средняя за 
2019–2023 

гг. 
kRF_Россия_USD 7,05% 4,48% 6,00% 2,68% 6,80% 5,58% 7,42% 5,40% 

kRisk Free US 
(US Т–Bonds) 

3,96% 2,95% 1,45% 0,89% 2,14% 2,91% 2,41% 2,28% 

        Средняя за 
2017–2021 

гг. 
Russia default 

spread 
Moody's 

N/A 9,17% 1,87% 1,95% 1,84% 2,82% 2,56% 2,21% 

Russia default 
spread из КБД 

3,09% 1,53% 4,56% 1,79% 4,66% 2,67% 5,01% 3,74% 

 
В первой строчке таблицы 9 повторена последняя строка табл. 7, 

a во второй строчке kRisk Free (US T–Bond) представлены усредненные 
по году доходности 10–летних облигаций казначейства США, рас-
считанные в файле «Implied ERP & Daily rate US Treasury 2017-
2023», представленном на сайте материалов данной статьи [39], по 
ежедневным данным, взятым с сайта [45]. В третьей строчке табл. 9 
представлены данные о страновом риске России (Country default 
spread) на основе суверенного рейтинга Moody’s для России, взятые 
с сайта [32]. Наконец, в нижней строке табл. 9 приведена разница 
между оценкой безрисковой доходности России по КБД и безриско-
вой доходностью по 10 летним облигациям казначейства США.  

Видно, что оценка безрисковой доходности по КБД в эти годы 
давала несколько более высокие значения странового риска для Рос-
сии, чем оценки MOODY’s. Разница между безрисковыми доходно-
стями России и США, полученная через рублевую доходность КБД 
с последующим переводом в доллары по формуле (5б) составила в 
среднем за 5 лет с 2017 по 2021гг. 3,74% годовых, в то время как 
средний за 5 лет country default spread на основе «суверенного рей-
тинга» MOODY’s – 2,21% годовых.  

С практической точки зрения эта разница в 1,5% вполне объяс-
нима. Действительно, за последние 30 лет курс доллара к рублю в 
долгосрочной перспективе растет. Поэтому, если инвестор вклады-
вает в рублевые активы сегодня, надеясь через год перевести при-
быль в доллары, он будет требовать несколько более высокую при-
быль, чем если бы он вкладывался сразу в долларовые активы (с уче-
том того, что через год курс доллара подрастет и, кроме того, при-
дется заплатить комиссию банку при покупке долларов).  

Таким образом, из табл. 9 видно, что разница предлагаемой 
оценки безрисковой доходности России по КБД и регулярной в про-
шлом, но неприменимой сегодня, оценкой по суверенному рейтингу 
MOODY’s совсем невелика, и мы вполне можем использовать пред-
лагаемую оценку безрисковой доходности России для оценки требу-
емой доходности на акционерный капитал российской компании в 
долларах, применяя привычную многим российским пользователям 
эмпирическую методику Дамодарана [34].  

В табл. 10 мы сопоставили расчеты премии за рыночный риск в 
России ERPРоссия, рассчитанные по методике Дамодарана [34] (фор-

мула 2) на основе суверенного рейтинга Moody’s и на основе раз-
ницы между безрисковой доходностью российских рублевых обли-
гаций по КБД, пересчитанной в доллары, и доходностью 10-летних 
облигаций казначейства США 

 
Таблица 10  
Сравнение ERPРоссия по методике Дамодарана на основе суверен-
ного рейтинга Moody’s и на основе КБД. 
ERPРоссия $ 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Средняя 

за 2017-
2021 

на основе 
Moody’s 

N/A 18,88% 6,42% 6,85% 7,37% 9,43% 7,96% 7,61% 

Из КБД 8,75% 8,10% 9,53% 6,68% 10,70% 9,24% 10,72% 9,37% 
 
Видно, что при расчете ERPРоссия по методике Дамодарана с ис-

пользованием данных о доходности рублевых облигаций из КБД, 
премия за рыночный риск в России оказывалась примерно на 3% 
выше, чем по суверенному рейтингу Moody’s в 2017, 2019 и 2021 гг., 
и чуть ниже в 2018 и 2020 гг. В среднем за 2017-2021 гг. разница 
составила около 1,8%. Таким образом, оценка рыночного риска Рос-
сии в 2017-2021 гг. в долларах по рублевым облигациям оказывается 
более высокой, чем оценки Moody’s. Зато в 2022-2023 гг. эти оценки 
мало отличаются от оценок в 2017-2021 гг., что гораздо лучше отра-
жает реальную ситуацию в российской экономике, чем политически 
ангажированная позиция Moody’s.  

Авторы статьи [35] рассматривали «сквозной пример» для вы-
числения стоимости капитала непубличной металлургической ком-
пании. Мы тоже хотим оставить читателю инструмент для оценки 
стоимости капитала российской компании из разных отраслей эко-
номики по методике Дамодарана, с использованием метода аналогий 
и данных о коэффициентах систематического риска β с сайта Дамо-
дарана [32]. При этом мы рассмотрим для примера ту же отрасль, 
которую рассматривали авторы статьи [35] — «Металлы и добыча» 
(отраслевой индекс Московской фондовой биржи) или «Metals & 
Mining» по классификации индустрий Дамодарана [32] (см. файл 
«betaGlobal23.xls» на сайте материалов данной статьи [39]). Непуб-
личная компания черной металлургии попадает именно в эту об-
ласть.  

Отраслевой портфель для этой отрасли на сайте Дамодарана со-
держит 1815 компаний, работающих по всему миру. В этом файле 
Дамодаран представляет Unlevered Beta Corrected for Cash, т.е. коэф-
фициент βunlevered, очищенный от влияния долга компании и с учетом 
наличных средств, которые присутствуют на счетах компаний (в 
среднем по отрасли, представленной 1815 компаниями). Мало этого, 
в последней колонке этого файла Дамодран представляет это значе-
ние коэффициента систематического риска, усредненное по 5 годам 
(в данном случае с 2020 по 2024 гг. по собственным архивным дан-
ным).  

 
Таблица 13 
Расчет kE и WACC для российской непубличной компании черной 
металлургии по методике Дамодарана 

Betta unlevered corrected for cash=1,00  
D/E = 0,74 D/(D+E)=42,5% E/(D+E)=57,5% 

Betta_levered=1,59 t=20% kD=15% 
Российское предприятие на основе методики Дамодарана 
ERPII_Россия kRF US - $ kE_$ kE_₽ WACC_₽ 

8,75% 2,28% 16,2% 19,6% 16,4% 
 
Для отрасли «Metals&Mining» этот коэффициент, согласно Да-

модарану, равен 1,00. Если использовать ту же структуру капитала 
компании, которую рассматривали авторы статьи [35], D/E=0,74 (т.е. 
D/(D+E)=42,53% и E/(D+E)=57, 47%), то, как видно из расчета, пред-
ставленного в файле «Вычисление kE и WACC для России.xlsx» на 
сайте материалов данной статьи [39], требуемые доходности на ак-
ционерный капитал для российской непубличной компании черной 
металлургии должны составлять kE=16,2% в долларах для методики 
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Дамодарана (формула (3)). При учете разницы в инфляциях в России 
и в США, пересчет по формуле (5а) дает kE=19,6% в рублях для ме-
тодики Дамодарана (см. табл. 13). Эта оценки несколько выше, чем 
оценки, представленные в работе[35], но вполне разумные с точки 
зрения российских инвесторов (по-крайней мере, знакомым авторам 
этой статьи). 

При этом, мы учли формулу Хамады (см., например, [41,42]) для 
расчета влияние долга на коэффициент систематического риска ком-
пании 

𝛽௩ௗ ൌ 𝛽௨௩ௗ ቂ1  ሺ1 െ 𝑡ሻ 

ா
ቃ , (8) 

где t– налог на прибыль. 
Авторы статьи [35], рассчитывали также средвзвешенную стои-

мость капитала компании, предполагая, что кредит доступен нашей 
непубличной компании черной металлургии под 9,1% годовых. Со 
времени выхода статьи [35], ключевая ставка ЦБ РФ выросла с 7,5% 
до 18%, поэтому сейчас нашей непубличной металлургической ком-
пании вряд ли доступен кредит под 9,1% годовых. В расчете, пред-
ставленном в табл. 13, мы предположили ставку по кредиту в 15% 
годовых ( в рублях) для кредита, слегка субсидированного государ-
ством. Тогда, оценка средневзвешенной стоимости капитала компа-
нии 

𝑊𝐴𝐶𝐶 ൌ
ா

ାா
𝑘ா 



ାா
∙ ሺ1 െ 𝑡ሻ ∙ 𝑘  , (9) 

в нашем примере составит WACC=16,4% для методики Дамода-
рана (t=20% — налог на прибыль в формуле (9)). 

 
Выводы 
Таким образом, в статье показано, что в современных условиях 

для оценки стоимости акционерного капитала российских компаний 
вполне возможно использовать традиционную эмпирическую мето-
дику Дамодарана [34], если заменить в ней оценку безрисковой до-
ходности для России на основе суверенного рейтинга Moody’s на но-
вую методику оценки, основанную на данных ЦБ России о кривой 
бескупонной доходности рублевых ОФЗ. При этом безрисковая до-
ходность для России (в долларах) оказывается в среднем за 2017-
2021 гг. примерно на 1,25% выше, чем по по суверенному рейтингу 
Moody’s. Зато в 2022 и 2023 гг. оценка по КБД оказывается практи-
чески такой же, как в предшествующие мирные годы, что несо-
мненно более реалистично, чем политически ангажированная оценка 
Moody’s. 

Таким образом, в современных условиях разумно использовать 
традиционную эмпирическую методику Дамодарана[34], наряду с 
авторитетными данными о коэффициентах систематического риска 
с сайта Дамодаран-онлайн[32] и данными о безрисковой доходности 
российских ОФЗ, публикуемых ЦБ РФ[36], для оценки стоимости 
акционерного капитала и средневзвешенной стоимости капитала 
российских компаний, несмотря на отказ агентства MOODY’s пуб-
ликовать суверенный рейтинг РФ и соответствующий страновой 
риск России. 

Сопоставление с предложенной в статье [35] методикой оценки 
этих характеристик по статистике российских финансовых рынков 
показывает, что традиционные эмпирические методики менее опти-
мистичны в оценке страновых рисков России, чем авторы статьи 
[35]. Однако, получаемые оценки, тем не менее, совсем не являются 
запретительными для инвестиций в российский бизнес, даже при ны-
нешней очень высокой ключевой ставке ЦБ РФ.  
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В статье представлены результаты анализа проблем и характерных особенно-
стей, присущих российскому рынку «зеленого» финансирования. Объектом 
исследования является рынок «зеленого» финансирования Российской Феде-
рации. Предмет исследования – проблемы и сложности процесса становления 
и дальнейшего развития российского рынка «зеленого» финансирования. Це-
лью исследования является определение препятствий на пути дальнейшего 
развития российского рынка «зеленого» финансирования, увеличения его 
масштабов и эффективности. Для достижения поставленной цели в работе 
проанализированы особенности национальной экономики Российской Феде-
рации, влияние геополитической обстановки, особенности регулирования и 
нормативно-правовой базы. Актуальность исследования обусловлена тем, 
что в изменившихся геополитических условиях климатическая повестка про-
должает сохранять актуальность для нашей страны, являясь одним из прио-
ритетов развития, создаются новые «зеленые» финансовые инструменты, 
крупнейшие компании все активнее включают ESG-принципы в свои бизнес-
модели. В заключении статьи автор приходит к выводу о том, что на данный 
момент на российском рынке зеленого финансирования существует доста-
точно большое количество препятствий, среди которых недостаточность нор-
мативно-правовой базы, нехватка низкоуглеродных технологий, низкая про-
зрачность рынка.  
Ключевые слова: рынок зеленого финансирования, декарбонизация, зеле-
ная экономика, низкоуглеродные технологии. 
 

Несмотря на востребованность ESG-повестки в России в последние 
годы, в экономике Российской Федерации по-прежнему главенствую-
щую роль занимает топливно-энергетический комплекс, который явля-
ется одним из основных источников загрязнения окружающей среды. 
Это также подтверждается структурой российского бюджета на 2024 г.: 
согласно проекту Федерального закона о Федеральном бюджете на 2024 
г. и на плановый период 2025 и 2026 г., ожидается, что в 2024 г. нефтега-
зовые доходы вырастут на 2,6 трлн рублей — с 8,9 в 2023 г. до 11,5 трлн 
в 2024 г. Данные прогнозы основываются на ожидаемых высоких ценах 
на нефть и благоприятного курса национальной валюты [3]. Также по-
мимо ведущей роли ТЭК и иных отраслей промышленности, негативно 
влияющих на окружающую среду, стоит отметить тот факт, что Россия 
не является ни бенефициаром, ни донором международных источников 
финансирования климатических программ. Зачастую подвергается кри-
тике и медлительность со стороны органов власти, принимавших меры 
относительно борьбы с негативными последствиями изменения кли-
мата. Так, Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК 
ООН) была ратифицирована спустя два года, Киотский протокол – спу-
стя семь лет, Парижское соглашение – спустя четыре года, ввиду чего 
действия органов власти подвергались критике со стороны мирового со-
общества. Учитывая ключевой характер топливно-энергетического ком-
плекса в целом и нефтегазовой отрасли в частности для экономики Рос-
сии, становится очевидным значение данной отрасли, ответственной бо-
лее чем за половину антропогенных выбросов парниковых газов в мире.  

Одной из проблем на пути развития рынка «зеленого» финансиро-
вания в России является отсутствие целевых показателей по сокраще-
нию выбросов парниковых газов у ряда крупнейших российских компа-
ний нефтегазовой отрасли, что создает препятствия для реализации ам-
бициозной цели по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 г., а 
также цели по достижению Российской Федерацией углеродной 
нейтральности к 2060 г. Так, к крупнейшим российским компаниям в 
нефтяной и нефтегазовой промышленности относятся: «Газпром», «ЛУ-
КОЙЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», НОВАТЭК, 
«Ямал СПГ», «Сахалин Энерджи», «Славнефть», «Арктикгаз» [1]. При 
этом стратегическая цель по достижению углеродной нейтральности 
установлена лишь у 4 из 10, а именно у компаний «Роснефть», «Тат-
нефть», «ЛУКОЙЛ» и «Сахалин Энерджи». Это свидетельствует о недо-
статочной вовлеченности крупнейших компаний российской нефтяной 
и нефтегазовой промышленности в процесс решения проблемы глобаль-
ного изменения климата, несмотря на то, что на компании данного сек-
тора экономики приходится весьма значительное количество выбросов 
парниковых газов и иных вредных для атмосферы веществ. В то же 
время установлено, что ежегодное сокращение этими компаниями своих 
выбросов по крайней мере на 1% при сохранении принятых целей дру-
гих компаний позволит снизить совокупные выбросы отрасли на 39.2%, 
и цель указа Президента будет достигнута [5]. Однако наблюдаются и 
положительные изменения: около 80% российских публичных компа-
ний из котировальных списков так или иначе внедряют вопросы устой-
чивого развития в свое стратегическое планирование [12]. При этом 
стоит отметить, что лидерами среди отраслей промышленности, активно 
применяющими формат отдельных отчетов об устойчивом развитии, яв-
ляются электроэнергетика и металлы и добыча, затем следуют энергоре-
сурсы (нефть и газ), телекоммуникации, финансы и строительство. 

Следующей проблемой, препятствующей дальнейшему разви-
тию рынка «зеленого» финансирования, является недостаточность 
нормативно-правовой базы и недостаточная интеграция ESG-кон-
цепции и необходимости ей следовать в законодательную систему 
Российской Федерации. В 2022 г. Президент РФ В.В. Путин дал по-
ручение Правительству РФ рассмотреть вопрос об определении кри-
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териев отнесения инвестиционных проектов к числу проектов, отве-
чающих требованиям концепции экологической, социальной и кор-
поративной ответственности (ESG) [7]. Остро стоит и вопрос об обя-
зательном раскрытии нефинансовых данных в России. Работа над за-
конопроектом началась после постановления правительства от 8 ав-
густа 2017 г. [8]. Согласно опубликованному проекту, предлагалось 
впервые в России учредить обязательное раскрытие публичной не-
финансовой отчётности [9]. Вопрос об обсуждении соответствую-
щего закона поставлен на паузу с начала 2022 г. на фоне ухудшения 
геополитической обстановки в мире и некоторого спада интереса к 
вопросу сохранения окружающей среды. В то же время мировые 
стандарты нефинансовой отчетности развиваются в сторону все 
большей гармонизации, а многие национальные юрисдикции вводят 
и ужесточают обязательную отчётность.  

В 2022 г. были представлены сразу три проекта «всеобъемлю-
щих стандартов»: от американской Комиссии по ценным бумагам и 
биржам (SEC), Европейской консультативной группы по финансо-
вой отчётности (EFRAG) и надгосударственного Совета по между-
народным стандартам устойчивого развития (ISSB). Соответствую-
щий закон в России помог бы стимулировать компании подготавли-
вать и раскрывать нефинансовую отчетность, можно сказать, что он 
является необходимым драйвером развития института ESG-инфор-
мации. Однако, Банк России в документе «Основные направления 
развития финансового рынка Российской Федерации на 2024 год и 
период 2025 и 2026 годов» заявляет о том, что продолжит работу, 
направленную на в бизнес-стратегии, корпоративное управление и 
риск-менеджмент финансовых и нефинансовых организаций с уче-
том текущей ситуации, национальных приоритетов российской эко-
номики и опыта дружественных стран [2]. При этом в Банке России 
утверждают, что России важно не оказаться в числе отстающих в во-
просах внедрения принципов устойчивого развития, что будет чре-
вато ростом рисков как для экономики, так и для финансового сек-
тора, ввиду чего необходимо продолжать работу в этом направле-
нии. Необходимо отметить, что со стороны финансового сектора 
именно Банк России создает стимулы для «зеленой» трансформации 
бизнеса. Так, в информационном письме от 12.07.2021 г. № ИН-06-
28/49 Банк России направил публичным акционерным обществам 
Рекомендации по раскрытию ПАО нефинансовой информации, свя-
занной с деятельностью таких обществ [4]. 

Проблемы, связанные с отсутствием единого стандарта предо-
ставления нефинансовой отчетности, влекут за собой рост масшта-
бов гринвошинга, то есть недобросовестного использования ESG-
принципов ради достижения коммерческих целей. Однако об оценке 
масштабов «гринвошинга» в России пока еще достаточно рано гово-
рить, поскольку на фоне недостаточной разработанности норма-
тивно-правовой базы ESG в России, весьма скромного масштаба 
рынка, а также отсутствия единого стандарта по предоставлению не-
финансовой отчетности нецелесообразно пытаться оценить деятель-
ность компаний на соответствие заявленным ESG-практикам.  

Следующим препятствием на пути развития рынка «зеленого» фи-
нансирования в России является недостаточная прозрачность «зеленого» 
портфеля банковского рынка, информация о котором в настоящее время 
недоступна. Развитию рынка «зеленого» финансирования в значитель-
ной степени могла бы поспособствовать договоренность между круп-
нейшими российскими банками добровольном формате отчетности, в 
которой бы раскрывались общие параметры зеленого или ESG-портфеля 
по объемам, динамике, отраслевым профилям и используемой таксоно-
мии. Ввиду многообразия подходов, используемых банками, к присваи-
ванию тому или иному проекту «зеленого» статуса, а также закрытого 
характера данной информации, становится достаточно проблематично 
оценить текущее состояние российского «зеленого» банкинга, динамику 
роста данного рынка, а также объективно определить позицию России 
на мировом рынке «зеленого» кредитования. Так, например, согласно 
данным Сбера, который является флагманом российского банкинга, в 
том числе «зеленого», «зеленый» кредитный портфель на июнь 2022 г. 
составляет 395 млрд руб., при этом банк использует свою внутреннюю 

методику, информация о которой не разглашается, верификация же 
также происходит при помощи внутренней экспертизы [11]. В других 
банках ситуация является схожей, это свидетельствует о недостаточной 
прозрачности данного рынка, разрозненности подходов среди банков к 
определению «зеленых» проектов, отсутствию единого стандарта вы-
дачи «зеленых» кредитов, что влечет за собой рост недоверия со стороны 
потребителей и инвесторов и, как следствие, препятствует дальнейшему 
развитию рынка «зеленых» кредитов. Необходимо и упомянуть о харак-
терной черте российского ESG-банкинга, заключающейся в крайне вы-
сокой концентрации среди крупнейших игроков российской банковской 
системы: по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» На долю си-
стемно значимых кредитных организаций (СЗКО) приходится 91% порт-
феля «зеленых» и социальных кредитов, что свидетельствует о недоста-
точной роли средних и небольших по масштабу банков в реализации 
ESG-повестки, а также о низкой их заинтересованности в данном во-
просе в целом [6].  

Препятствием на пути дальнейшего развития российского «зеле-
ного» банкинга является общая недостаточность нормативно-право-
вой базы в сфере устойчивого развития, отрасли не хватает единых 
стандартов оценки и регулярной верификации ссудных портфелей. 
На фоне недостаточности стимулов и поддержки со стороны госу-
дарства банки вынуждены самостоятельно справляться с весьма 
сложной задачей по контролю климатических и ESG-рисков, как 
своих, так и заемщиков, раскрытия нефинансовой информации, в т. 
ч. данных о ESG-портфеле. 

Еще одной проблемой, препятствующей развитию отечествен-
ного рынка «зеленого» финансирования, является отсутствие на рос-
сийском рынке единой системы комплексной оценки устойчивого 
развития ответственных брендов и компаний. По данным исследова-
ния ВШЭ, 48% респондентов, участвовавших в опросе «Результаты 
исследования практики ESG-трансформации российских компа-
ний», относят отсутствие единого стандарта, а также единого пе-
речня ESG-показателей к ключевым препятствиям на пути ESG-
трансформации компании [10]. Многообразие существующих на 
рынке методик на фоне ухода авторитетных международных рейтин-
говых агентств создает острую необходимость в систематизации 
оценки ESG-зрелости компаний с использованием международных 
требований и стандартов.  

Недостаточность существующих в России необходимых для «зе-
леной» трансформации технологий и отсутствие доступа к передо-
вым зарубежным «зеленым» технологиям также является суще-
ственным препятствием на пути «зеленой» трансформации россий-
ской экономики. Ввиду этого на Конференции ООН по изменению 
климата COP27, проходившей в ноябре 2022 г. в Египте, российская 
делегация активно подвергала вывод низкоуглеродных технологий 
из-под санкций, однако это не увенчалось успехом, вопрос был пе-
ренесен на 2023 г. В 2023 г. на COP28, проходившем в ноябре в Ду-
бае, российская делегация вновь подчеркнула то, что введение одно-
сторонних ограничительных мер в отношении финансирования и пе-
редачи технологий в области развития, а также проектов с низким 
уровнем выбросов, обеспечивающих достижение климатических це-
лей, является недопустимым. Эксперты аналитического центра GMF 
считают, что отсутствие доступа к современным технологиям 
осложнит и замедлит энергетический переход и даже сделает это не-
возможным, а место России в производстве более чистых видов 
энергетических товаров займет Китай [14]. Ранее предполагалось, 
что при помощи современных западных технологий и инвестиций в 
соответствующие проекты по созданию масштабного и дешевого 
производства зеленого, оранжевого, голубого и серого водорода 
удастся развить водородную отрасль, однако на фоне санкций и 
обострения геополитической обстановки с начала 2022 г. такое со-
трудничество стало невозможным. Наблюдается сокращение или 
как минимум осложнение доступа к ресурсам для реализации транс-
формационных проектов бизнеса, помимо этого, осложнился доступ 
к технологиям для экологической модернизации, а также возникли 
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трудности с вывозом продукции и доступом к необходимым ресур-
сам, что также замедляет развитие «зеленого» сегмента отечествен-
ного финансового рынка.  

Одной из наиболее остро стоящих проблем на данный момент 
является усиление экономической неопределенности на фоне 
обострения геополитической обстановки, санкционного давления, 
политической нестабильности, последовавших катаклизмов на энер-
гетическом рынке и росте инфляции. В связи с масштабным геопо-
литическим кризисом, который начался в начале 2022 г., суще-
ственно изменилась как внутренняя обстановка, так и внешняя, что 
также повлияло на состояние и перспективы ESG-повестки в России. 
Несмотря на то, что в 2021 г. в России случился бум выпусков фи-
нансовых инструментов устойчивого развития, в 2022-м г. темпы ро-
ста данного рынка ожидаемо снизились ввиду ухудшения экономи-
ческой и политической ситуации, повышения ключевой ставки, а 
также роста макроэкономической нестабильности. Однако, стоит от-
метить, что на фоне резкого ухудшения обстановки, рынок зелёного 
финансирования в России не остановился в своем развитии. В 2022 
г. произошли два новых размещения зеленых облигаций на бирже, и 
теперь рынок оценивается в 185 млрд руб., а вместе с социальными 
бондами – почти 250 млрд руб. [13]. Очевидно, что и перспективы 
таких бумаг в России стали менее благоприятными, чем ранее, по-
мимо этого, стимулов их выпускать стало также гораздо меньше, 
ведь ранее они зачастую использовались ради улучшения имиджа и 
привлечения иностранных инвесторов.  

Таким образом, обобщая вышесказанное можно сделать вывод о 
том, что для повышения масштабов российского рынка «зеленого» 
финансирования, создания возможности конкурировать на мировой 
арене, а также для соответствия требованиям внешнеторговых парт-
неров, среди которых дружественные страны, необходимо скоррек-
тировать нормативно-правовую базу в области зеленого финансиро-
вания, повысить прозрачность данного рынка, обеспечить доступ к 
передовым технологиям, позволяющим модернизировать вредные 
для окружающей среды отрасли.  
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Цель: Исследование посвящено анализу внедрения цифрового рубля как ин-
струмента, способного укрепить финансовую стабильность России и повы-
сить экономическую устойчивость страны в условиях глобализации и цифро-
визации экономики. Актуальность данного исследования обусловлена необ-
ходимостью адаптации финансовых систем к изменениям, вызванным циф-
ровыми технологиями и международной экономической динамикой. 
Методы: Основными методами исследования выступают анализ, синтез, си-
стематизация и обобщение. Использованы работы, посвященные криптова-
лютам центральных банков, что позволило всесторонне изучить основные ас-
пекты внедрения цифрового рубля. 
Результаты: Проведенное исследование показало, что цифровой рубль 
имеет потенциал для улучшения финансовой доступности, снижения тран-
закционных издержек, а также повышения эффективности внутренних и 
международных платежей. В ходе анализа были выявлены ключевые риски, 
связанные с кибербезопасностью и правовыми аспектами, что подчеркивает 
необходимость внимания к этим вопросам. 
Выводы: Внедрение цифрового рубля может укрепить финансовую систему 
России, снизить зависимость от внешних валют и финансовых систем, а 
также повысить экономический суверенитет страны. Однако для успешной 
интеграции в экономику требуется решение технологических и правовых за-
дач, что предполагает активное сотрудничество между государственными ор-
ганами и финансовыми институтами для создания безопасной и эффективной 
инфраструктуры. 
Ключевые слова: цифровой рубль, финансовая стабильность, фиатные 
деньги, криптовалюта, экономический суверенитет 
 

Введение 
На фоне глобальной цифровизации экономики использование 

цифровых валют, эмитируемых центральными банками, становится 
одним из важнейших направлений развития финансовых систем. Од-
ной из таких инициатив в России является разработка цифрового 
рубля, который может существенно повлиять на финансовую устой-
чивость страны и её способность справляться с вызовами мировой 
экономики. Цифровой рубль — это электронная форма российской 
валюты, выпускаемая Центральным банком РФ, которая является 
официальным платежным средством наряду с наличными и безна-
личными рублями. В отличие от привычных фиатных денег, цифро-
вой рубль может повысить эффективность, безопасность и прозрач-
ность финансовых операций, а также расширить доступ к финансо-
вым услугам для населения. 

Данное исследование направлено на изучение возможных по-
следствий внедрения цифрового рубля для стабильности российской 
финансовой системы, а также на оценку его потенциальных преиму-
ществ и рисков для экономики. В рамках исследования поставлены 
следующие задачи: 

1. Рассмотреть сущность и ключевые особенности цифрового 
рубля как новой формы денежных средств. 

2. Оценить, насколько цифровой рубль способен улучшить до-
ступность финансовых услуг и снизить транзакционные издержки. 

3. Изучить возможные риски, связанные с внедрением цифро-
вого рубля, в том числе вопросы кибербезопасности и правового ре-
гулирования. 

4. Проанализировать влияние цифрового рубля на международ-
ные экономические отношения и его роль в укреплении экономиче-
ской независимости России. 

Таким образом, данное исследование позволит получить всесто-
роннее понимание того, какое значение цифровой рубль может 
иметь для российской экономики и как он повлияет на будущее раз-
витие финансовой системы страны. 

 
Обзор литературы 
Вопросы внедрения цифрового рубля активно обсуждаются в 

научной литературе, охватывая экономические, правовые и техноло-
гические аспекты. Аджиева и Токарев [1] подчеркивают, что цифро-
вая валюта способна повысить доступ к финансовым услугам, осо-
бенно в отдаленных регионах. Жигас и Кузьмина [3] отмечают сни-
жение транзакционных издержек и ускорение финансовых опера-
ций. 

Технологические аспекты, такие как использование DLT, рас-
сматриваются Collomb и Sok [16], которые выделяют преимущества 
в безопасности и прозрачности. Keister и Sanches [19] же видят в ва-
лютах центральных банках альтернативу децентрализованным крип-
товалютам. 

Правовая база для цифрового рубля исследована Пусурмановым 
[10] и Масловым, Швандаром и Маклаковой [9], которые обсуждают 
необходимость законодательных изменений для успешной интегра-
ции. Вопросы безопасности и защиты данных подчеркивают Запоро-
жан [4] и Усова и Логинов [12], указывая на важность кибербезопас-
ности. 

 
Изложение основного материала 
Сущность цифрового рубля 
Цифровой рубль представляет собой электронную валюту, раз-

работанную Центральным банком России, предназначенную для ис-
пользования наряду с обычным рублем, но в цифровом формате. 
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Этот вид валюты создается и контролируется непосредственно цен-
тральным банком, его основная цель — обеспечение проведения 
операций в цифровой среде. В отличие от наличных денег, цифровой 
рубль будет храниться в электронных кошельках и позволит совер-
шать транзакции с использованием государственной цифровой си-
стемы, что обеспечивает высокий уровень защиты, скорость и про-
зрачность операций. Главная особенность цифрового рубля заклю-
чается в его технической основе, которая выделяет его среди тради-
ционных денег и децентрализованных криптовалют. В отличие от 
криптовалют, использующих децентрализованные блокчейны, циф-
ровой рубль будет управляться централизованно, находясь под пол-
ным контролем Центрального банка России. Такой подход гаранти-
рует стабильность и позволяет осуществлять надзор за операциями, 
что отсутствует в криптовалютах. 

Целью введения цифрового рубля является упрощение платежей 
и финансовых процессов, что должно сократить затраты и время, не-
обходимые для денежных переводов [1, с. 353]. Это особенно важно 
в контексте внутренних и международных транзакций, где исполь-
зование традиционных банковских методов может быть неэффек-
тивным [19; 14]. Благодаря моментальным переводам цифровая ва-
люта может повысить общую продуктивность российской эконо-
мики и укрепить ее позиции на международной арене. Учитывая рас-
тущие угрозы в области кибербезопасности, цифровой рубль должен 
обеспечить дополнительную защиту финансовых операций, приме-
няя современные криптографические решения и централизованную 
систему учета, находящуюся под строгим контролем Центрального 
банка [4, с. 35]. Эта система предназначена для снижения риска мо-
шенничества, предотвращения подделок и поддержания стабильно-
сти финансовой системы, что сложнее реализовать с использованием 
наличных средств или некоторых видов цифровых активов. 

Только с появлением в конце 2000-х годов таких криптовалют, как 
Bitcoin, концепция цифровой валюты получила значительное внимание 
в России. Криптовалюты предлагали децентрализованную альтернативу 
традиционным фиатным валютам, привлекательную для людей, стремя-
щихся к финансовой автономии и анонимности во все более оцифрован-
ном мире [15; 22]. Несмотря на первоначальный скептицизм со стороны 
регулирующих органов, криптовалюты нашли свою нишу среди техни-
чески подкованных россиян и спекулятивных инвесторов, привлечен-
ных их потенциалом высокой доходности. Основные функции крипто-
валют центральных банков – понятие, включающее в себя и цифровой 
рубль – наглядно видны в Таблице 1. 

 
Таблица 1 
Основные функции криптовалют центральных банков. 

Функция Описание 
Безопасность и за-
щита данных 

Цифровые валюты используют криптографию для за-
щиты транзакций и данных пользователей от кибератак. 

Прямой доступ Обеспечивает пользователям прямой доступ к сред-
ствам через мобильные приложения или цифровые ко-
шельки. 

Низкие транзакци-
онные издержки 

Уменьшение стоимости операций за счет устранения по-
средников, таких как банки или процессинговые системы.

Трассируемость 
транзакций 

Все транзакции фиксируются в реальном времени и мо-
гут быть отслежены, что способствует борьбе с отмыва-
нием денег и уклонением от налогов. 

Финансовая ин-
клюзия 

Обеспечение доступа к финансовым услугам для тех, кто 
не имеет возможности использовать традиционные бан-
ковские услуги. 

Программируе-
мость 

Возможность устанавливать условия для выполнения 
транзакций (например, смарт-контракты). 

Ускоренные пла-
тежи 

Транзакции обрабатываются мгновенно, в отличие от 
традиционных банковских переводов. 

Международные 
расчеты 

Упрощение и удешевление международных переводов и 
расчетов. 

Государственный 
контроль 

Центральные банки могут регулировать денежное пред-
ложение и отслеживать денежные потоки в реальном 
времени. 

Интеграция с тра-
диционными систе-
мами 

Цифровые валюты могут интегрироваться с существую-
щими финансовыми системами для упрощения расчетов 
и взаимодействий. 

Составлено по [17] и [6]. 

 
Концепция цифрового рубля начала набирать популярность в 

начале 2020-х годов на фоне роста мирового интереса к криптовалю-
там. На волне успеха таких инициатив, как китайский цифровой 
юань и цифровой евро Европейского Союза, российские власти 
также начали рассматривать возможность создания цифрового ана-
лога рубля. Официальное объявление о запуске проекта "Цифровой 
рубль" было сделано президентом России Владимиром Путиным в 
октябре 2022 года на ежегодном заседании дискуссионного клуба 
"Валдай". Путин отметил необходимость модернизации финансовой 
системы России и интеграции с цифровыми инновациями, которые 
преобразуют мировую экономику. 

Цели проекта "Цифровой рубль" разнообразны и включают в 
себя экономические, технологические и геополитические аспекты. С 
2022 года цифровой рубль начали постепенно внедрять в россий-
скую экономику, что иллюстрирует данные из Таблицы 2. По состо-
янию на 1 апреля 2024 года в пилотной программе участвовали 12 
кредитных организаций, 30 торговых точек и около 600 физических 
лиц в 11 городах России.  

 
Таблица 2 
Этапы внедрения цифрового рубля 

Год Этап 
2022 Тестирование платформы цифрового рубля 
2023 Начало экспериментов с реальными расчетами на основе 

цифрового рубля. 
Платформа начинает поддерживать смарт-контракты для за-
ключения и выполнения сделок 

2024 Постепенное подключение всех банковских учреждений к 
платформе. 
Увеличивается количество доступных платежных методов и 
операций, которые можно осуществлять с помощью смарт-
контрактов. 
Внедряются платежи в цифровых рублях в пользу государ-
ства и от государства для частных лиц и бизнеса. 

2025 Планируется расширить спектр операций и увеличить ли-
миты платежей, совершаемых с использованием цифрового 
рубля. 
Продолжается развитие платформы: подключение к ней но-
вых банков, увеличение числа участников среди физических 
и юридических лиц. 

 
Внедрение цифрового рубля в российскую экономику может 

привести к значительным переменам. Обеспечивая быстрые и недо-
рогие транзакции, он способен значительно сократить операционные 
расходы для бизнеса и снизить транзакционные издержки для потре-
бителей, что потенциально может стимулировать рост экономиче-
ской активности [3]. Помимо этого, цифровой рубль может сыграть 
важную роль в расширении доступа к финансовым услугам по всей 
стране. Благодаря использованию цифровых технологий он может 
предоставить финансовые возможности группам населения, которые 
недостаточно обслуживаются банковской системой, интегрируя их в 
формальную экономику и способствуя общему экономическому раз-
витию. 

 
Потенциальные преимущества цифрового рубля 
Цифровой рубль имеет потенциал для существенного преобра-

зования экономической системы России и укрепления её позиций в 
сфере цифровых финансов. Перевод национальной валюты в цифро-
вую форму может способствовать оптимизации финансовых процес-
сов, снижению затрат, расширению доступа к финансовым услугам, 
а также минимизации рисков, связанных с наличными и криптова-
лютными операциями. Одним из ключевых преимуществ цифрового 
рубля является возможность улучшить доступ к финансовым услу-
гам для слабообслуживаемых категорий населения, включая жите-
лей отдалённых регионов и людей с ограниченным доступом к тра-
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диционным банковским услугам. Цифровой рубль, снижая зависи-
мость от наличных средств и физической банковской инфраструк-
туры, может устранить барьеры на пути к финансовой инклюзии, 
предоставляя большему числу людей возможность участвовать в 
формальной экономике. Кроме того, цифровая версия рубля имеет 
потенциал для повышения эффективности в распределении государ-
ственных выплат, таких как пенсии, субсидии и другие формы соци-
альной поддержки. Оцифровка этих процессов может улучшить про-
зрачность, снизить административные расходы и минимизировать 
утечки, связанные с традиционными механизмами, основанными на 
наличных расчётах. 

Также, одним из наиболее непосредственных преимуществ циф-
рового рубля является значительное снижение транзакционных из-
держек [2]. Традиционные финансовые транзакции, особенно пере-
секающие границы, предполагают участие различных посредников, 
включая банки, клиринговые палаты и платежные процессоры, каж-
дый из которых несет дополнительные расходы и временные за-
держки. Цифровой рубль, обеспечивая прямые одноранговые тран-
закции без участия посредников, обещает существенно снизить эти 
расходы, предлагая более эффективную платежную систему. Наряду 
со снижением затрат, цифровой рубль нацелен на увеличение скоро-
сти транзакций. В нынешней финансовой системе трансграничные 
платежи могут обрабатываться в течение нескольких дней из-за уча-
стия многочисленных посредников и проверок на соответствие нор-
мативным требованиям. Оптимизированная архитектура обработки 
цифрового рубля позволяет проводить транзакции практически 
мгновенно, повышая удобство бизнеса и потребителей.  

Одним из ключевых преимуществ цифрового рубля является его 
способность способствовать экономическому росту и повышению 
финансовой эффективности [13]. Цифровизация национальной ва-
люты позволит России улучшить финансовые процессы, сократить 
расходы на транзакции и ускорить темпы экономической активно-
сти. В отличие от традиционных фиатных валют, основанных на фи-
зических деньгах, цифровой рубль обеспечивает мгновенные тран-
закции без необходимости в посредниках, что снижает барьеры в фи-
нансовой системе. Кроме того, цифровой рубль может быть легко 
интегрирован с передовыми технологиями, такими как блокчейн, 
что открывает возможности для внедрения инноваций в таких обла-
стях, как управление цепочками поставок, торговое финансирование 
и использование смарт-контрактов. Эти технологические решения 
помогут России стимулировать экономические инновации, повысить 
эффективность и укрепить свою конкурентоспособность на глобаль-
ном уровне. 

Цифровой рубль также может существенно повысить эффектив-
ность государственных расходов и предоставление государственных 
услуг. Переход к цифровым государственным выплатам, таким как 
пенсии, субсидии и социальные пособия, позволит России сократить 
административные затраты, снизить потери ресурсов и улучшить 
точность и адресность социальной поддержки. Это более рациональ-
ное распределение государственных средств способствует укрепле-
нию экономической стабильности, улучшению социального благо-
состояния и устойчивому развитию.  

Еще одно важное преимущество цифрового рубля заключается в 
его способности способствовать финансовой инклюзивности, рас-
ширяя доступ к банковским услугам для недостаточно обслуживае-
мых слоев населения. В некоторых регионах России, особенно в 
сельских и удаленных районах, доступ к традиционным банковским 
услугам ограничен, что исключает значительное количество людей 
из формальной финансовой системы. Цифровой рубль, предоставляя 
возможность цифрового доступа к национальной валюте, создает 
условия для участия в экономике, накопления средств, инвестирова-
ния и получения кредитов на более доступных условиях. 

Централизованный характер цифрового рубля позволяет уси-
лить контроль со стороны регулирующих органов, обеспечивая мо-
ниторинг операций, выявление подозрительных транзакций и со-

блюдение правил по борьбе с отмыванием денег и проверке клиен-
тов (KYC). Такая прозрачность способствует укреплению стабиль-
ности и безопасности финансовой системы, а также защищает её от 
нелегальных финансовых потоков, что улучшает имидж российских 
финансов на международной арене. Кроме того, цифровой рубль мо-
жет повысить прозрачность государственных расходов, создавая 
цифровой след всех операций, связанных с использованием бюджет-
ных средств. Это позволит гражданам и заинтересованным сторонам 
получать доступ к информации о государственных расходах в ре-
жиме реального времени, что усилит контроль над государствен-
ными финансами и повысит подотчетность [21]. Такая прозрачность 
укрепляет доверие к государственным институтам, способствует де-
мократическому управлению и снижает риски коррупции. 

 
Вызовы и риски операций с цифровым рублем 
Несмотря на потенциальные преимущества, внедрение цифро-

вого рубля сопровождается рядом проблем и рисков, которые необ-
ходимо преодолеть для его успешной реализации. Одной из ключе-
вых задач является развитие технологической инфраструктуры, осо-
бенно в отдаленных районах, где доступ к интернету ограничен, а 
уровень цифровой грамотности остается низким [5]. Для предотвра-
щения цифрового неравенства и обеспечения равноправного участия 
всех граждан в цифровой экономике важно обеспечить доступность 
цифровых устройств и надежных интернет-сервисов повсеместно. 

Кроме того, существуют серьёзные опасения, связанные с кон-
фиденциальностью данных, кибербезопасностью и возможностью 
слежки. Как централизованная цифровая валюта, цифровой рубль 
потребует сбора и хранения больших объемов данных о транзакциях, 
что вызывает опасения по поводу защиты частной информации 
пользователей и возможного государственного контроля. Для устра-
нения этих рисков необходимо разработать надежные законы по за-
щите данных, внедрить сильные киберзащитные меры и создать про-
зрачные механизмы управления, которые гарантируют соблюдение 
прав пользователей и предотвращение злоупотреблений. Также циф-
ровой рубль может встретить сопротивление со стороны традицион-
ных финансовых учреждений, таких как банки и платёжные си-
стемы, которые могут потерять часть доходов из-за уменьшения ко-
миссий за транзакции и сокращения посреднических функций. Для 
успешного перехода к цифровой валюте важно преодолеть инерцию 
в банковском секторе и наладить сотрудничество между государ-
ственными и частными структурами. 

Одним из значительных недостатков цифрового рубля является 
его уязвимость перед технологическими рисками и киберугрозами. 
Поскольку цифровой рубль представляет собой централизованную 
цифровую валюту, его безопасность зависит от использования слож-
ных алгоритмов шифрования и надежных сетей для защиты транзак-
ций и данных пользователей. Однако ни одна система не может быть 
полностью защищена от кибератак, и цифровой рубль также подвер-
жен таким угрозам. Хакеры и киберпреступники могут использовать 
уязвимости в цифровой инфраструктуре, лежащей в основе цифро-
вого рубля, для проведения различных видов атак, включая фишин-
говые атаки, атаки с целью получения выкупа и распределенные 
атаки типа "отказ в обслуживании" (DDoS) [12]. Успешная кибе-
ратака может поставить под угрозу целостность цифрового рубля, 
подорвать доверие к финансовой системе и привести к значитель-
ным экономическим потерям. Помимо этого, технологические сбои, 
ошибки в программном обеспечении или системные отказы могут 
нарушить работу цифрового рубля, что может вызвать перебои в об-
служивании, задержки транзакций и финансовые убытки для поль-
зователей. Поэтому обеспечение устойчивости и надежности цифро-
вой инфраструктуры, поддерживающей функционирование цифро-
вого рубля, является важнейшей задачей для минимизации этих тех-
нологических рисков. Хранение и управление цифровыми активами, 
такими как закрытые ключи и цифровые кошельки, создают допол-
нительные проблемы в области безопасности [18]. При отсутствии 
надлежащей защиты эти активы могут быть скомпрометированы, 
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что приведет к несанкционированному доступу и краже средств [20]. 
Кроме того, анонимность и псевдонимность, обеспечиваемые циф-
ровыми валютами, могут способствовать незаконной деятельности, 
такой как отмывание денег, финансирование терроризма и киберпре-
ступность, создавая регулятивные риски и риски безопасности для фи-
нансовой системы. Также, цифровой рубль может быть уязвим для ки-
бератак и шпионажа, спонсируемых государством, особенно в условиях 
геополитической напряженности и конфликтов. Враждующие государ-
ства или недружественные субъекты могут попытаться подорвать це-
лостность цифрового рубля с помощью кибервойны, пропагандистских 
кампаний и кампаний по дезинформации, тем самым подрывая доверие 
к валюте и дестабилизируя финансовую стабильность России.  

Навигация в сложном правовом поле, связанном с цифровыми 
валютами, представляет собой еще одну серьезную проблему для 
цифрового рубля. Хотя в России предпринимаются меры по регули-
рованию цифровых валют и созданию правовой основы для их ис-
пользования, все еще существует неопределенность и двусмыслен-
ность в нормативно-правовой базе [9]. Отсутствие четких инструк-
ций и правил, регулирующих использование цифровых валют, мо-
жет препятствовать их принятию и интеграции в основную финан-
совую систему. Более того, децентрализованный характер криптова-
лют создает проблемы для традиционных регулирующих органов, 
которые могут испытывать трудности с контролем и обеспечением 
соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и про-
веркой клиентов (KYC) [8]. Анонимность и псевдонимность, обес-
печиваемые цифровыми валютами, затрудняют отслеживание и 
идентификацию лиц, вовлеченных в незаконную деятельность, что 
вызывает обеспокоенность по поводу финансовых преступлений и 
соблюдения нормативных требований [11]. Кроме того, глобальная 
система регулирования цифровых валют сильно фрагментирована, и 
в разных странах применяются различные подходы к регулированию 
и надзору. Российская инициатива по созданию цифрового рубля мо-
жет столкнуться с препятствиями на пути к международному при-
знанию и совместимости, если она не будет соответствовать суще-
ствующим нормативным стандартам и передовой практике.  

 
Заключение 
Цифровой рубль представляет собой значительный шаг вперед в 

развитии финансовой системы России, объединяя устойчивость тра-
диционной валюты с преимуществами цифровых технологий. Его 
внедрение может существенно повысить эффективность транзакций, 
улучшить проведение денежно-кредитной политики и стимулиро-
вать экономический рост. Россия стоит на пороге значительных из-
менений, за которыми внимательно следит мировое сообщество, 
осознавая возможное глобальное влияние этого перехода. 

Цифровой рубль обещает создать более эффективную и инклюзив-
ную финансовую систему, снизить операционные издержки и улучшить 
доступ к финансовым услугам для различных слоев населения, включая 
малообеспеченные группы. Это откроет новые возможности для актив-
ного участия граждан в экономической деятельности. Однако переход на 
цифровую валюту также ставит перед традиционными банками вызовы, 
заставляя их адаптироваться к изменившимся условиям, предлагая но-
вые услуги для сохранения конкурентоспособности. 

При этом успех цифрового рубля во многом зависит от решения 
вопросов кибербезопасности, защиты конфиденциальности пользо-
вателей и влияния на традиционные финансовые институты. Для 
успешной реализации проекта необходимы тщательная разработка 
технологической инфраструктуры, законодательная поддержка и по-
этапное внедрение с учётом всех рисков. В итоге цифровой рубль 
может стать важным элементом укрепления финансовой стабильно-
сти России и её интеграции в глобальную цифровую экономику. 
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The Digital Ruble as a Factor of Stability for Russia’s Financial System 
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Objective: This study is dedicated to analyzing the implementation of the digital ruble as a 

tool capable of strengthening Russia's financial stability and enhancing the country's 
economic resilience in the context of globalization and the digitalization of the economy. 
The relevance of this research is due to the necessity for financial systems to adapt to 
changes brought about by digital technologies and international economic dynamics. 

Methods: The primary methods of the study include analysis, synthesis, systematization, and 
generalization. Works dedicated to central bank cryptocurrencies have been utilized, 
allowing for a comprehensive examination of the main aspects of the digital ruble's 
implementation. 

Results: The conducted research demonstrated that the digital ruble has the potential to 
improve financial accessibility, reduce transactional costs, and enhance the efficiency of 
domestic and international payments. The analysis identified key risks related to 
cybersecurity and legal aspects, highlighting the need for attention to these issues. 

Conclusions: The implementation of the digital ruble could strengthen Russia's financial 
system, reduce dependence on foreign currencies and financial systems, and increase the 
country's economic sovereignty. However, successful integration into the economy 
requires addressing technological and legal challenges, which implies active cooperation 
between government authorities and financial institutions to create a secure and efficient 
infrastructure. 

Keywords: digital ruble, financial stability, fiat money, cashless payments, cryptocurrency, 
economic sovereignty. 
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Проблемы финансирования деятельности региональных 
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами 
 
Демурчева Марианна Нугзариевна 
аспирант кафедры «Финансы и кредит», ГУУ 
 
Траченко Марина Борисовна  
д.э.н., проф., ГУУ 
 
Целью исследования является проведение всестороннего анализа современ-
ного состояния финансового обеспечения деятельности региональных опера-
торов по обращению с твердыми коммунальными отходами и определение 
направлений его совершенствования.  
В результате проведенного анализа современного состояния финансового 
обеспечения деятельности региональных операторов по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами установлено, что оно является недостаточ-
ным для ведения эффективной деятельности и устойчивого развития компа-
ний. 
Выводы: Финансовое обеспечение деятельности региональных операторов 
будет улучшено, если будут приняты меры по внесению изменений в норма-
тивные правовые акты, регулирующие сферу обращения с ТКО как в части 
прогнозирования объемов ТКО, так и в части методики расчета единого та-
рифа, а также скорректированы методические указания по расчету единых 
тарифов региональных операторов. 
Ключевые слова: финансирование системы обращения с ТКО, единый та-
риф регионального оператора.  
 

Введение  
Экологическое благополучие является одной из наиболее значи-

мых задач в современном обществе. В одном из своих Указов Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин обозначил экологическое 
благополучие как приоритетную национальную цель развития 
страны [17]. Достижение этой цели крайне важно, так как оно спо-
собствует сохранению природных ресурсов для будущих поколений, 
улучшает здоровье и увеличивает продолжительность жизни граж-
дан, снижает риски, связанные с климатическими изменениями, и 
оказывает положительное влияние на экономику. 

Одним из ключевых направлений в обеспечении экологической 
безопасности является эффективная система управления отходами. 
Эта сфера постоянно развивается и модернизируется, однако, как 
подчеркивают многие исследователи, одной из основных проблем 
является недостаточное финансирование данной отрасли [1, с. 10; 8, 
с. 2469; 5, с. 53]. 

Анализ научной литературы показывает, что исследования, по-
священные финансированию деятельности региональных операто-
ров по управлению отходами, особенно с точки зрения улучшения 
тарифного регулирования, недостаточно подробно разработаны. В 
основном, существующие работы фокусируются на ограниченном 
наборе финансовых инструментов, применяемых в сфере управле-
ния твердыми коммунальными отходами (ТКО) [3, с. 533], а также 
на предложениях по внедрению новых финансовых инструментов 
для участников этой отрасли [4, с. 154; 6, с. 487]. Однако вопрос со-
вершенствования уже существующих финансовых механизмов для 
конкретных операторов ТКО остается слабо освещенным. Важно от-
метить, что данная сфера имеет высокую социальную значимость. 
Увеличение финансирования региональных операторов по управле-
нию ТКО может привести к росту тарифов для населения, что в свою 
очередь может вызвать негативные социальные последствия. По-
этому необходимо поддерживать баланс между интересами всех 
участников системы управления отходами. 

Таким образом, актуальность данного исследования обуслов-
лена существующим противоречием: с одной стороны, требуется ре-
шение проблемы недостаточного финансирования региональных 
операторов по управлению ТКО, с другой — важно избежать роста 
тарифов для населения. В то же время, количество научных и прак-
тических исследований, направленных на совершенствование та-
рифного регулирования в этой области, остается ограниченным. 

Целью данного исследования является анализ текущего состоя-
ния финансирования региональных операторов по управлению ТКО 
и определение путей его улучшения, что позволит повысить эффек-
тивность отрасли и избежать негативных последствий для общества. 

Поставленная цель исследования определила необходимость 
выполнения следующих задач: 

1. На основе анализа научной, экономической литературы и нор-
мативных правовых актов выявить особенности финансирования де-
ятельности региональных операторов. 

2. Провести анализ текущего состояния финансового обеспече-
ния региональных операторов. 

3. Определить проблемные аспекты и предложить рекомендации 
по улучшению системы финансирования деятельности региональ-
ных операторов. 

 
Материалы и методы 
В ходе исследования применялись различные методы: финансо-

вого анализа, сравнения, классификации, группировки и моделиро-
вания. Для выполнения задач исследования использовались данные 
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из Территориальных схем обращения с отходами [9,10,11,14], ин-
формация о тарифах и фактических показателях деятельности реги-
ональных операторов, доступная на официальном сайте Федераль-
ной Антимонопольной службы, а также финансовая отчетность ком-
паний из Сервиса проверки и анализа контрагентов [16]. 

 
Литературный обзор 
Некоторые исследователи, такие как Адцеев Р.О. и Кумаритов 

А.М., в своих трудах указывают на недостатки существующих фи-
нансовых инструментов, используемых для обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО). По их мнению, текущая система 
оплаты за услуги в этой области не только не стимулирует внедрение 
переработки отходов, но и не покрывает текущие расходы, связан-
ные с этой деятельностью. Они также подчеркивают значительные 
проблемы в тарифной политике, касающиеся нормативов накопле-
ния ТКО, а также расхождение между плановыми и фактическими 
объемами образования отходов [1, с. 10]. 

Полтораднева Н.Л. и Латыпова М.В. обращают внимание на не-
прозрачность в процессе формирования тарифов на услуги обраще-
ния с ТКО, критикуя использование затратного механизма в этой 
сфере. Они считают, что нельзя снижать расходы региональных опе-
раторов при расчете тарифов, так как это может негативно отра-
зиться на качестве оказываемых услуг [8, с. 2471-2473]. 

Седаш Т.Н. отмечает, что существующие принципы тарифооб-
разования не стимулируют потребителей к предварительной сорти-
ровке мусора для последующей переработки [15, с. 35]. 

Таким образом, исследования подчеркивают необходимость пе-
ресмотра подходов к финансированию деятельности региональных 
операторов и улучшения тарифного регулирования для повышения 
эффективности управления отходами. 

 
Результаты  
Согласно Федеральному закону от 24 июня 1998 года №89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный за-
кон №89-ФЗ), в России был введен институт регионального опера-
тора, который занимается обращением с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО). Региональный оператор является юридическим ли-
цом, ответственным за заключение договоров на оказание услуг по 
обращению с ТКО с владельцами отходов, которые образуются и 
накапливаются на территории, обслуживаемой этим оператором 
[20]. 

Согласно статье 24.8 Федерального закона №89-ФЗ, деятель-
ность регионального оператора по обращению с ТКО относится к ре-
гулируемым видам деятельности. Тарифы на такие услуги не 
должны превышать предельные значения, установленные исполни-
тельными органами субъектов Российской Федерации, которые ре-
гулируют тарифы. Эти предельные тарифы устанавливаются для 
каждой организации, выполняющей регулируемые виды деятельно-
сти в сфере обращения с ТКО, и для каждого вида деятельности в 
рамках территориальной схемы обращения с отходами (ТСОО) [20]. 
Таким образом, единый тариф на услуги регионального оператора 
подлежит утверждению государственными органами, что наклады-
вает определенные ограничения на финансирование его деятельно-
сти. 

Общая схема движения финансовых потоков в деятельности ре-
гионального оператора представлена на рисунке 1. 

Согласно методическим указаниям по расчету регулируемых та-
рифов в сфере обращения с ТКО и Постановлению Правительства 
РФ от 30 мая 2016 года №484 «О ценообразовании в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами», единый тариф уста-
навливается с использованием следующих методов [12,13]: 

1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат). 
2. Метод индексации. 
3. Метод доходности инвестированного капитала. 

Метод экономически обоснованных расходов применяется в тех 
случаях, когда регулируемая организация не вела государственно ре-
гулируемую деятельность в предыдущем году. Тарифы, рассчитан-
ные по этому методу, действуют ограниченное время – не более од-
ного финансового года. 

Таким образом, тарифное регулирование в сфере обращения с 
ТКО играет важную роль в финансовой стабильности региональных 
операторов, но также создает ограничения, которые необходимо 
учитывать при планировании их деятельности и финансирования. 

 

 
Рисунок 1 – Движение финансовых потоков в деятельности 
регионального оператора 
Источник: составлено автором по данным исследования 

 
Для установления долгосрочных тарифов используются два ос-

новных метода: метод индексации и метод доходности инвестиро-
ванного капитала. Последний применяется к объектам, которые 
были созданы для обращения с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО) не ранее 1 января 2015 года. Долгосрочные тарифы устанав-
ливаются на срок не менее пяти лет, однако, если такой тариф вво-
дится впервые, его можно установить на три года. 

Кроме вышеперечисленных нормативных документов, регули-
рование единого тарифа осуществляется также на основе условий 
соглашения о деятельности по обращению с ТКО, заключаемого по 
результатам конкурса между региональным оператором и уполномо-
ченным органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации (далее – Соглашение). 

При расчете единого тарифа учитываются два ключевых показа-
теля: необходимая валовая выручка (НВВ) и расчетный объем или 
масса ТКО [12,13]. 

Необходимая валовая выручка (НВВ) — это экономически обос-
нованная сумма финансовых средств, необходимая для выполнения 
регулируемой организацией своих функций на протяжении очеред-
ного периода регулирования. Она включает обеспечение достиже-
ния целевых показателей эффективности для объектов, используе-
мых для обработки, обезвреживания, захоронения и энергетической 
утилизации ТКО, в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации [12]. 

Расчетный объем или масса ТКО определяется на основании 
фактических данных за последний отчетный год, с учетом динамики 
их накопления. Если подтвердить эти данные документально невоз-
можно, расчетный объем или масса отходов определяется на основе 
территориальной схемы обращения с отходами (ТСОО). В случае от-
сутствия ТСОО для расчетов могут использоваться нормативы 
накопления ТКО и договоры, заключенные регулируемой организа-
цией [13]. 
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Расчет единого тарифа производится по следующей формуле 
[13]: 

𝑇
РО ൌ  

НВВ
РО

ொ
РОሺௐ

РОሻ
  (1) 

где: 
НВВ

РО– необходимая валовая выручка регионального оператора 
в году i, руб.; 

𝑄
РОሺ𝑊

РОሻ– объем (масса) отходов, транспортирование которых 
будет осуществлять региональный оператор в году i, м3(т). 

НВВ регионального оператора определяется по следующей фор-
муле [13]: 

НВВ
РО ൌ НВВ

РО,О   НВВ
РО,СОБ   ∆НВВ

РО  (2) 
где: 
НВВ

РО,О– расходы регионального оператора по обработке, обез-
вреживанию, энергетической утилизации, захоронению ТКО на объ-
ектах, используемых для обращения с ТКО, руб.; 

НВВ
РО,СОБ– собственные расходы регионального оператора, 

руб.; 
∆НВВ

РО– корректировка необходимой валовой выручки регио-
нального оператора в году i, руб. 

Все расходы регионального оператора должны быть экономиче-
ски обоснованными и подтверждаться данными бухгалтерской и ста-
тистической отчетности. Расходы, связанные с обработкой, обезвре-
живанием, энергетической утилизацией и захоронением твердых 
коммунальных отходов (ТКО) на объектах, используемых для обра-
щения с ТКО, зависят от объема (массы) отходов, которые регио-
нальный оператор направляет на объекты для обработки, и от тари-
фов операторов, предоставляющих услуги по обращению с ТКО. Эти 
расходы являются полностью переменными. 

Соглашение может предусматривать, что региональный оператор 
вправе заключать договоры с операторами по обращению с ТКО, кото-
рые оказывают комплексные услуги, включающие сбор, транспорти-
ровку, обработку, обезвреживание, утилизацию и захоронение ТКО 
(ОКУ). Данные договоры заключаются на основании торгов, проводи-
мых в соответствии с Федеральным законодательством. В этом случае 
расходы на обработку, обезвреживание и захоронение ТКО на объектах, 
используемых для обращения с ТКО, не учитываются при расчете необ-
ходимой валовой выручки (НВВ), но включаются в собственные рас-
ходы регионального оператора как переменная составляющая. 

Собственные расходы регионального оператора состоят из сле-
дующих категорий [13]: 

1. Расходы на транспортировку ТКО. 
2. Сбытовые расходы. 
3. Расходы на ОКУ по обращению с ТКО. 
Расходы на заключение и обслуживание договоров с собствен-

никами ТКО и операторами по обращению с ТКО. 
Затраты на транспортировку ТКО рассчитываются на основе до-

говоров с организациями или индивидуальными предпринимате-
лями, занимающимися перевозкой отходов. Эти расходы могут 
включать оплату услуг сторонних транспортных компаний или соб-
ственные затраты регионального оператора на транспортировку 
ТКО [13]. 

Сбытовые расходы включают суммы, связанные с сомнитель-
ными долгами, в размере фактической дебиторской задолженности, 
но не более 2% НВВ, установленной для регионального оператора на 
предыдущий период регулирования. Все эти данные должны быть 
подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью [13]. 

Таким образом, структура расходов регионального оператора за-
висит как от переменных затрат, связанных с объемом ТКО, так и от 
фиксированных расходов на транспортировку и сбыт, что подчерки-
вает необходимость точного учета и обоснования затрат для эффек-
тивной работы в сфере обращения с отходами. 

Расходы на заключение и обслуживание договоров с собствен-
никами твердых коммунальных отходов (ТКО) и операторами по их 
обращению включают следующие компоненты: 

1. Подконтрольные расходы: сюда входят затраты на оплату 
труда сотрудников и социальные отчисления, аренда помещений, об-
щехозяйственные нужды, телекоммуникационные и транспортные 
расходы, обслуживание оргтехники и компьютерного оборудования, 
приобретение канцелярских товаров, специальной одежды, про-
граммного обеспечения, а также оплата банковских услуг и агент-
ских вознаграждений за прием платежей от собственников ТКО. В 
эту категорию также входят другие административные расходы. 

2. Неподконтрольные расходы: это затраты, на которые влияют 
внешние факторы, не зависящие от деятельности регионального опе-
ратора. В отношении этих расходов тарифный регулирующий орган 
не предъявляет требований по их снижению. 

3. Амортизация основных средств и нематериальных активов: 
расходы, связанные с износом и амортизацией оборудования, зданий 
и других активов. 

4. Расходы на предоставление банковской гарантии: они необхо-
димы для обеспечения исполнения обязательств по заключенному 
соглашению. 

Единый тариф регионального оператора ежегодно корректиру-
ется с учетом индекса потребительских цен, в соответствии с про-
гнозом социально-экономического развития Российской Федерации. 

Если в течение предыдущего периода регулирования региональ-
ный оператор понес экономически обоснованные расходы, которые 
не были учтены при установлении тарифов, или получил недополу-
ченные доходы за прошлые периоды регулирования, эти расходы и 
недополученные доходы должны быть учтены при следующем уста-
новлении тарифов. Это касается также затрат на обслуживание заем-
ных и собственных средств, направленных на восполнение нехватки 
средств. Такие корректировки должны быть произведены органом 
тарифного регулирования до конца третьего годового периода регу-
лирования, который идет после периода с подтвержденными бухгал-
терской и статистической отчетностью расходами или недополучен-
ными доходами. Эти изменения учитываются в корректировке необ-
ходимой валовой выручки (НВВ) регионального оператора [12]. 

Таким образом, расходы на обслуживание договоров с собствен-
никами ТКО и операторами по обращению с отходами, а также кор-
ректировка тарифов, учитывающая изменения в экономических 
условиях, играют ключевую роль в финансовой стабильности реги-
онального оператора. 

В ходе исследования был проведен анализ финансовой отчетно-
сти за 2022 и 2023 годы 82 региональных операторов, оказывающих 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
в 82 субъектах Российской Федерации [16]. Одним из ключевых по-
казателей, позволяющих оценить стабильность предприятия на 
рынке, его способность поддерживать деятельность и развиваться в 
долгосрочной перспективе, является финансовая устойчивость. 

Оценка финансовой устойчивости региональных операторов 
проводилась с использованием следующих коэффициентов: коэффи-
циент финансовой устойчивости (Кфу), коэффициент текущей лик-
видности (Ктл), коэффициент платежеспособности (Кпл) и коэффи-
циент автономии (Кав).  

Анализ показал следующие результаты: 
1. У более чем 80% исследованных компаний коэффициент фи-

нансовой устойчивости оказался ниже нормативного уровня, что 
указывает на их низкую финансовую независимость и повышенный 
риск банкротства. 

2. Почти у 70% организаций коэффициент текущей ликвидности 
ниже допустимого значения, что свидетельствует о нехватке оборот-
ных средств для своевременного погашения текущих обязательств. 

3. Более 60% компаний показали коэффициент платежеспособ-
ности ниже нормативного уровня, что означает низкую способность 
к своевременным расчетам по обязательствам. 

4. У более чем 70% компаний коэффициент автономии ниже 
нормативного значения, что отражает высокую зависимость от заем-
ных средств и высокий уровень финансового риска. 
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Кроме того, около 70% региональных операторов завершили оба 
финансовых года с отрицательной чистой прибылью. Также была 
проведена оценка вероятности банкротства по модели Спрингейта, 
основанной на пошаговом дискриминантном анализе, который ис-
пользовался для оценки устойчивости организаций [2]. 

𝑍 ൌ 1,03 ൈ 𝑋ଵ  3,07 ൈ 𝑋ଶ  0,66 ൈ 𝑋ଷ  1,030,4 ൈ 𝑋ସ (3) 
где: 
𝑋ଵ ൌ

оборотный капитал

баланс
 ; 

𝑋ଶ ൌ
ሺприбыль до налогообложенияାпроценты к уплатеሻ

баланс
 ; 

𝑋ଷ ൌ
прибыль до налогообложения

краткосрочные обязательства
 ; 

𝑋ଵ ൌ
выручка ሺнеттоሻот реализации

баланс
 . 

Если показатель Z принимает значение менее 0,862, вероятность 
банкротства компании очень высока [2, с. 15]. Расчеты показали, что 
около 20% исследованных организаций находятся в кризисном со-
стоянии и с высокой вероятностью могут обанкротиться. 

Таким образом, анализ свидетельствует о неудовлетворитель-
ном финансовом состоянии большинства региональных операторов. 
У них наблюдается нехватка оборотных средств, низкий уровень 
платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Для выявления проблемных аспектов тарифного регулирования 
было рассмотрено, как отклонение фактических объемов образован-
ных твердых коммунальных отходов (ТКО) от плановых показате-
лей влияет на финансовые результаты деятельности региональных 
операторов. 

Для проведения расчетов использовались данные территориаль-
ных схем обращения с отходами (ТСОО) [9,10,11,14], а также инфор-
мация Федеральной Антимонопольной службы, включающая та-
рифы и фактические показатели деятельности региональных опера-
торов по видам регулируемых услуг [18]. На основании фактических 
и плановых объемов ТКО за 2022 год, а также данных о фактической 
выручке и расходах операторов был проведен расчет финансового 
результата их деятельности при отсутствии отклонений фактических 
объемов ТКО от плановых. Расчет проводился для четырех регио-
нальных операторов из различных регионов России, а результаты 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Расчет финансовых результатов деятельности региональных 
операторов исходя из плановых объемов образованных ТКО на 2022 
год* 

Наименование показателя Белгород-
ская об-

ласть 

Архангель-
ская об-

ласть 

Брянская 
область

г. 
Москва

Плановый объем отходов по 
территориальной схеме, 

тыс.куб.м в год 

4 437,236 3 795,381 3 348,584 46 
362,670

Фактический объем принятых 
отходов, тыс.куб.м в год 

3 669,770 3 232,611 2 828,200 36 
801,950

Процент отклонения фактиче-
ского объема от планового, % 

-17 -15 -16 -21 

Средний установленный тариф, 
руб./куб.м 

550,92 727,16 467,77 839,23 

Фактическая выручка регио-
нального оператора, тыс. руб. 

1 917 340 2 366 594 1 102 463 30 892 
406 

Фактические условно-перемен-
ные расходы регионального 

оператора (производственные, 
ремонтные, обращение с ТКО), 

тыс. руб. 

1 648 604 2 383 789 1 094 908 30 592 
142 

Фактические условно-постоян-
ные расходы регионального 

оператора (административные, 
амортизация, прочие расходы), 

тыс. руб. 

325 068 204 447 153 971 448 097

Фактическая прибыль регио-
нального оператора, тыс. руб. 

-56 331 -221 642 -146 416 -147 833

Расчетная выручка региональ-
ного оператора исходя из пла-

нового объема, тыс. руб. 

2 444 562 2 759 849 1 566 367 38 908 
944 

Наименование показателя Белгород-
ская об-

ласть 

Архангель-
ская об-

ласть 

Брянская 
область

г. 
Москва

Расчетные условно-перемен-
ные расходы регионального 

оператора (производственные и 
ремонтные) исходя из плано-

вого объема, тыс. руб. 

1 993 379 2 798 786 1 296 369 38 539 
626 

Условно-постоянные расходы 
регионального оператора (ад-

министративные, амортизация, 
прочее), тыс. руб. 

325 068 204 447 153 971 448 097

Расчетная прибыль региональ-
ного оператора исходя из пла-

нового объема, тыс. руб. 

126 115 -243 384 116 027 -78 779

* Рассчитано автором 
 
Как видно из расчетов, в трех случаях из четырех (Белгородская 

область, Брянская область и г. Москва) можно говорить о том, что на 
финансовый результат деятельности повлияло отклонение фактиче-
ских объемов образованных ТКО от плановых, и лишь в Архангель-
ской области такой зависимости не наблюдается. 

Согласно результатам расчетов, в трех из четырех случаев (Бел-
городская область, Брянская область и г. Москва) отклонение факти-
ческих объемов твердых коммунальных отходов (ТКО) от плановых 
значимо повлияло на финансовые результаты деятельности регио-
нальных операторов. Лишь в Архангельской области такая зависи-
мость не была выявлена. 

 
Обсуждение 
В ходе анализа методики расчета тарифов в сфере обращения с 

ТКО были выявлены несколько проблемных моментов. 
Во-первых, при расчете экономически обоснованного размера 

амортизации основных средств сроки их полезного использования и 
отнесение активов к амортизационным группам определяются орга-
нами тарифного регулирования в соответствии с максимальными 
сроками, установленными Классификацией основных средств. Это 
означает, что к расходам, учитываемым в расчетах необходимой ва-
ловой выручки (НВВ), может быть отнесена только амортизация, 
начисленная линейным методом и по максимальному сроку исполь-
зования. Такая практика ограничивает возможности использования 
амортизационного фонда для оперативного финансирования дея-
тельности. 

Например, в 2022 году срок амортизации мусоровозов был со-
кращен до 7 лет (ранее он составлял 10 лет), хотя при интенсивной 
эксплуатации фактический срок их службы может быть всего 3 года 
[6]. В отсутствие возможности применять ускоренную амортизацию 
региональные операторы не могут своевременно обновлять основ-
ные производственные фонды, что негативно сказывается на их дея-
тельности. 

Во-вторых, ежегодная корректировка тарифа с учетом индекса 
потребительских цен (ИПЦ) в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации недостаточно ком-
пенсирует рост затрат региональных операторов. Например, при 
корректировке тарифа на 2024 год был использован прогнозный 
ИПЦ в размере 104,5% [7], тогда как реальная инфляция по итогам 
2023 года, по данным Росстата, составила более 7% [19]. Это создает 
дополнительные финансовые трудности для операторов. 

Третьим проблемным аспектом является учет экономически 
обоснованных расходов и недополученных доходов. Согласно дей-
ствующим правилам, если региональный оператор понес обоснован-
ные расходы, которые не были учтены при установлении тарифа, или 
недополучил доходы в предыдущие периоды, эти суммы учитыва-
ются при расчете нового тарифа в течение трехлетнего периода ре-
гулирования [12, 13, 20]. Однако за этот период стоимость денежных 
средств существенно изменяется, и текущая методика расчета та-
рифа не предусматривает механизма компаундирования таких рас-
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ходов. Это приводит к кассовым разрывам в деятельности регио-
нальных операторов, а также к обесцениванию доходов из-за инфля-
ции. 

Таким образом, анализ выявил значительные проблемы в суще-
ствующей методике тарифного регулирования, которые требуют 
корректировок для обеспечения более стабильного финансового по-
ложения региональных операторов. 

С учетом вышеизложенного, можно предложить следующие ре-
комендации для улучшения финансового обеспечения деятельности 
региональных операторов по обращению с ТКО: 

1. Корректировать территориальные схемы обращения с отхо-
дами (ТСОО) на основе выявленных отклонений между плановыми 
и фактическими объемами вывоза ТКО. 

2. Внести изменения в методические указания по расчету регу-
лируемых тарифов, предоставив возможность использования мето-
дов ускоренной амортизации, что позволит операторам быстрее об-
новлять основные фонды. 

3. Разработать индекс для корректировки единого тарифа, кото-
рый учитывал бы фактический рост расходов региональных опера-
торов, что обеспечит адекватное реагирование на инфляцию и изме-
нения в экономических условиях. 

4. При установлении единого тарифа предусмотреть механизм 
компаундирования, позволяющий учитывать экономически обосно-
ванные расходы, которые не были учтены ранее, а также недополу-
ченные доходы и затраты на привлечение и обслуживание заемных 
средств для покрытия дефицита финансирования. 

Будущие исследования в этой области могут быть направлены 
на разработку методологических инструментов для расчета регули-
руемых тарифов в сфере обращения с ТКО. 

 
Заключение 
Таким образом, улучшение финансового обеспечения деятель-

ности региональных операторов станет возможным при внесении из-
менений в нормативно-правовые акты, регулирующие сферу обра-
щения с ТКО. Это касается как прогнозирования объемов ТКО, так 
и усовершенствования методики расчета единого тарифа. Важным 
шагом также является корректировка методических указаний по рас-
чету тарифов. Повышение эффективности финансовой системы в 
этой сфере станет основой для дальнейшего развития отрасли, что 
будет способствовать улучшению экологической ситуации и без-
опасности в стране.  
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The purpose of the study is to conduct a comprehensive analysis of the current state of financial 

support for the activities of regional operators for handling municipal solid waste and to 
determine areas for its improvement. 

As a result of the analysis of the current state of financial support for the activities of regional 
operators for handling municipal solid waste, it was found that it is insufficient for 
effective operations and sustainable development of companies. 

Conclusions: Financial support for the activities of regional operators will be improved if 
measures are taken to amend the regulatory legal acts governing the sphere of handling 
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В статье исследуется финансовое состояние организации, занимающейся из-
готовлением качественной продукции ручной работы для уральцев с возмож-
ностью покупать в магазинах шаговой доступности. Оценка выполняется на 
основе анализа динамики структуры актива и пассива баланса, расчета абсо-
лютных и относительных показателей финансовой устойчивости. По резуль-
татам проведенного авторами анализа актива баланса организации отмечено 
преобладание оборотных активов в исследуемом периоде. Исследование 
структуры пассива баланса позволило отметить сложившееся соотношение в 
пользу собственного капитала организации. Авторами сделан вывод о сло-
жившейся абсолютной финансовой устойчивости организации в исследуе-
мом трехлетнем периоде, что обеспечено высокой долей собственных источ-
ников финансирования производственной деятельности. Оценка финансовой 
устойчивости по относительным показателям позволила отметить их соот-
ветствие рекомендуемым критериям.  
Ключевые слова: производство, финансовая устойчивость, показатели фи-
нансовой устойчивости, пассив, актив, собственные оборотные средства, аб-
солютная финансовая устойчивость 
 

В современных экономических условиях хозяйствования к результа-
там деятельности предприятия приковано внимание широкого круга 
участников рыночных отношений. Это повышает значение оценки 
финансового состояния предприятия и эффективности его деятель-
ности [7]. Для собственников важно сложившееся финансовое состо-
яние для оценки доходности капитала и обеспечения стабильности 
предприятия. Для инвесторов и кредиторов данные финансовых от-
четов необходимы для минимизации возникающих рисков по предо-
ставленным кредитам, поставщиков интересует своевременная 
оплата поставляемых ресурсов [1, 8]. Руководителям предприятия 
анализ финансового состояния необходим для обеспечения рацио-
нального использования финансовых ресурсов, повышения доход-
ности вложенных средств, укрепления финансовой устойчивости 
предприятия [4, 5]. Результаты анализа финансового состояния явля-
ются важным условием принятия управленческих решений.  

Оценка финансового состояния выполнена нами на материалах 
ООО «МПК Брусянский», расположенного в Свердловской области. 
МПК «Брусянский» — это семейное производство, которое было ос-
новано в 2016 году в Белоярском районе Свердловской области. Ос-
новной идеей является изготовление качественной продукции руч-
ной работы для уральцев с возможностью покупать в магазинах ша-
говой доступности. В настоящее время это небольшое производство 
с постоянным штатом сотрудников и ассортиментом из более 70 ви-
дов продукции. 

Оценку финансового состояния начнем с анализа состава и 
структуры актива баланса предприятия (таблица 1). 

 
Таблица 1 
Анализ актива баланса ООО «МПК Брусянский» за 2021 – 2023 гг., 
тыс. руб. 

Показатели 2021 год 2022 год 2023 год 
сумма, 

тыс. 
руб. 

уд. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

уд. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

уд. вес, 
% 

Нематериаль-
ные, финансо-
вые и другие 

внеоборотные 
активы 

0 0 0 0 0 0 

Материальные 
внеоборотные 

активы 

2104 18,9 1901 10,4 3355 14,3 

Итого внеобо-
ротные активы 

(раздел I) 

2104 18,9 1901 10,4 3355 14,3 

Запасы 3507 31,4 10337 56,6 9846 42,0 
Денежные сред-
ства и денежные 

эквиваленты 

3983 35,7 2339 12,8 4418 18,8 

Финансовые и 
другие оборот-
ные активы (де-
биторская за-
долженность) 

1566 14,0 3671 20,1 5835 24,9 

Итого оборот-
ные активы (раз-

дел II) 

9056 81,1 16347 89,6 20099 85,7 

Баланс актив 11160 100,0 18248 100,0 23454 100,0 
 
Анализ состава и структуры баланса ООО «МПК Брусянский» 

позволяет сформулировать следующие выводы. В структуре активов 
на конец исследуемого периода преобладают оборотные активы, что 
свойственно предприятию рассматриваемого профиля деятельности. 
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Оборотые активы предприятия представлены запасами, денежными 
средствами и дебиторской задолженностью (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Структура актива баланса ООО «МПК Брусянский» в 
2021 – 2023 гг. 

 
В исследуемом периоде в структуре активов преобладают за-

пасы. Их удельный вес был изменялся: в 2021 году находился на 
уровне 31,4%, в 2022 году отмечено увеличение до 56,6%. В отчет-
ном году доля достигла 42,0%. В абсолютном выражении можно от-
метить значительный рост к концу 2022 года до 10337 тыс. руб. прак-
тически в 3 раза относительно предыдущего периода. В 2023 году 
отметим незначительное снижение на 4,7%. Ежегодно увеличива-
ются финансовые оборотные активы. представленные преимуще-
ственно дебиторской задолженностью. 

 
Таблица 2 
Анализ пассива баланса ООО «МПК Брусянский» за 2021 – 2023 гг., 
тыс. руб. 

Показатели 2021 год 2022 год 2023 год 
сумма, 

тыс. 
руб. 

уд. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

уд. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

уд. вес, 
% 

Уставный капи-
тал 

10 0,1 10 0,1 10 0,1 

Нераспределен-
ная прибыль 

7414 66,4 14952 81,9 18674 79,5 

Итого капитал и 
резервы (раздел 

III) 

7424 66,5 14962 82,0 18684 79,6 

Долгосрочные за-
емные 

средства 

1500 13,4 0 0,0 0 0,0 

Прочие обяза-
тельства 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Итого долгосроч-
ные обязатель-
ства (раздел IV): 

1500 13,4 0 0,0 0 0,0 

Кредиторская за-
долженность 

2246 20,1 3295 18,1 4780 20,4 

Прочие обяза-
тельства 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Итого кратко-
срочные обяза-

тельства (раздел 
V): 

2246 20,1 3295 18,1 4780 20,4 

Баланс пассив 11160 100,0 18248 100,0 23454 100,0 
 
Сведения для анализа структуры пассива баланса ООО «МПК 

Брусянский» приведены в таблице 2. Основываясь на представлен-
ной в таблице 2 информации, можно заключить следующее. Пассив 
баланса предприятия представлен в большей степени капиталом и 
резервами – 79,6% в структуре пассива баланса. Данный раздел пас-
сива представлен нераспределенной прибылью. Оставшаяся часть 

структуры пассива баланса приходится на краткосрочные обязатель-
ства (20,4%), представленные кредиторской задолженностью ООО 
«МПК Брусянский». 

В отчетном периоде у ООО «МПК Брусянский» отсутствуют 
долгосрочные обязательства. В 2021 году организация имела кратко-
срочные обязательства в сумме 1500 тыс. руб., в структуре пассива 
на их долю приходилось 13,4%. По данным рисунка 2 можно просле-
дить структуру пассива баланса ООО «МПК Брусянский» в исследу-
емом периоде. 

Наряду с оценкой структуры актива и пассива баланса при ис-
следовании финансового состояния изучается финансовая устойчи-
вость организации на основе оценки по абсолютным и относитель-
ным показателям [9].  

 
Рисунок 2 – Структура пассива баланса ООО «МПК Брусянский» в 
2021 – 2023 гг. 

 
Таблица 3 
Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО «МПК 
Брусянский» за 2021 – 2023 гг., тыс. руб. 

Показатель На ко-
нец 
2021 
года 

На ко-
нец 
2022 
года 

На ко-
нец 
2023 
года 

Отклонение: +;-
2022 от 

2021 
2023 от 

2022 

Источники формирова-
ния собственных средств

7424 14962 18684 +7538 +3722 

Внеоборотные активы 2104 1901 3355 -203 1454 
Наличие собственных 

оборотных средств 
5320 13061 15329 +7741 +2268 

Долгосрочные кредиты и 
займы 

1500 0 0 -1500 0 

Наличие собственных и 
долгосрочных заемных 

источников 

6820 13061 15329 +6241 +2268 

Краткосрочные кредиты 
и займы 

2246 3295 4780 +1049 +1485 

Общая величина основ-
ных источников средств

9066 16356 20109 +7290 +3753 

Общая сумма запасов 3507 10337 9846 +6830 -491 
Излишек, недостаток 

собственных оборотных 
средств 

1813 2724 5483 +911 +2759 

Излишек, недостаток 
собственных и долго-
срочных оборотных 

средств 

3313 2724 5483 -589 +2759 

Излишек, недостаток ос-
новных источников фор-

мирования запасов 

5559 6019 10263 +460 +4244 

Трехфакторная модель 
типа финансовой устой-

чивости 

+ + + + + + + + + const const 

 
Данные для анализа финансовой устойчивости по абсолютным 

показателям представлены в таблице 3. Как следует из данных таб-
лицы 3, на протяжении всего исследуемого периода организация об-
ладает собственными оборотными средствами, что является след-
ствием ежегодного роста нераспределенной прибыли. При этом 



 

 435

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2024 

темпы роста собственных оборотных средств в 2022 году были выше 
относительно предыдущего периода (245,5%), чем в 2023 году 
(117,4%). Общая величина основных источников средств увеличи-
лась с 9066 тыс. руб. в 2021 году до 20109 тыс. руб. в 2023 году. За-
пасы организации представлены сырьем, материалами на складе, го-
товой продукцией. Общая величина запасов в 2022 году увеличилась 
относительно 2021 года на 6830 тыс. руб. (+194,8%). К концу 2023 
запасы сократились до 9846 тыс. руб. (-4,8%). Данные таблицы 3 сви-
детельствуют о наличии излишка основных источников формирова-
ния запасов ООО «МПК Брусянский» в исследуемом периоде. На ос-
новании построенной трехфакторной модели можно сделать вывод 
о стабильно абсолютном финансовом состоянии организации, что 
обеспечено в большей степени наличием собственных оборотных 
средств у ООО «МПК Брусянский». В 2023 году излишек по всем 
рассматриваемым позициям увеличивается. 

На рисунке 3 представлена динамика формирования оборотных 
средств ООО «МПК Брусянский» по трем рассчитанным в таблице 3 
показателям. Из данных рисунка можно сделать вывод о значитель-
ном росте как собственных оборотных средств, так и основных ис-
точников формирования запасов организации.  

 

 
Рисунок 3 – Динамика формирования оборотных средств ООО 
«МПК Брусянский» в 2021-2023 гг. 

 
Рассчитаем относительные показатели финансовой устойчиво-

сти для более полной оценки финансового состояния ООО «МПК 
Брусянский» (таблица 4). Коэффициент автономии или финансовой 
независимости иллюстрирует зависимость от внешних источников 
финансирования и в исследуемом периоде входит в рамки критерия 
[3, 6]. Коэффициент задолженности отражает сложившееся соотно-
шение кредитных и собственных источников финансирования дея-
тельности организации. В 2021 году собственные и кредитные ис-
точники финансировали деятельность ООО «МПК Брусянский» оди-
наково. В 2022 и 2023 гг. преобладает финансирование из собствен-
ных источников организации. Критерию коэффициент соответ-
ствует. Коэффициент самофинансирования является обратным пока-
зателем коэффициента задолженности [2]. В исследуемом периоде 
значение показателя превышает верхнюю границу рекомендуемого 
значения. Собственный капитал значительно перекрывает заемные 
источники. Коэффициент обеспеченности собственными оборот-
ными средствами характеризует долю собственных средств в обо-
ротных активах ООО «МПК Брусянский».  

Как видно по полученным значениям, доля собственных оборот-
ных средств является достаточно высокой.  

По величине коэффициента маневренности можно оценить соб-
ственные оборотные средства в собственном капитале [10]. Полу-
ченные значения коэффициента маневренности значительно превы-
шают верхнюю границу критерия. Можно заключить, что у органи-
зации имеются финансовые возможности для маневрирования. Ко-
эффициент финансовой напряженности показывает долю заемного 

капитала в валюте баланса. Как видно, данный показатель значи-
тельно ниже границы критерия, так как организация имеет низкую 
долю заемного капитала.  

 
Таблица 4 
Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 
ООО «МПК Брусянский» за 2021 – 2023 гг. 
Наименование по-

казателя 
Критерий На ко-

нец 
2021 

На ко-
нец 
2022 

На ко-
нец 
2023 

Изменение: +;-
2022 

от 
2021 

2023 
от 

2022 
1. Коэффициент 

автономии 
0,5 ≤ КАВТ ≤ 

0,8 
0,67 0,82 0,80 +0,15 -0,02 

2. Коэффициент 
задолженности 

КЗАД ≤ 0,5 0,50 0,22 0,26 -0,28 0,04 

3. Коэффициент 
самофинансиро-

вания 

0,67 ≤ КСФ ≤ 
1,5 

1,98 4,54 3,91 +2,56 -0,63 

4. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 

оборотными сред-
ствами 

0,1 ≤ КСОС 0,59 0,80 0,76 +0,21 -0,04 

5. Коэффициент 
маневренности 

0,2 ≤ КМ ≤ 
0,5 

0,72 0,87 0,82 0,16 -0,05 

6. Коэффициент 
финансовой 

напряженности 

0,6 ≤ КНАПР 
≤ 0,7 

0,34 0,18 0,20 -0,16 +0,02

7. Коэффициент 
соотношения мо-
билизованных и 
иммобилизован-

ных активов 

Индивидуа-
лен для 
каждого 

предприя-
тия 

4,30 8,60 5,99 +4,29 -2,61 

8. Коэффициент 
имущества произ-

водственного 
назначения 

0,5 ≤ КИПН 0,50 0,67 0,56 +0,17 -0,11 

9. Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

0,8 ≤ КФУ ≤ 
0,9 

0,80 0,82 0,80 +0,02 -0,02 

 
В соответствии с полученной величиной коэффициента соотно-

шения мобилизованных и иммобилизованных активов, на рубль вне-
оборотных активов на конец 2021 года приходится 4,30 рубля обо-
ротных активов. К концу 2023 года данный показатель увеличился 
до 5,99 руб. Значит, организация стала больше авансировать средств 
в свой оборотный капитал.  

Коэффициент имущества производственного назначения харак-
теризует долю формирующих источников в активе баланса органи-
зации. Его рекомендуемое значение выше 0,5. Коэффициент финан-
совой устойчивости характеризует часть активов, финансирую-
щихся за счет устойчивых источников. Как следует из данных таб-
лицы 4, показатель соответствует рамкам критерия: в 2021 году 80% 
активов финансируется за счет устойчивых источников, в 2022 году 
– 82% и в 2023 – 80%. 

Итак, на основании выполненных расчетов и проведенного ана-
лиза сформулируем следующие выводы: 

1. ООО «МПК Брусянский» — это семейное производство, ос-
новной идеей которого является изготовление качественной продук-
ции ручной работы для уральцев с возможностью покупать в мага-
зинах шаговой доступности. 

2. Анализ актива баланса показал преобладание оборотных ак-
тивов за счет сформировавшейся дебиторской задолженности и за-
пасов организации, необходимых для ведения производственной де-
ятельности. 

3. Анализ пассива баланса позволяет сделать вывод о преобла-
дании собственного капитала за счет нераспределенной прибыли ор-
ганизации. 
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4. На протяжении исследуемого периода ООО «МПК Брусян-
ский» обладает абсолютной финансовой устойчивостью. 

5. Оценка финансовой устойчивости по относительным пока-
зателям позволяет заключить, что все коэффициенты соответствуют 
рекомендуемым значениям. 
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The article examines the financial condition of an organization engaged in the production of 

high-quality handmade products for the residents of the Urals with the opportunity to buy 
in convenience stores. The assessment is carried out on the basis of an analysis of the 
dynamics of the structure of assets and liabilities of the balance sheet, calculation of 
absolute and relative indicators of financial stability. Based on the results of the analysis 
of the organization's balance sheet assets carried out by the authors, the predominance of 
current assets in the period under study was noted. A study of the structure of the balance 
sheet liabilities made it possible to note the existing ratio in favor of the organization’s 
equity capital. The authors concluded that the organization has established absolute 
financial stability in the three-year period under study, which is ensured by a high share 
of its own sources of financing production activities. The assessment of financial stability 
based on relative indicators made it possible to note their compliance with the 
recommended criteria.  

Keywords: production, financial stability, financial stability indicators, liabilities, assets, own 
working capital, absolute financial stability 
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Экономические последствия переквалификации ученических 
договоров в трудовые 
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администрирования, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
anna_klonitskaya@mail.ru 
 
В последние годы в связи с тенденциями экономической политики, направ-
ленными на ужесточение выявления схем незаконного уклонения от финан-
совых обязательств, а также ростом финансовой грамотности физических 
лиц, выплата заработной платы "в конвертах" становится менее распростра-
ненной в отношениях между работодателем и сотрудником. Большую попу-
лярность приобретают формы трудовых взаимоотношений, прикрытые дру-
гими сделками, выплаты в рамках которых освобождены от определенных 
налогов и сборов. Среди них можно выделить стипендии по ученическим до-
говорам, беспроцентные займы сотрудникам, прощаемые в дальнейшем, до-
говоры с управляющим ИП, агентские договоры, договоры с самозанятыми. 
В представленной статье автор выполняет экономический анализ для опреде-
ления метода и демонстрации расчета величины действительных финансо-
вых обязательств при использовании хозяйствующими субъектами учениче-
ских договоров с сотрудниками как одного из способов незаконного сниже-
ния обязательств по уплате налогов и сборов. Предметом исследования явля-
ется механизм определения финансовых обязательств по страховым взносам 
и НДФЛ для субъектов предпринимательства, применяющих различные ре-
жимы налогообложения. Основой для проведения исследования служит еди-
ная методика определения действительных финансовых обязательств, кон-
цепция которой связывает расчет обязательств с предварительным определе-
нием метода их расчета и алгоритмом формирования бремени доказывания. 
Ключевые слова: налоговые обязательства, налоговый контроль, переква-
лификация сделок, ученический договор, трудовой договор, необоснованная 
экономическая выгода, налоговые риски. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета. 

Введение 
Эффективность мер экономического контроля является гаран-

том безопасности российской финансовой системы. Контрольная де-
ятельность финансовых органов в последние годы характеризуется 
высокой результативностью. Это связано с расширением автомати-
зации мероприятий финансового контроля, снижением числа выезд-
ных проверок и одновременным увеличением их эффективности, а 
также с широким распространением аналитической деятельности 
финансовых органов, осуществляемой в рамках предпроверочного 
анализа. Данные аналитического портала Минфина за 2023 год сви-
детельствуют о том, что поступления в бюджет составили 400 млрд 
руб. (+ 2,3% к 2022 году). Доначисления по итогам финансовых про-
верок составили 180 млрд руб. (45%). Добровольные доплаты хозяй-
ствующих субъектов в рамках аналитической работы Минфина - 220 
млрд руб. (55%). Исходя из полученных сведений можно сделать вы-
вод, что в прошедшем периоде сложилась тенденция, связанная с ак-
тивным взаимодействием между финансовыми органами и хозяй-
ствующими субъектами в рамках добровольного и самостоятельного 
уточнения финансовых обязательств. 

Исполнение хозяйствующими субъектами обязанностей, преду-
смотренных законодательством (уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) выступает объектом финансового контроля. По мнению Ж.Г. 
Попковой [1], термин «обязательство» может использоваться в каче-
стве синонима термина «обязанность» применительно к уплате нало-
гов, сборов, пеней, процентов, штрафов и т.д. Также данные понятия 
связывает Э.Ю. Каверина [2], закрепляя, что финансовая обязан-
ность предполагает уплату платежей в размере финансового обяза-
тельства. Определению методов расчета и порядка формирования 
действительных финансовых обязательств (ДФО) посвящены труды 
ученых Тихоновой А.В. [3], Ильина А.В. [4], Ряховского Д.И. [5], 
Эриашвили Н.Д., Григорьева А.И [6], Смирновой Е.Е. [7]. 

 
Основная часть 
В ходе контрольной деятельности финансовые органы часто пе-

реквалифицируют сделки с последующим доначислением платежей 
исходя из реальных фактов ведения финансово-хозяйственной дея-
тельности. Такие переквалификации имеют широкое распростране-
ние как приводящие к доначислениям по налогу на прибыль органи-
заций и НДС (переквалификация договора займа в договор поставки, 
применение агентских схем, дробление бизнеса и др.), так и к дона-
числениям страховых взносов и НДФЛ (стипендии по ученическим 
договорам, беспроцентные займы сотрудникам, прощаемые в даль-
нейшем, договоры с управляющим ИП, агентские договоры, дого-
воры с самозанятыми). В статье рассмотрен экономический эффект 
от незаконного применения хозяйствующими субъектами учениче-
ских договоров. 

Положения ученического договора регулируются главой 32 Тру-
дового кодекса РФ [8]. Спорной выплатой в рамках использования 
ученических договоров является стипендия штатным сотрудникам 
или соискателям (ст. 198 ТК РФ). Она не облагается страховыми 
взносами, т.к. ученический договор не является ни трудовым, ни 
гражданско-правовым. В ст. 217 НК РФ среди стипендий, не облага-
емых НДФЛ (п. 11), стипендии, выплачиваемые работодателем со-
искателю, отсутствуют, следовательно выплаты по ученическим до-
говорам являются объектом обложения НДФЛ у сотрудников (соис-
кателей). 

Обязательные условия ученического договора закреплены в ст. 
199 ТК РФ: 
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 указание на конкретную квалификацию, приобретаемую 
учеником; 

 обязанность работодателя обеспечить обучение в соответ-
ствии с договором; 

 обязанность работника пройти обучение и в соответствии с 
полученной квалификацией проработать у работодателя в течение 
установленного срока; 

 срок ученичества; 
 размер оплаты в период ученичества. 
Если обучение проводит сам работодатель, то в соответствии с 

законом "Об образовании" для осуществления образовательного 
процесса должна быть получена лицензия. Однако, если при обуче-
нии итоговая аттестация и выдача документов об образовании не 
производится, то организация вправе осуществлять деятельность без 
лицензии. 

В расходах для целей налогообложения выплаты по учениче-
ским договорам могут быть учтены в случае, если соискатели будут 
приняты в штат (пп.49 п.1 ст.264 НК РФ), а для штатных сотрудни-
ков - на основании п.19 и п.25 ст.255 НК РФ. Если организация при-
меняет УСН, признание в расходах данных выплат невозможно 
ввиду отсутствия в закрытом перечне ст.346.16 НК РФ. 

Анализ судебной практики по спорам, связанным с учениче-
скими договорами, показал, что наибольшее количество дел прихо-
дится на защиту прав работодателей ввиду неисполнения сотрудни-
ком условий договора и последующей невозможности признать ра-
ботодателем затраты на обучение в расходах. 

Дела по переквалификации ученических договоров в трудовые 
решаются как в пользу финансовых органов, так и в пользу хозяй-
ствующих субъектов. Рассмотрим отдельные из них для выявления 
риск-факторов и определения мер финансовых органов по установ-
лению ДФО. 

 
Таблица 1 
Решения судов в пользу финансового органа 
Реквизиты дела Описание сути дела 
Постановление АС Уральского 
округа от 21.09.2023 N Ф09-
5609/23 по делу N А76-
38601/2022 

ученические договоры подменяли 
трудовые. В договорах отсутствовал 
пункт о приобретении учеником до-
полнительных навыков; договоры за-
ключались не только по обучению, 
связанному со спецификой деятель-
ности, но и с целью обучения иным 
профессиям 

Постановление 18-го ААС от 
06.10.2021 N 18АП-12411/2021 
по делу N А76-4285/2021 

выплачиваемая стипендия имела 
сдельно-повременный характер 
оплаты труда, зависела от квалифи-
кации, сложности работы и иных 
условий, имела стимулирующие 
надбавки 

Решение АС Республики Алтай 
от 19.04.2023 по делу N А02-
1437/2022 

сведения о материально-техниче-
ском оснащении и местонахождении 
учебного кабинета заявлены фор-
мально; заработная плата учеников 
без учета стипендии ниже МРОТ; 
установлена подконтрольность орга-
низации, оказывающей обучение 

Решение АС Челябинской об-
ласти от 09.07.2021 по делу N 
А76-4285/2021 

в период обучения ученики прини-
мали участие в производстве 
наравне с рядовыми работниками; с 
уволившимися и вновь трудоустраи-
вающимися работниками снова за-
ключался ученический договор; фак-
тически выплаченная сумма за пе-
риод действия договора намного 
больше положенной стипендии 

 
 
 

Таблица 2 
Решения судов в пользу налогоплательщика 
Реквизиты дела Описание сути дела 
Постановление АС Волго-Вят-
ского округа от 03.06.2022 N 
Ф01-2432/2022 по делу N А43-
27578/2021 

региональное отделение ФСС расце-
нило ученические договоры как тру-
довые ввиду отсутствия условия об 
обязательстве ученика проработать у 
работодателя после обучения. Суды 
пришли к выводу, что отсутствие дан-
ного условия не свидетельствует о 
трудовом характере договора, указан-
ная обязанность может быть вклю-
чена в трудовой договор, заключае-
мый по результатам обучения 

 
Риск-факторы незаконного применения ученических дого-

воров 
В соответствии с единой методикой определения ДФО [3] рас-

смотрим риск-факторы получения необоснованной экономической 
выгоды при применении ученических договоров. 

1. Риск-факторы в договоре: 
 отсутствие пункта о необходимости приобретения дополни-

тельных навыков, связанных с деятельностью организации; 
 отсутствие условия о сроках, в течение которых соискатель 

должен отработать после обучения; 
 отсутствие указания формы обучения (образовательный 

процесс); 
 совпадение срока ученического договора с испытательным 

сроком по трудовому договору; 
 отсутствие учебных планов. 
2. Риск-факторы в локальных документах: 
 график работы учеников соответствует графику работы 

штатных сотрудников; 
 ученик подчиняется внутренним положениям об оплате 

труда; 
 виды выплат за учебу (стипендии) разделяются так же, как 

предусмотрено положением об оплате труда (в ночное время, выход-
ные и праздничные дни, за работу во вредных условиях, за расши-
ренную зону обслуживания и т.д.); 

 стипендия имеет сдельно-повременный характер оплаты 
труда, зависит от квалификации, сложности работы, временных 
условий. 

3. Организационные риск-факторы: 
 отсутствие связи лиц, оказывавших образовательные 

услуги, с деятельностью организации / отсутствие соответствующей 
квалификации; 

 отсутствие территорий, предназначенных для обучения; 
 система наставничества в организации не практикуется; 
 отсутствие потребности в обучении ввиду наличия у учени-

ков необходимых навыков. 
 
Меры финансовых органов по установлению ДФО 
К мерам финансовых органов по установлению ДФО в рамках 

рассматриваемой методики можно отнести: 
1. Проверка ученических договоров. 
2. Анализ договора с образовательной или научной организа-

цией. 
3. Выявление взаимосвязи положений об оплате труда с выпла-

тами по ученическим договорам. 
4. Установление лица (группы лиц), фактически производив-

шего обучение. 
5. Получение банковских выписок и иных расчетных докумен-

тов. 
6. Проверка принадлежности организации к субъектам МСП. 
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7. Проверка лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности. 

Рассмотрим варианты формирования необоснованной экономи-
ческой выгоды при использовании ученического договора. 

Для демонстрации экономии применим табличную форму, отра-
жающую результаты финансовых обязательств организации при раз-
ных режимах налогообложения и разном статусе субъекта (МСП и 
не МСП). Предполагается, что сумма доходов составляет 1 млн руб., 
сумма выплат работникам – 100 000 руб. 
 
Таблица 3 
Демонстрация экономии 

Расчет Зарплата 
(ОСН, не 

МСП), руб. 

Зарплата 
(ОСН, 

МСП), руб. 

Стипен-
дия ОСН, 

руб. 

Стипен-
дия (УСН, 
Д-Р), руб. 

Зарплата 
(УСН, 

МСП, Д-Р), 
руб. 

Выручка 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Выплаты 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

НДФЛ 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 
Страховые 

взносы 
30 200 - - - - 

Страховые 
взносы 
МСП 

- 18 087 - - 18 087 

Налог на 
прибыль / 

УСН 

173 960 176 383 180 000 150 000 132 287 

Итого 
налоги и 
взносы 

217 160 207 470 193 000 163 000 163 373 

ДФО 24 160 14 470 - - 373 
 
При формировании таблицы учитывались следующие положе-

ния законодательства: 
1. Страховые взносы для МСП составляют 15% с превышения 

МРОТ (в 2024 г. – 19 242 руб.). 
2. При УСН сумма стипендий по ученическим договорам не 

включается в расходы. 
3. Сумма страховых взносов уменьшает налоговую базу по 

налогу на прибыль. 
При переквалификации выплат по ученическому договору в зар-

плату для организации на УСН с объектом "доходы минус расходы", 
имеющей статус МСП, налоговая выгода практически не образуется. 
Такие выплаты имеют низкие риски быть переквалифицирован-
ными. 

Проведем расчет ДФО исходя из условий: 
1. Стипендия на ОСН подменяет зарплату в организации на 

ОСН без статуса МСП. 
2. Стипендия на ОСН подменяет зарплату в организации на 

ОСН со статусом МСП. 
В первом случае следует доначислить страховые взносы по стан-

дартному тарифу 30,2% (с учетом взносов на травматизм) и вклю-
чить их сумму в расходы. 

ДФО св = 100 000 * 30,2% = 30 200 руб. 
ДФО нпо = 30 200 * 20% = - 6 040 руб. 
ДФО итог = 30 200 - 6 040 = 24 160 руб. 
Во втором случае следует доначислить страховые взносы по та-

рифу 15,2% сверх МРОТ, включить их сумму в расходы. 
ДФО св = 19 242 * 0,302 + (100 000 - 19 242) * 0,152 = 5 811 + 12 

275 = 18 086 руб. 
ДФО нпо = 18 086 * 20% = - 3 617 руб. 
ДФО итог = 18 086 - 3 617 = 14 469 руб. 
Следует также отметить, что если в процессе фиктивного обуче-

ния начислялись выплаты иному юридическому лицу, ИП или физ-
лицу-наставнику, не состоящему в штате организации, то финансо-
вые обязательства следует уточнить и в рамках данных выплат. 

Подменять трудовые отношения ученическими при применении 
УСН не имеет экономического смысла ввиду невозможности учета 
начисленных стипендий в расходах. 

Переквалификация ученических договоров в трудовые влечет за 
собой не только риск доначислений по страховым взносам и НДФЛ, 
но и риск пересчета налоговых обязательств по налогу на прибыль в 
пользу хозяйствующего субъекта, т.к. сумма доначисленных страхо-
вых взносов уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль. Рас-
смотрим более детально экономические последствия переквалифи-
кации в зависимости от применяемого режима налогообложения и 
статуса хозяйствующего субъекта. 

 
Организации на ОСН, не относящиеся к субъектам МСП 
При переквалификации выплат по ученическому договору в за-

работную плату для организаций на ОСН, не относящихся к субъек-
там МСП, следует доначислить страховые взносы по стандартному 
тарифу 30,2% (с учетом взносов на травматизм) и включить их 
сумму в расходы. 

Предположим, что сумма выплат по ученическим договорам за 
год составила 1 млн руб. Тогда сумма доначисленных страховых 
взносов составит: 

ДФО св = 1 000 000 * 30,2% = 302 000 руб. 
Включение данной суммы в расходы приведет к снижению нало-

говой базы по налогу на прибыль: 
ДФО нпо = 302 000 * 20% = - 60 400 руб. 
Итоговая сумма доначислений составит: 
ДФО итог = 302 000 - 60 400 = 241 600 руб. 
Таким образом, переквалификация ученических договоров в 

трудовые для организаций на ОСН, не относящихся к субъектам 
МСП, приведет к существенным доначислениям за счет применения 
стандартного тарифа страховых взносов. При этом снижение нало-
говой базы по налогу на прибыль лишь частично компенсирует 
сумму доначисленных страховых взносов. 

 
Организации на ОСН, относящиеся к субъектам МСП 
При переквалификации выплат по ученическому договору в за-

работную плату для организаций на ОСН, относящихся к субъектам 
МСП, следует доначислить страховые взносы по пониженному та-
рифу 15,2% с суммы, превышающей МРОТ, и включить их сумму в 
расходы. 

Предположим, что сумма выплат по ученическим договорам за 
год составила 1 млн руб., а МРОТ в 2024 году равен 19 242 руб. Тогда 
сумма доначисленных страховых взносов составит: 

ДФО св = 19 242 * 12 * 30,2% + (1 000 000 - 19 242 * 12) * 15,2% 
= 69 732 + 117 303 = 187 035 руб. 

Включение данной суммы в расходы приведет к снижению нало-
говой базы по налогу на прибыль: 

ДФО нпо = 187 035 * 20% = - 37 407 руб. 
Итоговая сумма доначислений составит: 
ДФО итог = 187 035 - 37 407 = 149 628 руб. 
Таким образом, для организаций на ОСН, относящихся к субъ-

ектам МСП, сумма доначислений при переквалификации учениче-
ских договоров в трудовые будет ниже, чем для организаций, не от-
носящихся к МСП, за счет применения пониженного тарифа страхо-
вых взносов. Однако итоговая сумма доначислений все равно оста-
ется существенной. 

 
Организации на УСН 
Для организаций, применяющих УСН, ученические договоры не 

дают экономической выгоды, т.к. выплачиваемые стипендии не учи-
тываются в расходах. Рассмотрим последствия переквалификации 
ученических договоров в трудовые для организаций на УСН с объ-
ектом "доходы минус расходы". 

При переквалификации выплат по ученическому договору в за-
работную плату сумма доначисленных страховых взносов будет за-
висеть от статуса хозяйствующего субъекта (МСП или не МСП). 
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Для организаций на УСН, не относящихся к субъектам МСП, 
сумма доначисленных страховых взносов составит: 

ДФО св (не МСП) = 1 000 000 * 30,2% = 302 000 руб. 
Для организаций на УСН, относящихся к субъектам МСП, сумма 

доначисленных страховых взносов составит: 
ДФО св (МСП) = 19 242 * 12 * 30,2% + (1 000 000 - 19 242 * 12) 

* 15,2% = 69 732 + 117 303 = 187 035 руб. 
Включение данных сумм в расходы приведет к снижению нало-

говой базы по УСН (ставка 15%): 
ДФО усн (не МСП) = 302 000 * 15% = - 45 300 руб. ДФО усн 

(МСП) = 187 035 * 15% = - 28 055 руб. 
Итоговая сумма доначислений составит: 
ДФО итог (не МСП) = 302 000 - 45 300 = 256 700 руб. ДФО итог 

(МСП) = 187 035 - 28 055 = 158 980 руб. 
Таким образом, для организаций на УСН переквалификация уче-

нических договоров в трудовые также приведет к существенным до-
начислениям, однако их сумма будет ниже, чем для организаций на 
ОСН, за счет более низкой ставки налога при УСН. При этом орга-
низации на УСН, относящиеся к субъектам МСП, будут иметь мень-
шую сумму доначислений за счет применения пониженного тарифа 
страховых взносов. 

 
Таблица 4 
Обобщение результатов расчетов  
Показатель ОСН (не 

МСП) 
ОСН (МСП) УСН (не 

МСП) 
УСН (МСП) 

Сумма вы-
плат по уче-
ническим до-
говорам, руб. 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Сумма дона-
численных 
страховых 

взносов, руб. 

302 000 187 035 302 000 187 035 

Снижение 
налоговой 

базы по 
налогу на 
прибыль / 
УСН, руб. 

- 60 400 - 37 407 - 45 300 - 28 055 

Итоговая 
сумма дона-

числений, 
руб. 

241 600 149 628 256 700 158 980 

 
Из таблицы видно, что наибольшая сумма доначислений возни-

кает у организаций на ОСН, не относящихся к субъектам МСП, за 
счет применения стандартного тарифа страховых взносов. Организа-
ции на ОСН и УСН, относящиеся к субъектам МСП, имеют мень-
шую сумму доначислений за счет применения пониженного тарифа 
страховых взносов. При этом сумма доначислений для организаций 
на УСН ниже, чем для организаций на ОСН, за счет более низкой 
ставки налога при УСН. Однако следует учитывать, что приведен-
ные расчеты являются условными и могут варьироваться в зависи-
мости от фактических обстоятельств, таких как сумма выплат по 
ученическим договорам, размер МРОТ, применяемые ставки нало-
гов и страховых взносов и др. 

Кроме того, переквалификация ученических договоров в трудо-
вые может повлечь за собой не только доначисления по страховым 
взносам и НДФЛ, но и иные негативные последствия для хозяйству-
ющего субъекта, такие как: 

 штрафы за неуплату страховых взносов и НДФЛ; 
 пени за просрочку уплаты доначисленных сумм; 
 привлечение к ответственности за нарушение трудового за-

конодательства; 
 репутационные риски. 

Рассмотрим пример расчета штрафов и пеней за неуплату стра-
ховых взносов и НДФЛ при переквалификации ученических догово-
ров в трудовые. 

Предположим, что по результатам выездной проверки за 2023 
год организации на ОСН, не относящейся к субъектам МСП, были 
доначислены следующие суммы: 

 страховые взносы - 302 000 руб. 
 НДФЛ - 130 000 руб. (с суммы выплат по ученическим дого-

ворам 1 000 000 руб.) 
Организация не согласна с решением налогового органа и обжа-

лует его в вышестоящий налоговый орган. Решение вступает в силу 
01.06.2024. Организация уплачивает доначисленные суммы 
10.06.2024. 

Расчет штрафов за неуплату страховых взносов и НДФЛ: 
Штраф св = 302 000 * 20% = 60 400 руб. 
Штраф НДФЛ = 130 000 * 20% = 26 000 руб. 
Итого штрафы = 60 400 + 26 000 = 86 400 руб. 
Расчет пеней за просрочку уплаты страховых взносов и НДФЛ 

(условно, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ 8,5% годовых 
и количества дней просрочки 160 дн.): 

Пени св = 302 000 * (8,5% / 300) * 160 = 13 653 руб. 
Пени НДФЛ = 130 000 * (8,5% / 300) * 160 = 5 880 руб. 
Итого пени = 13 653 + 5 880 = 19 533 руб. 
Таким образом, общая сумма доначислений, штрафов и пеней 

для организации составит: 
241 600 + 86 400 + 19 533 = 347 533 руб. 
 

Таблица 5 
Пример переквалификации ученических договоров в трудовые 

Показатель Сумма, руб. 
Доначисленные страховые взносы 302 000 
Доначисленный НДФЛ 130 000 
Снижение налоговой базы по 
налогу на прибыль 

- 60 400 

Итоговая сумма доначислений 241 600 
Штрафы за неуплату страховых 
взносов и НДФЛ 

86 400 

Пени за просрочку уплаты 19 533 
Общая сумма доначислений, 
штрафов и пеней 

347 533 

 
Приведенный пример демонстрирует, что негативные послед-

ствия переквалификации ученических договоров в трудовые могут 
быть весьма существенными для хозяйствующего субъекта и вклю-
чать в себя не только доначисления по страховым взносам и НДФЛ, 
но и значительные суммы штрафов и пеней. В этой связи хозяйству-
ющим субъектам следует проявлять осмотрительность при исполь-
зовании ученических договоров и иных схем оптимизации финансо-
вых обязательств. Необходимо тщательно анализировать содержа-
ние договоров, локальных документов, фактические обстоятельства 
хозяйственной деятельности на предмет наличия риск-факторов, 
свидетельствующих о получении необоснованной экономической 
выгоды. В случае выявления риск-факторов целесообразно провести 
самостоятельный расчет действительных финансовых обязательств 
и при необходимости произвести доплату страховых взносов и 
НДФЛ в бюджет. Это позволит минимизировать риски доначисле-
ний, штрафов и пеней в случае проведения налоговой проверки. 

 
Выводы 
В статье продемонстрировано применение единой методики рас-

чета действительных финансовых обязательств при переквалифика-
ции ученических договоров в трудовые с предварительным выявле-
нием риск-факторов получения необоснованной экономической вы-
годы, а также мер финансовых органов по установлению ДФО. Ис-
пользование схемы формирования необоснованной экономической 
выгоды при применении ученических договоров приводит к такой 
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выгоде в том случае, если организация находится на общей системе 
налогообложения. Сумма ДФО в данном случае будет различаться в 
зависимости от принадлежности хозяйствующего субъекта к субъек-
там МСП. Само по себе использование в деятельности ученических 
договоров не является правонарушением, т.к. их предмет урегулиро-
ван положениями трудового и гражданского законодательства. Од-
нако в совокупности с иными обстоятельствами наличие данных сде-
лок может свидетельствовать о получении хозяйствующим субъек-
том необоснованной экономической выгоды. К таким обстоятель-
ствам относятся риск-факторы, выявляемые в содержании догово-
ров, локальных документах организации, а также организационные 
риск-факторы. Расчет действительных финансовых обязательств в 
случае переквалификации ученических договоров в трудовые позво-
ляет оценить экономические риски при планировании применения 
данных схем. Наибольшая сумма доначислений возникает у органи-
заций на ОСН, не относящихся к субъектам МСП, за счет примене-
ния стандартного тарифа страховых взносов в размере 30,2%. У ор-
ганизаций на ОСН, относящихся к субъектам МСП, сумма доначис-
лений будет ниже ввиду применения пониженного тарифа страхо-
вых взносов в размере 15,2% с суммы, превышающей МРОТ. 

Организации, применяющие УСН, практически не имеют эконо-
мической выгоды от использования ученических договоров ввиду 
невозможности учета выплачиваемых стипендий в расходах. При 
этом в случае переквалификации данных выплат в заработную плату 
у организаций на УСН, относящихся к субъектам МСП, сумма дона-
числений будет минимальной. 

Стоит отметить, что переквалификация ученических договоров 
в трудовые несет в себе не только риск доначислений по страховым 
взносам и НДФЛ, но и риск пересчета налоговых обязательств по 
налогу на прибыль в пользу хозяйствующего субъекта, т.к. сумма до-
начисленных страховых взносов уменьшает налоговую базу по 
налогу на прибыль. Однако включение в расходы исчисленных сумм 
страховых взносов влияет на себестоимость продукции, а, следова-
тельно, снижает прибыльность организации. 
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In recent years, due to trends in economic policy aimed at tightening the detection of schemes 

of illegal evasion of financial obligations, as well as the growth of financial literacy of 
individuals, the payment of wages "in envelopes" is becoming less common in the 
relationship between an employer and an employee. Forms of labor relations that are 
covered by other transactions, payments under which are exempt from certain taxes and 
fees, are becoming more popular. Among them are scholarships for student contracts, 
interest-free loans to employees, which are forgiven in the future, contracts with the 
manager of the sole proprietor, agency agreements, contracts with the self-employed. In 
the presented article, the author performs an economic analysis to determine the method 
and demonstrate the calculation of the amount of actual financial obligations when 
business entities use student contracts with employees as one of the ways to illegally 
reduce obligations to pay taxes and fees. The subject of the study is the mechanism for 
determining financial obligations on insurance premiums and personal income tax for 
business entities applying various tax regimes. The basis for the study is a unified 
methodology for determining valid financial obligations, the concept of which connects 
the calculation of obligations with the preliminary determination of the method of their 
calculation and the algorithm for the formation of the burden of proof. 
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Влияние преференциальных налоговых режимов в особых 
экономических зонах на экономический рост регионов России 
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Одним из приоритетных направлений налоговой политики Российской Феде-
рации является стимулирование экономического роста регионов, в которых 
расположены территории с преференциальным налоговым режимом. Эконо-
мический рост в контексте исследования характеризуется долгосрочной тен-
денцией увеличения объёма выпуска продукции высокого передела и услуг в 
экономике, что приводит к увеличению национального дохода, валового 
внутреннего продукта и, как следствие, повышению уровня и качества жизни 
населения. Развитие России и ее регионов невозможно без увеличения обо-
рачиваемости инвестиций, а их привлечение в разные периоды оставалось 
одной из первостепенных государственных задач. Льготное налогообложе-
ние положительно влияет на такую важную характеристику данных террито-
рий как инвестиционная привлекательность. Целью представленной статьи 
является анализ эффективности преференциального режима особых эконо-
мических зон (ОЭЗ) и его влияния на экономический рост регионов, а также 
формирование предложений, направленных на его повышение. 
Объектом исследования выступают экономические отношения, возникаю-
щие в процессе функционирования организаций на территориях с особым 
экономическим статусом. Предметом исследования является инструмента-
рий льготного налогообложения особых экономических зон. 
Ключевые слова: особые экономические зоны, экономический рост, выпа-
дающие доходы, налоговые льготы, эффективность льгот, налоговая поли-
тика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета. 

Введение 
Развитие России и ее регионов невозможно без увеличения обо-

рачиваемости инвестиций, а их привлечение в разные периоды оста-
валось одной из первостепенных государственных задач. В периоды 
экономических кризисов инвесторы, страхуясь от высоких финансо-
вых рисков, занимают выжидательную позицию и не спешат вкла-
дывать капиталы. В такие периоды застоя государство с большей ак-
тивностью разрабатывает и применяет инструменты воздействия на 
развитие бизнеса. И немаловажную роль в данном направлении иг-
рают инструменты налоговой политики, а именно разработка префе-
ренциальных режимов и налоговых льгот для разных сфер бизнеса. 
Бизнес, ощущая поддержку со стороны государства, сменив усилия 
сохранения платежеспособности и попытки устоять в бизнес-среде 
на усилия по наращиванию производства товаров, объема выполнен-
ных работ и оказанных услуг, становится наиболее привлекатель-
ным для инвестиций, запуская важный цикл, лежащий в основе эко-
номического роста. В России широкое распространение получило 
развитие территорий с особым экономическим статусом, а именно 
особых экономических зон (ОЭЗ) свободных экономических зон 
(СЭЗ), территорий с опережающим развитием (ТОСЭР), специаль-
ных административных районов (САР) о др. Создание данных тер-
риторий преследует целый ряд задач, ведущими из которых явля-
ются развитие инфраструктуры регионов, повышение уровня жизни 
населения за счет создания новых рабочих мест, повышение ВВП за 
счет ориентации на инновационные и высокотехнологичные произ-
водства. И реализация поставленных задач достигается за счет при-
влечения внешних и внутренних инвестиций, поэтому инвестицион-
ная привлекательность таких территорий при оценке эффективности 
льгот и преференций выступает в качестве индикатора такой оценки. 
Следует отметить, что создание преференциального режима в зоне с 
комфортным режимом налогообложения, привлекательным для раз-
вития бизнеса, не может единолично провоцировать экономический 
рост региона. Здесь влияние оказывают в совокупности несколько 
факторов: государственные гарантии, транспортная и инженерная 
инфраструктура, управленческие решения управляющих компаний 
ОЭЗ.  

Развитие политики преференциального режима для налогопла-
тельщиков по своей природе должно провоцировать снижение до-
ходной составляющей бюджетов различных уровней, (особенно в 
том случае, когда система льгот носит социальный характер), а зна-
чит не может быть эффективным и служит лишь мерой по сохране-
нию рабочего потенциала субъектов хозяйствования. Однако многие 
авторы научных работ по рассматриваемой тематике результатами 
своих исследований опровергают данный факт и оценивают эффек-
тивность преференциальной политики с позиции роста таких пока-
зателей как прирост резидентов, объемы производства, объем внеш-
них инвестиций. Так, Фролов А.А. предлагает оценивать эффектив-
ность функционирования ОЭЗ в триаде «результативность-эконо-
мичность-рентабельность», а именно результативность как достиже-
ние цели, экономическая эффективность и финансовая рентабель-
ность, характеризующиеся финансово-экономическими показате-
лями резидентов [1]. Сергеев Д.Л. заключает, что отсутствие универ-
сальных подходов и методик, определяющих влияние процессов в 
ОЭЗ на бюджетные потоки в регионах, приводит к варианту оценки 
эффективности льгот В ОЭЗ в рамках анализа структуры и динамики 
как величины поступлений налоговых платежей резидентами, так и 
выпадающих доходов бюджета. При этом во главу угла этого ана-
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лиза необходимо ставить соотношение выпадающих доходов и по-
ступающих налогов [2]. Также тему преференций в ОЭЗ и их эффек-
тивности рассматривали Малкова Ю.В.[3], Петренко К.А., Журав-
лева И.А.[4], Косенкова Ю.Ю.[5], и др. Кроме этого, государствен-
ные статистические данные свидетельствуют в пользу эффективно-
сти налоговых льгот и преференций. В частности, речь идет о тех 
льготах, которые носят стимулирующий характер. В 2022 году Мин-
фин России совместно с ФНС презентовали новую аналитическую 
систему «Эффективность льгот», базирующуюся на АИС «Налог-3». 
Система положительно себя зарекомендовала, однако ее функцио-
нал рассчитан на аналитику микроуровня и не позволяет оценить 
комплексную эффективность функционирования отдельного муни-
ципалитета, региона или государства в целом в условиях преферен-
циальных режимов. Приложение 5 к «Основным направлениям бюд-
жетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и 
на плановый период 2025 и 2026 годов» содержит в себе информа-
цию об оценке эффективности инвестиционных налоговых льгот и 
преференциальных налоговых режимов, сформированных на основе 
вышеупомянутой системы в виде суммированных показателей нало-
гоплательщиков (резидентов/участников) в отношении их количе-
ства и выручки, капитальных вложений, выпадающих доходов и чис-
ленности сотрудников. 

 
Основная часть 
На сегодняшний день в Российской Федерации функционируют 

50 ОЭЗ, среди которых 31 промышленно-производственная (ППТ), 
7 технико-внедренческих (ТВТ), 10 туристско-рекреационных (ТРТ) 
и 2 портовые (ПОЭЗ). Законодательной основой для ОЭЗ служит Фе-
деральный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых эконо-
мических зонах в Российской Федерации». Правительством Россий-
ской Федерации на основе заявки, подготовленной высшим испол-
нительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, утверждается Решение о создании ОЭЗ.  

На территориях ОЭЗ действуют федеральная налоговая льгота 
по налогу на прибыль (2%), региональные налоговые льготы по 
налогу на прибыль (от 0 до 13,5%), страховым взносам (7,6% за ис-
ключением портовых зон) и имущественным налогам (0%), а также 
преференции в виде возможности применения ускоренной аморти-
зации в отношении основных средств и ускоренного учета расходов 
на создание НИОКР. Также ввоз на территорию ОЭЗ оборудования, 
сырья и материалов обеспечивается в беспошлинном режиме. При-
менение льгот и преференций позволяет резидентам экономить до 
30% от сумм капитальных вложений и первоначальных инвестиций. 
[6] 

В основу проведения оценки эффективности налоговых льгот на 
региональном уровне предлагается заложить ключевой принцип са-
мофинансирования льготы, который характеризуется опережающим 
ростом доходов при использовании льготы над ростом выпадающих 
доходов бюджетов различных уровней, а также опережающий рост 
налоговых платежей над ростом выпадающих доходов. В качестве 
дополнительных показателей к указанным выше также будут ис-
пользоваться показатели вложенных инвестиций с разбивкой на гос-
ударственные, региональные, внутренние и инвестиции администра-
ции ОЭЗ. Дополнительно полученные результаты следует сопоста-
вить с динамикой роста/снижения инвестиционной привлекательно-
сти ОЭЗ.  

Состав выборки ОЭЗ для оценки эффективности льгот обеспе-
чивался таким показателем как объем инвестиций в ОЭЗ. Для ОЭЗ 
ТВТ объем внутренних инвестиций резидентов для выборки был 
обозначен в размере до 80 000 млн. руб. Для ОЭЗ типа ППТ – до 10 
000 млн. руб. ОЭЗ типа ТРТ не рассматривались, т.к. в их развитии 
доля инвестиций со стороны государства является существенной. По 
портовым зонам представленная статистическая информации недо-
статочна для формирования обоснованных выводов.  

Количество лет, за которые проводится анализ эффективности 
льгот в ОЭЗ, составляет 3 года. (2021 - 2023гг.) Данный выбор обу-
словлен задействованием периода до начала санкционного давления 
недружественных стран вследствие проведения Специальной воен-
ной операции, а также года, к концу которого экономика страны уже 
предоставляла отклик на текущую экономическую нестабильность. 
Статистическая информация по более поздним периодам на момент 
формирования отчета отсутствовала. В таблице представлены дан-
ные по ОЭЗ для включения в аналитическую выборку. 

 
Таблица 1 
Краткие сведения об ОЭЗ, попавших в выборку по анализу эффек-
тивности предоставляемых государственных льгот и преферен-
ций 

Название Год осно-
вания 

Тип ОЭЗ Объем Инвестиций на 2020 г. 
Всего (внутренних внбюджет-

ных), млн.руб. 
Санкт-Петер-

бург 
2005 ТВТ 79475 (62128) 

Липецк 2005 ТВТ 85296 (70688) 
Дубна 2005 ТВТ 51075 (32602) 

Технополис 2005 ТВТ 67325 (37536) 
Иннополис 2012 ТВТ 53080 (31895) 

Лотос 2014 ППТ 2559,6 (1611,9) 
Узловая 2016 ППТ 9524 (7608,2) 
 
В качестве источника информации для проведения исследова-

ния будут рассматриваться официальные отчеты за указанные пери-
оды ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России [6], данные 
Росстата и данные, представленные за разные годы в документе «Ос-
новные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики». 

В ходе проведения анализа эффективности льгот будут рассчи-
таны и сопоставлены следующие показатели:  

Индекс выручки: Yдох = В1/В0, (1) 
где В1 – выручка за отчетный год, В0 - выручка за предыдущий 

год 
Индекс внутренних инвестиций резидентов: YВИ = ВИ1/ВИ0, (2)  
где ВИ1 – внутренние инвестиции резидентов за отчетный год, 

В0 - внутренние инвестиции резидентов за предыдущий год  
Индекс налоговых льгот: Yнл = НЛ1/НЛ0, (3) 
где НЛ1 – сумма использованных налоговых льгот (сумма выпа-

дающих доходов бюджета) за отчетный год, НЛ0 - сумма использо-
ванных налоговых льгот (сумма выпадающих доходов бюджета) за 
отчетный год 

Индекс налоговой отдачи: Yно = НО1/НО0, (4) 
где НО1 – сумма уплаченных налогов и взносов (налоговой от-

дачи) за отчетный год, НО0 - сумма уплаченных налогов и взносов за 
отчетный год 

Деятельность резидентов ОЭЗ признается эффективной, если 
темпы роста выручки резидентов выше темпов роста внутренних ин-
вестиций резидентов, т.е. YДОХ >YВИ , а также если темы роста нало-
говой отдачи резидентов ОЭЗ выше темпов роста выпадающих до-
ходов бюджета, т.е. Yно > Yнл.  

 
Таблица 2 
Исходные данные по ОЭЗ, участвующим в выборке для обоснования 
эффективности налоговых льгот 
ОЭЗ Накоплен-

ные внутрен-
ние инвести-

ции 

Выручка 
(млн.руб.) 

Налоговые 
льготы (млн. 

руб.) 

Налоговая 
отдача 

(млн.руб.) 

Численность ре-
зидентов (ед) (ра-

бочих мест, ед) 

 202
1 

202
2 

202
3 

202
1 

202
2 

202
3 

202
1 

202
2 

202
3 

202
1 

202
2 

202
3 

2021 2022 2023

Санкт
-Пе-
тер-
бург

621
28

737
50

854
24

495
61

917
09

946
90

992 120
3 

512 925
1 

231
45 

167
78 

58/49
22 

64/58
21 

68/65
72 

Ли-
пецк

706
88

829
03

960
94

314
70

449
77

579
84

772 260
8 

313
0 

163
2 

660
8 

741
4 

67/46
94 

59/53
09 

58/53
64 
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 1
0.

 2
02

4 

Дубна 326
02 

413
67 

491
08 

189
47 

265
38 

415
20 

108
2 

225
4 

345
9 

295
3 

478
5 

579
9 

168/4
586 

173/5
363

175/5
970

Тех-
нопо-
лис 

375
36 

646
83 

957
78 

256
88 

353
06 

581
24 

726 109
8 

251
3 

589
4 

137
7 

149
06 

83/72
42 

90/86
27 

90/10
101

Инно-
полис 

318
95 

481
54 

679
11 

118
82 

204
30 

362
25 

609 107
7 

449 294
2 

369
4 

686
0 

101/3
644 

122/5
081

122/6
251

Лотос 186
7 

251
6 

373
1 

242
6 

148
9 

263
1 

43 46 426 263 84 375 16/33
0 

17/44
0 

17/47
6 

Узло-
вая 

812
8 

132
94 

195
89 

383
1 

423
1 

518
6 

93 219 340 420 738 110
3 

18/11
97 

25/13
46 

23/14
94 

 
Таблица 3 
Расчеты индексов показателей 

ОЭЗ Индекс выручки: 
Yдох 

Индекс внутрен-
них инвестиций 
резидентов: YВИ

Индекс налого-
вых льгот: Yнл 

Индекс налого-
вой отдачи: Yно

 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Санкт-
Петер-

бург 

- 1,850
427 

1,032
505 

- 1,187
065 

1,158
292 

- 1,212
702 

0,425
603 

- 2,501
892 

0,724
908 

Ли-
пецк 

- 1,429
202 

1,289
192 

- 1,172
802 

1,159
114 

- 3,378
238 

1,200
153 

- 4,049
02 

1,121
973 

Дубна - 1,400
644 

1,564
549 

- 1,268
849 

1,187
13 

- 2,083
179 

1,534
605 

- 1,620
386 

1,211
912 

Техно-
полис 

- 1,374
416 

1,646
292 

- 1,723
226 

1,480
729 

- 1,512
397 

2,288
707 

- 0,233
627 

10,82
498 

Инно-
полис 

- 1,719
408 

1,773
128 

- 1,509
766 

1,410
288 

- 1,768
473 

0,416
899 

- 1,255
608 

1,857
066 

Лотос - 0,613
768 

1,766
958 

- 1,347
616 

1,482
909 

- 1,069
767 

9,260
87 

- 0,319
392 

4,464
286 

Узло-
вая 

- 1,104
411 

1,225
715 

- 1,635
581 

1,473
522 

- 2,354
839 

1,552
511 

- 1,757
143 

1,494
58 

 
Таблица 4 
Сопоставление темпов роста показателей оценки эффективно-
сти льгот 

ОЭЗ Сопоставле-
ние темпов 
роста внут-

ренних инве-
стиций и вы-
ручки (Yдох- 

YВИ) 

Результат* Сопоставле-
ние темпов 

роста налого-
вой отдачи и 
налоговых 
льгот (Yно - 

Yнл) 

Результат* ИТОГ
** 

 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023  
Санкт-
Петер-

бург 

0,6633
61 

-
0,1257

9 

▲ ▼ 1,2891
9 

0,2993
06 

▲ ▲ ▲ 

Липецк 0,2564
01 

0,1300
79 

▲ ▼ 0,6707
81 

-
0,0781

8 

▲ ▼ ▼ 

Дубна 0,1317
95 

0,3774
19 

▲ ▲ -
0,4627

9 

-
0,3226

9 

▼ ▲ ▲ 

Техно-
полис 

-
0,3488

1 

0,1655
63 

▼ ▲ -
1,2787

7 

8,5362
75 

▼ ▲ ▲ 

Иннопо-
лис 

0,2096
41 

0,3628
4 

▲ ▲ -
0,5128

6 

1,4401
67 

▼ ▲ ▲ 

Лотос -
0,7338

5 

0,2840
48 

 ▲ -
0,7503

8 

-
4,7965

8 

▼ ▼ ▼ 

Узловая -
0,5311

7 

-
0,2478

1 

▼ ▲ -
0,5977 

-
0,0579

3 

▼ ▲ ▲ 

 
* Опережающий темп роста выручки над ростом инвестиций, что 
свидетельствует об эффективности вложенных инвестиций и ро-
сте эффективности деятельности, в том числе за счет экономии 
на налоговых выплатах. Если темпы роста отрицательные, но в 
динамике по годам значения приближаются к 0, то результат 
также оценивается как положительный. Результативными явля-
ются показатели 2023 г. 

▲ Опережающий темп роста налоговой отдачи над ростом нало-
говых льгот, что свидетельствует об эффективности использо-
вания налоговых льгот. Если темпы роста отрицательные, но в 
динамике по годам значения приближаются к 0, то результат 
также оценивается как положительный Результативными явля-
ются показатели 2023 г. 
▼ Отрицательная динамика роста выручки относительно инве-
стиционного портфеля свидетельствует о неэффективности 
вложенных инвестиций и снижении эффективности деятельно-
сти. Экономия на налогах не позволяет организации добиться эф-
фективности функционирования. Если темпы роста положитель-
ные, но в динамике по годам значения приближаются к 0, то ре-
зультат оценивается как отрицательный. Результативными яв-
ляются показатели 2023 г.  
▲ Опережающий темп роста использования налоговых льгот над 
темпами налоговой отдачи резидентов, что свидетельствует о 
недостаточной эффективности применения налоговых льгот. 
Если темпы роста положительные, но в динамике по годам значе-
ния приближаются к 0, то результат оценивается как отрица-
тельный. Результативными являются показатели 2023 г.  
** Итоговый результат оценки эффективности использования 
налоговых льгот и преференций складывается на основании сово-
купного оценивания рассматриваемых индексов.  

 
По рассматриваемым территориям можно сделать вывод, что 

71% резидентов демонстрируют рост эффективности деятельности, 
в том числе за счет эффективного применения налоговых льгот и 
преференций. Особенно важным данный вывод видится в условиях 
нестабильной экономической ситуации: сбоями в поставках и опла-
тах комплектующих, импортируемых из-за рубежа и снижением ин-
вестиционной активности кредиторов в целом по стране.  

Немаловажным аспектом деятельности ОЭЗ является влияние их на 
социально-экономическое развитие регионов. В динамике каждая зона 
обеспечивает приток резидентов и создаваемых рабочих мест, а значит 
дополнительно увеличиваются суммы выплат по страховым взносам и 
НДФЛ и их рост опережает экономию на использовании льгот и префе-
ренций, за счет чего эффективно реализуется основная функция налого-
вой системы – фискальная. Динамика изменения количества резидентов, 
прироста количества занятых в деятельности ОЭЗ сотрудников, а также 
производительность труда представлены в таблице 5. Из таблицы видно, 
что только 2 зоны продемонстрировали отрицательную тенденцию по 
одному из параметров. В целом, увеличение производительности труда 
способствует увеличению уровня ВВП региона. С учетом того, что про-
изводства в ОЭЗ относятся к продукции с высоким переделом, качество 
данного показателя условно возрастает. Рост занятости населения в дея-
тельности резидентов ОЭЗ свидетельствует о социально-экономическом 
развитии регионов.  

 
Таблица 5 
Динамика изменения количества резидентов, прироста количе-
ства занятых сотрудников, производительности труда в ОЭЗ 

ОЭЗ Численность 
резидентов (ед)

При-
рост
(%) 

Численность ра-
бочих мест (ед) 

При-
рост 
(%) 

Производитель-
ность труда 

(млн.руб./год) 

При-
рост
(%) 

 2021 2022 2023  2021 2022 2023  2021 2022 2023  
Санкт-
Петер-

бург 

58 64 68 17,24 4922 5821 6572 33,52 10,1 15,8 14,4 42,57

Липецк 67 59 58 -13,43 4694 5309 5364 14,27 6,7 8,5 8,5 26,87
Дубна 168 173 175 4,17 4586 5363 5970 30,18 4,1 4,9 6,9 68,29

Технопо-
лис 

83 90 90 8,43 7242 8627 10101 39,48 3,6 4,2 5,8 61,11

Иннопо-
лис 

101 122 122 20,79 3644 5081 6251 71,54 3,26 4 5,8 77,91

Лотос 16 17 17 6,25 330 440 476 44,24 7,4 3,4 5,5 -25,68
Узловая 18 25 23 27,78 1197 1346 1494 24,81 3,2 3,1 3,5 9,38

 
Следует обратить внимание на то, что нагрузка на государство при 

формировании ОЭЗ лежит не только в части предоставляемых льгот и 
преференций, но также представляет собой крупные инвестиции на со-
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здание данных территорий, а именно социальную и инженерную инфра-
структуру, что в первую очередь формирует инвестиционную привлека-
тельность зоны. Выпуск продукции резидентов особых зон, (в т.ч. про-
дукции с высоким переделом), развитие разных отраслей экономики в 
пределах ОЭЗ, формирование новых рабочих мест, рост производитель-
ности труда безусловно сказываются на росте ВВП регионов. Однако 
для окончательных выводов в отношении налоговой политики государ-
ства в части обеспечения деятельности ОЭЗ можно сделать только после 
расчета окупаемости таких вложений.  

 
Результаты  
Проведенные расчеты позволяют с уверенностью констатиро-

вать, что развитие ОЭЗ и иных районов с преференциальным режи-
мом оказывает влияние на экономический рост субъектов РФ, на тер-
ритории которых они расположены. Общий экономический эффект 
обусловлен не только опережающим ростом налоговой отдачи рези-
дентов над уровнем выпадающих доходов, а также ростом произво-
дительности труда и числа занятых сотрудников, но и возможностью 
сбалансировать разрозненность в уровне развития отдельных регио-
нов. Создание высокотехнологичной инновационной продукции, 
курс на развитие промышленности и продвижение импортозамеще-
ния, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, высо-
кий уровень участия государства в развитии зон приводят к эффек-
тивности такого инструмента стимулирования инвестиционной дея-
тельности. Очевидно, что выведение кластера промышленной инду-
стрии в отдельную зону вызвано необходимостью точечного адми-
нистрирования деятельности резидентов. В данном аспекте на сего-
дняшний день можно выделить такие проблемы как отсутствие 
четко регламентированного законодательства в части регулирования 
деятельности в ОЭЗ при постоянно растущем количестве таких тер-
риторий. Решением может стать введение специального режима 
налогообложения, распространяющегося на ОЭЗ, с четко регламен-
тированным порядком получения льгот и унифицированными усло-
виями для их использования.  

Также в качестве проблемы можно выделить отсутствие резуль-
татов деятельности отдельных территорий (резидентов), либо отри-
цательная их динамика. Для успешно развивающихся территорий 
стимулом для дальнейшего роста могут стать бюджетные инвести-
ции (если ранее уставный капитал управляющей компании форми-
ровался только за счет средств резидентов). Для тех ОЭЗ, которые в 
течение 2х и более налоговых периодов демонстрирует снижение 
эффективности функционирования (а индикаторами могут высту-
пать рассмотренные выше показатели и соотношения темпов их из-
менений) более рациональным видится механизм выделения бюд-
жетных субсидий региону, который берет на себя ответственность за 
развитие ОЭЗ. При этом нецелевое использование бюджетных 
средств следует рассматривать как критерий для инициирования 
ограничения деятельности для резидента или ужесточения условий 
для его функционирования. [7] 

 
Выводы 
На уровне государства было предпринято несколько попыток созда-

ния методики оценки влияния льгот и преференций на экономический 
рост регионов. Однако на сегодняшний день ни одна из них не прижи-
лась на постоянной основе. Это связано, в первую очередь, с трудно-
стями в определении чувствительности показателей экономического ро-
ста к развитию преференциальных режимов. Кроме того, налоговое за-
конодательство динамично меняется, перечень льгот и условий для их 
применения также не стоит на месте, направленность и распределение 
льгот по программам и внепрограммным мероприятиям также меняет 
свою структуру, а значит использование сложных статистических расче-
тов для мониторинга расчета такой эффективности видится весьма тру-
доемкой задачей. В такой ситуации целесообразным является оценка 
влияния преференциальной налоговой политики на экономический рост 
регионов через экономические показатели деятельности резидентов, со-

отношения прироста налоговых поступлений и уровня выпадающих до-
ходов от использования льгот, оценки роста объемов внешних инвести-
ций. В статье были проанализированы индексы экономических показа-
телей резидентов, сопоставлены темпы роста внутренних инвестиций и 
выручки, а также темпы роста налоговой отдачи и выпадающих доходов 
от использования налоговых льгот по 7 ОЭЗ, расположенным в разных 
регионах РФ. Также были выделены проблемы функционирования ОЭЗ 
и сформулированы предложения для их нивелирования.  
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One of the priority directions of the tax policy of the Russian Federation is the stimulation of economic 

growth in the regions where the territories with preferential tax regime are located. Economic 
growth in the context of the study is characterized by a long-term trend to increase the volume of 
output of high-process products and services in the economy, which leads to an increase in 
national income, gross domestic product and, as a consequence, an increase in the standard of 
living and quality of life of the population. Preferential taxation positively affects such an 
important characteristic of these territories as investment attractiveness. The purpose of the 
presented article is to analyze the effectiveness of preferential treatment of special economic 
zones (OEZ) and its impact on the economic growth of regions, as well as the formation of 
proposals aimed at improving it. 

The object of the study is economic relations arising in the process of functioning of 
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the toolkit of preferential taxation of special economic zones. 

Keywords: special economic zones, economic growth, falling out incomes, fiscal incentives, 
efficiency of incentives, tax policy 

References  
1. Frolov A.A. Evaluation of the effectiveness of the functioning of the special economic zone 

as an institution for the development of the region (on the example of the Orel region) // 
Regional economics and management. 2023. No.4. No.34.  

2. Sergeev D.L. Socio-economic development of the Kaliningrad region in the aspect of 
increasing the budgetary efficiency of the functioning of the special economic zone // 
Materials of the III All-Russian scientific and practical conference "Civilized potential of 
the Russian region: structure, state and growth prospects". 2023. pp. 192-199.  

3. Malkova Yu.V. On the issue of the need to create zones with preferential tax regimes in 
order to develop industrial clusters // Taxes and taxation. 2019. No.7. pp. 1-18. 

4. Petrenko K.A., Zhuravleva I.A. Problems and ways of development of taxation of organizations in 
special economic zones // Financial business. 2022. No. 2 (224). pp. 42-47. 

5. Kosenkova Yu.Yu. The use of special economic zones as a tax tool for spatial development in the 
context of INDUSTRY 4.0 // Issues of regional economics. 2021. No. 4 (49). pp. 211-220. 

6. Novikova A.R., Akhmatov A.A., Zherebtsov V.P., Kravchenko E.I., Chumashkaev A.Ts, Shpilenko 
I.A., Yants V.A., Labudin M.A. (executive editor), Kravchenko D.B., Soldatov A.A. // Business 
navigator for special economic zones of Russia – 2023. Issue 7 / Association of Clusters, 
Technoparks and SEZS of Russia. - Moscow: AKIT RF, 2023. - 287 p. 
 



 

 446

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

4 

Цифровой рубль как новое платежное решение для развития 
функционирования социального казначейства 
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к.э.н., доцент кафедры общественных финансов, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, dorofeevml@ya.ru 
 
Зарубежный опыт в проактивной социальной защиты населения может быть 
оценен через индекс EGDI, на который активно влияют различные финансо-
вые технологии. Именно они могут стать ключевым драйвером развития те-
кущей финансово-инвестиционной модели социального обеспечения. В ста-
тье рассматривается внедрение цифрового рубля в функционирование соци-
ального казначейства как новое платёжное решение, способное повысить эф-
фективность и прозрачность работы системы согласно концепции цифровой 
и функциональной трансформации социальной сферы до 2025. Авторы ана-
лизируют преимущества и перспективы использования цифрового рубля для 
автоматизации процессов выплаты социальных пособий и контроля за целе-
вым использованием бюджетных средств. Особое внимание уделяется мерам 
безопасности и интеграции с существующими информационными систе-
мами. В результате исследования делается вывод о том, что внедрение циф-
рового рубля может стать важным шагом в развитии социального казначей-
ства и улучшении качества жизни граждан. 
Ключевые слова: социальная защита, социальное казначейство, цифровой 
рубль, индекс EGDI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета 

Введение 
Социальное обеспечение играет важную роль в жизни государ-

ства и общества в целом. Оно неотъемлемо связано и зависит от каж-
дой сферы общественной жизни: политической, экономической и 
культурной; оказывает влияние на благосостояние и материальную 
обеспеченность всех граждан. От качества предоставляемых услуг и 
степени их финансирования зависит и направление социальной по-
литики, и ее эффективность [1]. 

Гибкая и эффективно работающая система социальной под-
держки населения, расширение охвата социальной защиты с повы-
шением доли адресных инструментов государственной поддержки 
населения являются особенно актуальными в современных усло-
виях. Сейчас наблюдается трансформация системы предоставления 
социальных услуг населению ввиду внедрения инновационных тех-
нологий, развития правового аспекта деятельности социально ори-
ентированных организаций, финансируемых за счет государства или 
добровольных взносов.  

Поддержка наименее социально-защищенных слоев населения 
является приоритетным направлением работы государственных ор-
ганов и особым стимулом для модернизации программ националь-
ной социальной политики, совершенствования законодательства в 
сфере социального обеспечения, повышения размера государствен-
ных выплат, и, безусловно, совершенствования механизма социаль-
ного финансирования. 

В России в утвержденной концепции цифровой и функциональ-
ной трансформации социальной сферы до 2025 года принято [2], что 
необходимо обеспечить максимальную стандартизацию и полную 
автоматизацию процессных операций, а также перенести место воз-
никновения сведений, связанных с назначением мер социальной 
поддержки непосредственно в единой цифровой платформе и повы-
сить степень защищенности персональных данных получателей мер 
социальной поддержки. И именно финансовые технологии, активно 
внедряющиеся в различные аспекты государственного управления, 
особенно в социальное обеспечение [3], помогут не обеспечить 
быстрое и бесперебойное функционирование системы расчетов и 
платежей, но и обеспечить безопасность, надежность и в целом улуч-
шить клиентский путь в G2C, B2C направлениях [4]. 

 
1. Международный и российский опыт в проактивной соци-

альной защите. Индекс EGDI. 
Меры государственной поддержки напрямую связаны с нацио-

нальными программами, которые реализуются правительством, и 
именно в рамках этих программ большинство социальных выплат и 
пособий назначаются. Автоматизация процессов и улучшает доступ 
граждан к поддержке, повышая доступность и полезность государ-
ственной поддержки [5]. Интересным аспектом является то, как раз-
ные страны продвигаются в развитии платформенных сервисов в 
этой области [6]. Стандарт проактивного назначения социальных вы-
плат, не требующий обязательного личного обращения человека за 
мерами социальной поддержки, существует в различных странах. 
Государства, которые активно внедряют платформенный подход в 
реализации социальной политики, демонстрируют значительный 
прогресс [7]. Это можно проследить через рейтинг EGDI (E-
Government Development Index), который оценивает уровень разви-
тия электронного правительства в разных странах. EGDI — это свод-
ный индекс развития цифрового правительства, рассчитывается как 
среднее значение трех независимых компонентных индексов: (1) Ин-
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декс онлайн-услуг (OSI), (2) Индекс телекоммуникационной инфра-
структуры (TII) и (3) Индекс человеческого капитала (HCI). За по-
следние 2 года с 2022 по 2024 год количество стран с очень высоким 
уровнем EGDI увеличилось на 16 - с 31,1% до 39,4% (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Динамика количества стран по группам с индексом 
EDGI 
Примечание - источник: составлено по материалам исследования. 

 
Лидеры [7] в развитии электронного правительства активно при-

меняют платформенные подходы для предоставления социальных 
услуг (см. таблица 1). Эти страны создают интегрированные си-
стемы, которые позволяют гражданам получать доступ к государ-
ственным услугам без сложных бюрократических процедур, как в 
случае беззаявительного формата. Примечательно, что TII является 
наивысшим компонентным индексом, влияющим на средние значе-
ния EGDI. За последние два года средний показатель TII увеличился 
на 19,9 процента в мире. Наиболее значительный региональный рост 
наблюдается в Океании. (29,4 %), за которыми следуют Африка (27,8 
%), Азия (25,5 %), Америка (19,6 %), и Европа (9,9 %). Такое увели-
чение подчеркивает глобальный акцент на создании сильной теле-
коммуникационной инфраструктуры как основы цифрового роста. 
Однако, у России с высоким показателем (0,95) по TII индекс EGDI 
недостаточно высокий и составляет 0,85 – OSI составляет 0,77, HCI 
– 0,83. В рейтинге стран Россия находится на 43 месте поэтому ин-
дексу, уступая Дании, Эстонии, Германии (1, 2, 10 место) и другим 
странам соответственно.  

Несмотря на лидирующее положение в рейтинге, в России в 
«Концепции цифровой и функциональной трансформации социаль-
ной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда 
и социальной защиты РФ, до 2025 года» документально закреплено 
намерение создать единую цифровую платформу «Социальное каз-
начейство», в рамках которой будут объединены 30 тыс. мер соци-
альной поддержки [8, 9]. Социальное казначейство — это организа-
ционно-технологический инструмент, который призван обеспечи-
вать гражданам России равный доступ к социальным услугам . Яв-
ляясь цифровой системой, социальное казначейство качественно из-
меняет процесс получения помощи. Использование большого объ-
ема данных, хранящегося в информационных системах Министер-
ства труда, Социального фонда России (СФР), а также учреждений 
медико-социальной экспертизы , в совокупности с технологическим 
единством государственных информационных систем позволил 
ускорить процедуру получения помощи, снизить транзакционные 
издержки и повысить адресность предоставляемых услуг. Плат-
форма социального казначейства позволяет автоматически выявлять 
граждан, имеющих право на государственные выплаты и пособия, 
т.е. делать это в беззаявительном формате.  

Беззаявительный формат – это способ предоставления государ-
ственных услуг и пособий, при котором гражданам не требуется по-
давать заявления для их получения. В таком формате все процессы 
происходят автоматически на основе уже имеющихся данных в раз-
личных государственных информационных системах. Граждане не 
обязаны самостоятельно собирать документы, заполнять заявления 

или обращаться в государственные учреждения для того, чтобы под-
твердить свое право на выплаты или пособия. 

В основе беззаявительного формата лежит цифровизация и об-
мен данными между различными государственными структурами. 
Информация о доходах, социальном статусе, месте жительства, се-
мейном положении и других факторах уже хранится в электронных 
базах. Эти данные регулярно обновляются, и на их основе платформа 
социального казначейства может автоматически определять, кому 
положены социальные выплаты. К примеру, если человек достигает 
пенсионного возраста, государственные структуры, на основании 
данных о его возрасте, трудовом стаже и доходах, автоматически 
начинают процесс начисления пенсии. В случае, если у женщины ро-
дился ребенок, государственные органы получают информацию из 
медицинских учреждений и автоматически начисляют соответству-
ющие выплаты для новорожденного, без необходимости подачи за-
явления со стороны родителей.  

Преимущество этого формата заключается в том, что граждане 
не сталкиваются с бюрократическими трудностями и задержками, 
что делает процесс получения помощи более удобным и быстрым. 
Благодаря этому подходу более 11 миллионов людей с инвалидно-
стью, 43 миллиона пенсионеров, 30 миллионов детей, почти 20 мил-
лионов граждан с доходами ниже прожиточного минимума и около 
1 миллиона зарегистрированных безработных смогут оперативно по-
лучать положенные выплаты от государства. С развитием финансо-
вых технологий можно обеспечить безопасный и удобный механизм 
получения выплат и пособий. 

 
2. Понятие цифрового бюджетного рубля. Описание возмож-

ного функционирования цифрового рубля в социальном казначей-
стве. 

Развитие цифровых валют в разных странах мира происходит с 
разной скоростью и интенсивностью. Некоторые страны уже ак-
тивно исследуют и внедряют цифровые валюты центральных банков 
(CBDC), в то время как другие только начинают изучать эту тему. 
Китай стал одной из первых стран, начавших разработку цифрового 
юаня. В настоящее время цифровой юань используется для проведе-
ния пилотных проектов и тестирования в некоторых регионах Китая. 
Страны Европейского союза также проявляют интерес к цифровым 
валютам центральных банков. Европейский центральный банк изу-
чает возможность создания цифрового евро. Некоторые страны Аф-
рики и Азии также рассматривают возможность внедрения цифро-
вых валют для улучшения финансовой доступности и снижения за-
висимости от наличных денег. На сегодняшний день только Ниге-
рия, Ямайка перешли на полное использование цифровой валюты 
[10].  

Однако стоит отметить, что развитие цифровых валют в каждой 
стране зависит от множества факторов, включая законодательство, 
технологические возможности и готовность населения к использова-
нию новых форм денег. Кроме того, внедрение цифровых валют мо-
жет столкнуться с рядом проблем, таких как безопасность данных, 
конфиденциальность и регулирование. 

В текущем законодательстве установлено, что цифровые рубли 
(далее ЦР) — это вид безналичных денег. Если раскрывать это поня-
тие, то цифровой рубль — это виртуальная форма российской ва-
люты, которая существует параллельно с обычными деньгами. 1 ав-
густа 2023 года ЦБ РФ запустил проект по выпуску цифрового 
рубля. В нём участвуют различные банки и их клиенты. Расплачи-
ваться цифровыми рублями можно будет через переводы на плат-
форме ЦР. Участниками платформы станут кредитные организации, 
имеющие право на осуществление переводов, госкомпания развития 
«ВЭБ РФ» и иностранные банки. Пользователями платформы смогут 
стать физические лица, индивидуальные предприниматели и органи-
зации, которым участники предоставят доступ. С цифровыми руб-
лями возможны следующие транзакции: (1) пополнение через пере-
вод средств с банковского счёта или электронных денег; (2) пере-
воды цифровых рублей [11, 12]. Важно отметить, что привлекать во 
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вклады или депозиты цифровые рубли, кредитовать, создавать сов-
местный счет, а также счет в драгметаллах будет запрещено. Пере-
дача ЦР по наследству будет возможна.  

С 2020 года, когда началось обсуждение проекта, оценка его пер-
спектив и возможностей, шла работа над созданием необходимой за-
конодательной базы и прототипов. В 2022 году новая форма безна-
личной валюты активно улучшалась и проходила тестирование, 
чтобы подтвердить её работоспособность и надёжность. Важным 
этапом было объявление ЦБ РФ в августе 2023 года о начале пилот-
ного проекта по внедрению ЦР. Сейчас Банк России планирует с 1 
июля 2025 года запустить широкое использование цифрового рубля. 
С этого момента крупнейшие банки обязаны предоставить своим 
клиентам возможность работать с ЦР: открывать и пополнять счета, 
делать переводы и принимать цифровые рубли в своей инфраструк-
туре. У остальных банков с универсальной лицензией есть больше 
времени на доработку своих систем — до 1 июля 2026 года, а у дру-
гих кредитных организаций — до 1 июля 2027 года. 

Стоит отметить, что цифровой рубль не является криптовалю-
той. В отличие от криптовалюты он обеспечен государственными ак-
тивами и привязан к обычному рублю, а выпускать его может только 
Центральный Банк. Это значит, что государство гарантирует под-
держку и обеспечение цифрового рубля. Несмотря на различия, в 
плане децентрализации цифровой рубль похож на криптовалюту. 
Информация о транзакциях с цифровым рублём будет храниться в 
распределённых реестрах, что обеспечит безопасность и прозрач-
ность операций, а также предотвратит монополию на управление 
данными. Каждый цифровой рубль имеет уникальный код, который 
позволяет отслеживать его движение и даже программировать для 
определённых действий, как это происходит с некоторыми крипто-
валютами [13]. 

Из недостатков цифрового рубля (со стороны клиентов) можно 
выделить отсутствие начисления процентов и соответственно сни-
жение их реальной стоимости в связи с инфляцией. Из-за отсутствия 
связи с конкретным банком пользователи не смогу получать кэшбэк 
и различные бонусы, что является весомым аргументом в пользу ис-
пользования гражданами других средств для совершения платежей. 
В подтверждение этого можно вспомнить внедрение СБП-платежей 
– первоначально спрос был минимален и ЦБ был вынужден разви-
вать историю с различными бонусами от его использования [14] кри-
тики указывают на риск увеличения монополизации операциями и 
возможностью изменения условий в будущем. Однако, у цифрового 
рубля есть множество преимуществ (см. рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Преимущества цифрового рубля. 
Примечание - источник: составлено по материалам исследования. 

 
Так, для физических лиц и бизнеса доступ к кошельку будет осу-

ществляться через любой банк, в котором обслуживается клиент, без 
необходимости подключения к интернету. Расчетные и платежные 
операции будут проходить по единым тарифам – это предоставит 
возможность снизить издержки на их проведение. Для участников 
финансового рынка будет возможность внедрять новые продукты и 
сервисы, так как работа ЦР позволяет осуществлять расчеты через 
смарт-контракты – развитие конкуренции. Государство же сможет 
не только в режиме постоянного мониторинга отслеживать переме-
щения целевых средств, но также потенциально появиться возмож-
ность для использования нового вида безналичных денег или его 

платформы для проведения трансграничных платежей. Более того, 
будут снижены расходы на администрирование бюджетных плате-
жей. 

Цифровой рубль может быть очень полезен при осуществлении 
расчетов и платежей между участниками бюджетного процесса, так 
как его программируемость может быть связана с окрашенными фи-
нансами. В первую очередь цифровой рубль важен в тех отраслях, 
где нужно обеспечить целевой характер использования бюджетных 
денег. Это и определенные социальные выплаты для граждан, опре-
деленные субсидии, которые направляются на закупки или оказание 
тех или иных услуг [15]. 

Способы расчётов через цифровой рубль в функционировании 
социального казначейства в России могут включать: (1) автоматиче-
ское перечисление средств на счета получателей социальных выплат 
и пособий без необходимости личного обращения граждан в соот-
ветствующие органы (дополнение к текущему беззаявительному 
процессу); (2) возможность отслеживать, на какие цели расходуются 
средства, выделенные на социальные программы, что позволит по-
высить прозрачность и эффективность их использования; (3) инте-
грация системы цифрового рубля с существующими информацион-
ными системами социального казначейства для обеспечения бес-
шовного перехода к новой технологии; (4) использование современ-
ных технологий для защиты данных и предотвращения мошенниче-
ства при осуществлении социальных выплат (5) система цифрового 
рубля позволит собирать и анализировать данные о выплатах, что 
поможет улучшить планирование и управление социальными про-
граммами. Эти способы расчётов позволят сделать систему социаль-
ного казначейства более эффективной, прозрачной и удобной для 
всех участников процесса. 

У цифрового рубля (ЦР) есть возможность «окрашивания», ко-
торая позволяет отслеживать, на какие цели он был потрачен, или 
ограничивать его использование для определённых целей. Это осо-
бенно важно при выделении государственных средств на реализа-
цию проектов — например, строительство или ремонт дорог, школ и 
больниц. Важно, чтобы деньги тратились именно на эти цели, а не на 
другие нужды. В мире есть множество примеров, когда целевые 
средства тратились на иные потребности. Так, например, в августе 
2024 года граждане Бразилии, получающие пособия по социальной 
помощи по программе Bolsa Família, потратили более $500 млн на 
онлайн-ставки на спорт из полученных средств [16]. В России также 
происходят случаи, когда пособия используются нецелевым обра-
зом: в Истре в семье тратились детские пособия которые предназна-
чались на удовлетворение базовых потребностей ребенка, на по-
купки наркотических средств [17]. Регулярные детские выплаты 
должны тратиться на образование и воспитание ребёнка, а не на по-
гашение кредитов и решение других родительских проблем. 

С перечисленными примерами проблемы по нецелевому исполь-
зованию пособий именно «окраска» цифровых рублей позволит пе-
реводить их только на решение вопросов, связанных с этими посо-
биями, и предотвратит нецелевое расходование бюджетных средств. 
Аналогичный подход должен применяться к государственным вы-
платам бизнесу. Для того чтобы указанные возможности цифрового 
рубля работали четко, важно грамотно отладить механизм его 
«окраски», а также возможности последующего ее снятия. 

Использование сценарного подхода на основе программируе-
мого ЦР в построении государственных информационных систем 
позволит решить проблему повышения адресности предоставляемой 
помощи и своевременности информационного обеспечения о соци-
альных выплатах. В предложенной авторами мере по развитию си-
стемы «Социальное казначейство» авторы видят преимущества для 
государства: 

1) увеличение доступности государственных услуг (среди по-
лучателей социальной помощи для жителей населенных пунктов без 
интернета, для жителей новых субъектов РФ в условиях недостатка 
платежной инфраструктуры); 
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2) сокращение количества документов при получении услуг 
для граждан;  

3) повышение информационной прозрачности данных о каче-
стве человеческого капитала, адресности и проверки нуждаемости; 

4) повышение обновляемости и интеграции государственных 
систем; 

5) снижение затрат на содержание разрозненных баз данных. 
 
Заключение 
Проактивная социальная защита — это важный инструмент гос-

ударственной политики, направленный на предотвращение социаль-
ных рисков и обеспечение достойного уровня жизни граждан. Она 
предполагает не только выплату пособий и компенсаций, но и меры 
по повышению занятости, развитию человеческого капитала, под-
держке семей с детьми и других уязвимых групп населения. Разви-
тие социального казначейства в России является важным шагом на 
пути к повышению эффективности и прозрачности работы системы 
социальной защиты населения. Внедрение современных технологий, 
таких как цифровой рубль, позволяет автоматизировать процессы 
выплаты социальных пособий и компенсаций, контролировать целе-
вое использование бюджетных средств и упростить получение соци-
альной помощи для граждан. 

Внедрение проактивной социальной защиты требует значитель-
ных усилий и ресурсов, а также изменения подходов к управлению 
социальными процессами. Однако её результаты могут быть значи-
тельными и принести пользу как гражданам, так и государству в це-
лом. Проактивная социальная защита способствует снижению бед-
ности, неравенства и социальной напряжённости, а также укрепле-
нию доверия к власти и повышению качества жизни людей. Внедре-
ние цифрового рубля в функционирование социального казначей-
ства может стать важным шагом в развитии этой системы и улучше-
нии качества жизни граждан. Это новое платёжное решение позво-
лит повысить эффективность и прозрачность работы социального 
казначейства, упростить процессы выплаты пособий и других соци-
альных выплат, а также улучшить контроль за использованием бюд-
жетных средств. 

Однако этот процесс требует тщательной подготовки и планиро-
вания, а также учёта возможных рисков и ограничений. Необходимо 
провести анализ текущего состояния социального казначейства, раз-
работать концепцию внедрения цифрового рубля, создать необходи-
мую инфраструктуру, обеспечить обучение и подготовку специали-
стов, провести тестирование системы, интегрировать её с существу-
ющими информационными системами, а также обеспечить безопас-
ность данных и защиту от киберугроз. 
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Foreign experience in proactive social protection of the population can be assessed through the 

EDGE index, which is actively influenced by various financial technologies. They can 
become the key driver of the development of the current financial and investment model 
of social security. The article discusses the introduction of the digital ruble into the 
functioning of the social treasury as a new payment solution that can increase the 
efficiency and transparency of this system according to the concept of digital and 
functional transformation of the social sphere until 2025. The authors analyze the 
advantages and prospects of using the digital ruble to automate the processes of paying 
social benefits and monitoring the targeted use of budget funds. Special attention is paid 
to security measures and integration with existing information systems. As a result of the 
study, it is concluded that the introduction of the digital ruble can be an important step in 
the development of the social treasury and improving the quality of life of citizens. 

Keywords: social protection, social treasury, digital ruble, EGDI index. 
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Модели анализа и оценки финансовых рисков компании 
 
 
 
Шаш Наталия Николаевна 
д.э.н. профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова 
 
Копылов Максим Романович  
аспирант кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 
Статья посвящена моделям, используемым в процессе анализа и оценки фи-
нансовых рисков в корпоративном секторе. Приведены результаты контент-
анализа наиболее значимых исследовательских работ по данной тематике. 
Описаны классические и современные методы моделирования финансовых 
рисков. Выявлена специфика различных групп методов анализа и оценки 
риска, применяемых в процессе моделей финансовых рисков. Выявлены ос-
новные ограничения финансовых моделей риска имеют целый ряд ограниче-
ний, наличие которых снижает эффективность их использования. Делается 
обоснованный вывод, что модели должны служить инструментами для ин-
формационной поддержки принимаемых стратегических решений в сфере 
управления финансовыми рисками, а не полностью их заменять. 
Ключевые слова: финансовые риски, модели анализа финансовых рисков, 
количественные методы управления финансовыми рисками, моделирование 
финансовых рисков, стратегии управления финансовыми рисками, ограниче-
ния моделей финансовых рисков. Рассмотрен процесс моделирования финан-
совых рисков, дана характеристика каждого из его этапов.  
 
 

Анализ и моделирование финансовых рисков приобретает высокую 
актуальность для более точной и оценки вероятности и объема по-
терь, формирующих величину уровня риска на рынках присутствия 
компании. Во всей совокупности рисков, возникающих в процессе 
ведения бизнеса, наиболее опасными являются финансовые риски, 
как результат финансовых угроз, появляющихся во внешней бизнес-
среде. В этой связи модели риска, которые предлагают ценную ко-
личественную информацию, позволяющие принимать обоснован-
ные стратегические решения (и, особенно, финансовые), являются 
эффективным инструментарием в процедурах анализа и оценки фи-
нансовых рисков. 

Обзор литературы. Результаты исследований, посвященных во-
просам анализа, оценки и моделирования финансовых рисков, 
нашли свое отражение в публикациях в основном зарубежных уче-
ных, таких, например, как Чен Н., Рибейро Б., Чен А. [1]; Ли Д-П., 
Ванг Дж-К. [2]; Селман М. [3]; Б. Литтерман и Т.С. Колеман [4]; Га-
лариотис Е. Зопоунидис К. [5]; Малц А.М. [6]; Донохью К., Апосто-
лик Р. [7]; Миллер М.Б. [8]; Аллен С.Л. [9]; Вилсон Т.С. [10]; Бран-
димарте П. [11]; Джорион Ф. [12]; Даниэльссон Й. [13] и других.  

При этом необходимо отметить, что в большинстве публикаций 
акцент делается на количественных методах анализа и оценки рис-
ков. Так, например, предметом обсуждения в фундаментальной ра-
боте Аллена С.Л. являются возможности внедрения математических 
моделей в процедуры анализа и оценки финансовых рисков [9].  

Галариотису Е. Зопоунидису К. удалось систематизировать 
наиболее перспективные теоретические концепции и практики при-
менения инструментов количественного управления финансовыми 
рисками [5]. 

В частности, М. Б. Миллер акцентирует внимание на количе-
ственных методах управления финансовыми рисками с фокусиров-
кой на финансовых моделях математических методах, в том числе, 
отмечается важность анализа факторов ликвидности [8]. Б. Литтер-
ман и Т.С. Колеман выявили, какие количественные инструменты и 
методы оказываются наиболее эффективными ы процессе оценки и 
мониторинга финансовых рисков [4].  

При этом, влияние качества оценки финансовых рисков на рей-
тинг компании, ее инвестиционную привлекательность и стоимость 
является одним из наименее исследованных и раскрытых вопросов 
оценки и мониторинга финансовых рисков. Одной из немногих ра-
бот в этой области является публикация Вилсон Т.С., в которой рас-
крывается влияние уровня финансовых рисков на рейтинг компании 
и ее стоимость [10]. В то время как эффективного управления финан-
совыми рисками и минимизации вероятных отрицательных послед-
ствий, компании важно системно проводить анализ и оценку этих 
рисков. 

Моделирование финансовых рисков и стратегии управления рис-
ками. При разработке и реализации стратегии управления рисками, 
следует понимать, что наиболее подходящие стратегии будут зна-
чимо различаться в зависимости от сферы деятельности, отраслевой 
принадлежности, размера компании, а также общего уровня толе-
рантности к риску и конкретных типов рисков. Существенную по-
мощь в количественной оценке рисков (и, прежде всего, финансо-
вых) и выборе оптимальных стратегий управления рисками может 
оказать использование моделей. Это позволит согласовать пара-
метры бизнес-деятельности с возможностями управления рисками и 
поддерживать финансовую устойчивость компании. 
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Шекерле М. замечает, что большинство моделей финансовых 
рисков предполагают, что будущее будет похоже на прошлое, но эф-
фективное управление рисками зависит от выявления фундамен-
тальных изменений на рынке по мере их возникновения. И полагает, 
что в процессе моделирования целесообразно применять байесов-
ское управление рисками, которое представляет собой более гибкий 
подход к управлению рисками и предоставляет инструменты для из-
мерения финансовых рисков в динамичной рыночной среде [14]. 
Подход данного автора представляет несомненный интерес, по-
скольку открывает обсуждение неопределенности в параметрах мо-
дели, спецификациях модели и прогнозах, основанных на модели, 
таким образом, который недоступен для стандартного статистиче-
ского измерения рисков. 

Моделирование рисков – это процесс, состоящий из ряда после-
довательно выполняемых этапов. 
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Определение цели и области применения модели 
 

1. Сбор данных 
 
2. Выбор методологии моделирования 
 
3. Построение модели 
 
4. Проверка модели 
 
5. Анализ и интерпретация результатов 
 
6. Мониторинг и корректировка модели 

Рис. 1 – Этапы процесса моделирования финансовых рисков в кор-
поративном секторе 
Источник: предложено авторами по результатам контент-ана-
лиза профильных публикаций 
 
Таблица 1  
Содержание этапов процесса моделирования финансовых рисков в 
корпоративном секторе 
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Название этапа Содержание этапа 

1. Опреде-
ление цели и об-

ласти применения 
модели 

Четкая формулировка целей, областей 
применения модели и идентификация 

ключевых финансовых рисков, которые 
необходимо оценить, позволит сформиро-
вать понимание их важности в процессе 

разработки модели 

2. Сбор дан-
ных 

Необходимо сформулировать требования 
к характеру данных и собрать данные, от-
ражающие поведение факторов риска в 

различных рыночных ситуациях в течение 
длительного периода времени 

3. Выбор 
методологии мо-

делирования 

Выбор методологии моделирования дол-
жен базироваться, исходя из целей мо-

дели риска, доступности данных и исполь-
зуемых ресурсов 

4. Построе-
ние модели 

При построении модели используются ма-
тематические и статистические методы в 
соответствии с выбранной методологией 

моделирования финансовых рисков 

5. Проверка 
модели 

Проверка модели осуществляется путем 
проведения бэк-тестирования с использо-

ванием данных за пределами выборки 
для доказательства соответствия резуль-

татов реальным наблюдениям. 

6. Анализ и 
интерпретация ре-

зультатов 

Проводится для 1) оценки уровня потен-
циальных финансовых рисков в различ-
ных рыночных ситуациях; 2) выявления 

факторов, которые могут повлиять на ре-
зультат 

7. Монито-
ринг и корректи-

ровка модели 

Постоянный мониторинг и обновление ин-
формации необходимо для отражения но-
вой информации для корректировки мо-

дели в соответствии с меняющейся дина-
микой рынка 

Источник: предложено авторами по результатам контент-ана-
лиза профильных публикаций 

 
Моделирование, предполагающее использование различных 

статистических моделей анализа и оценки рисков в корпоративном 
секторе, представляет собой процесс 1) выявления наиболее значи-
мых факторов риска для понимания того, как эти факторы могут вза-
имодействовать; 2) оценки возможных финансовых последствий при 
различном уровне финансовых рисков. В рамках традиционного 
подхода при анализе финансовых рисков, как правило, используется 
факторный анализ, который состоит из выявления наиболее значи-
тельных факторов риска, влияющих на деятельность организации, 
изучения взаимосвязи между этими факторами и определения, какие 
экономические меры окажут положительное влияние на состояние 
предприятия. 

В этой связи нельзя не упомянуть классическую работу Кроухи 
М., Галая Д., Марка Р., где обосновывается необходимость учета 
ключевых факторов, которые могут повлиять на волатильность до-
ходности и финансовую устойчивость в корпоративном секторе. Бо-
лее того, авторы обращают внимание, что количество ключевых фак-
торов риска, которые следует принимать в расчет при анализе риска 
(и включаются в любое моделирование риска), значительно варьиру-
ется в зависимости как от отраслевой принадлежности компании и 
ситуации на целевых рынках, так и от выбранных методов и моделей 
оценки [15]. 

В публикации Джохадзе В., Шмидта В. [16] модель связывается 
с вероятностной мерой и риск модель исследуется в рамках специ-
фического модельного пространства. Новаторский подход авторов 
заключается в том, что они включают модельный риск в показатели 
рыночного риска, а также предлагают количественную оценку мо-
дельного риска и аксиомы для его измерения. Это позволило строить 
эталонные модели финансового риска для компаний разных отрас-
лей и секторов. 

Методы моделирования финансовых рисков, используемые в 
корпоративном секторе. По результатам качественного анализа 
риск-факторов бизнеса, проводится количественная оценка, которая 
может быть осуществлена расчетно-аналитическими или матема-
тико-статистическими методами. Метод определяется в зависимости 
от наличия информации и выявленного уровня воздействия риска. 
Малц А.М. [6] и М.Б. Миллер [17] раскрывают особенности исполь-
зования в процедурах оценки рисков наиболее распространенных 
математических и параметрических моделей.  

Метод корректировки нормы дисконта заключается в приведе-
нии стоимости будущих денежных потоков к настоящему моменту. 
В рамках данного метода корректируется базовая норма дисконта, к 
которой прибавляется премия за риск, рассчитанная экспертами. По 
результатам расчета исследуется взаимосвязь показателей NPV и 
IRR от того, как меняется норма дисконта. 

Большое распространение получил Метод Монте Карло, кото-
рый при помощи численных экспериментов позволяет выявить сте-
пень влияния факторов на уровень финансового риска корпоратив-
ном секторе в условиях неопределенности внешней бизнес-среды. В 
этой связи следует упомянуть публикацию П. Брандимарте, в кото-
рой описаны алгоритмы моделирования финансовых рисков компа-
нии с использованием различных вариантов метода Монте-Карло 
[11]. 

В процессе контент-анализа было установлено, что моделирова-
ние финансовых рисков на основе использования метода Монте 
Карло представляет собой мощный инструмент, который способен 
генерировать тысячи рандомизированных испытаний путем вы-
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борки диапазонов входных переменных. Преимущества данного ме-
тода позволяют моделировать сложные системы взаимодействия, 
предоставляя ценную информацию о диапазоне потенциальных ре-
зультатов. 

Анализ чувствительности рассматривает взаимосвязь между ре-
зультирующим показателем и факторами, которые на него воздей-
ствуют. Анализ может быть однофакторным, где исследуется влия-
ние определенного фактора риска или многофакторным, где в расчет 
берутся сразу несколько рисков. Анализ целесообразности затрат 
идентифицирует какие факторы, связанные с затратами, оказывают 
наибольшее влияние на размер капитала организации, подвергаю-
щийся риску. 

Вероятностные методы, в рамках которых применяются модели 
VaR, ЕaR и СFaR, подразумевают оценку риска при помощи матема-
тического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклоне-
ния, коэффициента вариации [6]. Необходимо обратить внимание, 
что «стоимость под риском» (VaR) – это показатель, который позво-
ляет оценить потенциальные потери при наступлении рисковых со-
бытий в течение определенных периодов времени. При том учиты-
вается прошлая волатильность и корреляции, а также оцениваются 
пороговые значения потерь, вероятностей и доверительных интерва-
лов. 

В зависимости от объема располагаемой информации и струк-
туры инвестиционного портфеля, выбирается метод определения 
VaR, к числу которых относятся такие методы, как: аналитический 
метод, основывающийся на том, что на рынке существует нормаль-
ное распределение рыночных факторов и оцениваются только пара-
метры этого распределения; метод исторического моделирования, 
базируется на предположении том, что рынок будет в стационарном 
состоянии в ближайшем будущем, в рамках метода отслеживаются 
значения за определенный период и относительное изменение цен 
активов в портфеле.  

В целом параметрические модели определяют конкретные рас-
пределения вероятностей для входных данных, такие как нормаль-
ное или логнормальное распределение. Они предоставляют выраже-
ния в закрытой форме, которые позволят осуществлять экстраполя-
цию за пределы доступных исторических данных. 

Дополнительные методы моделирования финансовых рисков и 
ограничения применяемых моделей. При проведении моделирования 
финансовых рисков может использоваться метод исторического мо-
делирования, использующий данные прошлых периодов для оценки 
распределения вероятностей и корреляций между различными фак-
торами риска. Данный подход предполагает, что предыдущие мо-
дели риска сохранятся, а вероятности основаны на частоте. 

К математико-статистическим методам относятся: кластерный 
анализ, «дерево решений», метод теории игр [12]. 

Кластерный анализ подразумевает разделение и классификацию 
финансовых рисков на группы однородных факторов, которые оце-
ниваются кластерами. 

Метод «дерево решений» исследует риски проектов, имеющие 
несколько вариантов развития, взаимосвязанных между собой, как 
правило, составляется график, на котором отражается взаимосвязь 
факторов, предшествующих возникновению риска и следующие за 
этим решения, приводящие к возникновению новых факторов. 

Метод теории игр основывается на исследовании всех альтерна-
тивных действий организации и контрагентов, из которых выявля-
ется вариант с наилучшим решением и последствиями. 

Методы прогнозирования риска банкротства включают в себя 
регрессионные модели, основанные на выборках обанкротившихся 
и финансового-устойчивых организаций. Полученные в результате 
анализа модели позволяют оценить вероятность наступления банк-
ротства предприятия. 

Даниэльссон Й. приводит описание прогнозирования волатиль-
ности с использованием как одномерных, так и многомерных мето-
дов, рассматриваются различные методы, используемые в промыш-

ленности, подробно рассматривается оценка качества прогнозов. Да-
лее обсуждаются основные концепции риска и модели прогнозиро-
вания риска, особенно волатильность, стоимость, подверженная 
риску, и ожидаемый дефицит [18].  

Основное внимание уделяется как риску в отношении базовых 
активов, так и расчетам риска с использованием аналитических ме-
тодов, таких как дельта-нормальный VaR и дюрация-нормальный 
VaR, а также моделированию методом Монте-Карло.  

В рамках современных подходов к оценке моделей риска все бо-
лее распространяются такие методы, как тестирование на историче-
ских данных и стресс-тестирование. В последние все больше обсуж-
дается прогнозирование риска при очень крупных и необычных со-
бытиях с использованием теории экстремальных значений и рас-
смотрению предположений, лежащих в основе практически каждой 
модели риска, используемой на практике, – что риск является экзо-
генным – и что происходит, когда эти предположения нарушаются.  

В настоящий момент при моделировании риска используют 
большое количество различных моделей оценки риска банкротства, 
среди которых: модель Э. Альтмана, количество факторов в которой, 
варьируется в зависимости от формы компании и отрасли ее деятель-
ности; модели Р. Таффлера, Р. Лиса, Д. Фулмера, Г. Спрингейта и 
прочие [18]. 

Данные модели не могут гарантировать 100%-ный результат, так 
как присутствуют такие факторы, как: фактор времени, когда была 
составлена модель, универсальность моделей, не подразумевающая 
отраслевую специфику, корреляция нескольких показателей, вклю-
ченных в модели, между собой. 

По результатам проведенного количественного анализа финан-
совых рисков, делается вывод о том, какие действия компании необ-
ходимо осуществить для эффективного управления наиболее слож-
ными из них. 

При этом несмотря на всю свою ценность финансовые модели 
риска имеют целый ряд ограничений, наличие – которых снижает 
эффективность их использования. К таким ограничениям относятся:  

– появление «черных лебедей» (событий, которые невозможно 
предсказать на основе исторических данных или предположений и 
которые выходят за рамки любых моделей и прогнозов); 

– чрезмерное упрощение (необходимо уяснить, что ситуацию на 
сложных глобальных рынках невозможно полностью отразить при 
помощи какой-либо одной модели); 

– недостатки и слабые стороны данных (одной из серьезных про-
блем моделирования риска является ограниченная доступность дан-
ных, т.е. информация, используемая при построении модели может 
не соответствовать будущим реалиям, что приведет к потенциально 
неточным и / или ненадежным прогнозам); 

– статичность моделей (рынки не статичны, они постоянно раз-
виваются, и чтобы модели оставались актуальными необходимо по-
стоянное обновление данных). 

Хотя эти ограничения невозможно полностью устранить приме-
нение рациональных методов моделирования может помочь снизить 
связанные с ними риски. 

При этом следует учитывать, что модели должны служить ин-
струментами для информационной поддержки принимаемых страте-
гических решений в сфере управления финансовыми рисками, а не 
полностью их заменять. 
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В статье рассмотрены основные технологические инновации, применяющи-
еся в финансовых приложениях, определены общие подходы к автоматиза-
ции и оптимизации инвестиционных сервисов (системный, функциональный, 
технологический, процессный и подход на основе использования онтологи-
ческого моделирования), а также проанализированы основные микроинве-
стиционные инструменты, привлекающие новых пользователей. В статье 
обобщен и представлен опыт авторов по развитию направления инвестиций 
в рамках обновления мобильного приложения интернет-банка для компании 
«Мобильные ТелеСистемы», а именно создания следующих фич: виджет ин-
вестиций, сценарий открытия брокерского счета, продуктовая страница бро-
керского счета, сценарий пополнения и вывода средств с брокерского счета. 
Результатами использования целого ряда технологий (включая библиотеки 
SnapKit, CocoaPods, Swinject и Moya) стали улучшение пользовательского 
опыта и привлечение пользователей к инвестициям в экосистеме компании 
«Мобильные ТелеСистемы». 
Ключевые слова: инвестиционные сервисы, мобильные приложения, авто-
матизация, оптимизация, телекоммуникационные компании. 
 
 

Введение. Развитие технологий и цифровизация финансовых услуг 
значительно изменили подходы к инвестированию, поскольку оно 
стало более доступным и персонализированным. В условиях гло-
бальной конкуренции современные компании активно оптимизи-
руют свои сервисы для привлечения новых клиентов и повышения 
лояльности существующих. Несмотря на усиление конкуренции на 
рынке, инвестиции на уровне телекоммуникационных компаний 
продолжают сохраняться на высоком уровне [1]. Современные теле-
коммуникационные компании находятся в постоянном поиске таких 
решений, которые позволят интегрировать инвестиционные про-
дукты в уже существующую экосистему их сервисов, при этом не 
только повышая конкурентоспособность на рынке, но и предлагая 
клиентам дополнительные способы управления личными финан-
сами. 

Переход на автоматизированные инвестиционные платформы 
играет важную роль в улучшении качества обслуживания и сниже-
нии транзакционных издержек. Микроинвестиционные инстру-
менты предоставляют возможность участвовать в инвестиционных 
процессах тем пользователям, которые ранее не были вовлечены в 
этот рынок вследствие его сложности или отсутствия достаточных 
средств. Автоматизация таких сервисов не только упрощает доступ 
к инвестициям, но и обеспечивает большую гибкость в управлении 
активами. 

Современные телекоммуникационные компании обладают зна-
чительными ресурсами и техническим потенциалом, вследствие чего 
имеют возможность внедрять такие решения и адаптировать их под 
нужды различных групп пользователей. В этом контексте вопрос ав-
томатизации инвестиционных сервисов становится особенно акту-
альным, поскольку он напрямую связан с улучшением клиентского 
опыта и повышением доходности компаний. 

 
Результаты и их обсуждение. Технологические инновации в фи-

нансовых приложениях. Прогресс в области цифровых технологий и 
распространение мобильных устройств открыли новые возможности 
для развития финансовых приложений. В условиях растущей по-
требности в персонализированных финансовых услугах инновации 
становятся ключевым фактором, способствующим улучшению взаи-
модействия между пользователями и компаниями. Использование 
современных алгоритмов машинного обучения и искусственного ин-
теллекта (далее — ИИ) позволяет приложениям адаптироваться к по-
ведению пользователей и индивидуальным предпочтениям. Такие 
технологии помогают не только повысить точность прогнозов, но и 
оптимизировать процессы принятия управленческих решений в ре-
альном времени. 

Кроме того, значительное влияние на развитие финансовых при-
ложений оказали решения в области обработки больших данных. 
Благодаря им стало возможным более глубокое понимание потреби-
тельских предпочтений, что позволило предлагать актуальные фи-
нансовые продукты в нужный момент. Например, анализ транзакций 
пользователя может использоваться для рекомендации подходящих 
инвестиционных возможностей или для создания персонализирован-
ных планов сбережений. 

Технологические инновации также включают в себя внедрение 
новых инструментов для повышения безопасности финансовых опе-
раций. Так, стандартом стало использование биометрической аутен-
тификации и многофакторной идентификации, что значительно сни-
зило риски несанкционированного доступа к данным. Также в насто-
ящее время разрабатываются и применяются блокчейн-решения, 
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обеспечивающие высокую степень защиты и прозрачность транзак-
ций. 

Автоматизация взаимодействия с клиентами посредством ис-
пользования чат-ботов и голосовых помощников позволяет финан-
совым приложениям повысить уровень обслуживания и снизить 
нагрузку на службы поддержки. Так, современные технологии обра-
ботки естественного языка делают эти инструменты все более эф-
фективными, что способствует улучшению коммуникации между 
клиентами и финансовыми организациями.  

В недавнем исследовании Х. С. Лопеса и коллег [2] авторы ана-
лизируют влияние цифровых инвестиционных сервисов на традици-
онное управление капиталом. Они приходят к выводу о том, что циф-
ровые платформы создают новый тип взаимодействия с клиентами, 
предоставляя автоматизированные решения, которые существенно 
изменяют рынок. Исследование показывает, что такие платформы 
используют алгоритмы для создания персонализированных инвести-
ционных портфелей, что позволяет значительно снизить затраты для 
клиентов и повысить прозрачность инвестиционного процесса. Один 
из центральных выводов касается возможности автоматизированных 
сервисов удовлетворить потребности массового рынка, который ра-
нее оставался недоступным для традиционных финансовых консуль-
тантов из-за высокой стоимости услуг. В результате цифровые ком-
пании расширяют свою аудиторию за счет привлечения как моло-
дых, так и более зрелых инвесторов. Авторы отмечают, что эти из-
менения способствуют формированию новой модели управления ка-
питалом, где цифровые технологии играют ключевую роль в улуч-
шении клиентского опыта и доступности финансовых продуктов. 
Также важным результатом исследования является вывод о том, что 
наиболее востребованными среди различных сегментов клиентов 
становятся гибридные модели, сочетающие автоматизацию с под-
держкой финансовых консультантов. Подобные решения позволяют 
не только снизить стоимость услуг, но и предложить более персона-
лизированный подход к управлению активами. 

Тем не менее, нельзя не отметить фиксируемое в научной лите-
ратуре противоречие, связанное с ненадёжностью «робосоветников» 
и их значительным отставанием от персонализированных инвести-
ционных консультаций. Так, Б. Г. Малкиел, рассматривая преимуще-
ства и недостатки полностью автоматизированных инвестиционных 
сервисов, делает акцент на их способности предложить более низкие 
издержки по сравнению с традиционными инвестиционными кон-
сультантами [3]. Автоматизированные платформы обеспечивают 
выбор диверсифицированных портфелей, которые периодически 
поддаются ребалансировке и управляются с учётом налогов и уровня 
риска клиента. Основным преимуществом таких сервисов является 
значительное сокращение операционных издержек, что делает их до-
ступными для инвесторов с небольшим капиталом. Исследование Б. 
Г. Малкиела показывает, что традиционные инвестиционные кон-
сультанты часто взимают высокие комиссии, что особенно сильно 
влияет на доходность портфелей мелких инвесторов. Автоматизиро-
ванные сервисы в свою очередь используют преимущественно ин-
дексные фонды с минимальными издержками, в связи с чем они де-
монстрируют более высокую эффективность управления активами. 
За счёт использования цифровых технологий удаётся минимизиро-
вать влияние человеческого фактора, что способствует устранению 
субъективных ошибок при принятии инвестиционных решений. 

Таким образом, к основным технологическим инновациям в фи-
нансовых приложениях относятся алгоритмы машинного обучения 
и ИИ, решения в области обработки больших данных, биометриче-
ская аутентификация и многофакторная идентификация, блокчейн-
решения, чат-боты и голосовые помощники. 

Следует отметить, что эти и другие технологические инновации 
открыли новые возможности для трансформации инвестиционных 
процессов. Однако для достижения устойчивой эффективности тре-
буется не только интеграция отдельных инноваций, но и комплекс-
ное использование подходов к автоматизации и оптимизации инве-

стиционных сервисов. В связи с этим для более детального понима-
ния того, как современные решения интегрируются в управленче-
ские процессы и способствуют их совершенствованию, целесооб-
разно выделить ключевые подходы к автоматизации и оптимизации 
инвестиционных сервисов. 

Общие подходы к автоматизации и оптимизации инвестицион-
ных сервисов. В рамках автоматизации и оптимизации инвестицион-
ных сервисов можно выделить несколько наиболее общих подходов, 
каждый из которых имеет свои особенности в зависимости от целей 
использования инвестиционных сервисов. 

Так, прежде всего, можно выделить системный подход, который 
предполагает объединение всех компонентов инвестиционной дея-
тельности в единую интегрированную структуру. В этом контексте 
современные компании стремятся обеспечить взаимодействие 
между всеми этапами — от анализа данных до управления портфе-
лями — для достижения максимальной эффективности. В результате 
применения такого подхода все элементы функционируют в каче-
стве целостной системы, что позволяет учесть взаимозависимости и 
улучшить качество принимаемых управленческих решений. 

Ещё одним общим подходом можно считать функциональный 
подход, в рамках которого внимание сосредоточено на автоматиза-
ции отдельных функций и операций в инвестиционных процессах. В 
этом случае каждая задача — например, выбор активов, управление 
рисками или налогообложение — рассматривается в качестве неза-
висимого элемента, который подлежит автоматизации с использова-
нием специализированных инструментов. Основной целью данного 
подхода является последовательное улучшение работы каждой 
функции для повышения общей результативности и снижения издер-
жек. 

Также в качестве общего подхода к автоматизации и оптимиза-
ции инвестиционных сервисов нельзя не выделить технологический 
подход, который фокусируется на использовании современных циф-
ровых технологий и решений. Как уже отмечалось, применение ИИ, 
машинного обучения и иных технологий позволяет ускорить обра-
ботку данных и повысить точность прогнозирования. Компании, 
придерживающиеся данного подхода, стремятся интегрировать но-
вые и новейшие технологии для улучшения качества обслуживания 
клиентов и повышения общей эффективности бизнес-процессов. 

В рамках этого подхода особенное внимание следует уделить 
технологии ИИ и нейросетям. 

Интеграция ИИ в сферу принятия инвестиционных решений 
способствует значительным преобразованиям в инвестиционной де-
ятельности. Современные ИИ-технологии позволяют анализировать 
огромные массивы данных и прогнозировать рыночные тренды с вы-
сокой точностью, что существенно повышает эффективность прини-
маемых решений. Компании, использующие ИИ, приобретают кон-
курентные преимущества, поскольку они автоматизируют торговые 
стратегии и минимизируют влияние человеческого фактора на инве-
стиционные решения. 

ИИ предоставляет инвесторам возможность оперативно обраба-
тывать и интерпретировать рыночные данные, а также финансовую 
отчетность компаний, что позволяет более точно оценивать потен-
циальные риски и доходы. Машинное обучение делает возможным 
предсказание изменений на рынках на основе анализа не только ре-
троспективных данных, но и идентификации латентных закономер-
ностей. Использование ИИ также снижает влияние эмоциональных 
решений, поскольку основанные на ИИ торговые системы дей-
ствуют на основе алгоритмов и оперативно реагируют на изменения 
в рыночной среде. 

Наряду с преимуществами использования ИИ в инвестиционной 
деятельности возникают и определённые вызовы, касающиеся каче-
ства данных, на которых основываются решения. Так, точность ра-
боты ИИ зависит от полноты и надежности информации, и любые 
ошибки в данных могут привести к неверным прогнозам. Кроме 
того, важную роль играет кибербезопасность, и компании должны 
уделять особое внимание защите своих систем от возможных атак. 
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Этические аспекты использования ИИ в инвестициях также вызы-
вают широкие обсуждения, поскольку ответственность за основан-
ные на ИИ решения должна быть четко определена для того, чтобы 
избежать злоупотреблений и обеспечить справедливость на рынке 
[4]. 

Введение нейросетей в инвестиционную деятельность также 
предоставляет новые возможности для повышения эффективности 
работы на финансовых рынках. Использование нейросетей позво-
ляет анализировать большие объемы данных и предсказывать изме-
нения цен на активы с высокой точностью, открывая перед инвесто-
рами возможность более точно оценивать рыночные тренды и свое-
временно принимать решения по покупке или продаже активов, что 
значительно увеличивает шансы на успешность инвестиций. Однако 
применение нейросетей связано с рядом рисков и сложностей, кото-
рые необходимо учитывать для эффективного использования данной 
технологии. 

Нейросети в инвестиционной деятельности способны проводить 
многофакторный анализ — оценивать влияние экономических, фи-
нансовых и социальных факторов на динамику цен, что позволяет не 
только повышать точность прогнозов, но и автоматизировать про-
цесс принятия управленческих решений, сводя к минимуму челове-
ческий фактор, который нередко приводит к ошибкам и субъектив-
ности в процессе управления инвестициями. Благодаря автоматиза-
ции нейросети могут быстрее реагировать на изменения рыночных 
условий, что повышает оперативность управления инвестиционным 
портфелем. 

Одним из главных преимуществ нейросетей является их способ-
ность выявлять латентные зависимости в данных, которые не всегда 
удаётся заметить при традиционном анализе, что делает эту техно-
логию полезным инструментом для поиска инвестиционных воз-
можностей в условиях нестабильных рынков. В то же время одним 
из значимых рисков является сложность интерпретации решений, 
принимаемых нейросетями. Так, инвесторы нередко не могут полу-
чить чёткое объяснение алгоритмов, что создаёт определённые 
сложности при принятии инвестиционных решений. Также суще-
ствуют и операционные риски (например, технические сбои и недо-
статочная обученность нейросети), которые могут привести к значи-
тельным финансовым потерям. Ещё одним фактором риска является 
переобучение моделей, когда нейросеть адаптируется к узкому 
набору данных и не может адекватно реагировать на новые рыноч-
ные условия или трансформацию инвестиционных портфелей [5]. 

Еще одним подходом к автоматизации и оптимизации является 
процессный подход, который предполагает оптимизацию последова-
тельности действий на каждом этапе инвестиционной деятельности. 
Современные компании стремятся стандартизировать бизнес-про-
цессы для снижения рисков и повышения эффективности. Процесс-
ный подход направлен на достижение слаженности всех бизнес-опе-
раций, что способствует более точному управлению ресурсами и до-
стижению лучших результатов. 

Наконец, в качестве отдельного подхода можно выделить под-
ход, основанный на онтологическом моделировании инвестицион-
ной деятельности. Онтологическое моделирование становится эф-
фективным инструментом для организации и обработки данных. Он-
тологические модели позволяют структурировать знания, что спо-
собствует более точной интерпретации данных и содействует приня-
тию решений. Основное преимущество онтологического подхода за-
ключается в формализованной структуре, которая облегчает машин-
ную обработку и автоматизацию различных аспектов инвестицион-
ного процесса [6]. Онтологическое моделирование позволяет не 
только упрощать обработку больших объемов данных, но и созда-
вать семантические связи между ними за счёт спецификации поня-
тий и их взаимосвязей внутри базы знаний, что даёт возможность ге-
нерации новых знаний на основе существующих фактов. Таким об-
разом, использование онтологий значительно расширяет возможно-

сти традиционных подходов, основанных на реляционных базах дан-
ных, что предоставляет инвесторам доступ к более гибким и интуи-
тивным инструментам для анализа и прогнозирования. 

Одним из ключевых достоинств онтологического моделирова-
ния является возможность визуализации данных, которая позволяет 
пользователю не только оперативно находить информацию, но и 
анализировать взаимосвязи между различными активами и факто-
рами, влияющими на принятие инвестиционных решений. Автома-
тизация процессов на основе онтологий также обеспечивает более 
точную классификацию данных и позволяет применять алгоритмы 
логического вывода для поддержки инвестиционных стратегий. 

База знаний, построенная с использованием онтологической мо-
дели, значительно упрощает решение задач поиска и обработки ин-
формации. В отличие от традиционных баз данных, она может авто-
матически обновляться и адаптироваться к изменениям в инвестици-
онной среде. Таким образом, в условиях растущей сложности финан-
совых рынков онтологические модели обеспечивают большую гиб-
кость и точность. Онтологический подход также способствует инте-
грации разнородных данных в единое информационное простран-
ство, что особенно важно для компаний, работающих с различными 
источниками информации. Использование онтологий позволяет ав-
томатизировать взаимодействие между этими данными и обеспечи-
вать оперативный доступ к необходимым сведениям как для сотруд-
ников, так и для программных агентов, поддерживающих принятие 
управленческих решений. 

Ключевыми этапами в рамках онтологического моделирования 
являются инициирование понятий и построение иерархии классов и 
отношений между ними, что обеспечивает целостность и логичность 
базы знаний. Эти процессы поддерживаются современными про-
граммными языками описания онтологий, которые предоставляют 
инструментарий для реализации гибких и масштабируемых моделей 
данных [7]. 

Таким образом, обобщая, можно выделить ключевые преимуще-
ства и недостатки рассмотренных подходов к автоматизации и опти-
мизации инвестиционных сервисов (табл. 1). 

 
Таблица 1  
Преимущества и недостатки общих подходов к автоматизации и 
оптимизации инвестиционных сервисов 

Подход Преимущества Недостатки 
Системный Целостность процессов, 

улучшение взаимосвя-
зей, повышение эффек-
тивности 

Сложность интеграции, 
высокие затраты на 
внедрение 

Функциональный Автоматизация отдель-
ных функций, поэтапное 
улучшение, снижение за-
трат 

Ограниченность поэтап-
ных решений, требуются 
специализированные ин-
струменты 

Технологический Ускорение обработки 
данных, точность прогно-
зов, применение ИИ и 
нейросетей 

Зависимость от качества 
данных, необходимость 
кибербезопасности 

Процессный Стандартизация дей-
ствий, снижение рисков, 
повышение управляемо-
сти 

Требует постоянного кон-
троля и адаптации про-
цессов 

Онтологическое 
моделирование 

Структурирование дан-
ных, автоматизация, под-
держка принятия управ-
ленческих решений 

Высокая сложность раз-
работки, необходимость 
специализированного 
программного обеспече-
ния 

Источник: составлено авторами 
 
Микроинвестиционные инструменты: как автоматизация не-

больших вложений привлекает новых пользователей. Автоматиза-
ция процессов микроинвестирования сыграла значительную роль в 
привлечении новых пользователей, заинтересованных в простых и 
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доступных инструментах для вложений. Микроинвестиции, пред-
ставляющие собой небольшие вложения с использованием цифро-
вых технологий, стали привлекательным решением для широких 
слоев населения, которые ранее не участвовали в инвестиционной 
деятельности. Важным фактором, влияющим на распространение 
микроинвестиционных сервисов, стало упрощение инвестиционных 
процессов и их интеграция в повседневные финансовые операции. 

Использование автоматизированных платформ для микроинве-
стиций стало возможным благодаря прогрессу в сфере технологий 
обработки данных и ИИ. Такие системы анализируют поведение 
пользователей, на основе чего предлагают персонализированные ре-
комендации по вложению средств. Интеграция подобных решений с 
мобильными приложениями банков и финансовых организаций поз-
воляет пользователям не только оперативно управлять своими инве-
стициями, но и автоматизировать процессы регулярных вложений. 
Так, например, программное обеспечение может автоматически 
округлять сумму покупок до ближайшего значения и инвестировать 
разницу в различные финансовые активы. 

Привлекательность микроинвестиций для новых пользователей 
заключается в их доступности. Возможность начать инвестировать с 
минимальными суммами снижает порог входа на рынок и устраняет 
барьеры, связанные с отсутствием опыта или знаний в финансовой 
сфере. Автоматизация процесса, в свою очередь, способствует тому, 
что у пользователей нет необходимости постоянно контролировать 
свои инвестиции, что делает этот процесс менее трудозатратным и 
более интуитивным. 

Также важно отметить, что популяризация микроинвестиций 
была бы невозможна без доверия к автоматизированным системам. 
Их разработчики активно используют методы защиты данных и фи-
нансовых транзакций, что обеспечивает высокий уровень безопасно-
сти при работе с цифровыми активами. Техническая архитектура та-
ких платформ позволяет минимизировать риски, связанные с чело-
веческим фактором, что делает микроинвестиции безопасными для 
пользователей. 

Эффективность автоматизированных микроинвестиционных 
инструментов особенно ярко проявляется в условиях роста спроса на 
устойчивые инвестиции. Множество пользователей выражают го-
товность принять более низкую доходность в обмен на возможность 
поддержать экологически и социально значимые проекты. Плат-
формы, способные интегрировать эти предпочтения в свою деятель-
ность, оказываются наиболее привлекательными для новых участни-
ков инвестиционного рынка, что усиливает их позиции на фоне кон-
курентов. Так, в научной литературе была доказана значимость 
устойчивых микроинвестиций. Исследование С. Гонсалес-Аркоса и 
коллег, посвященное анализу факторов, влияющих на предпочтения 
микроинвесторов в отношении устойчивых инвестиций, установило, 
что платформы для микроинвестирования могут способствовать зна-
чительному перераспределению капитала в пользу устойчивого биз-
неса: инвесторы, готовые на компромисс в пользу устойчивых инве-
стиций, сохраняют свою приверженность этим фондам на длитель-
ный срок [8]. 

Также в недавней научной статье было показано, как автомати-
зация микроинвестиций может привлекать новых пользователей [9]. 
Так, было установлено, что применение автоматизированных реше-
ний в микроинвестициях значительно расширяет возможности до-
ступа для широкой аудитории, особенно для людей с ограниченным 
капиталом. Автоматизация позволяет упростить процесс вложений, 
минимизировать участие человека в управлении активами и суще-
ственно снизить транзакционные издержки. В результате этого со-
здаются такие условия, при которых небольшие суммы капитала мо-
гут быть инвестированы в разнообразные активы, что привлекает но-
вую волну инвесторов, которые ранее могли быть исключены из тра-
диционных инвестиционных моделей. 

Было также показано, что интеграция цифровых технологий в 
микроинвестиционные платформы способствует снижению порога 

для начала вложений, что даёт возможность пользователям осу-
ществлять инвестиции с минимальными суммами. Это открывает до-
ступ к финансовым рынкам широким слоям населения, в том числе 
тем, кто ранее не имел опыта в инвестиционной деятельности. Тех-
нологии автоматического анализа данных и прогнозирования ре-
зультатов позволяют платформам предлагать пользователям персо-
нализированные портфели с учётом их предпочтений и уровня го-
товности к рискам. Такой подход стимулирует интерес к инвести-
циям среди молодого поколения и тех, кто проявляет осторожность 
в управлении своими финансами. 

Кроме того, интеграция механизмов регулярного мониторинга и 
ребалансировки инвестиционных портфелей позволяет повысить эф-
фективность микроинвестиций и снизить вероятность ошибок, свя-
занных с человеческим фактором, что также способствует увеличе-
нию доверия пользователей к автоматизированным сервисам, по-
скольку процесс управления активами становится прозрачным и 
предсказуемым [9]. 

Таким образом, автоматизация микроинвестиций является клю-
чевым фактором, способствующим вовлечению новых участников в 
финансовый рынок, так как предоставляет им удобный и безопасный 
инструмент для увеличения личного капитала. 

Кейс ПАО «Мобильные ТелеСистемы». ПАО «Мобильные Теле-
Системы» (далее ПАО «МТС») — это одна из наиболее успешных 
телекоммуникационных компаний России, которая представляет со-
бой развитую цифровую экосистему, включающую множество про-
дуктов. К основным инвестиционным услугам ПАО «МТС» можно 
отнести следующие: 

 Брокерское обслуживание (инвестирование в ценные бу-
маги); 

 Размещение денежных средств; 
 Хеджирование рисков и управление ликвидностью (опци-

оны, форварды, свопы); 
 FX-online; 
 Депозитарное обслуживание; 
 Конверсионные операции [10]. 
Основным чисто экономическим приложением ПАО «МТС» яв-

ляется приложение «МТС Банк» и сайт интернет-банка, в котором 
объединяются все основные возможности ПАО «МТС» (рис. 1). 
Ключевым сервисом, подходящим для всех видов инвестиций (от 
вложений в ценные бумаги до доверительного управления), является 
сервис «МТС Инвестиции» — это решение, которое позволяет инве-
стировать в паевые инвестиционные фонды или облигации. С помо-
щью мобильного приложения можно воспользоваться сервисом ро-
боэдвайзинга и составить инвестиционный портфель. Помимо этого, 
экосистема ПАО «МТС» включает в себя множество иных приложе-
ний. 

Главный сервис компании — «МТС Банк» — пришёл на смену 
приложению «МТС Деньги» в ноябре 2020 г., что было одним из 
ключевых событий масштабного ребрендинга компании. Одним из 
направлений, развивающихся в рамках обновления приложения 
«МТС Банк», стали инвестиции. 

В рамках работы авторами были реализованы определённые ча-
сти продукта с выделяющимися особенностями, которые в практике 
принято называть «фичами», а именно: 

 виджет инвестиций; 
 сценарий открытия брокерского счета; 
 продуктовая страница брокерского счета; 
 сценарий пополнения и вывода средств с брокерского счета. 
Далее целесообразно коротко представить смысл каждой 

«фичи». 
Виджет инвестиций был разработан для обеспечения быстрого 

доступа к инвестиционным инструментам прямо с главного экрана 
приложения. Пользователь может видеть актуальную информацию о 
состоянии своего инвестиционного портфеля, изменения котировок 
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акций и облигаций в реальном времени. Виджет позволил значи-
тельно сократить время на получение информации, что повысило во-
влечённость клиентов в процесс управления инвестициями. Были ис-
пользованы технологии для визуализации данных в понятной и ла-
коничной форме, что сделало инвестиционный процесс более про-
зрачным и доступным. 

 

 
Рисунок 1 — Главная страница интернет-банка «МТС Банк» 
Источник: составлено авторами 

 
Сценарий открытия брокерского счета включал в себя разра-

ботку логики и интерфейсов для быстрого и удобного открытия бро-
керского счета через приложение. Пользователю более не требова-
лось посещать офис, весь процесс был автоматизирован и стал осу-
ществляться через интернет-банк. Интеграция с базами данных поз-
волила мгновенно проверять документы, что значительно сократило 
время на регистрацию счета до нескольких минут. Использование 
таких библиотек, как Swinject и Moya, а также интерфейса UIKit для 
работы с сетевыми запросами обеспечило эффективную реализацию 
этого сценария. 

Продуктовая страница брокерского счета была разработана для 
того, чтобы пользователи могли не только отслеживать состояние 
счета, но и получать актуальную информацию о доступных инвести-
ционных продуктах. Страница включает в себя детализированное 
описание каждого финансового инструмента с возможностью мо-
ментальной покупки акций, облигаций или паев фондов. Использо-
вание библиотек SnapKit и CocoaPods позволило реализовать гибкую 
верстку и подключение необходимых библиотек для работы с гра-
фиками и аналитическими данными. 

 
Таблица 2  
Технологии, реализованные в рамках совершенствования направле-
ния инвестиций для приложения «МТС Банк» 
Технология Описание Категория 

MVVM Архитектурный паттерн, отделяющий 
логику от интерфейса 

Архитектура 

Swift Язык программирования для разра-
ботки приложений iOS 

Язык программи-
рования 

UIKit Фреймворк для создания пользова-
тельских интерфейсов 

Фреймворк 

SnapKit Библиотека для автолейаут-верстки 
в коде 

Библиотека 

CocoaPods Менеджер зависимостей для под-
ключения библиотек 

Библиотека 

Swinject Библиотека для внедрения зависи-
мостей 

Библиотека 

Moya Библиотека для работы с сетевыми 
запросами 

Библиотека 

Unit-tests Подход для тестирования кода Тестирование 
 
Сценарий пополнения и вывода средств с брокерского счета 

обеспечил максимальную простоту операций. Так, были разрабо-
таны интерфейсы, позволяющие пользователям выбирать удобные 
способы пополнения счета, включая банковские переводы и мгно-
венные платежи. Автоматизация вывода средств позволила пользо-
вателям получать деньги на свой банковский счет практически без 

задержек. Важными аспектами также являлись обеспечение безопас-
ности транзакций и использование многофакторной идентификации 
для защиты данных. В целом в рамках совершенствования направле-
ния инвестиций приложения «МТС Банк» авторами были приме-
нены несколько современных технологий (табл. 2). Особенно сле-
дует отметить универсализм применения библиотеки Moya, которая 
позволила осуществлять операции по вводу и выводу средств с бро-
керских счетов. 

Система обеспечивала безопасное взаимодействие с сервером, 
отправку запросов на пополнение и вывод средств, а также получе-
ние ответа о состоянии операции. Библиотека Moya позволила опти-
мизировать сетевые запросы, что значительно сократило время вы-
полнения транзакций. Также в приложение «МТС Банк» были инте-
грированы методы обработки ошибок и обеспечения стабильности 
операций, что повысило надёжность системы интернет-банка ПАО 
«МТС» при высоких нагрузках. 

 
Выводы. Таким образом, автоматизация инвестиционных сер-

висов телекоммуникационных компаний стала значимым фактором 
улучшения качества услуг и повышения их доступности для различ-
ных категорий клиентов, как это показано на примере ПАО «МТС». 
Внедрение современных технологий позволило значительно увели-
чить точность прогнозирования и оптимизировать процессы управ-
ления активами, а также процессы ввода и вывода средств с брокер-
ских счетов. 
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The article examines the main technological innovations used in financial applications, 

identifies common approaches to automation and optimization of investment services 
(system, functional, technological, process and ontological modeling approach), and 
analyzes the main microinvestment tools that attract new users. The article summarizes 
and presents the authors’ experience in developing the investment direction within the 
framework of updating the mobile Internet banking application for Mobile TeleSystems 
company, namely, creating the following features: investment widget, scenario for 
opening a brokerage account, product page of a brokerage account, scenario for 
depositing and withdrawing funds from a brokerage account. The results of using a range 
of technologies (including SnapKit, CocoaPods, Swinject and Moya libraries) were 
improvement in the user experience and attraction of users to making investments in the 
ecosystem of the Mobile TeleSystems company. 

Keywords: investment services, mobile applications, automation, optimization, 
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Деятельность инвестиционных компаний в системе 
регулирования стабильности финансового рынка  
Европейского Союза 
 
 
Магомедов Абдула Шамильевич 
советник, Федеральное казначейство, Magomedov2309@mail.ru 
 
В статье проанализированы перспективы деятельности инвестиционных ком-
паний в Европейском Союзе, как фактора стабильности финансового рынка. 
Выявлены причины усиления инвестиционного регулирования финансовых 
потоков за последние десять лет на национальном и государственном уров-
нях. Обозначены аспекты, оказавшие влияние на тенденции развития мер в 
области иностранного капитала в странах ЕС. Определены экономические 
индикаторы подлежащие строгому контролю со стороны государств и Евро-
комиссии с учетом критически важных отраслей. Рассмотрены перспективы 
улучшения и стабилизации инвестиционного климата в странах ЕС.  
Ключевые слова: Европейский союз, международное движение капитала, 
прямые иностранные инвестиции, инвестиционное регулирование, деятель-
ность компаний, критически важные отрасли и технологии 
 
 

Сегодня Европейский союз (ЕС) в мире занимает одну из главных 
позиций среди субъектов мировой экономики (США, Япония, Ки-
тай). Подписание Маастрихтского договора инициировало процесс 
перехода стран-членов ЕС к единой валюте. Длительный период в 
ЕС наблюдался рост финансовых показателей, связанный с прямыми 
иностранными инвестициями (ПИИ) [1]. Такая тенденция роста 
была обеспечена тремя аспектами: стабильная инвестиционная 
среда, объемный потребительский рынок, глубокая экономическая 
интеграция в ЕС. Мировой кризис 2008-2009 гг. спровоцировал 
уменьшение притока ПИИ, связанного с изменением экономической 
конъюнктуры (ухудшение) и осторожностью инвесторов в своих 
действиях. Восстановление индикаторов стабильного потока капи-
тала до предкризисного порога было достигнуто в последующие 
годы за счет усиления контроля над иностранными инвестициями в 
стратегически важные секторы [2]. 

Три сектора финансового рынка: банковский, страховой, фондо-
вый рынок имеют свои особенности. 

Европейский фондовый рынок предлагает инвесторам разнооб-
разные виды активов и инструментов. Торговые площадки Европы 
можно разделить на три категории: 

1. Рынки Великобритании, Германии, Швейцарии, Нидерлан-
дов, Бельгии, Люксембурга.  

2. Биржи Италии, Австрии, Испании, Скандинавских стран. 
3. Ирландия, Греция, страны Балтии и пр.  
Каждая категория интересна своей спецификой. Например, пер-

вая является генератором инвестиционного капитала на мировом 
фондовом рынке. Вторая категория является важной составляющей 
в экономике стран, обеспечивая рост производства и ВВП. Третья 
категория в свою очередь играет особую роль в перераспределении 
финансовых потоков. Бумаги местных эмитентов привлекательны 
соотношением рисков и доходности. 

Среди крупнейших фондовых бирж стоит упомянуть Лондон-
скую, Франкфуртскую (Börse Frankfurt, FWB) фондовые биржи и 
биржу EuroNext. 

50% активов Лондонской биржи составляют ценные бумаги ино-
странных компаний. Данная биржа предоставляет доступ инвесто-
рам к четырем рынкам: Premium Listed Main Market (PLM), 
Alternative Investment Market (AIM), Professional Securities Market 
(PSM), Specialist Fund Market (SFM). Особенность данной биржи за-
ключается в торговле акциями на самой бирже, которая является 
публичной компанией. На бирже рассчитывается семейство индек-
сов Financial Times Stock Exchange (FTSE). 

Специфика Франкфуртской биржи заключается в организации 
торгов через систему Xetra (Exchange Electronic Trading), где игроки 
делятся на три категории: банки, трейдеры, официальные маклеры. 
Основной объем операций ложится на банки. Среди участников тор-
гов более 250 международных компаний (35% мирового инвестици-
онного капитала). На Франкфуртской бирже рассчитывается семей-
ство индексов DAX (DAX (Deutscher Aktienindex), TecDAX, MDAX, 
HDAX), в том числе основной показатель для европейского фондо-
вого рынка Euro STOXX 50. 

Биржа EuroNext уникальна своей системой электронных торгов, 
которая способна синхронизировать котировки и книги заявок на 
всех площадках. 

Распределение ПИИ по странам входящим в состав ЕС неодно-
родно. Традиционно страны с высокой экономикой (Германия, 
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Франция, Великобритания) привлекают больше инвестиций. В Вен-
грии наряду с Польшей и Чехией наблюдается тенденция увеличе-
ния иностранного капитала. Это обусловлено формированием благо-
приятной деловой среды [3]. 

Анализ статистических данных UNCTAD показал снижение фи-
нансовых операций по странам ЕС и как следствие сокращение при-
тока инвестиций только за 2022 год на 12%. Согласно аналитическим 
отчетам экспертов в период с 2020 по 2021 гг. наблюдалась активная 
инвестиционная деятельность в секторе цифровой экономики. Раз-
витие машиностроительной отрасли с точки зрения реализации ПИИ 
получило новый виток в 2022 году [4].  

В историческом масштабе Евросоюз начал сдавать свои пози-
ции, начиная с кризиса 2009 года. При этом сегодня Китай активно 
набирает экономическую мощь на международной арене (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. – Накопленные ПИИ в % 

 
Приток иностранного капитала очень чувствителен к реализа-

ции мер в сфере ПИИ развитых стран (регламент проверки прямых 
иностранных инвестиций, налоги на непредвиденную прибыль и 
т.д.). На принимаемые решения иностранных инвесторов, начиная с 
2010 года стали оказывать сильное влияние политические аспекты 
(44% политических мер) и усиления контроля за деятельностью ин-
вестиционных компаний со стороны правительств разных стран, свя-
занного с национальной безопасностью [5]. Например, Брюссель 
взял курс на либерализацию инвестиционных режимов, в том числе 
улучшению деловой среды с целью стимулирования притока ПИИ. 

Введенные налоги в разных странах ЕС обеспечили финансовую 
выгоду в период пандемии и перераспределили прибыль во многих 
отраслях (табл.1) [4]. 

 
Таблица 1 
Реализованные меры правительством развитых стран ЕС 

Страна ЕС Реализованная правительством мера 
Хорватия Закон о налоге на непредвиденную прибыль 

корпораций 
Италия Временный «налог солидарности» для пред-

приятий нефтяного и газового секторов 
Португалия Налог для энергетических компаний 

  
В 2017 году представители Еврокомиссии обозначили универ-

сальный инструмент проверки иностранных инвестиций в целях 
обеспечения национальной безопасности и суверенитета [5, 6]. Фун-
даментом регуляторных мер для иностранных инвестиций в странах 
ЕС стало введение Регламента ЕС 2019/452 с в 2019 году (вступил в 
силу 11 октября 2020 г.). Согласно упомянутому документу страны 
ЕС могут не применять универсальный инструмент проверки ино-
странных инвестиций, но обязаны соответствовать требованиям Ре-
гламента. Ежегодно страны ЕС должны направлять аналитический 
отчет с включением обязательных индикаторов: наличие связей ин-
вестора с правительством своей страны, спектр инструментов для 
получения инвестором доступа к государственной информации, пе-
речень технологий и товаров двойного назначения и т.д. [7]. 

Страны ЕС имеют возможность сотрудничать в рамках данного 
Регламента между собой и напрямую с Европейской комиссией без 
ограничения инвестиционных потоков между государствами ЕС. Та-
кой формат позволяет создавать единую информационную базу с це-
лью реализации режимов проверки ПИИ в странах, где отсутствуют 
подобные Регламенты. 

Еврокомиссия формирует новый набор требований для создания 
последующих режимов проверки иностранных инвестиций. Фокус 
внимания в Регламенте для инвестиционных компаний сосредоточен 
на двух важных понятиях «безопасность» и «общественный поря-
док» государств ЕС [8].  

Регламент содержит информацию о стратегических секторах 
экономики (энергетика, телекоммуникации, транспорт, финансы). 
Особое внимание уделяется производственным компаниям, действу-
ющим в сферах искусственного интеллекта, биологических и атом-
ных технологий. Еврокомиссия совместно со странами ЕС имеют 
возможность рассмотрения иностранных инвесторов с точки зрения 
прямого или косвенного контроля правительств стран с целью выяв-
ления механизмов влияния иностранных инвестиций на «безопас-
ность» и «общественный порядок». 

Критической инфраструктуре отведена особая роль, в связи с 
чем, в октябре 2023 года Еврокомиссия представила перечень техно-
логий, влияющих на экономическую безопасность ЕС [9]. Перечень 
содержит ключевые технологии, активно развивающиеся сегодня: 
биотехнологии, нейронные сети, вычислительные мощности, спо-
собы производства полупроводников и т.д. 

Режим проверки ПИИ должен быть прозрачным и понятным для 
каждой заинтересованной стороны процесса. На проведение данной 
процедуры проверки ПИИ страны участницы должны в установлен-
ные сроки дать комментарии (ст.6 Регламента о ПИИ, период рас-
смотрения на первом этапе максимально 15 дней) и передать инфор-
мацию в Еврокомиссию [10]. 

Иностранный инвестор имеет право обжаловать вынесенное ре-
шение о проверке не в его пользу. Такая процедура подразумевает 
отсутствие дискриминации в отношении третьих стран, поскольку 
речь идет о конфиденциальной коммерческой информации. 

Страны-участницы ЕС согласно Регламенту должны учитывать 
мнение Еврокомиссии, с целью выявления проектов представляю-
щий интерес для ЕС (например, программы Европейского развития 
оборонной промышленности, программа Трансъевропейских энер-
гетических сетей и т.д.).  

Портфельные инвестиции не подвергаются регулированию ПИИ 
поскольку не оказывают влияния на безопасность или «обществен-
ный порядок» согласно Регламенту. 

В случае признания влияния, заявленных ПИИ, на «обществен-
ный порядок» или безопасность более чем в одной стране-участнице, 
либо на проект или программу, представляющие интерес для ЕС, ко-
миссия вправе сформировать свое Заключение. В свою очередь дру-
гие страны-участники процесса вправе затребовать дополнительную 
информацию у страны проводящей проверку, открыв таким образом 
второй период на 15 календарных дней. 

Экономические кризисы 2009 года, 2020-х гг. обнажили множе-
ство проблем в развитых странах. Произошло резкое снижение сто-
имости компаний, не были определены финансовые перспективы и 
цели. Несмотря на кризисы, компании имели возможность вести де-
ятельность в других странах. Анализ предпринятых мер по выходу 
из сложившихся кризисов инициирует поиск новых подходов к ан-
тикризисной политике государств. Это связано с несколькими аспек-
тами: увеличение госкомпаний (компаний с госучастием) в числе 
иностранных инвесторов, усиление фрагментации мировой эконо-
мики, смещение акцентов в сторону «национальной безопасности» 
стран. 

Компании с госучастием имеют возможность использовать не-
рыночную поддержку, что вызывает опасения со стороны многих 
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стран ЕС [11]. Словения и Венгрия, например, рассматривают госу-
дарственную собственность инвестиционных компаний как фактор 
риска для национальной экономики. 

Термины «нежелательные» инвестиции, «национальная без-
опасность» стали ключевыми в риторике стран ЕС [12]. 

Согласно отчетам мировых аналитиков, последние несколько 
лет наблюдается устойчивое развитие тенденции усиления кластери-
зации мировой экономики [13]. Все внимание стран ЕС направлено 
на вопросы защиты критически важных отраслей и технологий. 

Такие факторы как рост напряженности среди развитых стран, 
увеличение количества государственных компаний и очередные 
кризисы 2020 и 2022 гг. спровоцировали необходимость усиления 
механизмов регулирования ПИИ и введение новых инвестиционных 
ограничений.  

Анализ статистических данных Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) демонстрирует активное участие 
(80% стран-участниц) в разработке эффективных механизмов про-
верки инвестиций [14]. Особая роль выделяется компаниям, действу-
ющим в сфере критически важной инфраструктуры, здравоохране-
ния, биотехнологий, национальной обороны, инновационных техно-
логий [15].  

Ключевым барьером для инвестиционных компаний стала про-
цедура рассмотрения инвестора правительственным органом. Суще-
ствуют и другие механизмы, например предельный уровень ино-
странного владения в компании и «золотая акция». 

В 2022 году крупные экономики ЕС (Германия, Франция) про-
демонстрировали соотношение накопленных внутренних ПИИ к 
ВВП более 20% (рис. 2). Однако другие страны ЕС (Люксембург, Ир-
ландия, Кипр и Нидерланды) по данному индикатору достигли вы-
соких результатов ˗ более 200% за счет применения льготного нало-
гового режима для иностранного капитала [16-18]. 

 

 
Рис. 2 - Отношение накопленных ПИИ к ВВП, в % 

 
Снижение ПИИ в страны ЕС связано с целым спектром кризис-

ных ситуаций в 2022 году. Количество инновационных проектов по-
данных на рассмотрение с 2021 года увеличилось на 1% [16], в свою 
очередь в 2022 году количество рабочих мест, созданных иностран-
ными компаниями в Европе, уменьшилось на 16%. 

Рост цен на энергоносители в 2022 году нанес ущерб компаниям 
в секторе тяжелой промышленности. Принятый Закон о снижении 
инфляции за счёт налоговых льгот для иностранных компаний, ори-
ентированный на стимулирование притока иностранного капитала в 
США отразились негативно на инвестиционном климате в странах 
ЕС. По оценкам Европейской комиссии ущерб составил более 25 
млрд. евро. Такой опыт повлек за собой пересмотр цепочек поставок 
и процесс формирования стоимости. На первый план вышли страте-
гически важные производства – аккумуляторов, электромобилей, 
микроэлектроники. Такая позиция связана с планомерным перехо-
дом ЕС на «низкоуглеродную» экономику в рамках «Зелёного 
курса» Еврокомиссии. Большая доля инвестиционных проектов ак-
кумулируется как и раньше в Германии и Франции. Однако с 2022 

года такие страны как Польша, Италия и Португалия демонстрируют 
приток инвестиционного капитала более чем на 15%. Основная доля 
реализованных проектов лежит в области полупроводников. Значи-
мая доля инвестиционных средств, как правило, направляется в 
страны с благоприятным налоговым режимом (Нидерланды, Ирлан-
дия, Люксембург, Кипр). Например, Люксембург в 2024 году внед-
ряет новые налоговые льготы для Европейских долгосрочных инве-
стиционных фондов, стимулируя инвестиционные потоки в эконо-
мику ЕС. Привлекательность данных мер связана со снижением ми-
нимального капитала, необходимого для статуса «информирован-
ного инвестора» со 125 000 евро до 100 000 евро.  

Инвестиционные потоки и их регулирование остаются актуаль-
ными для ЕС на протяжении многих лет. 

Специалисты в сфере инвестиций подчеркивают значимость 
принципов единого внутреннего рынка для стран ЕС, на которые 
опирается регуляторный механизм. Специфика такого подхода де-
монстрирует универсальные компетенции Евросоюза и как след-
ствие выражается в новых подходах и методах правового регулиро-
вания. 

С 2018 года начали действовать акты третьего поколения MiFID 
II/MiFIR и ознаменовали новые вектора развития финансовой инте-
грации. 

Внедрение изменений в системе финансовых услуг стан ЕС кос-
нется четырех направлений: цифровые финансы, рынки и торговля, 
экологичное финансирование, капитал и финансовая стабильность. 

В 2024 году запланировано обновление ключевых правил тор-
говли и инвестиций ЕС, в том числе Регламента и директивы о рын-
ках финансовых инструментов (MiFIR-D). В свою очередь Европей-
ское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) разрабаты-
вает подходы к универсальной отчетности. Много внимания уделя-
ется вопросу согласования проекта Закона о листинге с целью предо-
ставления доступа к государственному капиталу на фондовых бир-
жах, в том числе регулирование рыночных злоупотреблений и 
MiFIR-D [19]. 

Для сравнения инвестиционных продуктов и компаний европей-
ские законодатели активно работают в сфере создания единой точки 
доступа в виде цифровой платформы. Планируется введение евро-
пейского аналога системе EDGAR в США с 2027 года. 

Требования к отчетности инвестиционных компаний также под-
лежат пересмотру. С апреля 2024 года компании должны обеспечи-
вать точность, своевременность и полноту отчетности о своей дея-
тельности. Такие страны как Финляндия и Ирландия ввели штраф-
ные санкции за нарушения при предоставлении отчетности компа-
ниями. 

Проводятся консультации при участии ESMA и Комиссией ЕС 
по обсуждению новых методов улучшения регуляторного меха-
низма, в том формируется законодательное предложение по умень-
шению периода расчетов в ЕС. 

Технологические инновации инициируют процессы разработки 
новых технических стандартов и регламентов. 

С января 2025 года планируется введение Закона о цифровой 
операционной устойчивости (DORA) с целью стабилизации финан-
сового сектора. Компании, ведущие деятельность в сфере критиче-
ских ИКТ будут подвергаться специфическому режиму контроля со 
стороны надзорных органов ЕС. Подготовлен пакет технических 
правил специалистами [20]. 

Активное внедрение искусственного интеллекта в различные 
сектора экономики стран ЕС аккумулируют внимание специалистов 
на режиме регулирования технологий на основе Закона об искус-
ственном интеллекте. Планируется поэтапное введение правил с ян-
варя 2025 года. 

Ведется разработка технических правил в области регулирова-
ния рынков криптовалютных активов (MiCA).  

Следующий качественный шаг в разработке законодательной 
базы ЕС направлен на формирование соглашения о системе доступа 
к финансовым данным для оперативного обмена информацией. 
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В соответствии с Директивой ЕС по корпоративной отчетности 
в области устойчивого развития, компании обязаны с января 2024 
года представить свои отчеты на основе первого набора европейских 
стандартов. 

С целью снижения бремени отчетности на инвестиционные ком-
пании на 25% в октябре 2023 года Европейская комиссия предста-
вила решение об отсрочке внедрения отраслевых стандартов до 2026 
года. Представители разных отраслей направили свои отзывы и 
предложения в Еврокомиссию с целью пересмотра Регламента рас-
крытия информации об устойчивом финансировании (SFDR). Суть 
вопроса заключается в четком разделении фондов по статьям 8 и 9 в 
рамках режима SFDR. 

В рамках своей деятельности компании обязаны выявлять и 
предотвращать любое негативное воздействие на права человека и 
окружающую среду на основе Директивы о комплексной проверке 
корпоративного устойчивого развития. 

Введение в действие стандартов банковского капитала "Базель 
III" в ЕС позволит внести корректировки в области кредитного и опе-
рационного рисков. Для криптоактивов будет предусмотрен пруден-
циальный режим. 

Введение Регламента (CRR III) запланировано на январь 2025 
года, но отдельные структурные элементы будут введены в ближай-
шее время. Станы ЕС будут иметь возможность перенести директиву 
(CRD VI) до 30 июня 2026 года. 

С целью достижения понимания и прозрачности процедуры про-
верки инвестиционных проектов и программ ESMA будет проводить 
консультации по техническим правилам. 

Страховой регламент Solvency II планируется к введению в пра-
вовое поле в середине 2025 года. Согласно этому документу страхо-
вые компании получат возможность нарастить долгосрочные инве-
стиции, использовать линейку льгот. Что касается розничных про-
даж то и в этом секторе предусмотрены интересы всех участников 
процесса, которые будут регулироваться законодательными актами. 

Ведется масштабная работа в области улучшения регламента 
контрольных показателей в ЕС. 

Глобальные регуляторы держат под контролем вопрос переход-
ного этапа рынка от LIBOR. LIBOR в долларах США завершилась 
30 июня 2023 года. Для обеспечения упорядоченного сворачивания 
одно-, трех- и шестимесячные параметры LIBOR в долларах США 
будут опубликованы в синтетической непредставительной форме до 
конца сентября 2024 года. 

Европейские регуляторы активно разрабатывают новые техни-
ческие правила и регламенты для скорейшего введения законода-
тельных норм в правовое поле ЕС. 

На этом этапе важно определить приоритеты на ближайшие 50 
лет в связи с предстоящим переходом на «зеленые» и цифровые тех-
нологии с учетом политических ситуаций в мире. 
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The article analyzes the prospects for the development of regulation of investment companies 

in the European Union as a factor of financial market stability. The reasons for the 
strengthening of investment regulation of financial flows over the past ten years at the 
national and state levels have been identified. The aspects that influenced the 
development trends of measures in the field of foreign capital in the EU countries are 
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Данное исследование посвящено актуальной проблеме оптимизации управ-
ления кредитным портфелем крупных корпоративных заемщиков в ключе-
вых отраслях экономики. В работе рассматриваются фундаментальные прин-
ципы, с акцентом на многоаспектную диверсификацию. Анализируются раз-
личные ее направления, в том числе, типы финансовых инструментов, креди-
торов, сроки, валюты, категории инструментов. Особое внимание уделяется 
роли профессиональной команды в области корпоративных финансов и каз-
начейства, а также значимости формирования резервных кредитных линий. 
Автор освещает инновационные подходы к торговому финансированию и ре-
ализации крупномасштабных проектов через механизмы проектного и струк-
турированного финансирования. 
В работе также рассматриваются стратегии адаптации к текущим ограниче-
ниям и подчёркивается важность сохранения международных стандартов фи-
нансовой отчетности. Анализируются инновационные направления в управ-
лении кредитным портфелем: автоматизация документооборота, применение 
блокчейн-технологий, системы мониторинга ковенантов. 
Ключевые слова: большие данные, кредитный портфель, корпоративный за-
емщик, инструменты корпоративного финансирования, корпоративное кре-
дитование, машинное обучение, оптимизация рабочего капитала, отраслевые 
риски, проектное финансирование, управление кредитным портфелем, 
управление рисками, финансовый институт 
 
 

Введение 
В последние годы проблематика эффективного управления кре-

дитным портфелем корпоративными заемщиками становится все бо-
лее актуальной. Это не в последнюю очередь связано со всё более 
напряженной геополитической ситуацией, фрагментацией и регио-
нализацией экономик после пандемии COVID-19, поиском компани-
ями в РФ новых зарубежных источников финансирования.  

Помимо этого, актуальность проблематики подчеркивается всё 
продолжающимся усовершенствованием и усложнением финансо-
вых инструментов, ускорением технологических изменений, в ре-
зультате чего создается среда, позволяющая крупным корпоратив-
ным заемщикам улучшить традиционные методы управления сво-
ими кредитными портфелями.  

 
Методы и материалы 
При написании статьи использовались методы сравнения, ана-

лиза статистических данных, обобщения, систематизации информа-
ции. Также проанализированы современные научные источники. В 
литературе по рассматриваемой теме возможно выделить ряд клю-
чевых аспектов: характеристика структуры и состояния кредитного 
портфеля, подходы к управлению рисками, влияние внешних факто-
ров на корпоративное кредитование и т. п. 

Так, А.А. Сураев обращается к анализу трансформаций в кредит-
ных отношениях в современных условиях [7]. В работах Д.А. Коса-
ревой [1], А.О. Пацыры, Г.П. Чубаровой [4] акцентируется внимание 
на оценке отраслевой структуры кредитного портфеля и его общего 
состояния. Другой важный аспект — управление рисками в корпо-
ративном кредитовании. Так, Н.Е. Синицын рассматривает методы 
управления рисками корпоративного кредитования [5]. На влияние 
внешних факторов на корпоративное кредитование указывают А.Б. 
Паршин и Т.П. Носова [3]. И.А. Сударикова дополняет эту дискус-
сию, анализируя детерминанты и инструменты развития корпора-
тивного кредитования в современных условиях, уделяя пристальное 
внимание внешним экономическим условиям и их воздействию на 
доступность кредитов для крупных корпоративных клиентов [6].  

Итак, в публикациях поднимается множество вопросов, связан-
ных с оптимизацией управления корпоративными заемщиками сво-
ими кредитными портфелями: от анализа структуры и состояния 
портфеля до методов управления рисками, адаптации к внешним 
экономическим изменениям. Авторы предлагают разнообразные 
подходы и методологии. 

 
Результаты и обсуждение 
Управление кредитным портфелем крупных корпоративных за-

емщиков представляет собой сложный процесс, сопровождаемый 
оценкой рисков, мониторингом финансового состояния, мониторин-
гом соблюдения ковенантов (обязательство совершить какое-либо 
действие либо воздержаться от этого, имеющее для обязавшейся сто-
роны юридическую силу), управлением риском как текущей, так и 
долгосрочной ликвидностью и, что немаловажно, управлением от-
ношениями с кредиторами и инвесторами.  

Итак, в современных условиях, управление кредитным портфе-
лем крупных корпоративных заемщиков в ключевых отраслях при-
обретает особую актуальность. Результативный управленческий ме-
ханизм базируется на ряде фундаментальных принципов, централь-
ным из которых является многоаспектная диверсификация [7]. Она 
осуществляется по нескольким ключевым направлениям.  
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Прежде всего, это вариативность типов финансовых инструмен-
тов: имеются в виду традиционные кредиты, евробонды, рублевые 
облигации, а также более сложные механизмы: проектное и структу-
рированное финансирование, инструменты под гарантии экспортно-
кредитных агентств, различные формы торгового финансирования. 
Немаловажным аспектом является диверсификация по кредиторам с 
привлечением как отечественных, так и зарубежных финансовых ин-
ститутов. 

Темпоральная диверсификация, в рамках которой предусматри-
вается варьирование сроков кредитования, позволяет оптимизиро-
вать структуру обязательств, минимизировать риски, возникающие 
при управлении ликвидностью [4]. Валютная диверсификация, сле-
дующая «золотому правилу» соответствия валютной структуры за-
имствований структуре выручки компании, выступает в качестве эф-
фективного инструмента хеджирования рисков [6]. 

Дифференциация по категориям инструментов на публичные и 
непубличные, а также по форме организации кредитования (клуб-
ные, синдицированные, билатеральные) расширяет возможности 
компании по привлечению финансирования и оптимизации его сто-
имости. 

Реализация столь комплексного подхода к управлению кредит-
ным портфелем требует наличия высокопрофессиональной команды 
специалистов в области корпоративных финансов и казначейства, 
обладающих компетенциями для ведения сложных переговоров, 
структурирования финансовых сделок, о чем автор писал ранее в 
своей работе “Роль привлечения иностранного капитала и инвести-
ций корпоративными заемщиками в крупные инвестиционные про-
екты” в научно-практическом журнале “Индустриальная Эконо-
мика” в 2022 году [2]. 

Особое значение в системе управления кредитным портфелем 
приобретает формирование резервных кредитных линий (Committed 
Credit Lines) с отечественными банками. Данная мера призвана обес-
печить финансовую устойчивость корпорации в кризисные периоды, 
когда доступ к международным рынкам капитала может быть огра-
ничен. Показательным примером действенности рассматриваемого 
подхода служит опыт ПАО «СИБУР», а именно - реализация проекта 
«Тобольск-Полимер», когда в условиях отказа западных банков от 
финансирования проект был поддержан со стороны «ВЭБ» (Государ-
ственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»; до 2018 года — Внешэко-
номбанк). 

Интеграция экспертизы корпоративных финансов в процессы 
планирования и реализации инвестиционных программ на ранних 
стадиях позволяет оптимизировать структуру финансирования про-
ектов, избегая чрезмерной нагрузки на собственные средства компа-
нии. Это требует культивирования в организации практики раннего 
вовлечения специалистов по корпоративным финансам в закупоч-
ную, инвестиционную и проектную деятельность компаний. 

Инновационным направлением в оптимизации финансового ме-
неджмента стало применение инструментов финансирования для оп-
тимизации рабочего капитала компаний. Этот подход позволяет вы-
свободить значительные финансовые ресурсы и повысить результа-
тивность операционной деятельности. 

Финансовые инструменты, используемые для оптимизации ра-
бочего капитала, включают факторинг, лизинг, секьюритизацию ак-
тивов, инструменты торгового финансирования. Необходимо упомя-
нуть и о синдицированных кредитах: финансирование осуществля-
ется несколькими банками, что снижает нагрузку на каждого участ-
ника сделки и позволяет привлекать более крупные суммы. 

При реализации масштабных инвестиционных проектов - напри-
мер, строительство новых производственных мощностей - целесооб-
разно использовать механизмы проектного и структурированного 
финансирования, выводя эти проекты за баланс основной компании 
или, как минимум, за рамки расчета общего долга компании перед 
кредиторами. Такой подход, успешно примененный компаниями 
«СИБУР» и «ЕвроХим», требует привлечения высококвалифициро-

ванных специалистов, способных структурировать сложные финан-
совые сделки. Среди других примеров целесообразно привести ком-
панию «НОВАТЭК». Для реализации проекта «Ямал СПГ» компа-
ния привлекла проектное финансирование от российских и между-
народных банков, а также от Фонда национального благосостояния 
России. «Роснефть» использовала рассматриваемый механизм для 
разработки Ванкорского месторождения в Красноярском крае. При 
строительстве Богучанской ГЭС в Красноярском крае компания «Ру-
сГидро» также применяла механизмы проектного финансирования.  

В условиях существующих санкционных ограничений, крупным 
корпорациям рекомендуется придерживаться прагматичного под-
хода, сохраняя приверженность международным стандартам финан-
совой отчетности на добровольной основе. Это позволит сохранить 
накопленную экспертизу и обеспечит возможность быстрой реинте-
грации в международную финансовую систему при нормализации 
геополитической обстановки. 

Ключевую роль в реализации стратегии управления кредитным 
портфелем играют специалисты по корпоративным финансам, вы-
полняющие функцию финансовой дипломатии. Их компетенции 
опираются на навыки структурирования сделок и работы с кредит-
ной документацией, владение иностранными языками, навыки веде-
ния сложных переговоров, на что было обращено внимание в автор-
ской статье [2]. Они также обеспечивают взаимодействие с между-
народным инвестиционным сообществом, осуществляют контроль 
за соблюдением ковенантов, предотвращая реализацию рисков де-
фолта и, как следствие, кросс-дефолта по кредитным обязатель-
ствам. 

Новейшие подходы к оптимизации управления кредитным порт-
фелем представлены автоматизацией процессов обработки и управ-
ления кредитной документацией, внедрением блокчейн-технологий 
в целях повышения прозрачности и безопасности учета кредитных 
сделок, а также разработкой автоматизированных систем монито-
ринга соблюдения ковенантов.  

Так примером успешного внедрения блокчейн-технологий в 
сфере торгового финансирования может служить опыт АО 
«ЮниКредит Банк». Банк инициировал пилотный проект по инте-
грации блокчейн-технологии в операции торгового финансирования, 
что стало значимым шагом в модернизации традиционных банков-
ских процедур [8]. 

В рамках данной инициативы «ЮниКредит Банк» сфокусиро-
вался на применении распределенного реестра для обработки аккре-
дитивов и банковских гарантий. Эта технология позволила создать 
децентрализованную систему учета, обеспечивающую высокий уро-
вень прозрачности, безопасности транзакций. Ключевым преимуще-
ством внедрения блокчейна стало существенное сокращение вре-
мени на обработку документации и верификацию сделок. Особое 
внимание в ходе реализации проекта было уделено вопросам инфор-
мационной безопасности, соответствия регуляторным требованиям. 
Банк разработал комплексный подход к интеграции блокчейн-реше-
ний в существующую IT-инфраструктуру, обеспечив при этом необ-
ходимый уровень защиты данных и соблюдение банковской тайны. 

Таким образом, эффективное управление крупными корпоратив-
ными заемщиками своими кредитными портфелями требует ком-
плексного подхода, сочетающего традиционные методы диверсифи-
кации с инновационными технологическими решениями и высоким 
уровнем профессионализма финансовых специалистов. 

Предлагается концептуальная разработка интегрированной мо-
дели управления кредитным портфелем крупных корпоративных за-
емщиков, которую условно можно назвать «Модель 3D-оптимиза-
ции». В ней объединяются три ключевых направления: (1) диверси-
фикация, что является традиционным и базовым принципом управ-
ления кредитными портфелями, (2) применение технологий искус-
ственного интеллекта и машинного обучения (AI & ML), (3) разви-
тие новых компетенций у сотрудников в сферах корпоративного фи-
нансов и казначейских операций крупных корпораций. Новизна дан-
ной модели обоснована в таблице 1. 
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Таблица 1  
Аргументация новизны модели «3D-оптимизации»  
Аспект Обоснование 

Комплексный 
подход 

В модели интегрируются традиционные методы 
диверсификации с инновационными технологи-
ческими решениями, что позволяет достичь си-
нергетического эффекта в управлении кредит-

ным портфелем. 
Акцент на диджи-

тализацию 
Включение цифровых технологий как отдельного 
направления оптимизации отражает современ-

ные тенденции в финансовом менеджменте и от-
крывает новые возможности для повышения ре-

зультативности управления. 
Адаптивность к со-
временным вызо-

вам 

В модели учитываются актуальные геополитиче-
ские и экономические реалии, предлагаются ин-
струменты для обеспечения финансовой устой-
чивости в условиях санкционных ограничений и 

фрагментации и регионализации мировой эконо-
мики. 

Интеграция фи-
нансовой экспер-

тизы, развитие но-
вых компетенций у 
сотрудников кор-
поративных фи-

нансов и казначей-
ства 

Предполагается активное вовлечение финансо-
вых специалистов на ранних стадиях проектной 

деятельности, что является инновационным под-
ходом к организации финансового менеджмента 
в корпорациях. Более того, делается акцент на 
развитии навыков и компетенций в data science.

Ориентация на ин-
новационные фи-

нансовые решения 

Предусматривается использование передовых 
финансовых инструментов (в т.ч. блокчейн тех-

нологий), что расширяет возможности оптимиза-
ции кредитного портфеля. 

(составлено автором) 
 
Мониторинг соблюдения ковенантов представляет собой ком-

плексную задачу в области корпоративного финансирования и 
управления рисками. Для оптимизации данного процесса предлага-
ется рассмотреть два основных направления развития: 

1. Стандартизация и унификация ковенантов 
В рамках этого подхода предполагается разработка универсаль-

ных формулировок и критериев для ковенантов, применимых к ши-
рокому спектру компаний и отраслей. Однако реализация этого ме-
тода сопряжена с существенными трудностями: 

а) гетерогенность рисков: каждая компания обладает уникаль-
ным их профилем, обусловленным спецификой отрасли, бизнес-мо-
делью, финансовой структурой, макроэкономическими факторами; 

б) индивидуализация переговорного процесса: формулировки 
ковенантов являются результатом сложных переговоров между ко-
мандами корпоративных финансов и банками-кредиторами, что за-
трудняет их унификацию; 

в) динамичность рыночных условий: постоянно меняющаяся 
экономическая среда требует определенной гибкости в формулиров-
ках ковенантов, что противоречит идее стандартизации; 

г) правовые и регуляторные различия: разнообразие юрисдик-
ций и нормативно-правовых баз в различных странах создает допол-
нительные препятствия для унификации. 

2. Применение технологий AI и ML. Описываемый подход скон-
центрирован на разработке интеллектуальных систем для анализа 
кредитных договоров и мониторинга соблюдения ковенантов. Ос-
новные аспекты данного направления представлены следующим: 

а) автоматизированный анализ кредитных договоров: использо-
вание технологий обработки естественного языка (NLP) для извле-
чения ключевых условий и обязательств из текстов соглашений; 

б) интеграция финансовых и нефинансовых данных: разработка 
алгоритмов для сопоставления результатов деятельности компаний, 
отраженных в управленческой отчетности, с требованиями кредито-
ров, зафиксированными в кредитных договорах; 

в) оценка соблюдения ковенантов: создание моделей машинного 
обучения в целях автоматического определения степени соответ-
ствия текущих показателей компании установленным ковенантам; 

г) предиктивная аналитика: разработка прогностических моде-
лей, помогающих предсказывать вероятность соблюдения ковенан-
тов в будущем на основе исторических данных и текущих трендов; 

д) непрерывное обучение моделей: имплементация механизмов 
обратной связи для постоянного улучшения точности, релевантно-
сти; 

е) визуализация данных: создание интуитивно понятных 
дашбордов для представления результатов анализа и прогнозов ли-
цам, принимающим решения. 

Процесс мониторинга и соблюдения ковенантов остается одним 
из ключевых в системе управления кредитным портфелем крупного 
корпоративного заемщика. Однако внедрение искусственного ин-
теллекта и машинного обучения неизбежно сопряжено с ошибками, 
некорректной интерпретацией и ложными выводами, что подчерки-
вает важность человеческого фактора в этом процессе. Специалисты 
корпоративных финансов должны постоянно контролировать ре-
зультаты работы AI, чтобы минимизировать риски. Тем не менее, 
движение в сторону автоматизации этого процесса с использованием 
искусственного интеллекта представляется многообещающим. AI 
способен акцентировать внимание сотрудников на потенциальных 
нарушениях обязательств, которые могут возникнуть в будущем, а 
также со временем предлагать более оптимальные формулировки 
ковенантов, что открывает новые горизонты для дальнейших иссле-
дований в этой области. Эти предложения могут стать основой для 
обсуждения с кредиторами, предоставляя компаниям альтернатив-
ные решения, более выгодные в условиях изменяющейся финансо-
вой среды. Для успешного внедрения таких технологий необходимо 
развивать соответствующие компетенции у сотрудников корпора-
тивных финансов и казначейств. 

Как представляется автору, применение подхода, основанного 
на AI и ML, потенциально поможет значительно повысить результа-
тивность мониторинга соблюдения ковенантов, снизить операцион-
ные риски, весомо улучшить качество принимаемых финансовых ре-
шений.  

 
Выводы 
Проведенное исследование демонстрирует, что оптимизация 

управления кредитным портфелем крупных корпоративных заемщи-
ков требует комплексного подхода, в рамках которого делается упор 
на технологические инновации и развитие новых компетенций спе-
циалистов в области корпоративных финансов.  

Описанная автором модель «3D-оптимизации» представляет со-
бой оригинальный синтез современных подходов к управлению кре-
дитным портфелем, который ранее не был представлен в такой ком-
плексной форме. Она объединяет классические методы диверсифи-
кации с инновационными технологическими решениями, принимает 
в учет современные экономические реалии, учитывает необходи-
мость сохранения крупными корпоративными заемщиками РФ 
накопленной базы знаний и экспертизы в этой области за предыду-
щие годы, подчеркивает необходимость продолжать следовать меж-
дународным стандартам в области корпоративных финансов и фи-
нансовой отчетности, а также определяет необходимость развития 
новых компетенций у специалистов функций корпоративных финан-
сов и казначейства. Модель опирается на системный подход к опти-
мизации кредитного портфеля, что позволяет повысить эффектив-
ность финансового менеджмента, обеспечить устойчивость компа-
нии в условиях динамично меняющейся экономической и финансо-
вой среды. 

Мониторинг соблюдения ковенантов представляет собой от-
дельную и особо сложную и многогранную задачу в сфере корпора-
тивных финансов и риск-менеджмента. Рассмотренные подходы к 
оптимизации этого процесса — стандартизация ковенантов и приме-
нение технологий искусственного интеллекта — имеют свои пре-
имущества и ограничения. 

Применение предложенного подхода имеет высокую практиче-
скую значимость не только для корпоративных заемщиков, но и для 
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финансовых институтов, работающих с ними; данное направление 
может служить базисом для последующей разработки новых мето-
дов управления кредитными рисками, а также новых финансовых 
инструментов. Дальнейшие исследования в этой области рекоменду-
ется направить на более глубокий анализ отраслевых спецификаций 
рисков, разработку продвинутых алгоритмов машинного обучения 
для прогнозирования финансового состояния заемщиков, изучение 
возможностей применения квантовых вычислений в целях оптими-
зации управления кредитными портфелями крупными корпоратив-
ными заемщиками. 
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This study is devoted to the topical issue of optimizing the management of the loan portfolio 

for large corporate borrowers in key sectors of the economy. The paper examines the 
fundamental principles, with an emphasis on multidimensional diversification. Its various 
directions are analyzed, including types of financial instruments, creditors, terms, 
currencies, types of instruments. Special attention is paid to the role of the professional 
team in the field of corporate finance and treasury, as well as the importance of forming 
reserve credit lines. The author highlights innovative approaches to optimizing working 
capital and implementing large-scale projects through project and structured finance 
mechanisms. 

The paper also discusses strategies for adapting to current constraints and emphasizes the 
importance of maintaining international financial reporting standards. Innovative trends 
in loan portfolio management are analyzed: document management automation, the use 
of blockchain technologies, covenant monitoring systems. 
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Финансовая культура и финансовая грамотность как инструменты 
приращения накоплений домохозяйств 
 
 
Рубан-Лазарева Наталья Владимировна 

д.э.н., профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финан-
сового университета при Правительстве Российской Федерации, профессор 
кафедры Государственные и муниципальные финансы Российского экономи-
ческого университета им.Г.В. Плеханова nvrubanlazareva@fa.ru,  
 
Исследована сущность понятий финансовой грамотности и финансовой куль-
туры, их роль в наращивании накоплений населения. Сегодня избыточное по-
требление превалирует над валовым накоплением, не позволяя сберегать для 
будущих поколений долю дохода, полученного от предыдущих поколений. 
Представлены субъекты и показатели финансовой грамотности и риски ее по-
вышения. Предложены государственные ресурсы инвестирования с привле-
чением средств населения. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовая культура, сущность, 
роль, приращение накоплений  
 
 

Финансовая грамотность и финансовая культуры – жизненно-вос-
требованные и общественно необходимые понятия современности, 
актуальные для заинтересованного в приращении своих накоплений 
населения. Необходимо отметить, что темпы роста расходов домо-
хозяйств на конечное потребление превышают темпы роста валового 
накопления на прогнозные периоды 2025-2026 г.г., несмотря их ра-
венство их в годовом приросте за 2024 год в 4% (табл.1).  

 
Таблица 1 
Динамика прироста ключевых прогнозных показателей [1], % г/г 

Показатели (базовый сценарий) 2024 2025 2026 2027 
ВВП 3,9 2,5 2,6 2,8 
Расходование на конечное потреб-
ление 

4,0 4,2 3,4 2,3 

Расходование на валовое накопле-
ние 

4,0 0,0 0,6 3,3 

Инвестиции в капитал (основной) 7,8 2,1 3,0 3,3 
Источник: Прогнозные социально-экономические показатели 2025-
2027 г.г[1]. 

 
Динамика приведенных показателей системы национальных 

счетов свидетельствует о превалировании избыточного потребления 
и потере прироста валового накопления уже в 2025 году при несуще-
ственной его структурной доле в 27,1% по сравнению с долей расхо-
дов на конечное потребление 69% при относительной стабильной ве-
личине чистого экспорта 3,9%. Почти 70% ВВП потребляется! Со-
гласно марксистской теории увеличение капитала оставляет недо-
статочной для эксплуатации доступную рабочую силу[2]. Валовое 
накопление есть доля вложенных средств сбережений населения и 
государства в основной капитал для создания в будущем нового до-
хода. Использование государством средств сверх доходов влечет 
уменьшение валового накопления при фиксированной величине сбе-
режений населения, а значит снижение национального дохода. Со-
блюдение золотого правила накопления капитала по-Фелпсу обязы-
вает каждое поколение сберегать, а не потреблять полученную долю 
дохода от предыдущих поколений, создавая финансовую основу бу-
дущим поколениям. Для этого процентная ставка должна не превы-
шать темпов роста населения. Прогнозные оценки последнего со-
ставляют 0,1%. Чем меньше склонность потреблять, тем выше будет 
склонность сберегать и накапливать. Цель инвестирования – в 
накоплении средств при получении дохода в будущем. Именно зна-
ния, навыки, компетенции использования населением непотреблен-
ного дохода для приращения его в будущем формируют финансовую 
культуру и финансовую грамотность.  

Исследуем сущность финансовой грамотности и финансовой 
культуры, их роль в накоплении доходов населения. Обоснованно 
отмечается, что финансовая грамотность коррелируется по содержа-
нию с финансовой культурой[3], при этом необоснованно их рас-
сматривать как «два взаимосвязанных и взаимообязывающих про-
цесса», так как финансовая культура намного шире понятия финан-
совой грамотности. На прямую зависимость результативности осво-
ения финансовой грамотности от уровня развития финансовой куль-
туры обращали внимание Гарцуева Е.В. , Гришин А.И., Гришина О. 
А., Горячев В. П., Евстафьева И.Ю., Зарубина А. В., Зарубина Ю. В., 
Колпикова А.Е. , Кузьмина Н. Н., Куценко С. Ю., Куценко И. А, Лер-
ман Е. Б., Назарова А. Н., Назарова Е. Н., Рассуханов У. А. А. , Сева-
стьянова Е. П., Соловьева О. Б., Судакова Е.А., Таврель Д.В., Хижная 
А. В., Храмова Т.А., Цакаев А. Х., Чернов В. А., др. В числе отличи-
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тельной особенности данных понятий указывается отсутствие в по-
нятии финансовой культуры морально-этического аспекта [4]. Оче-
видно, что благосостоянию граждан наряду с доходами от трудовой 
деятельности способствует и рациональное поведение при использо-
вании ресурсов [5]. При этом, молодое поколение применяя свои зна-
ния, умения и распространяя опыт в семье подтверждают наделение 
финансовой грамотности «эффектом синергии» [6]. Важность в по-
веденческой экономике культуры потребления совместно с финан-
совой грамотностью позволяет рассматривать их как условия разви-
тия, в связи с взаимосвязанностью влияния социальных, когнитив-
ных факторов на поведение и принятие решений, влияющих на эко-
номические переменные цена, прибыль[7]. Именно рациональное 
потребление является исходной составляющей роста накопления и 
содействия благополучию. Установлена тесная связь понятий фи-
нансовое образование-культура-компетентность, выступающих ре-
зультатом финансового обучения, проявляющегося в финансовой 
жизни в способности человека рационально действовать[8]. Знания 
определяют траекторию действий, в результате углубления в кото-
рые полученные навыки и опыт предопределяют результат. Важно 
включить при изучении финансовой грамотности вопросы управле-
ния семейного бюджета, ориентирования в финансовых инструмен-
тах будущего и морально-этической направленности[9], позволяю-
щей привить культуру к материальным ценностям и окружающему 
миру. Концептуальным подходом является утверждение о сопостав-
лении финансовой грамотности с внешним слоем их разнообразных 
прикладных умений, претворяющих финансовые решения, как 
навыки планирования сделок на финансовом рынке, электронный 
банкинг, противостояние недобросовестным действиям[10]. Эффек-
тивное управление личными финансами требует владения приклад-
ными инструментами и осознанными компетенциями и навыками, 
приобретение которых возможно через практики инвестирования и 
накопления при финансовой безопасности[11], системном представ-
лении принципов грамотного поведения в экономической сфере [12]. 
В Стратегии отмечается снижение уровня финансовой грамотности 
для лиц старше 60 [13], порождая потребность в знаниях у лиц 28-48 
лет. Подтверждается вывод о том, что люди молодого возраста или 
с высоким доходом проявляют большую финансовую активность, 
более высокий уровень финансовой грамотности[14]. В Стратегии 
повышения финансовой грамотности и формирования финансовой 
культуры до 2030 года данные понятия, с учетом сущностного их 
значения, приводятся раздельно (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Сущность финансовой грамотности и финансовой куль-
туры  

 
Приведенные определения дополняют друг друга, несмотря на 

то, что финансовая грамотность требует знаний не только основных, 
но и специальных о рынке финансовых услуг. Созданные просвети-
тельские ресурсы, например, fincult.info способствуют освоению 
программ долгосрочных сбережений и накоплению практик. Без-
условно, финансовая культура позволяет определять качество ис-
пользования финансовой грамотности населением. Субъекты финан-
совой грамотности и ее показатели представлены на рисунке 2 и под-
тверждают масштабный охват различных слоев населения, государ-
ства с целью достижения финансового благополучия. 

 

 
Рисунок 2. Субъекты и показатели финансовой грамотности 

 
Хотя и обозначены в Стратегии в качестве результатов реализа-

ции стратегических целей личных финансов - «понимание сущности 
инвестирования», но не понимание сущности инвестирования в ре-
зультате реализации стратегии надо достигнуть, а устойчивого при-
ращения накоплений и финансового благополучия всех и каждого. 
Теория не должна отставать от практической потребности инвести-
ровать в российское производство товаров, повышая их мировую 
конкурентоспособность и устойчиво наращивая выпуск производ-
ства. Виды рисков устойчивого повышения финансовой грамотно-
сти представлены на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3. Риски устойчивого повышения финансовой грамотно-
сти 

 
Несмотря на указанные риски, финансовая грамотность позво-

ляет научиться грамотно и безопасно распоряжаться личными фи-
нансами, создавать денежные фонды, сохраняя, накапливая, вклады-
вая, приумножая средства на них. Для этого нужны государственные 
ресурсы инвестирования с привлечением средств населения:  

 государственные площадки краткосрочного заимствования 
бизнесу, через которые население могло бы предоставлять займы на 
развитие производств, получая проценты несущественно ниже бан-
ковских процентов по выданным кредитам; 

 результативные образовательные проекты по финансовой 
грамотности и финансовой культуре при участии государства, наце-
ленные на создание приращения доходов населения уже в ходе обу-
чения при снижении влияния рисков до минимального уровня, не 
влекущего полную потерю инвестиционного дохода и вложенных 
средств. Только в комплексе с финансовой культурой финансовая 
грамотность позволяет обеспечить ответственное отношение к лич-
ным финансам. Таким образом, высокий уровень финансовой куль-
туры и финансовой грамотности как инструментов приращения 
накоплений домохозяйства призван обеспечить достижение их 
устойчивого финансового благополучия и страны в целом. 
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В статье рассмотрены подходы к построению финансовой архитектуры кре-
дитной организации в условиях внедрения цифровых продуктов и перехода 
банков на экосистемный тип работы. Финансовая архитектура является осно-
вой функционирования кредитной организации. При этом само ее построение 
должно основываться на выполняемых банком функциях. Масштабное внед-
рение цифровых технологий открыло для компаний новые векторы развития. 
В данном случае кредитные организации не только не являются исключе-
нием, но наоборот – выступают в качестве лидеров цифровой трансформа-
ции. Это можно объяснить необходимостью поиска новых источников де-
нежных потоков в условиях ужесточившейся конкуренции на рынке финан-
совых услуг. Банки все чаще начинают осуществлять нетрадиционные для 
них виды деятельности (от ритейла до логистики), предлагая клиентам пол-
ный спектр необходимых услуг. В связи с этим меняется и подход к форми-
рованию их финансовой архитектуры. Кредитные организации переходят к 
работе по формату экосистем, что требует дополнительных этапов прора-
ботки каждой новой предлагаемой услуги.  
Ключевые слова: кредитные организации, финансовая архитектура, ком-
мерческий банк, цифровые технологии 
 

Основа эффективной работы коммерческого банка заключается в 
грамотной работе элементов, входящих в его финансовую архитек-
туру. В научной литературе принято выделять четыре ее основных 
составляющих: 

 Структура собственности; 
 Организационная структура; 
 Источники денежных потоков; 
 Риск-менеджмент [10]. 
Задача менеджмента коммерческого банка – выстраивание взаи-

модействия указанных элементов друг с другом с целью максимиза-
ции прибыли. При этом принцип построения финансовой архитек-
туры в первую очередь зависит от функций, которые выполняет кре-
дитная организация [3]. Традиционно их разделяют на несколько 
блоков, в которые входят различные услуги и операции: 

 Посредничество в кредитовании; 
 Посредничество при осуществлении платежей; 
 Аккумуляция денежных средств; 
 Консультирование [9]. 
Согласно статье 5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 

(ред. от 08.08.2024) «О банках и банковской деятельности» непо-
средственно операциями коммерческих банков являются: привлече-
ние средств во вклады и их размещение, открытие и ведение счетов, 
осуществление переводов, инкассация денежных средств, купля-
продажи иностранной валюты, работа с драгоценными металлами 
[1]. Таким образом, принцип построения финансовой архитектуры 
банка связан с организацией и повышением эффективности выше-
указанных операций с учетом структуры собственности, организа-
ционной структуры, а также с целью увеличения денежных потоков 
и минимизации рисков. 

Важно учесть проанализировать каждую из операций в соответ-
ствии с составляющими финансовой архитектуры. 

Структура собственности. В данном случае важно учитывать 
операции кредитной организации и их влияние на собственников: 
приведет ли это к повышению стоимости банка и благосостояния 
владельцев, не ущемляются ли права собственников и т.д. Также не-
маловажным является анализ операций с клиентами на предмет кон-
фликта интересов, что особенно важно для кредитных организаций, 
входящих в финансово-промышленные группы. В качестве примера 
такой группы в России можно привести «Газпром», владеющая не 
только газовым бизнесом, но также и «Газпромбанком», а также ря-
дом других активов [2]. 

Организационная структура. Операции, выполняемые бан-
ками, должны быть четко распределены между структурными под-
разделениями. Эффективная организация внутреннего менеджмента 
и грамотное определение зон ответственности позволяют увеличить 
скорость принятия решений, что благоприятно сказывается на каче-
стве предлагаемых услуг для клиентов и лояльность с их стороны. 
Особенно важным становится внедрение инструментов повышения 
труда с целью повышения рентабельности банковских операций. 
Например, начиная с 2016 «Сбербанк» начал процесс внедрения ме-
тодологии Agile, основная идея которой заключается в корректи-
ровке плана действий при подведении промежуточных результатов 
взамен строгого долгосрочного планирования. В 2022 году это поз-
волило банку сократить время от фиксации идеи до ее внедрения в 
готовый продукт в 7 раз [7]. 

Источники денежных потоков. Одна из ключевых составляю-
щих финансовой архитектуры банка – это источники поступления 
денежных доходов. В данном случае банковские операции являются 
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услугами, которые и формируют данные потоки. Анализ рентабель-
ности каждой из операции, их возможная масштабируемость и вы-
бор применяемой стратегии выхода на рынок являются неотъемле-
мыми задачами в процессе построения финансовой архитектуры 
кредитной организации.  

Риск-менеджмент. Каждая из предыдущих составляющих фи-
нансовой архитектуры должна быть рассмотрена в контексте воз-
можных рисков. В данном случае должны быть проанализированы 
различные типы рисков: финансовый, юридический, рыночный, кад-
ровый, технологический, внешний и другие. К тому же даже более 
важным является составление дорожной карты по их минимизации. 
Это позволяет обеспечить непрерывную бесперебойную работу кре-
дитной организации по предоставлению услуг своим клиентам. По-
мимо ранее указанных рисков характерной чертой банковского биз-
неса является наличие кредитных рисков, что отличает банки от дру-
гих видов деятельности. Эффективное управление кредитными рис-
ками позволяет составить оптимальный кредитный портфель и ми-
нимизировать возможные потери. В большей степени данная поли-
тика касается операций, связанных с размещением средств. К тому 
же стоить иметь в виду требования регулятора по управлению рис-
ками, что также является задачей при построении финансовой архи-
тектуры. Крупные кредитные организации имеют отдельные струк-
турные подразделения, основная цель которых – управление и кон-
троль рисками, что подтверждает значимость данного вопроса для 
банков [8]. 

При этом динамичное развитие товарно-денежных отношений и 
масштабная цифровизация способствуют изменениям в принципах 
формирования финансовой архитектуры коммерческого банка. 
Внедрение цифровых технологий видоизменяет процесс взаимоот-
ношений между кредитной организацией и клиентом. Например, 
можно отметить увеличение доступа к банковским услугам за счет 
использования мобильных приложений. Таким образом это сокра-
щает путь пользователя до получения банковских услуг. Однако 
цифровизация, как и внедрение любых новых инструментов, требует 
соответствующих управленческих решений, связанных с модерниза-
цией финансовой архитектуры. 

Стоит отметить, что изменения касаются не только в предложе-
нии нового формата выполнения классических операций и их пере-
вода на цифровой формат. В настоящее время банковский сектор 
столкнулся со снижением маржинальности традиционных банков-
ских услуг, что связано с повышением конкуренции и появлением 
новых участников финансового рынка: микрофинансовые организа-
ции, негосударственные пенсионные фонды, страховые организа-
ции, управляющие компании, профессиональные участники рынка 
ценных бумаг [4]. Это привело к поиску кредитных организаций по 
расширению собственного функционала и, соответственно, появле-
нию новых продуктов, что стало в том числе возможным с появле-
нием и массовым внедрением цифровых инструментов. Таким обра-
зом, банки адаптируются к новым условиям и интегрируются в дру-
гие сферы деятельности – ритейл, индустрия развлечений, логи-
стика, консалтинг и бизнес-сопровождение, и другие. Это позволяет 
диверсифицировать свою деятельность и обеспечить дополнитель-
ный источник денежных потоков.  

Данный процесс привел к формированию вокруг банков экоси-
стем. Их основная идея заключается в объединении максимально 
возможного числа продуктов и услуг в едином цифровом простран-
стве, позволяющим пользоваться различными сервисами при разо-
вой идентификации. Это решает важную задачу по повышению ло-
яльности клиентов и минимизации риска их перехода к конкурентам: 
получая доступ к экосистеме повышаются издержки при пользова-
нии продуктами других экосистем. Таким образом, банки, фактиче-
ски являясь операторами денежного обращения, стремятся аккуму-
лировать вокруг себя новые виды деятельности, дополняя традици-
онные банковские услуги. 

Создание экосистем естественным образом влияет и на измене-
ния в формировании финансовой архитектуры. При этом этот про-
цесс является более сложным, чем модернизация финансовой архи-
тектуры при внедрении или изменении традиционных банковских 
операций. Отчасти это связано с необходимостью выстраивания зна-
чительное партнерской сети, элементы которой изначально не были 
задействованы в банковском бизнесе.  

Построение финансовой архитектуры современного банка в па-
радигме экосистемы можно разделить на четыре этапа. 

Первый этап – создание финансовой архитектуры, включающей 
в себя традиционные банковские операции. Данный этап реализован 
у всех существующих экономически эффективных кредитных орга-
низаций. 

Второй этап – анализ и выбор модели экосистемы. Данный этап 
заключается в управленческом решении о типе интеграции с небан-
ковскими услугами. Можно выделить четыре основных типа – кон-
гломератный (например, «Сбер»), платформенный (например, «Т-
Банк»), отраслевой (например, «Россельхозбанк») и партнерский 
(например, «ВТБ») [5]. 

Третий этап - определение небанковских услуг. В зависимости 
от типа экосистемы подобные услуги могут отличаться. Более того, 
на это влияет специфика самого банка. Например, «Россельхозбанк», 
выбрав отраслевой тип экосистемы, развивает сервисы с расшире-
нием доступа фермеров к клиентам, облегчением доступа к ветери-
нарной помощи и т.д. 

Четвертый этап – модернизация финансовой архитектуры с уче-
том продуктов экосистемы. Данный этап является наиболее слож-
ным, так как появляется необходимость интеграции нетиповых ви-
дов деятельности с традиционным банковским бизнесом. Именно в 
данный момент остро возникает потребность в качественном ана-
лизе новых продуктов в парадигме составляющих финансовой архи-
тектуры. 

 
Таблица 1 
Построение финансовой архитектуры банка с учетом развития 
экосистемы (на примере развития онлайн-кинотеатра) 
 Структура 

собственно-
сти 

Организаци-
онная струк-

тура 

Источники 
денежных 
потоков 

Риск менедж-
мент 

Вопрос Как будет ор-
ганизована 
работа с он-
лайн-киноте-
атром 

Кто будет от-
вечать за ра-
боту онлайн-
кинотеатра 
внутри банка 

Какая модель 
монетизации 
сервиса 

Какие риски 
при запуске 
онлайн-кино-
театра в рам-
ках экоси-
стемы 

Возмож-
ные от-
веты 

1. Разработка 
собственного 
сервиса; 
2. Покупка 
компании (или 
доли в компа-
нии), предла-
гающие 
услуги он-
лайн-киноте-
атра; 
3. Заключе-
ние партнер-
ского согла-
шения с ком-
панией пред-
лагающие 
услуги он-
лайн-киноте-
атра 

1. Создание 
отдельной 
структурной 
единицы; 
2. Расшире-
ние функцио-
нала суще-
ствующей 
структурной 
единицы 

1. Подписка 
для пользова-
телей; 
2. Разовая 
оплата про-
смотра 

1. Снижение 
уровня лояль-
ности целе-
вой аудито-
рии банка; 
2. Экономиче-
ская неэф-
фективность 
запуска сер-
виса 

 
Приведем пример ее построения на примере банка, формирую-

щего собственную экосистему с предоставлением услуг онлайн-ки-
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нотеатра. Подобное партнерство в России реализовано у «Сбер-
банка» и онлайн-кинотеатра Okko. В ходе партнерства клиенты 
«СберПремьера» (пакет услуг клиентов «Сбербанка», позволяющий 
пользоваться сервисами экосистемы банка на улучшенных усло-
виях) имеют доступ контенту Okko без необходимости дополнитель-
ной оплаты [6].  

Сам процесс построения финансовой архитектуры в рамках 
внедрения услуги в качестве элемента экосистемы можно визуали-
зировать в виде матрицы, представленной на таблице 1. 

Представленная в таблице выше информация не является все-
объемлющей и исчерпывающей, а дает общие представления о под-
ходе построения финансовой архитектуры кредитной организации в 
условиях работы экосистем. Детальная проработка данной темы тре-
бует подготовки ответов и решений на дополнительные вопросы 
(например, стоимость подписки, акции для участников экосистемы, 
механизмы минимизации рисков и т.д.). Тем не менее подобная мат-
рица позволяет сформировать представление об основах проработки 
финансовой архитектуры банка в современных условиях. 
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Principles of the commercial bank financial architecture formation in the context of 
digitalization 
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The article discusses approaches to building the financial architecture of a credit institution in 

the context of the introduction of digital products and the transition of banks to an 
ecosystem type of work. Financial architecture is the basis for the functioning of a credit 
institution. At the same time, its construction itself should be based on the functions 
performed by the bank. Large-scale introduction of digital technologies has opened up 
new development vectors for companies. In this case, credit institutions are not only not 
an exception, but on the contrary, they act as leaders in digital transformation. This can 
be explained by the need to find new sources of cash flows in the context of increased 
competition in the financial services market. Banks are increasingly beginning to carry 
out non-traditional types of activities for them (from retail to logistics), offering 
customers a full range of necessary services. In this regard, the approach to the formation 
of their financial architecture is also changing. Credit institutions are moving to work in 
the ecosystem format, which requires additional stages of development of each new 
service offered. 
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Управление рисками как неотъемлемый элемент финансовой 
безопасности 
 
 

Татьянин Михаил Николаевич  
аспирант, кафедра финансов, денежного обращения и кредита, 

Уральский государственный экономический университет 
 
В статье рассматриваются основные этапы и виды управления 

рисками в организации. Особое внимание уделяется прогнозирова-
нию рисковых ситуаций, что позволяет заранее выявить потенциаль-
ные угрозы и разработать стратегии их минимизации. Также обсуж-
даются различные способы оценки рисков и методы управления ими. 
Проведен анализ многоэтапного процесса управления рисками, 
включающего идентификацию, анализ, выбор метода управления, 
реализацию и мониторинг результатов. Особое внимание уделяется 
прогнозированию рисковых ситуаций, что позволяет заблаговре-
менно выявлять потенциальные угрозы и разрабатывать эффектив-
ные стратегии их минимизации. В работе также рассматриваются 
различные методы оценки рисков, такие как статистический анализ, 
экспертные оценки, метод аналогий и анализ чувствительности мо-
дели. Обозначена важность комплексного подхода к управлению 
рисками и его интеграции в общую стратегию компании. Статья 
также освещает принципы оценки рисков, включая комплексный 
подход, соотношение уровня риска с затратами и экономическую це-
лесообразность. Рассматриваются способы количественного опреде-
ления потенциальных убытков и их классификация на катастрофи-
ческие, критические и приемлемые. Кроме, того предлагается ряд 
мер по повышению финансовой безопасности компании, включая 
постоянный мониторинг финансовых показателей, диверсификацию 
активов и источников дохода, создание резервных фондов, страхова-
ние ключевых рисков и непрерывное обучение персонала в области 
риск-менеджмента.  

Ключевые слова: управление рисками, этапы управления рис-
ками, прогнозирование рисков, контроль рисков, профилактика про-
блем. 

 

Введение 
Одним из ключевых факторов финансовой безопасности и раз-

вития бизнеса является управление рисками. 
Комплекс мероприятий по оценке возможности появления отри-

цательных факторов для компании, непосредственно влияющие на 
ее деятельность и результаты этой деятельности, а также разработку 
системы мер по предотвращению негативных факторов, является си-
стемой управления рисками в организации [8]. 

Система управления рисками имеет очень важную роль для ком-
пании, в частности с помощью нее возможно: 

 провести анализ причин возникновения потенциальных 
угроз; 

 изучить всестороннее влияние угроз на компанию и ее биз-
нес-процессы; 

 предсказать вероятность возникновения угроз на различных 
этапах работы организации; 

 разработать стратегию по минимизации негативных послед-
ствий возможных угроз; 

- выявить благополучные, подходящие условия для осуществле-
ния выбранной стратегии действий; 

- проводить на постоянной основе мониторинг; 
- контролировать и анализировать результаты для повышения 

эффективности работы. 
Топ-менеджмент или риск-менеджмент должен разделять пол-

номочия ответственных лиц при формировании системы управления 
рисками в организации. 

 
Понятие и сущность риска в системе управления организа-

цией 
Максимальное получение прибыли при минимальных затратах в 

условиях рыночной экономики – главная цель предпринимательства. 
Достижение указанной цели возможно при соизмерении объема вло-
женного капитала с финансовыми результатами деятельности. Од-
нако, в любой деятельности есть вероятность различных потерь, 
иными словами – риск, характерных для конкретной компании и 
вида деятельности.  

Любой форме человеческой деятельности присущ риск. Со-
гласно истории, особенно проявляется риск недополучения прибыли 
в условиях жесткой товарно-денежной конкуренции. 

Понятие «риск» известно науке уже очень давно. Основной 
вклад в развитие теории риска внесли такие ученые, как Дж. Кейнс, 
Г.Б. Клейнер, А.П. Альгин, Ф. Найт, О. Моргенштейн, Л. Пушавер, 
Р. Экклз. 

В рамках данной теории Дж. Кейнс выделил два вида вероятных 
исходов в будущем: краткосрочные и долгосрочные. Им был пред-
ложен термин «издержки риска», которые необходимо просчиты-
вать предпринимателю для будущей компенсации отклонений чи-
стой выручки от ожидаемой. Согласно его теории риск – это возмож-
ность отклонения от поставленных целей. 

На сегодняшний день нет общего понятия «риск». Это обуслов-
лено многогранностью данного понятия, различными подходами к 
теории риска, отсутствием законодательного регулирования данного 
явления, а также отсутствием регулирования в действующей эконо-
мической практике и хозяйственной деятельности [6]. 

Далее рассмотрим ряд определений понятия «риск», которые 
каждый по своему раскрывают сущность риска, но в синтезе отра-
жают самую полную характеристику данного понятия.  
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Трактовка риска в литературе очень разнообразна. Риск авторы 
употребляют как вероятность, событие, действие, неопределенность, 
возможность, ситуацию и т.п. 

В буквальном смысле слово «риск» - это принятие решения, ис-
ход которого предопределить заранее невозможно. 

А.П. Альгин раскрывает понятие риск через деятельность, кото-
рая связана с неизбежностью выбора для преодоления какой-либо 
ситуации и возможностью предопределить результат [3]. 

Л. Пушавер и Р. Экклз определяют риск в трех аспектах: как не-
определенность; как вероятность достижений; как опасность неудач. 

Согласно Г.Б. Клейнеру риск – возможность потери компанией 
части своих запасов, неполучения дохода в большем объеме или про-
изведения больших затрат в рамках осуществления своей деятельно-
сти. То есть Г.Б. Клейнер рассматривает риск, как возможность 
наступления отрицательного момента в деятельности фирмы [7]. 

Как видим, можно выделить две основные трактовки относи-
тельно сущности риска. Согласно первой - риск рассматривается в 
форме вероятностного убытка (ущерба) при принятии какого-либо 
решения, где убыток может выражаться в различного рода потерях. 
Вторая трактовка указывает на то, что риск может рассматриваться 
и с точки зрения положительного исхода, возможной удачи при реа-
лизации решения. 

Риск в своем роде - это некая неопределенность, вероятность. 
Вероятностью в свою очередь выступает возможность наступления 
определенного события или получение какого-либо результата са-
мой деятельности. Условия неопределенности всегда имеют место 
быть в условиях рыночной экономики, это ее неотъемлемая часть. 
Вероятность предусматривает наличие аспектов, при реализации ко-
торых степень возможного влияния факторов на результаты неиз-
вестна и результаты действий не являются преопределенными. 

Действия и процедуры с помощью которых менеджер выявляет, 
оценивает, наблюдает и ликвидирует риски до или во время их пре-
образования в проблемы есть управление рисками. После установле-
ния риска необходимо принять меры в отношении ответных дей-
ствий.  

Анализируя вышеприведенные определения риска можно выде-
лить его основные признаки и характеристики: 

- непредвиденный характер наступления события, который 
определит какой из возможных исходов наступит и реализуется на 
практике, то есть наличие вероятности/неопределенности; 

- наличие различных решений; 
- возможность наступления убытков / ущерба для компании в 

рамках деятельности; 
- вероятность получения дополнительной прибыли компанией.  
Главенствующим элементом риска выступает критерий возмож-

ного отклонения от намеченной цели. При том отклонения могут но-
сит как отрицательный, так и положительный результат. 

При характеристике риска можно выделить также понятия: 
субъект и объект риска. Субъект риска – это конкретное лицо, руко-
водитель организации или коллектив людей, принимающих решения 
и направления деятельности организации. То есть те, кто примут ре-
шения о рисковой ситуации. Под объектом понимаются доходы ор-
ганизации, которые могут измениться в условиях наступления рис-
ковой ситуации [10]. 

Необходимо отметить, что получение доходов, произведение 
определенных затрат – это определенные цели каждой организации 
при осуществлении своей деятельности. Следовательно, каждая ор-
ганизация планирует свою деятельность. При том, определяя век-
торы направления своей деятельности при разработке стратегии, 
компания может понести непредвиденные убытки, потерять часть 
средств или же наоборот увеличить свою прибыль. Это в свою оче-
редь обуславливается неопределенностью ситуации в рамках кото-
рой работает организация. И существую в рамках неопределенности, 
руководство вынуждено принимать решения исход которых заранее 
предопределить невозможно и вероятность наступления положи-

тельного результата зависит от огромного количества факторов, вли-
яющих на деятельность организации. Таким образом, в этой деятель-
ности и появляется риск. Следовательно, риск характеризуется как 
возможность недополучения прибыли в условиях неопределенности 
деятельности организации. Риск многогранное понятие, тесно свя-
занное с неопределенностью и вероятностными событиями. 

 
Этапы и виды управления рисками. Прогнозирование рис-

ковой ситуации 
При разработке концепции планирования деятельности компа-

нии важно создать документ, регламентирующий управление рис-
ками. Этот документ должен содержать ответы на следующие во-
просы: 

 Кто отвечает за управление рисками в организации? 
 Каков процесс управления рисками и его последователь-

ность? 
 Какие этапы включает управление рисками? 
 Какие ресурсы доступны для управления рисками в компа-

нии? 
 Как интегрировать управление рисками в общую деятель-

ность организации? 
 Какие планы мероприятий предусмотрены для смягчения 

потенциальных негативных последствий? 
Процедура управления рисками — это многоэтапный и ком-

плексный процесс, который включает в себя несколько последова-
тельных шагов. Эти шаги могут выполняться параллельно в реаль-
ной деятельности компании. Общая схема этого процесса представ-
лена на рисунке 1. 

 

 
 
Рисунок 1. – Этапы управления рисками 

 
Далее рассмотрим все этапы подробно. 
Этап 1 – выявление риска или его идентификация. Это обнару-

жение, раскрытие риска, определение его специфики и измерение 
ущерба, который риск может нанести деятельности организации. С 
помощью данного этапа лицо (лица), ответственные за управление 
рисками выносят на обсуждение факты наличия рисков. Идентифи-
кация рисков является первой стадией управления ими и она должна 
осуществляться как можно раньше. 

Этот этап включает в себя раскрытие следующих элементов: 
причины возникновения риска и его источники; определение риска 
и его последствий; величина ущерба для компании; взаимное влия-
ние рисков; количественный и качественный анализ [2]. 

Этап 2 – анализ управления риском, что является интеграцией 
полученных данных на предыдущем этапе в форму, которая выстра-
ивает приоритеты рисков, выдвигая не первый план более важные из 
них и требующие скорейшего решения. На втором этапе рассматри-
вается степень каждого риска. 

Этап 3 – выбор метода управления риском, производится на ос-
нове информации, полученной при анализе, и имеет целью выбор 
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стратегии, шагов и планов. При том, именно календарное планиро-
вание выделяет шаги и планы в ежедневный процесс управления 
рисками, обеспечивая непрерывность работы в данной сфере. 

На этом этапе лицо (лица), ответственные за управление рис-
ками создают противорисковую стратегию компании и ведут поли-
тику, направленную на снижение неопределенности в работе [3].  

Существует множество методов управления рисками в органи-
зации, такие как отказ от риска, понижение размера вреда риска, раз-
деление потенциальных рисков. Более подробно методы управления 
рисками рассмотрены в следующем разделе.  

Этап 4 – исполнение выбранного метода и контроль за ходом его 
исполнения. Именно здесь происходит непосредственная реализа-
ция выбранной стратегии и методов.  

На этапе исполнения решаются технические вопросы: сроки ре-
ализации мероприятий; определение ответственных лиц; ресурсы и 
источники, необходимые для работы [4]. То есть, устраняется выяв-
ленная при анализе и планировании двусмысленность и противоре-
чивость в программе управления рисками. 

Этап 5 – мониторинг результатов и корректирование системы 
управления риском. На данном этапе происходит формализация про-
цессов накопленного опыта.  

Определяются слабые и сильные стороны деятельности в орга-
низации. Кроме того, возможно произвести анализ возникших рис-
ков и результаты их преодоления, тем самым усовершенствовать ра-
боту организации.  

На последнем этапе происходит накопление информации о рис-
ках в организации, их путях решения, замене неэффективных спосо-
бов преодоления рисковых ситуаций более эффективными [1]. 

Подводя итог, раскрытия этапов управления рисками, стоит от-
метить, что они являются логическими шагами и не обязаны следо-
вать в строгом порядке друг за другом. Этапы выявления, анализа, 
выбора метода могут на различных стадиях повторяться по мере вы-
явления новых факторов. 

Любая финансово-хозяйственная деятельность фирмы связаны с 
различными рисками – политическими, природными, техноген-
ными, имущественными, спекулятивными, валютными, производ-
ственными, биржевыми и т.п. 

Сложность в определении и управлении рисками заключается в 
их многообразии. Существуют общие риски, с которыми сталкива-
ются все компании, а также специфические риски, присущие опре-
деленным отраслям. Например, риски в страховой сфере отличаются 
от рисков в банковском секторе. Разнообразие рисков очень широко: 
от природных катастроф до экономических изменений и изменений 
в законодательстве [10]. 

Возможно использовать различные характеристики при прове-
дении классификации рисков. Выделим такие как: 

- длительность риска; 
- сфера возникновения риска; 
- причина, вызывающая негативные последствия; 
- род опасности, приводящий к рискам. 
По длительности риски можно подразделить на постоянные и 

кратковременные.  
Постоянные риски — это непрерывные угрозы для компании и 

её деятельности, например, в определённой отрасли экономики или 
географическом регионе. Они связаны с риском неоплаты в странах 
с несовершенной правовой системой. 

Кратковременные риски представляют собой угрозы для компа-
нии в определённый период времени, например, повреждение груза 
при его перевозке. 

Риски можно разделить на внутренние и внешние в зависимости 
от области возникновения. 

Источниками внутренних рисков выступает деятельность самой 
организации. Риски возникают исходя из профессионального опыта 
руководства и сотрудников, субъективными чертами самих сотруд-
ников, внутренней политики компании, неэффективного менедж-
мента. 

Внешняя среда по отношению к компании выступает источни-
ком появления внешних рисков. Сам руководитель, сотрудники не 
могут на них повлиять, но могут предвидеть данные риски и учиты-
вать в своей работе. К примеру, внесение изменений в законодатель-
ный акт [9].  

Проведя классификацию рисков, необходимо сделать вывод о 
том, что каждое предприятие в рамках своей деятельности должно 
точно осознавать те риски, которые применимы к его деятельности 
и во время их спрогнозировать, проанализировать и постараться 
устранить их с минимальными потерями для компании. 

Рассмотрим более детально процесс прогнозирования рисковых 
ситуаций. Прогнозирование является начальным этапом управления 
рисками, поскольку организациям необходимо эффективно приме-
нять систему прогнозирования, анализа и оценки рисков на прак-
тике. Этот этап играет ключевую роль в общей системе управления 
рисками в деятельности организации. 

В процессе прогнозирования необходимо решить следующие за-
дачи: 

 Определить источники информации для определения при-
чин риска и его возможных видов. 

 Выявить источники риска. 
 Спрогнозировать конкретные риски для конкретной органи-

зации. 
 Определить объекты, на которые повлияет определённый 

риск. 
Для определения источников информации необходимо иметь 

надёжное информационное обеспечение, включающее: 
 Личный опыт руководителей и специалистов. 
 Бухгалтерский учёт и отчётность. 
 Статистические данные. 
 Аналитические материалы. 
 Материалы ревизий, аудита, проверок налоговых органов. 
 Сведения о конкурентах, партнёрах, поставщиках и потре-

бителях 
Количество и объем информации должен быть полным и развер-

нутым в целях дальнейшей оценки риска. При том, информацию воз-
можно оценивать с точки зрения смысловой, ценностной и количе-
ственной характеристики. 

Для того, чтобы определить сами источники риска, необходимо 
заранее понимать специфику различных рисков и причины способ-
ствующие их появлению.  

К источникам можно отнести: изменения законодательства, ин-
фляция, колебание цен, недобросовестная конкуренция, утечка ин-
формации, форс-мажор. 

Прогнозирование основных видов риска, должно исходить из 
того, что каждая организация работает в своей сфере и по своей тех-
нологии, как уже отмечалось выше. Исходя из этого и риски для каж-
дой компании свои. На этом этапе важно ранжировать риски по их 
угрозе для компании и времени наступления[5].  

Объектом может выступать персонал, информация, руководство 
компании и т.д.  

Таким образом, изучая риск, как экономическую категорию 
необходимо четко понимать и глубоко применять на практике си-
стему прогнозирования рисковой ситуации. Насколько эффектив-
ными и значимыми будут дальнейшие действия компании и удастся 
ли ей защититься в достаточной мере от рисковых ситуаций, опреде-
ляет правильная организация процедуры прогнозирования рисков. 

 
Способы оценки и методы управления рисками в организа-

ции 
Оценка риска означает комплекс мер, позволяющих предсказать 

потенциальную прибыль или оценить убытки, связанные с возник-
новением рисковой ситуации [7]. 

Необходимо выделить следующие принципы оценки рисков в 
организации: 
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- принцип комплексного подхода, выражающегося в необходи-
мости оценить все возможные угрозы и их источники возникнове-
ния; 

- принцип соотношения уровня риска с затратами, то есть уро-
вень потерь должен соответствовать доле капитала компании, обес-
печивающего страхование потерь; 

- принцип соразмерности уровня дохода с уровнем риска; 
- принцип экономической целесообразности. 
При оценке риска важен именно своевременный расчет вели-

чины убытков (ущерба). Можно осуществить оценку как с помощью 
качественных данных, так и количественных. Определение точного 
размера ущерба в денежной форме есть количественный анализ. 

Вероятные убытки, чтобы точно оценить риск, можно разделить 
на три группы: 

- катастрофические убытки - это убытки, превышающие имуще-
ственный ущерб компании, предпринимателя; 

- критические убытки – убытки, которые превышают получен-
ную прибыль, когда предприниматель возмещает ущерб из собствен-
ного кармана; 

- приемлемые убытки – здесь сумма убытков не превышает пред-
полагаемой прибыли/ 

Риск можно оценить количественно, выразив его в процентах. 
Метод нахождения процентов заключается в делении величины ве-
роятных потерь в абсолютном выражении на возможную прибыль 
или затраты в абсолютном выражении. Вероятность наступления тех 
или иных событий определяется исходя из оценки объективных фак-
торов, оказывающих влияние. Не следует исключать и субъективные 
факторы, а также случайные события. 

Субъективные факторы оцениваются исходя их предыдущего 
опыта руководства, экспертных оценок. Объективные факторы мо-
гут быть спрогнозированы и чаще всего имеют количественную 
оценку. 

Таким образом, кривая вероятности убытков строится на основе 
взаимосвязи размера убытков и вероятности их возникновения. Для 
его создания специалистам по управлению рисками необходимо об-
ладать соответствующими знаниями и навыками для использования 
различных методов управления рисками, таких как анализ. 

Метод, основанный на теории игр, принято считать аналитиче-
ским. Данный метод является достаточно трудоемким и на практике 
зачастую заменяется на анализ чувствительности модели. 

Теория игр используется для анализа стратегического взаимо-
действия между участниками, где каждый участник стремится мак-
симизировать свою выгоду. Этот метод позволяет моделировать и 
предсказывать поведение участников в различных ситуациях, учи-
тывая их возможные стратегии и решения. 

Анализ чувствительности модели используется для оценки вли-
яния изменений входных параметров на результаты модели. Этот ме-
тод позволяет выявить наиболее значимые параметры и оценить 
устойчивость модели к изменениям.  

Анализ чувствительности модели является менее трудоемким и 
более практичным методом по сравнению с методом, основанным на 
теории игр, что делает его предпочтительным в ряде случаев. 

Статистический метод позволяет анализировать статистику при-
былей и убытков, определять экономическую эффективность и про-
гнозировать будущее. Можно рассчитать риск с помощью дисперсии 
и вариации. 

Дисперсия — это мера отклонения фактического значения от сред-
него, а вариация — это изменение количественных показателей при пе-
реходе от одного результата к другому. Эти показатели показывают, 
насколько возможно отклонение от среднего ожидаемого результата.  

Среднее ожидаемое значение рассчитывается по формуле:  
E(x)=A1X1+A2X2+⋯+AnXn,(1.1) 
где 𝐸(𝑥)E(x) — средневзвешенная величина всех возможных ре-

зультатов; 𝐴A — вероятность каждого результата; 𝑋X — соответ-
ствующее значение в качестве частоты или веса. 

Метод экспертных оценок предполагает аккумулирование мне-
ний экспертов, то есть предпринимателей, специалистов, исследова-
телей в данной области. Данный метод похож на статистический ме-
тод, только метод сбора и получения информации отличается. 

Метод аналогий. Он основан на изучении данных других анало-
гичных проектов организаций по преодолению рискованных ситуа-
ций и неблагоприятных факторов. Этот метод очень полезен и прост 
в использовании. 

Метод определения целесообразности затрат позволяет опреде-
лить минимальный объем производства, при котором отсутствует 
прибыль, но и нет убытка. Используя этот метод, можно рассчитать 
критический объем продаж или производства. 

Для расчетов затраты делятся на постоянные и переменные. Раз-
мер постоянных затрат не меняется при изменении (увеличении или 
уменьшении) объема затрат. Размер переменных затрат напрямую 
зависит от объема продаж, расходов сырья и материалов. 

Критический объем производства рассчитывается по формуле 
(1.2): 

Vкр = 3пост/ (Ц - 3пер), (1.2) 
где Ц - цена единицы продукции;  
3пост - постоянные затраты;  
3пер - переменные затраты.  
Анализ затрат и выгод. При анализе учитываются показатели 

финансовой устойчивости компании для выявления областей потен-
циального риска. Анализ основан на стандартных методах финансо-
вого анализа деятельности организации[6]. 

Подводя итог, следует отметить, что оценка риска очень важна 
при определении рисковой ситуации. 

В свою очередь, выбор метода управления тем или иным риском 
может повлиять на уменьшение или увеличение ущерба для компа-
нии.  

И нельзя забывать о том, что последствия неправильной оценки 
риска или выбранного метода по его устранению/уменьшению мо-
жет нанести колоссальный вред. 

Финансовая безопасность компании также зависит от способно-
сти своевременно выявлять и оценивать потенциальные угрозы. 
Важно разработать и внедрить эффективные стратегии управления 
рисками, которые включают в себя: 

1. Мониторинг и анализ финансовых показателей для выявле-
ния отклонений от нормы. 

2. Диверсификация активов и источников дохода для сниже-
ния зависимости от одного фактора. 

3. Создание резервного фонда для покрытия непредвиденных 
расходов. 

4. Страхование ключевых рисков для минимизации возмож-
ных убытков. 

5. Постоянное обучение и повышение квалификации сотруд-
ников в области управления рисками. 

Эти меры помогут компании не только снизить вероятность воз-
никновения финансовых проблем, но и повысить ее устойчивость к 
внешним и внутренним угрозам. 
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Risk management as an integral element of financial security 
Tatyanin M.N. 
Ural State University of Economics 
JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34 
 
The article considers the main stages and types of risk management in the organization. Special 

attention is paid to the forecasting of risk situations, which allows to identify potential 
threats in advance and develop strategies for their minimization. Various ways of risk 
assessment and methods of risk management are also discussed. The multistage process 
of risk management is analyzed, including identification, analysis, selection of 
management method, implementation and monitoring of results. Particular attention is 
paid to the forecasting of risk situations, which allows to identify potential threats in 
advance and develop effective strategies for their minimization. The paper also considers 
various methods of risk assessment, such as statistical analysis, expert assessments, 
method of analogies and model sensitivity analysis. The importance of a comprehensive 
approach to risk management and its integration into the overall strategy of the company 
is outlined. The article also highlights the principles of risk assessment, including the 
integrated approach, risk-to-cost ratio and economic feasibility. It discusses ways of 
quantifying potential losses and their classification into catastrophic, critical and 
acceptable. In addition, a number of measures are proposed to improve the company's 
financial security, including continuous monitoring of financial performance, 
diversification of assets and sources of income, creation of reserve funds, insurance of 
key risks and continuous training of personnel in the field of risk management. 

Keywords: risk management, stages of risk management, risk forecasting, risk control, 
prevention of problems. 
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Стоимость Шэпли как решение определения стоимости  
в трансфертном ценообразовании 
 
 
Чукарин Денис Константинович 
аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 
ch91den@gmail.com 
 
В руководстве ОЭСР по трансфертному ценообразованию для транснацио-
нальных корпораций и налоговых администраций (Руководство ОЭСР) реко-
мендуется согласовывать результаты трансфертного ценообразования с со-
зданием стоимости. Однако подход, основанный на создании стоимости, 
сложно применять, когда несколько юридических лиц в разных налоговых 
юрисдикциях совместно вносят вклад в прибыль, которую транснациональ-
ная корпорация (ТНК) получает от своих нематериальных активов (НМА). В 
настоящей статье для определения вклада каждого предприятия в прибыль 
ТНК предлагается использовать стоимость Шэпли. 
Ключевые слова: трансфертное ценообразование, транснациональная кор-
порация, ТНК, принцип «вытянутой руки», нематериальные активы, РСПЗИ 
(создание стоимости, разработка, совершенствование, поддержание в силе, 
защита и использование), теория кооперативных игр, стоимость Шэпли. 
 

Проект BEPS и создание стоимости 
Подход ОЭСР к трансфертному ценообразованию, который был 

изложен в Отчетах по разделам № 8-10 BEPS, основывается на со-
здании стоимости и заключается в том, чтобы прибыль ассоцииро-
ванных предприятий соответствовала стоимости их вклада и ком-
пенсации, которая была бы согласована в сопоставимых сделках 
между независимыми предприятиями за этот вклад. 

Такой подход к трансфертному ценообразованию вызывает мно-
жество споров. Некоторые утверждают, что создание стоимости не-
ясно как с концептуальной, так и с практической точки зрения. [1, 2] 
Другие не согласны с тем, как трактовать создание стоимости в циф-
ровой экономике, особенно с точки зрения развивающихся стран. [3] 
Кроме того, считается, что эта концепция ставит в привилегирован-
ное положение богатые страны в ущерб развивающимся. [4] В целом 
авторы считают, что «понятие создания стоимости слишком ограни-
чено, слишком расплывчато [и] слишком проблематично", чтобы ис-
пользовать его в качестве метода реализации принципа «вытянутой 
руки» (ПВР). [5] 

 
Создание стоимости и нематериальные активы 
Особенно противоречивой областью создания стоимости явля-

ются трудно оцениваемые НМА, поскольку определение и локализа-
ция источника создания стоимости в ТНК сопряжены с определен-
ными трудностями. Согласно Руководству ОЭСР, создание стоимо-
сти НМА основывается на концепции вклада членов ТНК в его раз-
работку, совершенствование, поддержание в силе, защиту и исполь-
зовании (РСПЗИ). 

Руководство ОЭСР нечетко определяет, как оценивать вклад в 
РСПЗИ и переводить его в экономическую прибыль. Это может от-
крыть дверь для различных представлений о том, как оценивать 
вклад в РСПЗИ, что затруднит традиционное разрешение налоговых 
споров и увеличит риск двойного налогообложения для ТНК. В ходе 
выездных налоговых проверок некоторые налоговые органы все 
чаще принимают за РСПЗИ отчисления на различные НМА в рамках 
функций, традиционно считавшихся рутинными, таких как продажи 
и дистрибуция. Как следствие, существует риск того, что налоговые 
аудиторы на местах могут все чаще отказываться от традиционных 
подходов, предусматривающих сравнительный анализ функций 
сбыта по методу транзакционной чистой маржи, и искать в базах 
данных предполагаемые рутинные сопоставимые показатели или 
обычные лицензионные ставки. 

Чтобы соответствовать подходу, основанному на создании сто-
имости, налогоплательщикам, возможно, придется искать альтерна-
тивные методы экономического анализа для документального под-
тверждения ПВР в отношении их трансфертных цен. Прозрачное 
рассмотрение консолидированной прибыли в рамках глобальных це-
почек создания стоимости ТНК может становиться все более необ-
ходимым для смягчения и разрешения налоговых споров. Если функ-
циональный вклад в НМА будет превалировать над юридическим 
правом собственности на них, количественная оценка вклада в стои-
мость предприятия ТНК станет еще более сложной задачей. Напри-
мер, функциональный анализ в условиях после принятия Проекта 
BEPS должен признать, что в ТНК следует ожидать перекрестного 
обогащения между функциями или подразделениями, которые тра-
диционно считаются рутинными, с одной стороны, и теми, которые 
традиционно считаются предпринимательскими, с другой. На самом 
деле вертикальная интеграция различных функций в ТНК основана 
на межфункциональном синергизме, без которого ТНК будет готова 
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передать всю неосновную деятельность внешним поставщикам ру-
тинных услуг. Другими словами, для интеграции в цепочку создания 
стоимости ТНК (практически) любая функция – даже если она тра-
диционно рассматривается как рутинная – может способствовать 
групповому синергетическому эффекту, который не может быть по-
лучен с помощью внешних независимых поставщиков услуг. 

Из этого следует, что для реализации подхода к созданию стои-
мости в соответствии с ПВР вклад любой компании ТНК в уникаль-
ный синергетический эффект, характерный для ТНК, не может быть 
должным образом оценен путем простого сопоставления цен или по-
казателей уровня прибыли отдельных компаний. Этот концептуаль-
ный недостаток всегда был присущ традиционному экономическому 
анализу трансфертного ценообразования на основе ПВР, существо-
вавшему до принятия Проекта BEPS. Он был оправдан в условиях 
консенсуса, существовавшего до принятия Проекта BEPS, когда 
большинство экономических функций в группе можно было считать 
рутинными в соответствии с критериями классификации «или-или», 
используя право собственности на интеллектуальную собственность 
в качестве руководящего стержня. Неявное предположение заключа-
лось в том, что для рутинных функций вклад в синергию группы без 
глубокого анализа можно считать несущественным и, следова-
тельно, смело игнорировать. В соответствии с этой предпосылкой 
искажения по сравнению с показателями уровня прибыли независи-
мых сторон можно считать незначительными. 

В контексте функций РСПЗИ, основанной на концепции созда-
ния стоимости, принятой Проектом BEPS, это предположение 
больше не является устойчивым для предотвращения или регулиро-
вания будущих налоговых споров. Концепции РСПЗИ и создания 
стоимости, не указывая на это явно, ставят межфункциональный си-
нергетический эффект от создания нематериальной стоимости в 
центр экономического анализа. Поскольку вклад РСПЗИ в той или 
иной форме можно заподозрить практически в любом функциональ-
ном подразделении, специалисты по трансфертному ценообразова-
нию теперь должны пытаться подтвердить решения по трансферт-
ному ценообразованию с помощью анализа разделения прибыли на 
основе вклада в создание стоимости, который фокусируется на меж-
функциональных побочных эффектах в создании прибыли от НМА, 
и использовать результаты этого дополнительного анализа для рас-
чета корректировок к традиционным результатам внешних эталонов. 

 
Концепция стоимости Шэпли 
Современная экономика предлагает несколько подходов к 

оценке относительного вклада нескольких игроков в групповой про-
ект или предприятие. Теория кооперативных игр – возможно, самый 
распространенный подход, отражающий бизнес-цели интегрирован-
ных компаний – предполагает, что игроки могут получить синерге-
тический выигрыш за счет сотрудничества, и описывает, как этот вы-
игрыш должен быть распределен между игроками. [6, 7] В резуль-
тате сотрудничества доля каждого игрока в общей сумме превышает 
его отдельное вознаграждение, или, говоря иначе, результат сотруд-
ничества в целом превышает сумму отдельных выплат. Игроки 
имеют общие экономические интересы, но конкурируют за свою 
«долю пирога» (например, за совместную прибыль). Стабильное со-
трудничество в конечном итоге требует, чтобы каждый игрок полу-
чал долю в общей прибыли, которая считается справедливой с точки 
зрения всех игроков. 

Полезность теории кооперативных игр для решения бизнес-за-
дач не является чем-то новым. Мартин Шубик еще в 1984 году дока-
зывал необходимость применения теории кооперативных игр к раз-
личным видам проблем в области налогообложения, управления, 
налогового учета и других проблем бизнеса. [8] В таком применении 
отправной точкой являются коалиции – то есть группы игроков, со-
трудничающих для достижения совместно желаемого результата. В 
большинстве случаев два факта принимаются как данность: (1) коа-
лиция уже сформирована и (2) имеется набор выгод, доступных ее 

членам. Эти предположения идеально отражают бизнес-обоснова-
ние интегрированных ТНК, в которых различные функции и активы 
работают вместе уникальным образом для максимизации консоли-
дированной прибыли. 

Стоимость Шэпли – одна из наиболее широко используемых 
концепций решений в теории кооперативных игр. [9] Эта концепция 
обладает многими необходимыми свойствами, гарантирующими, 
что результат будет считаться справедливым с точки зрения игроков: 
игрок должен получать среднее значение своего предельного вклада 
в каждую возможную коалицию - ценность. Ценность для игрока 
представляет собой априорную оценку его ожидаемых выгод от уча-
стия в кооперации. 

Если предположить, что коалиции случайны и игроки вступают 
в них в случайном порядке, то значение Шэпли – ожидаемый пре-
дельный вклад i-го игрока в случайную коалицию, другими словами, 
изменение стоимости коалиции, вызванное добавлением i-го игрока. 
Таким образом, усредненное по всем возможным коалициям значе-
ние Шэпли, является средним предельным вкладом i-го игрока в воз-
можные коалиции. 

Следует отметить, что использование стоимости Шэпли для рас-
пределения затрат не является чем-то новым: например, отнесение 
аэропортовых затрат на самолеты. [10] А совсем недавно компания 
Google Analytics предложила модель атрибуции, основанную на дан-
ных о стоимости Шэпли, для оценки эффективности многоканаль-
ных маркетинговых усилий в Интернете. [11] 

 
Применение стоимости Шэпли в трансфертном ценообразо-

вании 
Когда сотрудничающие стороны договариваются о том, как раз-

делить общую прибыль, стоимость Шэпли позволяет им определить 
справедливое распределение общей прибыли на основе вклада каж-
дой стороны в создание стоимости, который может быть различным. 
По этой причине стоимость Шэпли является очень подходящим ре-
шением проблемы трансфертного ценообразования, связанной с от-
несением на рыночные условия прибыли от НМА, в создание кото-
рых внесли вклад несколько сторон. Эта концепция учитывает вклад 
каждой компании ТНК в создание стоимости и соответствующую 
отдачу, которую каждая компания может обоснованно ожидать от 
своего вклада. Она также может быть использована в ситуациях, ко-
гда местная дистрибьюторская компания вносит не более чем рутин-
ные функции, что позволяет специалистам по трансфертному цено-
образованию проверить или подтвердить традиционную компенса-
цию за рутинные функции, полученную в результате сравнительного 
анализа. 

 
Стоимость Шэпли и вклад РСПЗИ 
Согласно Руководству ОЭСР, если несколько предприятий вно-

сят вклад РСПЗИ, связанный с НМА, эксплуатация которого прино-
сит предпринимательскую прибыль, то каждое из них имеет право 
на долю доходов от успешной коммерциализации, полученную на 
рыночных условиях. В Руководстве ОЭСР признается, что часто бу-
дет сложно найти подходящие сопоставимые объекты, поскольку 
НМА, как правило, уникальны и генерируют стоимость, будучи 
встроенными в интегрированную цепочку создания стоимости ТНК, 
с перекрестным оплодотворением других функций и НМА, харак-
терных для конкретной компании. Таким образом, метод разделения 
прибыли, основанный на анализе вклада, может оказаться наиболее 
оптимальным для определения рыночной прибыли для предприятий, 
предоставляющих вклад в РСПЗИ. При высокой степени интеграции 
в ТНК наиболее подходящим может оказаться метод распределения 
прибыли. 

При анализе вклада совокупная прибыль от использования НМА 
распределяется между сторонами на основе «разумного приближе-
ния к распределению, которого независимые предприятия могли бы 
достичь при совершении сопоставимых сделок». В Руководстве 
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ОЭСР также говорится, что «вклад каждой стороны в сделку кон-
кретно идентифицируется, а его относительная стоимость оценива-
ется, чтобы определить размер вознаграждения каждой стороны в 
связи со сделкой на рыночных условиях». 

Концепция стоимости Шэпли, которая широко применяется на 
практике между несвязанными сторонами в различных контекстах, 
подходит именно для этой цели: она основывается на предельных 
стоимостных вкладах каждой стороны в вознаграждение, которое 
стороны могут разумно ожидать от их совокупного вклада в РСПЗИ. 
Соответственно, в таких ситуациях, говорится в Руководстве ОЭСР 
(пункт 6.111), необходимо учитывать функции, выполняемые сторо-
нами, а также их альтернативные варианты: «к сделке с нематери-
альными активами анализ трансфертного ценообразования должен 
учитывать варианты, реально доступные каждой из сторон сделки». 

Таким образом, стоимость Шэпли является подходящей концеп-
цией для отнесения на рыночные условия прибыли от совместного 
создания и эксплуатации НМА, поскольку: 

- ее логику легко понять; 
- она имеет прочную теоретическую основу; 
- она относительно проста в применении по сравнению с веду-

щими альтернативами и часто дает соответствующие результаты; 
- она согласуется с руководящими принципами ОЭСР в отноше-

нии взносов РСПЗИ; и 
- он часто используется в корпоративной практике между неза-

висимыми сторонами. 
Кроме того, концепция стоимости Шэпли может опираться на 

выводы, сделанные на основе традиционных известных подходов к 
сравнительному анализу трансфертного ценообразования. Данная 
концепция не заменяет их, а помогает рассчитать корректировки к 
традиционным результатам сравнительного анализа, например, для 
улучшения сопоставимости путем учета уникального вклада в груп-
повую синергию. 

Хотя традиционные бенчмаркинговые исследования все чаще 
оспариваются налоговыми органами – в частности, на основании 
предполагаемого вклада РСПЗИ – они по-прежнему позволяют по-
лучить достоверную информацию о внешних возможностях пред-
приятий ТНК. Общая критика сравнительных исследований, исполь-
зуемых для подготовки документации по трансфертному ценообра-
зованию, заключается в том, что дочерняя компания вертикально ин-
тегрированной ТНК обычно находится в ином положении, чем неза-
висимая сопоставимая компания. 

При анализе стоимости Шэпли сравнительные исследования ис-
пользуются для оценки внешней возможности в отдельном случае – 
то есть в гипотетическом случае, когда предприятие больше не явля-
ется дочерней компанией, получающей выгоду от вертикальной ин-
теграции. В такой ситуации тестируемое предприятие оказывается в 
гораздо более сопоставимой ситуации с независимыми компаниями 
из выборки бенчмаркинга. Таким образом, традиционные бенчмар-
кинговые исследования остаются ценным аналитическим инстру-
ментом при применении концепции стоимости Шэпли. Кроме того, 
анализ стоимости Шэпли может также ссылаться на имеющиеся дан-
ные о прямых конкурентах, что позволяет избежать трудностей, свя-
занных с поиском предположительно сопоставимых независимых 
компаний, от которых налоговые органы часто отказываются. 

 
Заключение 
Руководство ОЭСР рекомендует увязывать результаты транс-

фертного ценообразования с созданием стоимости. Однако дьявол 
кроется в деталях, поскольку концепцию создания стоимости трудно 
применить. В реальном мире ТНК имеют множество юридических 
лиц в различных налоговых юрисдикциях, которые вносят различ-
ный вклад и суммы в глобальную прибыль, получаемую ими от 
своих нематериальных активов. 

Стоимость Шэпли как решение теории кооперативных игр по-
могает преодолеть ряд проблем, связанных с документацией по 

трансфертному ценообразованию, основанной на односторонних ме-
тодах, опирающихся на традиционные бенчмаркинговые исследова-
ния для определения доходности на расстоянии вытянутой руки. 

Базовая экономика вертикально интегрированных ТНК предпо-
лагает ожидание синергетических выгод, поэтому любая интегриро-
ванная дочерняя компания всегда находится в более выгодном поло-
жении, чем функционально сопоставимая, но независимая сторона. 

Концепция стоимости Шэпли предлагает дополнительную ос-
нову для более рационального документирования трансфертного це-
нообразования и разрешения международных налоговых споров. 
Она идет по пути, отличному от традиционных подходов, рассмат-
ривая внешние варианты, реально доступные проверяемой стороне, 
и выводит сумму вознаграждения, которую проверяемая сторона 
должна получить, если присоединится к сотрудничеству с другими 
компаниями группы. Такой вид экономического анализа гораздо 
ближе отражает поведение разумного и добросовестного руководи-
теля предприятия на «расстоянии вытянутой руки». 

Кроме того, данная концепция может быть применена для про-
верки рыночной стоимости отдельных сделок нетранзакционным 
способом. Если исходить из перспективы, ориентированной на иг-
рока, и рассматривать внешние варианты стороны с учетом всех со-
ответствующих функций и рисков, то концепция стоимости Шэпли 
может лучше подходить к внутригрупповым сделкам, в которых су-
ществует синергия между функциями. 

Предлагаемый подход не сложнее традиционного анализа сопо-
ставимости. Налоговые органы во многих юрисдикциях все чаще 
привлекают квалифицированных экономистов для применения 
обоснованной промышленной экономики в делах о трансфертном 
ценообразовании. Поскольку анализ является в высшей степени про-
зрачным для всей цепочки создания стоимости, он потенциально 
обеспечивает превосходную основу для урегулирования налоговых 
споров в рамках процедур взаимного согласования или предвари-
тельных соглашений о ценообразовании, которые в противном слу-
чае могли бы потерпеть неудачу, поскольку заинтересованные нало-
говые органы просто не смогли бы прийти к согласию относительно 
базовой экономической характеристики предприятия. Несмотря на 
то, что некоторые расхождения во мнениях относительно оценки 
внешних вариантов могут сохраниться, можно избежать неприятных 
дискуссий о приемлемости отдельных сопоставимых объектов или 
произвольной классификации рутинных и нерутинных функций при 
проведении проверок трансфертного ценообразования, что будет 
выгодно как налогоплательщикам, так и административным орга-
нам. 
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В рамках данной статьи исследуются вопросы налогообложения, напрямую 
связанные с деятельностью лесопромышленного комплекса на территории 
Российской Федерации. Одним из направлений, рассматриваемое авторами 
является налоговые отчисления, которые относятся к экономическим субъек-
там данного комплекса. Для большей наглядности авторами проводится ана-
лиз налоговой нагрузки и налогового бремени на примере одного из суще-
ствующих предприятий деревообрабатывающей отрасли. Помимо этого, в 
статье приводится обзор зарубежного опыта в области налогообложения, а 
также предлагается обсуждение возможных перспектив в области корректи-
ровки налогового регулирования, которые будут нацелены на поддержку 
устойчивого развития и дальнейшего укрепления лесопромышленного ком-
плекса в России. Актуальность этой статьи обеспечивает не только ее тема-
тическое содержание, но и глобальное значение лесной промышленности для 
экономики. 
Ключевые слова: лесопромышленный комплекс России, налогообложение, 
налоговая нагрузка, налоговое бремя. 
 

Введение 
Лесная промышленность является одной из ключевых отраслей 

экономии России, имеющей большое значение для страны. Совре-
менный лесопромышленный комплекс – это система взаимосвязан-
ных предприятий, различающие по объёму, специфике и профилю 
деятельности. Каждое звено лесопромышленного комплекса обла-
дает рядом характеристик, исследование которых позволяет прово-
дить анализ многих аспектов хозяйствования в данной сфере. Нали-
чие статистических показателей по отрасли в целом даёт возмож-
ность интерпретировать данные в масштабах страны или по регио-
нам, отдельным профилям деятельности. Традиционными сферами 
таких исследований являются: эффективность деятельности, порт-
фели товарной продукции, структура и калькуляция затрат, прогно-
зирование различных показателей, влияние отрасли на экономику в 
целом. Роль лесной промышленности в экономике России включает 
в себе следующие аспекты: 

1. Сырьевая база России обладает огромными лесными ресур-
сами, которые представляют значительную долю мирового объема. 
Леса России занимают около 800 млн. га. Это позволяет России стать 
одним из крупнейших поставщиков лесных продуктов, включая дре-
весину, целлюлозу и бумагу, на мировой рынок [1]. 

2. Рабочие места лесной промышленности являются значитель-
ным источником рабочих мест в России. Она занятая множеством 
людей в разных секторах, таких как лесозаготовка, лесопереработка, 
предотвращение лесных пожаров и защита, и т.д. Создание рабочих 
мест в лесной промышленности важно для поддержания занятости в 
регионах, где леса являются основным природным ресурсом [2].  

3. Лесная промышленность вносит значительный вклад в эконо-
мический рост России. Кроме того, развитие лесной промышленно-
сти стимулирует другие секторы экономики, такие как производство 
строительных материалов, мебели и товаров народного потребления 
из дерева. 

4. Доходы, полученные от лесной промышленности, помогают 
финансировать меры по охране и устойчивому использованию ле-
сов. Российская лесная промышленность активно вовлечена в меры 
по соблюдению принципов устойчивого лесопользования, включая 
восстановление лесов после вырубки, контроль за лесными пожа-
рами и уважение прав местных сообществ на использование лесных 
ресурсов. 

Следует отметить, что лесная промышленность включает следу-
ющие отрасли: лесозаготовительная отрасль, деревообрабатываю-
щая отрасль, лесохимическая отрасль и целлюлозно-бумажная от-
расль [2]. 

 

 
Рисунок 1. Структура лесопромышленного комплекса России 

 
Однако лесная промышленность в России сталкивается с рядом 

проблем. Так одним из ключевых вызовов является недостаточное 
использование современных технологий и инноваций в отрасли, что 
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может привести к снижению эффективности производства и конку-
рентоспособности продукции. Это можно объяснить достаточно вы-
сокими инвестициями в данную отрасль и длительными сроками 
окупаемости. 

Стоит отметь, что также присутствуют проблемы в системе за-
щиты лесов. Незаконная вырубка лесов является серьезной угрозой 
для биоразнообразия, экосистем и экономической стабильности в 
стране. Это также препятствует эффективному лесовосстановлению, 
по этой причине возникает необходимость осваивать все новые тер-
ритории. Кроме того, за последние несколько лет значительная часть 
лесных массивов пострадала в следствии пожаров [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная отрасль 
подвержена строгому государственному контролю со стороны раз-
личных органов, что тоже вызывает ряд дружностей для организа-
ций данной отрасли, из-за сложности и длительности администра-
тивных процедур. Для снижения и предотвращения отрицательного 
влияния организаций, задействованных в лесопромышленном ком-
плексе, необходимы значительные средства, которые аккумулиру-
ются благодаря взиманию различных налогов и сборов.  

Поэтому важно рассмотреть какими налогами облагается лесная 
промышленность в Российской Федерации и какова налоговая 
нагрузка на экономические субъекты, поскольку не весь малый и 
средний бизнес выдерживает данное налоговое бремя.  

 
Налоговые обязательства организаций лесопромышленного 

комплекса 
Налогообложение организаций лесопромышленного комплекса 

является важным вопросом, влияющим на устойчивое развитие от-
раслей, входящих в данный комплекс. Рассмотрим основные налоги, 
применяемые в Российской Федерации. 

Если организация находится на общей системе налогообложе-
ния, то данный экономический субъект будет облагаться следую-
щими налогами. 

Налог на прибыль организаций. Данный налог является прямым 
и начисляется на прибыль экономического субъекта, то есть на раз-
ницу между доходами и расходами. Таким образом объектом нало-
гообложения выступает прибыль предприятий лесопромышленного 
комплекса. Ставка налога на прибыль равняется 20%, в том числе 3% 
направляется в федеральный бюджет, оставшиеся 17% идут в регио-
нальный бюджет [4]. 

Налогом на добавленную стоимость облагаются товары и 
услуги, связанные с лесозаготовкой, лесопереработкой, а также сбы-
том лесопродукции. Общая ставка НДС в России составляет 20%, 
однако для отдельных категорий товаров и услуг могут применяться 
уменьшенные ставки (при экспорте продукции лесного сектора при-
меняется ставка 0%). Стоит отметить важность данного налога для 
государства, поскольку он занимает высокую долю налоговых по-
ступлений в бюджет Российской Федерации.  

Налогом на имущество организаций облагается имущество, 
непосредственно находящееся в собственности компании (здания, 
сооружения и оборудование, используемые в лесном секторе). Раз-
мер налоговой ставки определяется от региона, в котором зареги-
стрирована организация. В соответствии со статьей 380 пункт 1 
Налогового кодекса РФ не могут превышать 2,2 процента по средне-
годовой стоимости и 2 процентов по кадастровой стоимости, если 
иное не предусмотрено настоящей статьей. 

Однако, если организация применяет специальные режимы 
налогообложения, то она освобождается от уплаты выше указанных 
налогов. В соответствии со статьей 18 пункт 2 Налогового Кодекса в 
Российской Федерации к специальным налоговым режимам отно-
сятся: 

1) система налогообложения для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 

2) упрощенная система налогообложения; 
3) "Автоматизированная упрощенная система налогообложе-

ния" (в порядке эксперимента). 

4) патентная система налогообложения (для отдельных инди-
видуальных предпринимателей); 

5) налог на профессиональный доход (для отдельных физиче-
ских лиц); 

Иные налоги, сборы и страховые взносы уплачиваются органи-
зациями, применяющими специальные режимы налогообложения, в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

Таким образом, еще одним значимым налогом является транс-
портный налог, который оказывает влияние на лесную промышлен-
ность, поскольку он взимается с транспортных средств, используе-
мых для транспортировки лесопродукции. Налоговая база определя-
ется исходя из мощности двигателя транспортного средства, а ставки 
устанавливаются региональными властями. Этот налог важен для 
поддержания и развития транспортной инфраструктуры в регионах, 
богатых лесом. 

Кроме того, земельный налог имеет отношение к лесной про-
мышленности. Предприятия также обязаны уплачивать налог на 
землю за территории, используемые для лесозаготовки, хранения и 
переработки древесины. Данный налог является местным и устанав-
ливается нормативно правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. Ставка по данному налогу не может 
превышать 1,5%. 

Также организации, имеющие в своем штате сотрудников обя-
заны уплачивать страховые взносы, за каждого работника, исходя из 
его заработной платы. Они включают в себя взносы на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, которые направляются 
во внебюджетные фонды Российской Федерации. Уплата страховых 
взносов является важной составляющей социально-экономической 
политики государства, направленной на обеспечение социальной за-
щиты граждан и поддержку трудовых прав работников. 

К сожалению, несмотря на инновации и разработки в сфере 
налогообложения организаций лесной промышленности сталкива-
ется с рядом серьезных проблем и ограничений. 

1. Сложности в определении объемов рубок. Одной из основ-
ных сложностей является точное определение объемов лесорубоч-
ных работ. Недостаточная прозрачность в этой сфере приводит к не-
правильной оценке налоговых обязательств и открывает двери для 
несанкционированных рубок, что негативно сказывается на эколо-
гии и устойчивом использовании лесных ресурсов. 

2. Сложные процедуры отчетности могут создавать дополни-
тельные барьеры для компаний, особенно для малых и средних пред-
приятий, которые могут испытывать трудности в соблюдении всех 
требований налогового законодательства. 

3. Налоговое бремя. Высокие ставки налогов, применяемые к 
организациям лесной промышленности, создают дополнительное 
финансовое бремя для предприятий. Это может привести к ограни-
чению инвестиций в модернизацию оборудования, внедрение новых 
технологий и соблюдение экологических стандартов. 

4. Сложности в региональном разнообразии. Россия характе-
ризуется значительным региональным разнообразием в условиях ра-
боты лесной промышленности. Это создает сложности в адаптации 
единой системы налогообложения под различные потребности реги-
онов, что может привести к неравномерному развитию отрасли. 

 
Анализ налоговой нагрузки ООО «Сыктывкарский фанер-

ный завод» 
В настоящее время важно понимать разность между понятиями 

налоговой нагрузки и налогового бремени экономического субъекта. 
Поэтому, прежде чем провести анализ дадим определение данным 
понятиям. Налоговая нагрузка – это процентная доля налогов, упла-
чиваемая экономикой или отдельными субъектами налогообложе-
ния от общей величины экономического показателя, как правило, от 
валового внутреннего продукта, дохода или прибыли. В свою оче-
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редь, под налоговым бременем понимается показатель того, как дан-
ный уровень налоговой нагрузки оказывает воздействие на непре-
рывное ведение финансово-хозяйственной деятельности налогопла-
тельщика [10].  

Для проведения анализа была выбрана деревообрабатывающая 
отрасль и в качестве рассматриваемого экономического субъекта вы-
ступает ООО «Сыктывкарский фанерный завод». Это предприятие, 
специализирующееся на производстве фанеры, которая является 
важным строительным и отделочным материалом, кроме того, завод 
является крупнейшим в стране производителем древесных плит. Рас-
положенный в городе Сыктывкар, Республика Коми, этот завод иг-
рает значительную роль в экономике региона и предоставляет рабо-
чие места для местных жителей.  

Для определения налоговой нагрузки ООО «Сыктывкарского 
фанерного завода» были использованы данные, взятые из бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности экономического субъекта [8], а также 
для расчета использовалась формула Министерства Финансов РФ: 
HH ൌ

ୌୌобщ.

общ.
ൈ 100%, где НН – налоговое нагрузка, ННобщ – сумма 

всех уплаченных налогов и взносов предприятием, Вобщ – сумма вы-
ручки от реализации.  

Для анализа налоговой нагрузки были взяты данные экономиче-
ского субъекта за последние 5 лет. Значения выручки, а также суммы 
налоговых платежей и взносов представлены в таблице 1 и таблице 
2 соответственно.  

 
Таблица 1 
Выручка ООО «Сыктывкарский фанерный завод», тыс. рублей 

Год 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Выручка 11 648 623 11 034 408 11 181 747 18 070 568 14 134 952

 
Таблица 2 
Налоговые платежи и взносы ООО «Сыктывкарский фанерный 
завод», тыс. рублей 

Налог 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
НДС, тыс. руб. 84 770 – – – 3 000 

Налог на прибыль 723 791 397 054 546 213 1 313 760 552 417
Налог на имущество 21 707 13 187 10 060 9 950 10 450
Транспортный налог 454 462 468 477 500 

Земельный налог 555 3 686 3 686 3 190 3 675 
Страховые взносы в 

фонд ОМС 
61 550 60 400 59 900 67 270 74 080

Страховые взносы в 
ПФ РФ 

251 690 250 360 249 180 282 650 299 710

Страховые взносы 
на обязательное со-
циальное страхова-

ние 

5 010 – 28 032 32 820 34 370

Общая сумма 1.149.527 725 149 897 539 1 710 117 978 202
 

 
Рисунок 2. Налоговая нагрузка ООО «Сыктывкарский фанер-
ный завод» по методике Минфина РФ за 2018-2022 гг., % 

 

Результаты расчета налоговой нагрузки ООО «Сыктывкарского 
фанерного завода» приведены на рисунке 2 (представлен на следую-
щей странице).  

Методика Министерства Финансов показала, что уровень нало-
говой нагрузки имел наименьшее значение в 2019 г. и 2022 г. соот-
ветственно 6,57% и 6,92%. Это произошло по причине того, что в 
2019 году как мы видим, организация не уплачивала налог на добав-
ленную стоимость, а в 2022 году – снижение выручки и уменьшение 
налога на прибыль.  

Также мы можем заметить динамику роста налоговой нагрузки 
в период 2019-2021 гг. Данный результат можно объяснить тем, что 
в 2021 году темп прироста выручки ООО «Сыктывкарский фанер-
ный завод» составил 61,6% и как следствие увеличение налога на 
прибыль. В целом можно сделать вывод о том, что налоговая 
нагрузка данного предприятия достаточно изменчива и не имеет 
либо тенденцию к росту или снижению.  

Таким образом для того, чтобы определить на сколько уровень 
налоговой нагрузки оказывает давление на экономический субъект, 
будут сравниваться фактические данные с нормативным уровнем 
налоговой нагрузки, представленная Федеральной налоговой служ-
бой Российской Федерации.  

Ежегодно Федеральной налоговой службой публикуются 
среднеотраслевые показатели налоговой нагрузки, что является для 
налогоплательщика ориентиром для оценки тяжести своей налого-
вой нагрузки. Итак, среднеотраслевая налоговая нагрузка в целом по 
РФ деревообрабатывающей отрасли в 2018 году составила 2,8%, в 
2019 г. – 1,6%, в 2020 г. – 2,2%, в 2021 г. – 5%, а в 2022 г. – 2,3% [5].  

Как мы можем видеть исходя из рисунка 3, фактическая налого-
вая нагрузка экономического субъекта за анализируемые годы зна-
чительно превышает среднеотраслевую нагрузку по данным Феде-
ральной налоговой службы. В 2018 году налоговая нагрузка эконо-
мического субъекта превысила среднеотраслевую на 7,07% в абсо-
лютном выражении, что является максимальным значением за рас-
сматриваемый период, а также в 2020 году – 5,83%. Кроме того, в 
2022 году можно заметить рост в абсолютном выражении между 
фактической и среднеотраслевой налоговой нагрузкой в сравнении с 
2021 годом на 0,16%. 

 

 
Рисунок 3. Оценка налогового бремени ООО «Сыктывкарский 
фанерный завод» за 2018-2022 гг., в % 

 
Анализ показал, что фактическая налоговая нагрузка ООО 

«Сыктывкарский фанерный завод» превышает среднеотраслевой 
уровень, публикуемый Федеральной налоговой службой Российской 
Федерации, и на этой основе можно сделать вывод об обременитель-
ном налогообложении хозяйствующего субъекта. 

Возможно ООО Сыктывкарскому фанерному заводу» стоит про-
вести исследование, чтобы узнать причины подобного явления. В 
настоящее время большинство организаций стараются оптимизиро-
вать свое налогообложение, главное применять законные средства 
для избежания неприятных последствий, а именно санкций со сто-
роны государства.  
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Мировой опыт налогообложения лесной промышленности 
Лучшие практики и инновации в налогообложении лесопро-

мышленного комплекса обусловлены глобальной необходимостью 
сохранения лесов. Страны внедряют разнообразные меры, отличаю-
щиеся в зависимости от контекста их лесопользования, но объеди-
ненные стремлением к устойчивости и сохранению биоразнообра-
зия.  

Рассмотрим опыт налогообложения лесопромышленного ком-
плекса в различных странах. 

Так скандинавские страны (Швеция, Финляндия, Норвегия) 
внедрили дифференцированные ставки налогов для лесных предпри-
ятий в зависимости от их стратегии устойчивого управления [11]. За 
соблюдение стандартов по охране биоразнообразия и сокращению 
выбросов углерода предприятия получают налоговые льготы. Так в 
Швеции активно использует систему налогообложения, как инстру-
мент поощрения. Здесь применяется так называемая концепция "Си-
стемы лесов интенсивного использования" (SFIF), которая делает ак-
цент на устойчивом лесном хозяйстве и устойчивом лесопользова-
нии.  

В свою очередь Канада внедрила систему «платежей за экоси-
стемные услуги», в рамках которой вырубленные леса восстанавли-
ваются за счет средств, полученных от экологических благ, которые 
дает лесное хозяйство, таких как очищение воды и углеродное воз-
действие [12]. Бразилия, сталкиваясь с проблемами вырубки и сни-
жения лесного покрова, применяет инновационные меры в налого-
обложении. Здесь введены штрафы за незаконную вырубку, а также 
предоставляются налоговые стимулы для восстановления вырублен-
ных участков и устойчивого использования лесов. Кроме того, в 
США в некоторых штатах предоставляются налоговые льготы для 
частных владельцев лесов, согласившихся сохранять природные эко-
системы. Особое внимание уделяется сохранению лесов в целях во-
досбережения и смягчения климатических изменений. 

Кроме того, интересен зарубежный опыт использования си-
стемы сертификации лесов, такие как FSC (Forest Stewardship 
Council) и PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification), чтобы стимулировать устойчивое управление лесами и 
контролировать легальную добычу древесины. Традиционными ме-
рами являются налоговые льготы, субсидии на восстановление ле-
сов, кредиты на устойчивое лесное хозяйство и другие финансовые 
меры, направленные на стимулирование устойчивого использования 
лесных ресурсов, а также многие страны вводят законы и норматив-
ные акты, регулирующие деятельность лесопромышленных компа-
ний, включая требования к рубке древесины, восстановлению лесов, 
охране биоразнообразия.  

Стоит отметить, что многие страны внедряют современные тех-
нологии для мониторинга обильности лесов и для контроля за неза-
конной рубкой. Например, при государственной инвентаризации ле-
сов используются современные средства космической съемки. 

Таким образом для успешной реализации инноваций и разрабо-
ток в сфере налогообложения страны должны подстраиваться под 
современные тенденции цифровизации и глобализации. 

По этой причине многие страны внедряют цифровые системы 
мониторинга для отслеживания облесения и предотвращения неза-
конной вырубки. Использование дистанционного зондирования и 
искусственного интеллекта помогает более эффективно управлять 
лесными ресурсами. 

Кроме этого, происходит усиление международного сотрудни-
чества в области налогообложения лесного сектора. Страны активно 
обмениваются опытом и разрабатывают общие стандарты для под-
держки устойчивого управления лесами. 

 
Заключение 
Налогообложение лесопромышленного комплекса в России ста-

вит перед собой определенные задачи и открывает перспективы на 
будущее.  

Одним из главных вызовов является необходимость обеспече-
ния устойчивого развития лесного сектора, сохранения лесных ре-
сурсов и защиты окружающей среды. Также существует проблема 
незаконного выруба леса и недостаточной контрольной системы. 
Это вызывает ущерб для лесных запасов и природной среды. Еще 
одним вызовом является высокий уровень коррупции. Коррупция 
влияет на эффективность налогообложения и распределение налого-
вых поступлений. Это также препятствует честной конкуренции на 
рынке и инвестициям в лесопромышленной комплекс. 

Кроме того, необходимо обновить законодательство и налого-
вую систему для учета изменений в лесопользовании и промышлен-
ности. Это позволит установить справедливые налоговые ставки и 
стимулировать инвестиции в отрасль. Одной из перспектив для бу-
дущего налогообложения лесной промышленности является внедре-
ние более прозрачной и эффективной системы контроля за исполь-
зованием лесных ресурсов и уплатой налогов. В частности, исполь-
зование информационных технологий и цифровизация процессов 
могут помочь в более точном отслеживании денежных потоков и 
предотвращении невыплаты налогов. Также возможна модерниза-
ция налоговых ставок и структуры налогообложения, чтобы стиму-
лировать инвестиции в устойчивое развитие лесопромышленного 
комплекса. Например, может быть введена система налогообложе-
ния, основанная на учете экологической эффективности промыш-
ленных предприятий и использовании современных технологий. 
Также необходимо развивать налоговые стимулы для регионов, осу-
ществляющих устойчивое лесопользование и восстановление лес-
ных ресурсов. Это может помочь привлечь инвестиции и развивать 
соответствующие инфраструктурные проекты. Подведя итог, можно 
сказать, что будущее налогообложения лесной промышленности в 
Российской Федерации зависит от разработки эффективных мер по 
борьбе с коррупцией и незаконными вырубками, модернизации 
налоговой системы и стимулирования устойчивого и инновацион-
ного развития отрасли. Внедрение прозрачной системы контроля и 
использование цифровых технологий также может способствовать 
улучшению сбора налоговых поступлений и эффективности налого-
обложения. 

Таким образом, налогообложение лесопромышленного ком-
плекса в России является важным инструментом формирования до-
ходов бюджета. За счет этих налогов осуществляется поддержка ин-
вестиций и модернизации производства в данном секторе. Однако, 
необходимо постоянно повышать эффективность контроля и 
надзора, чтобы предотвратить незаконную вырубку и уклонение от 
уплаты налогов.  
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Within the framework of this article, the issues of taxation directly related to the activities of 

the timber industry in the territory of the Russian Federation are investigated. One of the 
areas considered by the authors is tax deductions, which relate to economic entities in this 
industry. For greater clarity, we analyze the tax burden and tax burden using the example 
of one of the existing enterprises in the woodworking industry. In addition, the article 
provides an overview of foreign experience in the field of taxation, and we also propose 
a discussion of possible prospects in the field of tax regulation adjustments, which will 
be aimed at supporting sustainable development and further strengthening of the timber 
industry in Russia. The relevance of this article is ensured not only by its thematic content, 
but also by the global importance of the forest industry for the economy. 
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В статье рассматривается общая структура микросервисной архитектуры 
программных (информационных) систем и схема ее реализации. В современ-
ном финансовом мире информационные системы играют важную роль в 
обеспечении доступа клиентов к информации о предоставляемых услугах. 
Внедрение технологий микросервисов в информационные системы позво-
ляет улучшить процессы предоставления услуг, сделать их более гибкими и 
быстрыми. Авторами исследованы общие подходы постепенного отказа от 
монолитной архитектуры информационных систем в пользу микросервисной 
архитектуры. Представляется краткий обзор инструментов разработки про-
граммного обеспечения микросервисной архитектуры. Рассматриваются ре-
шения в области мониторинга микросервисов, в частности, с использованием 
Grafana Tempo (масштабируемая распределенная система трассировки, про-
граммный продукт в открытом доступе). Авторы показывают, что внедрение 
микросервисной архитектуры в информационные системы позволяет, напри-
мер, уменьшить обработку и согласование документов, тем самым обеспечи-
вая сокращение издержек и улучшение общей функциональности бизнеса. 
Ключевые слова: информационные системы, архитектура сложных про-
граммных систем, монолитная архитектура, микросервисная архитектура, 
технологии программирования 
 

Микросервисная архитектура, также известная как "микросервисы", 
определяется как метод разработки, который разбивает программное 
обеспечение на модули со специализированными функциями и по-
дробными интерфейсами [1]. По своей сути это архитектурный 
стиль, который структурирует приложение как набор услуг, которые 
являются: 

1. Самостоятельно развертываемыми 
2. Постоянно доступными и имеют высокое время выполнения 

Услуги, как правило, организованы вокруг бизнес-возможностей. 
Каждая услуга часто принадлежит одной небольшой команде. 

Микросервисы становятся все более популярными в последние не-
сколько лет, поскольку организации внедряют DevOps и процессы 
непрерывного тестирования, чтобы стать более гибкими. Ведущие 
онлайн-компании, такие как Магнит, Сбербанк, Альфа-Банк, во мно-
гих своих решениях все чаще стали отказывать от построения моно-
литной в угоду микросервисовной архитектуре, а текущие информа-
ционные системы активнее переводить на новые рельсы. Из доста-
точно популярных и всеми известных переездов на новую архитек-
туру, относительно пользовательского опыта использования прило-
жений, можно выделить онлайн сервисы этих компаний, в частно-
сти, достаточно большой переезд Server-side (Сбербанк онлайна) с 
монолита в микросервисы, а точнее его тяжелое распиливание, кото-
рое за собой потянуло ряд следующих проблем: матричная струк-
тура управления, сплетение задач бизнеса с ИТ, высокие требования 
к надежности. Но это несомненно дало свои плоды, ведь основными 
целями были: ускорение вывода на рынок новых сервисов и продук-
тов, снизить стоимость обслуживания, за счет уменьшения количе-
ства железа и повысить эффективность благодаря переплетению биз-
нес и ИТ задач. В итоге получилось достичь следующих результатов: 
хорошо масштабировать имеющуюся инфраструктуру, снизить сто-
имость железа, введены общие KPI как для IT, так и для бизнеса, как 
следствие, последовало ускорение вывода новых продуктов на ры-
нок. 

Монолитная архитектура состоит из приложений, построенных 
в виде больших автономных единиц. Такие приложения не могут 
быть легко изменены, потому что вся система тесно связана между 
собой. Даже крошечная модификация кода, вероятно, потребует со-
здания и развертывания совершенно новой версии программного 
обеспечения. 

Монолитные приложения также трудно масштабировать, так как 
масштабирование конкретной функции потребует масштабирования 
полного приложения. На рисунке 1 показаны ключевые различия 
между микросервисами и монолитными архитектурами. 

 

 
Рисунок 1. Разница между микросервисами и монолитными архи-
тектурами Источник: составлено авторами 
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Микросервисная архитектура имеет следующие преимущества 
при своем использовании [2]. 

Улучшения масштабируемости - поскольку каждый микросер-
вис работает независимо, проще добавлять, удалять, обновлять или 
масштабировать каждый облачный микросервис. Разработчики мо-
гут выполнять эти задачи без нарушения работы любого другого 
микросервиса в системе. Компании могут масштабировать каждый 
микросервис по мере необходимости. Например, если конкретная 
микросервис испытывает повышенный спрос из-за сезонных перио-
дов покупок, на него можно эффективно выделить больше ресурсов. 
Если спрос падает по мере смены сезона, микросервис может быть 
масштабироваться, что позволит использовать ресурсы или вычис-
лительную мощность в других областях. 

Улучшенная изоляция от неисправностей - при монолитной ар-
хитектуре, когда разработчики сталкиваются с сбоем в одном эле-
менте архитектуры, она сворачивает все компоненты архитектуры. 
С архитектурой микросервисов, если одна служба выходит из строя, 
гораздо менее вероятно, что другие части приложения будут терпеть 
неудачу, потому что каждая микрослужба работает независимо. Тем 
не менее, предприятиям нужно быть осторожными, потому что в не-
которых случаях большие объемы трафика все еще могут быть оше-
ломляющими [3]. 

Преимущество микросервисной архитектуры заключается в том, 
что разработчики могут развертывать функции, которые предотвра-
щают каскадные сбои. Также доступны различные инструменты, от 
GitLab и других, для создания отказоустойчивых микросервисов, ко-
торые помогают повысить устойчивость инфраструктуры. 

Неастический язык программы и технология - микросервисное 
приложение может быть запрограммировано на любом языке, по-
этому команды разработчиков могут выбрать лучший язык для ра-
боты. Тот факт, что архитектуры микросервисов не зависят от языка, 
также позволяет разработчикам использовать свои существующие 
наборы навыков с максимальной пользой - не нужно изучать новый 
язык программирования, просто выполнять работу. Использование 
облачных микросервисов дает разработчикам еще одно преимуще-
ство, так как они могут получить доступ к приложению с любого 
устройства, подключенного к Интернету, независимо от его плат-
формы [4]. 

Более простое развертывание - Архитектура микросервисов поз-
воляет командам развертывать независимые приложения, не затра-
гивая другие службы в архитектуре. Эта функция, один из плюсов 
микросервисов, позволит разработчикам добавлять новые модули 
без перепроектирования полной структуры системы. Предприятия 
могут эффективно добавлять новые функции по мере необходимости 
в рамках архитектуры микросервисов. 

Возможность многоразового использования в различных обла-
стях бизнеса - некоторые микросервисные приложения могут быть 
образовляемыми для бизнеса. Если сайт имеет несколько разных об-
ластей, каждая с возможностью входа или оплаты, в каждом случае 
можно использовать одно и то же микросервисное приложение. 

Более быстрое время выхода на рынок - разработчики могут под-
ключить эту новую "микрохирургию" к архитектуре, не опасаясь 
конфликтов с другим кодом или создания сбоев в обслуживании, ко-
торые разваждаются по всему веб-сайту. Команды разработчиков, 
работающие над различными микросервисами, не должны ждать 
друг друга, чтобы закончить. Компании могут быстро разрабатывать 
и развертывать новые функции и обновлять старые компоненты, по-
скольку новые технологии позволяют им развиваться. 

Способность экспериментировать - решение о продвижении экс-
периментов намного проще с архитектурой микросервисов [5]. 

Легко развернуть новые функции, потому что каждая служба не 
зависит от других. Если клиентам это не нравится или преимущества 
для бизнеса неясны, гораздо проще откатить его назад, не влияя на 
остальную часть операции. 

Если новая функция является запросом клиента, архитектура 
микросервисов означает, что они смогут испытать ее через недели, а 
не месяцы или годы. 

Улучшенная безопасность данных - если компоненты архитек-
туры компьютерных систем разбиваются на более мелкие части, кон-
фиденциальные данные защищаются от вторжений из другой обла-
сти. Несмотря на то, что есть связи между всеми микросервисами, 
разработчики могут использовать безопасные API для подключения 
сервисов. Безопасные API защищают данные, гарантируя, что они 
доступны только специально авторизованным пользователям, при-
ложениям и серверам. Если бизнесу требуется обработка конфиден-
циальных данных, таких как медицинская или финансовая информа-
ция, легче достичь соответствия стандартам безопасности данных, 
таким как HIPAA здравоохранения или Европейский GDPR. 

Гибкость аутсорсинга - бизнесу может потребоваться передать 
определенные функции сторонним партнерам. Многие компании 
обеспокоены защитой интеллектуальной собственности с монолит-
ным форматом архитектуры. Тем не менее, архитектура микросер-
висов позволяет предприятиям сегментировать области только для 
партнеров, которые в противном случае не будут раскрывать основ-
ные услуги [6]. 

Оптимизация команды - при рассмотрении размера команд, ко-
торые вы назначаете каждому микросервису, учитывайте правило 
двух пицц. Впервые сформулированная Amazon, которая стала пио-
нером в области микросервисов, идея заключается в том, чтобы ко-
манды разработчиков были достаточно маленькими, чтобы накор-
мить их двумя пиццами. Эксперты объясняют, что это руководство 
повышает эффективность работы, позволяет предприятиям быстрее 
достигать целей, облегчает управление командами, создает большую 
концентрацию внимания среди группы и приводит к более каче-
ственным продуктам. 

Привлекательно для инженеров - инженеры находят архитек-
туру микросервисов заманчивой, и у компаний больше шансов найти 
лучшие таланты для работы над разработкой приложений микросер-
висов. 

Микросервисы опираются на новейшие инженерные практики и 
инструменты разработчика. Это обеспечивает важное преимущество 
для предприятий, которые надеются привлечь специалистов. 

Для эффективного мониторинга микросервисов стоит придер-
живаться нижеперечисленных фундаментальных принципов: 

Следить за контейнерами и тем, что находится внутри них - в 
микросервисах организации часто контейнеризируют приложения с 
использованием таких технологий, как Docker или Kubernetes. Мо-
ниторинг этих контейнеров имеет основополагающее значение. Та-
ким образом, получится отслеживать использование ресурсов (ЦП, 
память, сеть), состояние контейнера и процессы, запущенные 
внутри. Это позволяет обнаружить потенциальные проблемы на ран-
нем этапе. 

Оповещение о производительности обслуживания, а не о произ-
водительности контейнера - хотя мониторинг контейнеров имеет 
важное значение, конечная цель заключается в обеспечении прогно-
зируемости работы услуг размещенных в этих контейнерах. Вместо 
того, чтобы быть перегруженным оповещениями от отдельных кон-
тейнеров, будет возможность сосредоточиться на высокоуровневых 
показателях уровня обслуживания, таких как время отклика, частота 
ошибок и пропускная способность. Это обеспечивает более точное 
отражение пользовательского опыта. 

Мониторинг эластичных и многоместных услуг - Архитектура 
микросервисов позволяет сервисам динамически масштабироваться 
и распространяться по нескольким местам. Поэтому стоит убедится, 
что решение для мониторинга может отслеживать экземпляры об-
служивания, где бы они ни находились, будь то в центре обработки 
данных, облаке или на периферии. 

Затем измеряется эластичность в отношении событий автомати-
ческого масштабирования и мониторинга местоположения для рав-
номерной производительности в различных регионах. 
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Мониторинг API - В микросервисах связь часто происходит че-
рез API. Таким образом, есть возможность отслеживать производи-
тельность и надежность этих API. Отслеживание время отклика, ча-
стоты ошибок и модели использования, чтобы выявить узкие места, 
неправильное поведение служб или любые внешние зависимости, 
вызывающие замедление или сбои в экосистеме микросервисов. 

Мониторинг должен соответствовать организационной струк-
туре компании - различные команды часто управляют микросерви-
сами в крупных организациях. Каждая команда может владеть опре-
деленными микросервисами или сервисными кластерами. Итак, 
должна быть создана стратегия мониторинга, которая отражает ор-
ганизационную структуру. Как правило внедряется контроль до-
ступа на основе ролей, чтобы каждая команда могла отслеживать и 
устранять неполадки в своих услугах, не затрагивая других. 

Из современных и самых передовых решений в области монито-
ринга микросервисов, можно выделить Grafana Tempo и Jaeger. 

Как Grafana Tempo, так и Jaeger - это инструменты, предназна-
ченные для распределенной трассировки и микросервисной архитек-
туры. Jaeger был выпущен в качестве проекта с открытым исходным 
кодом Uber в 2015 году, в то время как Tempo - это более новый про-
дукт, анонсированный в октябре 2020 года.  

В мире микросервисов запрос пользователя проходит через 
сотни сервисов, прежде чем обслуживать пользователю то, что ему 
нужно. Чтобы сделать бизнес масштабируемым, инженерные ко-
манды несут ответственность за конкретные услуги, не зная, как ра-
ботает система в целом. И именно здесь появляется распределенная 
трассировка [7] (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Визуализация общения микросервисов между собой 

 
Распределенная трассировка дает представление о работе кон-

кретной службы, как о части целого в распределенной программной 
системе. В распределенной трассировке участвуют две основные 
концепции: пролеты и контекст трассировки. Запросы пользователей 
разбиты на диапазоны. 

Пролеты – представляют собой одну операцию в пределах трас-
сировки. Таким образом, он представляет собой работу, выполнен-
ную одной службой, которая может быть разбита дальше в зависи-
мости от случая использования. 

Контекст трассировки передается, когда запросы пользователей 
переходят из одной службы в другую. Таким образом, можно уви-
деть, как выполняется запрос пользователя в разных службах, и 
определить, что именно требует вашего внимания, не перемещаясь 
вручную через несколько панелей мониторинга [8]. 

Jaeger, будучи проектом с открытым исходным кодом, не имеет 
лицензионных сборов, связанных с его развертыванием и использо-
ванием. 

Grafana Tempo также имеет версию с открытым исходным ко-
дом, которая является бесплатной для использования и не имеет ли-
цензионных сборов, связанных с ее управлением и использованием. 
Если не требуется управлять своим собственным экземпляром 
Grafana Tempo, можно использовать Grafana Cloud, управляемую 

платформу для продуктов Grafana. Он предоставляет бесплатный 
план навсегда. 

Что касается слоя визуализации, Grafana Tempo имеет преиму-
щество над Jaeger. Grafana Tempo - это распределенный инструмент 
трассировки от Grafana. Также можно подключить различные источ-
ники данных к Grafana для визуализации. Grafana имеет встроенный 
источник данных Tempo, который можно использовать для запроса 
Tempo и визуализации трассировок. 

Работы по созданию автоматизированной платформы, основан-
ной на микросервисной архитектуре должны включать [9]: 

Определение целей и решаемых задач проектом, а также полу-
чаемых выгод от его реализации: 

Цели: 
- уменьшить время обработки документов; 
- уменьшить процент утерянных документов; 
- увеличить эффективность работы сотрудников аналитиче-

ского отдела; 
- увеличить чистую прибыль, за счет ускорения бизнес про-

цессов. 
Задачи: 
- внедрить систему отчетности по занятости сотрудников; 
- сократить время обработки документов; 
- внедрить возможность отправки сообщений на почту о ста-

тусе документов; 
- внедрить платформу синхронизирующую данные между 

корпоративными системами; 
- обеспечить мониторинг внедряемых систем; 
- внедрить оркестрацию на базе Kubernetes для обеспечения 

повышения отказоустойчивости. 
Проработка стоимости проекта: 
Сюда входит: 
- Определение объема работ - определение, какие работы и 

услуги необходимы для реализации проекта. 
- Разработка рабочего плана и графика - определение последова-

тельности и сроков выполнения работ, а также ресурсов, необходи-
мых для их осуществления. 

- Оценка стоимости ресурсов - определение стоимости материа-
лов, оборудования, труда, услуг и других ресурсов, необходимых 
для реализации проекта. 

- Расчет затрат - определение общей сметы затрат на проект, 
включая прямые и косвенные расходы. 

- Определение рисков и резервов - оценка возможных рисков, 
которые могут повлиять на стоимость проекта, и создание резервов 
для их учета. 

- Составление бюджета проекта - определение общей бюджет-
ной установки на проект, включая смету затрат и резервы на случай 
непредвиденных обстоятельств. 

- Утверждение стоимости проекта - согласование и утверждение 
финансового плана проекта, включая предполагаемые расходы и ис-
точники финансирования. 

Разработка настоящего ТЗ на создание автоматизированной 
платформы: 

- Сбор сведений о процессах управления жизненным циклом 
ППО существующих систем. Формализация требований к процессам 
и средствам их автоматизации. 

- Разработка Технического задания на создание автоматизи-
рованной платформы, согласование с Заказчиком. 

Поиск сотрудников для разработки: 
Этап составления команды для реализации проекта обычно 

включает следующие шаги [10]: 
- Анализ потребностей команды проекта. Определяется, какие 

роли и навыки нужны для успешной реализации проекта. 
- Подбор участников команды из внутренних ресурсов организа-

ции. Для этого проводятся собеседования с потенциальными канди-
датами и выбираются наиболее подходящие кандидаты. 
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- Назначение ролей и ответственностей. Каждому члену ко-
манды присваивается определенная роль и область ответственности. 

- Организация командной работы. Устанавливаются процессы 
коммуникации, совещаний, отчетности и других аспектов взаимо-
действия внутри команды. 

Техническое проектирование: 
- Разработка документов технического проекта по созданию 

автоматизированной платформы, подготовку стенда на площадке 
Исполнителя. 

- Развертывание тестового стенда. 
Рабочее проектирование и развертывание автоматизирован-

ной платформы на целевом тестовом контуре: 
- Интеграционное тестирование всех компонентов автомати-

зированной платформы, завершаемое предварительными испыта-
ниям. 

- Инсталляция и настройка системы на целевом контуре. 
- Настройка взаимодействия с существующими системами 

обеспечения процессов разработки и тестирования, а также инстру-
ментами проектирования. 

- Настройка взаимной интеграции ПО, входящего в состав си-
стемы, в том числе, разработка дополнительных плагинов (при необ-
ходимости). 

- Разработка рабочей и эксплуатационной документации си-
стемы. 

Ввод в эксплуатацию автоматизированной платформы: 
- Проведение предварительных испытаний системы. 
- Проведение опытной эксплуатации системы. 
- Проведение приемочных испытаний системы в соответ-

ствии с разработанной программой и методикой испытаний [11]. 
Внедрение микросервисной архитектуры в информационные си-

стемы позволяет, например, уменьшить обработку и согласование 
документов, вследствие чего, время работы с документами значи-
тельно уменьшится. Также появится возможность отслеживания и 
формирования отчетности по находящимся в работе документам, 
что позволит выстроить прогнозирование трудозатрат. Помимо 
этого, потенциальные выгоды от данного проекта включают в себя 
увеличение прибыли, сокращение издержек, оптимизацию процес-
сов и улучшение общей функциональности бизнеса. 
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В современной экономической науке известны ряд действенных методов вы-
явления кризисных ситуаций в сфере хозяйства, направленных на создание 
особо адаптивных и гибких моделей. Данные модели способны учитывать 
сложность природы экономических систем, нелинейность процессов, проис-
ходящих в хозяйственной жизни и ее адаптивность в кризисных условиях. 
Указанные подходы напрямую связаны с совершенствованием математиче-
ского аппарата и методов анализа данных, так как традиционные подходы, 
применяемые в аналитике кризисных тенденций, устаревают и перестают 
быть эффективными. Это связано со сложными процессами, происходящими 
в современном мире – глобализацией экономики, усилением взаимозависи-
мости рынков, усложнением финансовых инструментов. Особо актуальной 
проблемой для экономической науки является разработка инновационных ме-
тодик, которые способны в короткие сроки обнаруживать признаки прибли-
жения кризисных ситуаций на ранних стадиях и передавать аналитикам особо 
точные инструменты для оценки кризисных процессов и рисков, связанных с 
ними. В настоящей статье представлены попытки разработки эконометриче-
ской модели кризиса. 
Ключевые слова: эконометрическое моделирование, адаптивные модели, 
финансовый рынок, признаки кризисных явлений, оценка риска 
 

Введение 
Задачи данного исследования: 
- изучение механизмов кризисных процессов на финансовом 

рынке;  
- попытка создания модели идентификации кризиса актива. 
Проблемы, затронутые в статье, являются актуальными для эко-

номической науки по ряду причин. Разберемся в них. 
Первая причина  
Стабильная ситуация на финансовом рынке способствует об-

щему благосостоянию государства и благополучной жизни его граж-
дан. А вот кризисные явления нарушают экономическое равновесие 
и приводят к множеству негативных последствий, среди которых – 
замедление движения капиталов и инвестиционных процессов, со-
кращение процента сбережений и накоплений финансовых средств 
среди широких масс населения. Поэтому выявление приближения 
кризисных явлений и смягчение их воздействий на экономику очень 
важно для любой страны.  

Вторая причина  
В последние десятилетия в мире наблюдается значительный 

рост частоты финансовых кризисов. Поэтому прогнозирование кри-
зисов, оперативное обнаружение самых первых их признаков и быст-
рое принятие упреждающих мер представляется не просто необхо-
димым, а критически важным.  

Изучение статистических закономерностей кризисных явлений 
позволяет выстраивать довольно точные математические модели, ко-
торые помогают не только предсказывать приближение проблем в 
финансовой сфере, но и отслеживать течение кризисных процессов 
на разных этапах.  

Таким образом, указанные модели способны стать надежными 
аналитическими инструментами прогнозирования, позволяющими 
участникам рынка эффективно контролировать риски, управлять ими 
и сберегать свои активы в трудные и нестабильные времена.  

Ключевая цель работы – построение математической модели, 
направленной на прогнозирование кризисов активов. Данная модель 
помогает определять начало кризиса актива на фондовом рынке, от-
слеживать разные стадии кризисного процесса и предугадывать 
дальнейшую динамику кризиса с достаточным уровнем точности.  

Владение подобными аналитическими инструментами дает 
участникам рынка значительные преимущества в управлении рис-
ками и контроле кризисов, а также в принятии верных решений в 
условиях неопределенной и сложной финансовой ситуации. 

 
Материалы и методы  
Кризис – важная и неизбежная составляющая любых открытых 

экономических систем, к которым относится и финансовый рынок. 
Кризисное явление – это переходная фаза системы «рынок-актив» в 
иное качественное состояние. Каждый кризисный процесс сопро-
вождается резким нарушением стабильности, равновесия и уже усто-
явшихся закономерностей ценообразования. Традиционные анали-
тические методы теряют эффективность или вовсе перестают рабо-
тать в условиях кризиса.  

В процессе исследования автором был проведен эксперимент, 
основанный на реальных статистических данных, касающихся цен-
ных бумаг, участвующих в торговом обороте на Московской межбан-
ковской валютной бирже. При подготовке статьи применялись стан-
дартные математические методы: модальный анализ, проверка гипо-
тез, тестирование на нормальность распределения. 
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Авторы провели эксперимент в несколько этапов. Первый этап 
включал в себя формирование репрезентативной выборки данных на 
основе генеральной совокупности активов Московской межбанков-
ской валютной биржи. 

На втором этапе был произведен поиск и идентификация кризис-
ных периодов по каждому активу из выборки. Данный поиск осу-
ществлялся с помощью специально разработанного кризисного ин-
дикатора. Полученные сведения зафиксированы на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1- Идентификация кризисных периодов. 

 
Согласно представленному графику, можно увидеть, что из гене-

ральной совокупности активов Московской биржи сделана репрезен-
тативная выборка, включающая в себя тридцать два актива. В данной 
выборке зафиксированы семьсот восемь кризисных моментов. Выяв-
ленные кризисы были проанализированы как статистические законо-
мерности. Во время эксперимента удалось протестировать три кате-
гории гипотез, связанные со следующими факторами: 

- продолжительностью кризисных ситуаций; 
- ограниченностью длительности кризисов; 
- инвариантностью развития негативных процессов. 
 
Результаты и обсуждения 
В ходе эксперимента был выполнен анализ статистических ха-

рактеристик выборки кризисных этапов в соответствии с разнооб-
разными параметрами. Важную роль в исследовании сыграл приме-
ненный DIP-тест Хартигана, с помощью которого можно устано-
вить, имеют ли статистические данные более одной моды в распре-
делении. Указанный тест показал мультимодальное распределение 
продолжительности рассматриваемых кризисов. Проведенный ана-
лиз распределения продолжительности кризисов продемонстриро-
ван на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Кривая анализа продолжительности кризисов активов. 
Мультимодальное распределение. 

Кроме того, в процессе эксперимента был применен статистиче-
ский тест Жака-Бера, применяемый для проверки гипотезы о том, 
что остатки рассматриваемого ряда обладают нормальным распреде-
лением. С помощью данного теста выполнен анализ внутримодаль-
ного распределения внутри неограниченной справа обнаруженной 
четвертой (последней) моды, который показал, что данные частично 
удовлетворяют критериям нормальности и, несмотря на выражен-
ную асимметрию, имеют тенденцию к понижающейся вероятности 
продолжительности финансового кризиса. График 3 представляет 
гистограмму внутримодального распределения длительности кризи-
сов из четвертой моды. 

 

 
Рисунок 3 - Гистограмма внутримодального распределения продол-
жительности кризисов из четвертой моды. 

 
Выполненный на основе критерия нормальности распределения 

Жака-Бера анализ отклонений нормированных значений кризисного 
индикатора показал, что их распределение соответствует условиям 
нормальности. Рисунок 4 демонстрирует внутримодальное распре-
деление отклонений индикатора кризиса от его нормированного 
среднего. Нормированные данные выравнены по дате кризисного 
плато. На графике показаны кризисы четвертой моды продолжитель-
ностью от 21 до 42 дней. 

 

 
Рисунок 4 - Внутримодальное распределение отклонений кризис-
ного индикатора от его нормированного среднего, близкое к нор-
мальному. 

 

 
Рисунок 5 - Объединение кризисов. 
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Следующий этап эксперимента – объединение тридцати слу-
чайно выбранных кризисов в рамках плато и проведение аппрокси-
мации элементарными функциями. Результаты зафиксированы на 
графике 5.  

В качестве аппроксимирующих функций были проверены сле-
дующие: 

- степенная функция: R=0,942; 
- полином шестого порядка: R=0,994; 
- тригонометрические функции: R=0,997. 
Рисунок 6 демонстрирует аппроксимацию кризисной волатиль-

ности. 
 

 
Рисунок 6 - Аппроксимация полиномом четвертой степени. 

 
На рисунке 7 показана модель кризиса актива.  
 

 
Рисунок 7 - Модель кризиса актива с применением нормирования по 
шкале значений и времени. 

 
Заключение 
В данной статье подробно продемонстрирован процесс создания 

математической модели для прогнозирования развития кризисных 
ситуаций на рынке ценных бумаг. Исследование основано на стати-
стическом анализе кризисных состояний фондовых активов и ставит 
своей целью выявление общих закономерностей в указанных про-
цессах. 

С помощью анализа выборки из тридцати двух активов Москов-
ской биржи и семьсот восьми кризисных периодов были установ-
лены эмпирические закономерности, касающиеся распределения 
продолжительности кризисов. Авторы пришли к выводу, что полу-
ченное распределение является мультимодальным и не подчиняется 
нормальному закону распределения. 

Заключительным этапом исследования стало создание матема-
тической модели кризиса актива, в которой было применено норми-
рование одновременно по двум шкалам – значений и времени. Мо-
дель описана тригонометрической функцией и ее производными, с 
помощью которых можно определять текущее состояние кризисного 
процесса и предсказывать момент его окончания после завершения 
плато.  

Настоящая статья представляет инновационный подход к пони-
манию и прогнозированию кризисных ситуаций на фондовом рынке, 
а также предлагает эффективные инструменты, позволяющие с опре-
деленной точностью оценивать сложную ситуацию на рынке ценных 
бумаг и предугадывать дальнейшее развитие кризисных явлений.  
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Creation of a model for identifying an asset crisis in the financial market 
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Modern economic science knows a number of effective methods for identifying crisis situations 

in the economy, aimed at creating particularly adaptive and flexible models. These 
models are able to take into account the complexity of the nature of economic systems, 
the nonlinearity of processes occurring in economic life and its adaptability in crisis 
conditions. These approaches are directly related to the improvement of the mathematical 
apparatus and methods of data analysis, since traditional approaches used in the analysis 
of crisis trends are becoming obsolete and are no longer effective. This is due to the 
complex processes occurring in the modern world - the globalization of the economy, 
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increasing interdependence of markets, and the complication of financial instruments. A 
particularly pressing problem for economic science is the development of innovative 
methods that are able to quickly detect signs of approaching crisis situations at early 
stages and provide analysts with particularly accurate tools for assessing crisis processes 
and the risks associated with them. This article presents attempts to develop an 
econometric model of the crisis. 

Keywords: econometric modeling, adaptive models, financial market, signs of crisis 
phenomena, risk assessment 
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Об использовании интеллектуальных методов защиты 
критической информационной инфраструктуры и гипотезе о путях 
преодоления уязвимостей 
 
 
Коровин Дмитрий Игоревич 
доктор экономических наук, профессор кафедры системного анализа, Финан-
совый университет при Правительстве РФ, dikorovin@fa.ru 
 
Горохова Римма Ивановна 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных техноло-
гий, Финансовый университет при Правительстве РФ, rigorokhova@fa.ru 
 
В статье рассматриваются современные подходы к обеспечению безопасно-
сти критической информационной инфраструктуры (КИИ). Авторы анализи-
руют типы и виды атак с 2018 по 2023 год на информационную инфраструк-
туру организаций кредитно-финансовой сферы Российской Федерации (по 
данным ФинЦЕРТ). Для основного тренда по каждому году выделены атаки 
непосредственно на кредитно-финансовые организации, основное вредонос-
ное ПО, наиболее активные преступные группы, атаки на устройства самооб-
служивания, интенсивность DDoS атак, социальная инженерия. Выявлены 
особенности атак, наблюдаемых с 2018 по 2023. Рассмотрены существующие 
интеллектуальные методы защиты, основанные на технологиях машинного 
обучения и искусственного интеллекта, которые позволяют своевременно 
выявлять и нейтрализовать потенциальные угрозы, а также адаптироваться к 
динамично меняющейся обстановке информационной безопасности. Статья 
охватывает основные категории интеллектуальных систем, включая меха-
низмы обнаружения вторжений, анализ поведения пользователей и прогно-
зирование атак. Также акцентируется внимание на необходимости разра-
ботки новых стратегий, направленных на преодоление существующих уязви-
мостей в КИИ. В качестве завершения, в работе представляются гипотезы о 
путях улучшения защиты, подчеркивающие важность междисциплинарного 
подхода и сотрудничества различных субъектов в области кибербезопасно-
сти. 
Ключевые слова: интеллектуальные системы, математические модели, кре-
дитно-финансовая сфера, кибербезопасность, модели прогнозирования и 
противодействия киберугрозам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена во исполнение условий Государственного задания на 
проведение фундаментальной научно-исследовательской работы по теме: 
«Разработка интеллектуальных моделей и методов проактивной защиты и 
обнаружения кибератак на объекты критической информационной инфра-
структуры финансового сектора». 

Работа является развитием исследования, изложенного в статье Ни-
китин П.В., Горохова Р.И. «Анализ современных интеллектуальных 
методов защиты критической информационной инфраструктуры» 
[1] и выполнена в рамках одного государственного задания на вы-
полнение фундаментальной научно-исследовательской работы по 
теме: «Разработка интеллектуальных моделей и методов проактив-
ной защиты и обнаружения кибератак на объекты критической ин-
формационной инфраструктуры финансового сектора». 

Важность бесперебойного функционирования критической ин-
формационной инфраструктуры (КИИ) подтверждается тем, что та-
кие системы играют в современных организациях и предприятиях 
критически важную роль.  

Цели кибератак могут быть различными: финансовая выгода, 
шантаж, нанесение ущерба репутации, доступ к стратегически важ-
ной информации и даже политические мотивации. Кибератаки ста-
новятся все более сложными и разнообразными, создавая реальные 
угрозы для организаций и общества в целом. 

Существенность кибератак проявляется через их широкий 
спектр воздействия на различные аспекты функционирования орга-
низаций и обществ, от финансовых потерь до угроз безопасности. 
Нашими коллегами был исследован спектр научных достижений, в 
которых были описаны методы искусственного интеллекта, машин-
ного обучения и интеллектуального анализа данных, которые науч-
ное сообщество предлагает использовать для защиты критической 
инфраструктуры финансового сектора. Было указано, что актуально 
применение передовых технологии глубокого обучения, включая 
сверточные и рекуррентные нейронные сети, трансформеры, генера-
тивные состязательные сети, методы кластеризации и визуального 
анализа. 

 
Результаты по анализу типизации атак с 2018 по 2023 год на 

информационную инфраструктуру организаций кредитно-фи-
нансовой сферы Российской Федерации. 

Для классификации атак проанализируем изменения в типах 
атак на информационную инфраструктуру банковского и финансо-
вого сектора России за период с 2018 по 2023 год. Каждый ключевой 
тренд за каждый год будет включать следующие аспекты: виды атак, 
направленных на кредитно-финансовые учреждения, наиболее рас-
пространенное вредоносное программное обеспечение, активные 
группы киберпреступников, атаки на устройства самообслуживания, 
интенсивность DDoS-атак и методы социальной инженерии. По-
дробная классификация атак приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Классификация атак на информационную инфраструктуру органи-
заций 

Основной 
тренд 

Атаки 
непо-
сред-

ственно 
на кре-
дитно-

финансо-
вые орга-
низации

Основ-
ное вре-
донос-
ное ПО

Наибо-
лее ак-
тивные 

преступ-
ные 

группы

Атаки на 
устрой-
ства са-

мообслу-
живания 

Интенсивность 
DDoS атак 

Социальная 
инженерия 

2018 
Процес-
синг бан-
ковских 

карт 

Уделя-
ется 

больше 
внимание 

Ransom
ware, 

ВПО се-
мейства 

Cobalt 
(44 млн 
руб.,) 

Silence 

Blackbox, 
фиксиру-

ется «пря-

Умеренно Рост веб-фи-
шинга, атаки 
с использо-
ванием JS-
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сложному 
инстру-

ментарию 

TeamBot
, ВПО 

се-
мейств 
RTM и 
Dimnie, 
обнару-

жено 
присут-

свие 
Buhtrap 

(14 млн 
403 тыс. 
рублей) 

мой дис-
пенс», 

TRF-атаки 
– без ро-
ста коли-

чества 

снифферов

Времен-
ные пока-

затели 
интенсив-

ности 

 I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Cobalt 12 12 24 13 

Silence 0 2 0 4 

RTM 5 14 17 23 

126 17 28 41 40 

 13,49% 22,22% 32,54% 31,75% 
 

(Данные по 
наиболее ак-
тивным груп-

пам правонару-
шителей) 

 

Воздей-
ствие 

внешних 
факторов 

ФинЦЕРТ в 2018 году, ЧМ по футболу: рассылка вредоносного ПО –
19 случаев; DDoS-атаки – 3 (мощностью до 991,7 Мбит/с); кражи де-
нежных средств (blackbox) – 9. Письма с угрозами, содержащие тре-

бования о выплате выкупа. 
Уязвимости: антивирусного ПО с задержкой; обновление систем безопасности; 

актуальное ПО; необоснованное предоставление повышенных привилегий 
пользователям; недостаточный контроль доступа; нарушение правил инфор-
мационной безопасности; слабые пароли; уязвимые конфигурации в домене 

Active Directory; отсутствие защиты межсетевыми экранами. 
Несмотря на эти уязвимости, в 2018 году общее количество атак возросло, од-
нако число успешных атак снизилось, что привело к уменьшению финансовых 

потерь. 
В Российской Федерации, по данным ФинЦЕРТ, объем несанкционированных 
операций со счетов юридических лиц по итогам 2018 г. составил 1,469 млрд 
руб. (в 2017 г. – порядка 1,57 млрд руб., в 2016 г. – 1,89 млрд руб., в 2015 г. – 
3,7 млрд руб.). На территории России и за ее пределами объем несанкциони-
рованных операций с использованием платежных карт, эмитированных рос-
сийскими кредитными организациями, в 2018 г. составил 1,384 млрд руб. (в 

2017 г. – 0,961 млрд руб., в 2016 г. – 1,08 млрд руб., в 2015 г. – 1,14 млрд руб.) 
[2] 

Методы атак на организации кредитно-финансового сектора: 
- использование ВПО – 58%; 

- социальная инженерия – 49%; 
- хакинг – 36%; 

- подбор учетных данных – 11%; 
- эксплуатация веб-уязвимостей – 5%; 

- DDoS – 3%; 
- другой – 1%. 

2019-2020 
Основной 

тренд 
Атаки 
непо-
сред-

ственно 
на кре-
дитно-

финансо-
вые орга-
низации 

Основ-
ное вре-
донос-
ное ПО 

Наибо-
лее ак-
тивные 

преступ-
ные 

группы 

Атаки на 
устрой-
ства са-

мообслу-
живания 

Интенсивность 
DDoS атак 

Социальная 
инженерия 

В 2019 
про-

граммы-
шифро-

валь-
щики-

первое 
место 
(50%), 

второе -
шпион-
ское ПО 
(21%), В 

2020 г. на 
первом - 
шпион-

ское ПО, 
(58%), 
второе 
место -

финансо-
вое ВПО 
(около 

Количе-
ство сни-
жается – 

уход в бо-
лее эф-
фектив-

ную 
сферу со-
циальной 
инжене-

рии. 

Buhtrap, 
Cobalt 
Strike, 

Silence, 
выявля-

лись 
AsyncRA

T, 
TeamBot
, модуль 
удален-

ного 
управле-
ния че-

рез 
github.co
m, 2019 
– шиф-
роваль-
щик се-
мейства 
Troldesh 

Тоталь-
ное до-
миниро-
вание 
RTM. 

Сетевая 
атака на 
платеж-
ный тер-
минал -5 
(5,9%); 
эмуля-

торы - 9 
(9,5%); 
взрыв с 

примене-
нием газа 

-18 
(19,1%); 
вскрытие 
дверцы 
банко-

мата -30 
(31,9%); 

Cash 
trapping-

32 (34,0%) 
[2] 

221 сообщение 
об инцидентах 

Атакующим 
объектом - си-
стемы ДБО и 
онлайн-бан-

кинга, сервисы 
для перевода 

денежных 
средств. Дли-

тельность атак 
(TCP-SYN) - 11 

часов 21 ми-
нуту в 2019 

году, и 4 часа 
18 минут в 

2020 году. Са-
мая большая 

атака– 1 час 41 
минута, самая 
мощная 49 000 

Мбит/с (49 
Гбит/с) 

Рост на 88%. 
– сайты не-
легальных 

организаций, 
- организа-

ции по полу-
чению госу-

дарственных 
пособий и 

компенсаций

13%). В 
2020 г. 

про-
граммы 
шифро-

вальщики 
почти 
ушли. 

ВПО для 
банкома-
тов еди-
ничны. 

Времен-
ные пока-

затели 
интенсив-

ности 
(рисунок 

1) 

Рисунок 1 – Запросы о фактах распространения ВПО (2019-2020 
гг.) и исследованные образцы [2] 

Социаль-
ная инже-

нерия 
(рисунок 

2-3) 

Количество мошеннических телефонных номеров, направленных 
ФИНЦЕРТ операторам связи в 2019-2020 гг. [2]: 

Вид I кв. 2019 II кв. 2019 III кв. 2019 IV кв
Городские 

номера 223 1152 4365 5

Мобильные 
номера 354 756 820 1

Номера 
8(800) 109 48 55 

Рисунок 2 – Общее количество инцидентов, 2019-2020 годы [2] 
 

Рисунок 3 – Корреляция количества информационных поводов и 
фишинговых ресурсов [2] 

Утечка 
данных 
(рисунок 

4) 

Рисунок 4 – Взаимосвязь роста утечек и атак 
Влияние 
внешних 
событий 
(Covid): 

фишинго-
вые рас-
сылки; 
новые 
виды 

ВПО; ха-
керы (ри-
сунок 5) Рисунок 5 – Корреляция количества информационных поводов и ак-

тивности прямых атак [2] 
2021-2022 анализ данных ограничен 

2023 
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Основной 
тренд 

Атаки 
непо-
сред-

ственно 
на кре-
дитно-

финансо-
вые орга-
низации 

Основ-
ное вре-
донос-
ное ПО 

Наибо-
лее ак-
тивные 

преступ-
ные 

группы 

Атаки на 
устрой-
ства са-

мообслу-
живания и 
на клиен-

тов 

Интенсивность 
DDoS атак 

Социальная 
инженерия 

В 2023 
году спад 
атак типа 
DDoS с 
более 

чем 615 в 
2022 до 

421. Доля 
состав-

ляет 
41,20% 
от об-
щего 

числа ин-
циден-

тов. 

Доку-
менты 

MS Office, 
использу-

ющие 
уязвимо-
сти 2017–
2018 го-

дов CVE-
2017-

11882 и 
CVE-
2018-
0802 в 
компо-
ненте 

Microsoft 
Equation 
Editor [2] 

Уязви-
мость в 

CMS 
Bitrix -
массо-
вые де-
фейсы 

веб-сай-
тов во 
втором 
квар-
тале 

 Типы : 
фишинг – 

55; 
финансо-
вые пира-

миды – 
21; 

безлицен-
зионная 
деятель-
ность – 

15; 
мошенни-
чество – 

9; 
ВПО 0. 

Сбоев - 719 в 
174 финансо-
вых организа-

циях; 
инциденты 

операционной 
надежности - 

77% (551 сбой);
среднее время 
простоя - 7 ча-
сов 35 минут; 
ошибки в ра-

боте ИТ-систем 
и сервисов - 
85% сбоев; 

DDoS-атаки - 
15% инциден-

тов; 
среднее время 
простоя DDoS-
атак - 6 часов;

самое большое 
время DDoS-
атаки 6 дней. 

100 000 
успешных 

компьютер-
ных атак (в 2 
раза выше 
2022 года). 

Времен-
ные пока-

затели 
интенсив-

ности 

Распределение инцидентов ИБ в финансовом секторе в 2023 году 
[3] составило в 1 кв.- 1059, во 2 кв.2023 – 1326, в 3 кв. - 2046, в 4 кв. 

– 2397. 

Времен-
ные пока-

затели 
интенсив-

ности 
DDOS 

атак (ри-
сунок 6) 

Рисунок 6 – Динамика проведения DDOS–атак [4] 
Технологические процессы, подвергавшиеся сбою [3]: 

- переводы денежных средств без открытия банковских счетов – 91;
- переводы денежных средств по поручению физических лиц – 197;
- обеспечение работы онлайн-сервисов дистанционного обслужива-

ния – 263. 
Влияние 
внешних 
событий, 
СВО (ри-
сунок 7) 

Рисунок 7 – Географическое распределение источников распро-
странения ВПО через электронные почтовые сообщения, в 2023 

году [3] 
Распределение рассылок ВПО за 
2023 год по странам [3]: США – 41, 

Нидерланды – 36; Россия – 13, 
Вьетнам – 6; Венгрия – 4. 

Распределение фишинговых рас-
сылок за 2023 год по странам [3]: 
Индия – 31, КНР – 17, Вьетнам – 
16, Россия – 14, США – 12, Ни-

дерланды – 10. 

Зависи-
мости 

(рисунок 
8) 

Рисунок 8 – Зависимость между кибератаками и объемами опера-
ций 

 
Проведенный анализ атак с 2018 по 2023 указывает на следую-

щие особенности: 
1) характер воздействий и типов атак меняется со временем, а 

интенсивность воздействия непостоянна в течение года; 
2) существенное влияние на интенсивность атак оказывают 

внешние события (COVID, СВО); 
3) хищение денежных средств, дискредитация государственных 

институтов в финансовой сфере, похищение персональных данных 
граждан РФ; 

4) внешние условия генерируют активное противодействие ме-
тодам защиты объектов КИИ финансовой сферы. Существенный 
рост DDoS-атак в последнее время делает использование методов, 
требующих увеличения объемов памяти вычислительных систем, 
неэффективным. В то время как защита от других видов атак, ис-
пользующая дополнительные программные интеллектуальные ме-
тоды, очевидно, должна быть более существенной. Злоумышлен-
ники (организованные специальными военными структурами про-
тивника) в состоянии организовать «перегрузку» системы защиты, 
построенную на вычислительных, ресурсозатратных методах. Воз-
можно, системы защиты должны уметь распознавать тип атаки на 
ранней стадии, и в случае попытки «перегруза» системы использо-
вать схемы, не отягощающие вычислительные ресурсы. 

Подобный эффект моделируется с помощью проведения анализа 
когнитивных графов. Рассмотрим фрагмент изучаемого нами графа, 
определяемого как «Граф, определяющий успешность атак, мотиви-
рующий дальнейшее их развитие». В нашем графе вершины - это 
действия агентов системы, взвешенные ребра определяют влияние 
одного действия на другое. Вес ребра равный единице указывает на 
сонаправленное изменение количественного признака действия-вер-
шины, вес равный -1 на разнонаправленное. Интерес представляют 
циклы в графе, если произведение всех весов в цикле положительно, 
то цикл сбалансированный, если отрицательно -несбалансирован. 
Наличие в графе хотя бы одного несбалансированного цикла указы-
вает на возможность развития циклических во времени эффектов, 
определяющих «неустойчивость» системы. Рассмотрим вершины: 1. 
Атаки типа вирусов, ВПО или шифровальщиков, назовем их «ум-
ными» атаками, 2. Атаки типа DDOS, основанные на создании «пе-
регрузки» системы защиты — «массовые» атаки. 3. Возникновение 
инцидентов — результат успешной атаки 4. Реализация цели атаки. 
5.1. Действие алгоритмов на основе ИИ и МО (на пути умных атак) 
5.2. Действие алгоритмов на основе ИИ и МО (на пути массовых 
атак). [5] 

Граф представим с помощью матрицы смежности: 
Обратим внимание, присутствует цикл 1-5.1.-3-4-1, который яв-

ляется несбалансированным, а значит использование методов за-
щиты, основанных на ИИ и МО представляется эффективным — 
цикл нарушает систему мотивации новых атак. Однако, цикл 2-5.2.-
3.-4.-2. является сбалансированным, он проходит через вершину 5.2., 
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которая может являться катализатором усиления воздействия по 
данному циклу (может и не быть усилителем, но точно, не является 
полезной для уменьшения мотивации атак). 

 
 1. 2. 3. 4. 5.1. 5.2. 

1. 0 0 0 0 +1 0 
2. 0 0 0 0 0 +1 
3. 0 0 0 +1 0 0 
4. +1 +1 0 0 0 0 

5.1. 0 0 -1 0 0 0 
5.2. 0 0 +1 0 0 0 

Рисунок 9 – Граф матрицы смежности 
 
Подобные факторы должны быть учтены при построении си-

стемы безопасности. Проанализируем последние достижения в 
сфере применения методов искусственного интеллекта для повыше-
ния безопасности КИИ, которые опубликованы в научных журналах 
и рассмотрены в обзоре нашей исследовательской группы [1]. 

Нами представляется следующая классификация направлений 
исследования. 

1. АДАПТАЦИЯ АЛГОРИТМОВ. Для повышения точности 
и эффективности систем обнаружения вторжений применяются ан-
самблевые методы.  

Актуальность и необходимость выделения рассматриваемого 
направления в классификации свидетельствует целый ряд исследо-
ваний в данном направлении. В статье Вульфина А. М [6] рассмот-
рена система, основанная на организации активного поиска призна-
ков вредоносной активности, нацеленной на критическую инфра-
структуру путем реализации концепции «охоты за угрозами» (threat 
hunting). Работы [7] и [8] являются «теоретизированными» и опреде-
ляют направления дальнейших исследований в направлении КИИ - 
аппарат нечеткой логики, знаниевые графы.  

2. УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОБНАРУЖЕ-
НИИ АНОМАЛИЙ. Использование технологий глубокого обуче-
ния, такие как сверточные нейронные сети, рекуррентные сети, ав-
тоэнкодеры и трансформеры, для эффективности в задачах обнару-
жения аномалий и классификации кибератак.  

Выделение вопросов кибербезопасности сетевого периметра и 
обнаружения аномалий в сетевом трафике с использованием мето-
дов глубокого обучения проведено в исследовании Зуева В.Н. [9]. В 
работе [10] Vegesna V. V. для решения проблемы предлагает исполь-
зовать подходы машинного обучения для более эффективного обна-
ружения аномалий. В своем исследовании Бочков М. В. и Васинев 
Д. А. [11] предлагают моделирование и оценку КИИ на основе иерар-
хических гиперсетей и сетях Петри как математических моделях, ис-
пользуемых для представления и анализа сложных систем. Основ-
ной идеей статьи Петрова А. Д., Харченко Е. А. [12] является приме-
нение морфологического анализа для выявления аномалий в мульти-
модальных временных рядах, характеризующих работу сервера. В 
статье [13] авторы предлагают методику оценки безопасности авто-
матизированных систем управления (АСУ) критической инфра-
структуры от DDoS-атак, основанную на имитационном моделиро-
вании с применением метода Монте-Карло.  

3. АДАПТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Для комплексной 
оценки рисков безопасности критических объектов применяются ме-
тоды нечеткой логики, когнитивного моделирования и иерархиче-
ских гиперсетей, позволяющие учитывать неопределенность и взаи-
мосвязи между различными факторами риска. 

В статье [14] авторы основное внимание уделяют анализу угроз 
и уязвимостей, связанных с сетевой инфраструктурой, а в работе [15] 
предлагают новый подход, основанный на концепции асимптотиче-
ского управления, позволяющего учитывать динамику среды. В ра-
боте [16] авторы предлагают проактивный подход к прогнозирова-

нию кибер-угроз для защиты критической инфраструктуры в контек-
сте Индустрии 4.0. Это полностью соответствует тенденциям, выяв-
ленными нами при анализе отчетов Банка России. 

4. КОММУТАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Вопросы визуали-
зации и интерпретируемости моделей машинного обучения, исполь-
зуемых для защиты критической инфраструктуры, например, с по-
мощью визуального анализа графов кибератак.  

В статье [17] рассматривается проблема обнаружения и класси-
фикации аномалий в критической промышленной инфраструктуре 
Интернета вещей (IIoT) с применением методов машинного обуче-
ния. Авторы [18] отмечают важность своевременного выявления 
угроз и оценки уязвимостей СЗИ для предотвращения инцидентов и 
минимизации ущерба. В исследовании [19] авторы предлагают под-
ход, позволяющий специалистам по кибербезопасности лучше пони-
мать процессы кибератак и взаимосвязи между различными компо-
нентами. Нами данная работа могла бы быть рекомендована для обу-
чения персонала, так как создание необходимого графа должно про-
исходить постоянно, что как показывает практика, может менять 
структуру связей в графе.  

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ. Исследуются ме-
тоды защиты протоколов синхронизации времени и других компо-
нентов сетевой инфраструктуры с жесткими требованиями к времен-
ным характеристикам с применением криптографических механиз-
мов. 

Статья [20] посвящена вопросам безопасности сетей с жесткими 
требованиями к временным характеристикам (Time Sensitive 
Networking, TSN) и, в частности, проблемы безопасности протокола 
точной синхронизации времени (Precision Time Protocol, PTP). В ис-
следовании [21] авторы предлагают новый подход к NID, в котором 
входные сетевые данные преобразуются в изображения и обрабаты-
ваются набором параллельных трансформерных сетей. Каждый 
трансформер настраивается на определенный тип атак или аномалий 
в сетевом трафике. Исследования [22-25] представляют обзор систем 
обнаружения вторжений, построенных на основе методов машин-
ного обучения. В работе Pinto A. et al. [22] авторы рассматривают 
различные методики, их эффективность, возможные недостатки и 
пути их улучшения. Raval K. J. et al. [23] фокусируются на проблемах 
защиты КИИ, включая типы атак и роль искусственного интеллекта 
в обеспечении безопасности. Работы [24-25] анализируют различные 
механизмы и стратегии, направленные на предотвращение мошен-
нических действий в сфере финансовых услуг. 

Для обучения своих моделей машинного обучения авторы в ос-
новном используют набор NSL KDD. Этот набор принято считать 
наиболее реалистичным. Однако знание датасета и алгоритма, обна-
руживающего аномалии позволяет злоумышленникам создавать 
схемы, уменьшающие эффективность защиты. Таким образом, жела-
ние исследователей рассказать о своих достижениях, делает их ме-
нее эффективными. Рекомендации по использованию идей практи-
ками становятся очевидными. 

 
Заключение 
Проведенный обзор интеллектуальных методов защиты крити-

ческой информационной инфраструктуры (КИИ) подчеркивает вы-
сокую актуальность и необходимость применения современных тех-
нологий для обеспечения безопасности от растущих киберугроз. 

Авторы не обнаружили универсального подхода, а также кор-
ректного описания условий применения описываемых современ-
ными исследователями методов (в том числе основанных на методах 
машинного обучения) для успешной защиты от современной си-
стемы атак. 

В рамках статьи были рассмотрены ключевые подходы к защите 
КИИ, включая системы обнаружения вторжений, адаптивные ме-
тоды анализа поведения пользователей и интеллектуальные алго-
ритмы для прогнозирования возможных атак. Эти инструменты поз-
воляют не только реагировать на текущие угрозы, но и проактивно 
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определять риски, что особенно важно для защиты критически важ-
ных объектов. 

Анализ типизации атак с 2018 по 2023 год на информационную 
инфраструктуру организаций кредитно-финансовой сферы Россий-
ской Федерации позволил выделить основные гипотезы о путях пре-
одоления уязвимостей. Кроме того, построенные гипотезы акценти-
руют внимание на необходимости дальнейших исследований и вкла-
дов в развитие сложных защитных механизмов. Необходимость ин-
теграции различных уровней защиты и междисциплинарного под-
хода к проблеме уязвимостей в КИИ становится очевидной. 
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Математическое моделирование сегодня применяется в самых разных сферах 
экономики и информационных технологий. Авторы исследовали вопросы 
внедрения алгоритмов построения нейросетей для задач защиты информации 
в кредитно-финансовой сфере. Информационная безопасность организации 
играет значимую роль в экономике, особенно с учетом современных стати-
стических и инструментальных методов, которые помогают оценивать и 
управлять рисками. В условиях цифровизации финансовых услуг и роста атак 
на серверы кредитно-финансовых организаций, применение аналитических 
методов становится особенно актуальным. Современные экономические мо-
дели требуют интеграции технологий информационной безопасности, а 
также применения различных методов анализа для эффективного управления 
защитой конфиденциальной информации и ресурсов. Комплексный подход к 
информационной безопасности в экономике включает разработку и анализ 
статистических моделей для предсказания возможных инцидентов, и оценки 
их влияния. Внедрение технических средств защиты тесно связано с матема-
тическими моделями оптимизации и управления рисками. Авторы провели 
исследование по внедрению российских средств защиты информации, сосре-
доточив внимание на анализе рисков и разработке наиболее эффективных ме-
тодов защиты в финансовом секторе. В рамках исследования были предло-
жены меры по защите инфраструктуры кредитно-финансовых организаций, 
основываясь на статистическом анализе угроз, а также были выявлены наибо-
лее эффективные способы защиты и их эффективность. 
Ключевые слова: информационные системы, программные комплексы, 
нейросети, кредитно-финансовая сфера, защита информации, модели и сред-
ства противодействия киберугрозам 
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Информационные технологии лежат в основе обработки огромного 
объема данных, который составляет фундамент научно-техниче-
ского прогресса и современного уклада жизни. Современная эконо-
мика все больше зависит от цифровых технологий, и вместе с этим 
растет потребность в применении разного рода методов для анализа 
и защиты информационной инфраструктуры. Математические и ста-
тистические подходы позволяют не только обрабатывать данные, но 
и использовать их для прогнозирования тенденций, оценки рисков и 
принятия решений, что является основой устойчивого экономиче-
ского развития в условиях цифровой трансформации. 

Сегодня противодействие кибератакам и вредоносному про-
граммному обеспечению (ПО) является проблемой мирового мас-
штаба, с которой борются во многих странах мира. Наиболее попу-
лярным и прибыльным направлением кибератак является финансо-
вый сектор. Методы воздействия крайне широки: от использования 
компьютерных вирусов до применения социальной инженерии, 
объем которой составляет 80% от всех атак на клиентов. Финансо-
вые организации могут минимизировать потери и эффективно 
предотвращать кибератаки, используя статистические модели для 
прогнозирования и анализа атак, а также инструментальные методы 
для оценки эффективности мер защиты, таких как профилактика ви-
русов, системы обнаружения вторжений и сетевая безопасность. 
Применение математических подходов в кибербезопасности позво-
ляет не только сократить последствия атак, но и значительно повы-
сить экономическую эффективность вложений в защиту. 

Важнейшей частью финансовой системы является банковский 
сектор, где сосредоточены денежные средства множества людей по 
всему миру. Атаки на банковский сектор составляют 17 % от всего 
объема хакерских атак в мире [1]. История кибератак на банковский 
сектор насчитывает более чем 30-летнюю историю.  

Сегодня механизм воздействия вредоносных программ позво-
ляет осуществлять массовые атаки, а их характерной особенностью 
является возможность скрытия следов атаки и работы в «невиди-
мом» режиме, что зачастую мешает отследить их. Подобные методы 
также были успешно использованы в финансовом секторе: наиболее 
масштабной атакой за последние 10 лет, причинившей ущерб на 
сумму более 81 млн долларов, стала хакерская атака на Центральный 
банк Бангладеш. Ее причиной стала уязвимость в международной 
межбанковской системе передачи информации SWIFT, на базе кото-
рой злоумышленникам успешно удалось внедрить программное 
обеспечение, которое позволяло обеспечить выполнение несанкцио-
нированных переводов денежных средств. В то же время следует от-
метить, что, по версии следствия, успешность данной атаки также 
базируется на недостаточной степени защиты контроля доступа к 
внутренним системам Центрального банка Бангладеш.  

Уязвимости как в системе авторизации, так и в применяемом 
программном обеспечении (операционных системах) периодически 
становится источником обогащения не только в финансовом сек-
торе. Массовое распространение вредоносных программ среди 
обычных пользователей Интернета также является источником обо-
гащения хакеров. 

Наличие эксплойтов напрямую связано с недостаточной отлад-
кой и проработкой принципов защиты выпускаемых программных 
продуктов. Это можно связать с тем, что в погоне за внедрением тех 
или иных функций разработчики не уделяют достаточного внимания 
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оптимизации и проверке «дыр» при работе с внедряемыми дистан-
ционными услугами. Кроме того, уменьшается время, необходимое 
регулирующим органам на анализ и оценку среды. [2]  

Таким образом, на сегодняшний день, финансовый сектор стал 
полностью зависим от компьютерных систем, которые играют важ-
ную роль в обработке [3,4], хранении и передаче большого объема 
конфиденциальных данных. [5, 6] 

В финансовом секторе России, обладающим высокой степенью 
защищенности корпоративных систем, эффект от массовых и част-
ных кибератак мог наблюдаться только на уровне временной недо-
ступности систем. Основной риск заключается в несанкционирован-
ном переводе денег или списании средств с карты или счета клиента. 

В 2023 г. мошенники похитили у клиентов банков 15,8 млрд руб-
лей, что на 11,5% больше, чем в 2022 г. (14,2 млрд рублей), при этом 
общее число мошеннических операций составляет 1,17 миллионов. 
С другой стороны, банки отразили 34,8 млн попыток похищения де-
нег на общую сумму 5,8 триллионов рублей, а также вернули 1,38 
млрд рублей (8,7%) из общей суммы похищенных средств. Суще-
ственная доля похищенных средств приходится на физических лиц 
(97%). 

Неравенство, когда при ужесточении мер безопасности умень-
шается списание средств с корпоративных счетов, а с личных счетов 
граждан – увеличивается, может быть объяснена двумя факторами:  

 в мире все больше проводится банковских операций;  
 население в недостаточной мере осведомлено в части эконо-

мических процессов. 
Первый тезис подтверждается статистикой ЦБ РФ: если в 2020 

году 74% респондентов используют дебетовую карту – самый вос-
требованный БПИ [7], то доля безналичных по оплате товаров в 2023 
г. составил 83,4%; данный показатель растет на протяжении послед-
них 4 лет на 4 - 6 % ежегодно (рис. 1). Несмотря на уход платежных 
систем VISA и MasterCard из России, отключения сервисов Google 
Pay и Apple Pay, внедрение альтернативных способов (NFC-метки, 
QR-коды, Система быстрых платежей СБП) не изменило тенденцию. 

 

 
Рисунок 1 – Доля бесконтактных платежей 

 
Второй аргумент тесно связан с методами социальной инжене-

рии. Так, в 2023 году Банк России направил операторам связи для 
последующей блокировки свыше 575 тыс. номеров телефонов, кото-
рые могли использовать злоумышленники для кражи денежных 
средств. Вкупе с распространенности утечек персональных данных, 
мошенникам становится проще проводить адресные атаки, вводя в 
заблуждение жертву путем использования в разговоре ее персональ-
ные данные. 

В настоящее время рынок электронных платежей растет и разви-
вается весьма активно, а вместе с тем возникает и рост мошенниче-
ства при помощи информационных технологий (рис. 2). [8] 

Согласно аналитическим данным Positive Technologies, за 2023 
г. среди основных последствий атак зафиксированы утечка конфи-
денциальных данных и нарушение работы сервисов и бизнес-про-
цессов (рис.4). В основном в утечках конфиденциальных данных со-
держатся персональные данные клиентов и коммерческая тайна, а 

также данные учетных записей, платежных карт и медицинские дан-
ные. [9] 

 

 
Рисунок 2 – Основные виды мошенничества при помощи информа-
ционных технологий 

 

 
Рисунок 4 – Статистика удачных кибератак за 2023 г. 

 
Разновидности массовых атак банковско-кредитного сектора во 

многом схожи с атаками на компании, которые работают в других 
секторах экономик (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Типы массовых атак на компании, работающие в дру-
гих секторах экономики 

 
Автоматизированные банковские системы защищены в большей 

степени, поэтому множество атак приходится на клиентские мобиль-
ные приложения. Приложения хакеров для внедрения вредоносного 
ПО – шифровальщики, кодирующие данные на мобильном устрой-
стве и предлагающие раскодировать их за определенный выкуп.  

Среди методов кибербезопасности выделяются следующие: 
- безопасность приложений: большинство финансовых компа-

ний используют собственные приложения. Несмотря на то, что в 
большинстве случаев приложения из официальных источников, се-
годня в условиях международных санкций официальные приложе-
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ния финансовых организаций могут быть удалены из интернет-мага-
зинов. Размещение зараженных приложений на неофициальных 
платформах и их распространение путем продвижения в поисковых 
системах может привести к потере средств пользователя;  

- облачная безопасность: комплексная защита облачной инфра-
структуры имеет важное значение, поскольку все больше компаний 
используют облачные вычисления . Внедрение сторонних методов 
безопасности оказалось мудрым решением для некоторых организа-
ций, ищущих дополнительную защиту от масштабных атак, которые 
часто нацелены на корпоративные финансовые системы. Услуги, ре-
шения и политики кибербезопасности, которые защищают облачную 
инфраструктуру организации от атак, являются частью надежного 
плана безопасности облака; 

- защита сети: поскольку сети чаще всего подвергаются атакам и 
имеют первостепенное значение, предприятия должны быть уве-
рены в том, что у них есть надежная сетевая безопасность, которая 
поддерживает правила безопасного веб-серфинга. Сегодня абсолют-
ное большинство финансовых организаций использует защищенное 
соединение с использованием безопасного протокола передачи дан-
ных, который поддерживает шифрование через протоколы SSL и 
TLS. 

Помимо очевидных преимуществ в виде предотвращения фи-
нансовых потерь как отдельными лицами – пользователями услуг 
финансовых организаций – так и самой организацией в целом в ре-
зультате массированной атаки, применение методов кибербезопас-
ности также имеет и другие преимущества: 

- защита конфиденциальной информации: финансовые компа-
нии хранят массу персональных и финансовых данных, таких как 
имена, адреса, номера кредитных карт, номера социального страхо-
вания, а также истории транзакций своих клиентов. Хакеры могут 
воспользоваться этими данными для получения доступа к персо-
нальным счетам клиентов и иным мошенническим действиям;  

- непрерывность работы: массированные DDOS-атаки, действую-
щие путем много кратного увеличения нагрузки на сервер организации, 
могут привести к техническим проблемам, включая замедление в прове-
дении операций или полный отказ сервера. В результате бизнес-деятель-
ность организации может быть заморожена или отложена.  

В то же время любое внедрение методов кибербезопасности тре-
бует значительных вложений. Помимо увеличения числа самих ки-
бератак, дополнительные расходы были связаны с ужесточением ре-
гуляторных требований - необходимости замены продуктов ино-
странных разработчиков отечественными аналогами. 

То, что информационная безопасность таких данных должна 
быть превыше всего – факт неопровержимый. При этом если быст-
рый и своевременный обмен и обработка информации отсутствуют 
– произойдет сбой банковской системы. Поэтому необходимо нали-
чие целой структуры, благодаря которой возможно обеспечение за-
щиты банковской информации и конфиденциальности клиентской 
базы. 

Меры по защите данных такого типа должны осуществляться 
последовательно, как указано на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Порядок действий по защите данных 

 

 
Рисунок 7 – Комплекс защитных мер, направленный на предотвра-
щение нарушения конфиденциальности данных 

Комплекс защитных мер, направленный на предотвращение 
нарушения конфиденциальности данных представлен на рисунке 7. 

В каждом направлении есть различные рабочие этапы. Напри-
мер, при контроле обмена данных, проводится не только обработка 
скорости передачи информации, а также своевременно уничтожа-
ются остаточные сведения. 

Инженерно-техническая защита – это совокупность специаль-
ных органов, технических и программных средств и мероприятий по 
их использованию в интересах защиты конфиденциальной информа-
ции (рис. 8) [10]. 

 

 
Рисунок 8 – Общая классификация инженерно – технической за-
щиты 

 
Очевидно, что такое деление средств защиты информации 

условно, т.к. они часто взаимодействуют и реализуются в комплексе 
в виде аппаратно-программных модулей с широким использованием 
алгоритмов закрытия информации (рис. 9) 

 

 
Рисунок 9 – Классификация ИТЗ по используемым средствам 

 
Криптографические методы обеспечивают условие безопасного 

и устойчивого подключения к сети пользователей и/или работы сер-
вера. Среди подобных устройств и систем выделяются маршрутиза-
торы (защита от DDOS-атак), выделенные каналы связи (изоляция 
трафика и его шифрование), специальное программное обеспечение 
(система предотвращения вторжений, Snort и др.), шифрование дан-
ных, VPN. 

Аппаратные (технические) средства защиты информации – это 
различные по типу устройства (механические, электромеханические, 
электронные и др.), которые аппаратными средствами решают за-
дачи защиты информации. Они препятствуют доступу к информа-
ции, в том числе при помощи маскировки.  

Преимущества технических средств связаны с их надежностью, 
независимостью от субъективных факторов, высокой устойчиво-
стью к модификации. Слабые стороны − недостаточная гибкость, от-
носительно большие объём и масса, высокая стоимость. К аппарат-
ным средствам защиты информации относятся самые различные по 
принципу действия, устройству и возможностям технические кон-
струкции, которые обеспечивают пресечение разглашения, защиту 
от утечки и противодействие несанкционированному доступу к ис-
точникам конфиденциальной информации (рис. 10). 

Обеспечение информационной безопасности является ключевой 
задачей для современных организаций, работающих в условиях 
непрерывно растущих атак. Защита конфиденциальных данных, со-
хранение целостности информационных систем и гарантия их до-
ступности становятся критически важными факторами для поддер-
жания непрерывности бизнеса.  
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Рисунок 10 – Области применения АСЗИ 

 
Если рассматривать меры комплексной защиты информации, то 

аппаратная составляющая средств защиты информации играет клю-
чевую роль. Физические устройства и технические решения служат 
основой для реализации комплексных программ информационной 
безопасности, обеспечивая многоуровневую защиту от различного 
рода атак и несанкционированного доступа. Именно аппаратные 
компоненты, такие как брандмауэры, системы обнаружения вторже-
ний, средства шифрования и аутентификации, зачастую определяют 
эффективность системы безопасности и ее способность противосто-
ять современным угрозам. 

На сегодняшний день в условиях действия западных санкций 
чрезвычайно важным является использование средств защитной ин-
формации российской разработки. Указ Президента РФ № 166 от 
30.03.2022 г. запретил покупку иностранного программного обеспе-
чения для объектов критической информационной инфраструктуры 
(ККИ) без согласования с уполномоченным органом исполнитель-
ной власти, а с 1 января 2025 г. запретил использовать органам гос-
ударственной власти подобное ПО на значимых объектах ККИ. Указ 
№ 250 от 01.05.2022 г. указывает, с 1 января 2025 г. органам власти 
и иным субъектам ККИ запрещается использовать средства защиты 
информации, которые разработаны в недружественных странах. Под 
данные указы подпадает множество ключевых сфер деятельности РФ, в 
том числе банковская сфера и иные сферы финансового рынка, что су-
щественно стимулировало разработку технически сложных продуктов. 

Следует отметить, что программные продукты в области защиты 
информации в России разрабатывались еще с конца XX века. Не 
останавливаясь на разработке наиболее известного продукта в ки-
бербезопасности в целом – Антивирус Касперского, а также, ЭЦП, 
ниже будут рассмотрены более точечные и узкие программные про-
дукты, которые на сегодняшний день широко распространены в фи-
нансовом секторе РФ. 

Один из первых отечественных разработчиков программно-ап-
паратных VPN-решений – компания «ИнфоТеКС», которая была ос-
нована в 1991 г. В начале 2000-х г. был выпущен программный про-
дукт «Виртуальная частная сеть VipNet», которая позволяет создать 
виртуальную сеть, защищенную от несанкционированного доступа 
по классу 1В для автоматизированных систем и 3 классу для межсе-
тевых экранов. Применение программного продукта сертифициро-
вано российскими регуляторами (ФСТЭК, ФСБ), а в качестве клиен-
тов могут быть использованы мобильные устройства на операцион-
ных системах iOS, Android.  

Основанная в 1995 г. компания «СофтИнформ», ныне известная 
под брендом «СерчИнформ», в середине 2000-х гг. разработала соб-
ственную DLP-систему «Контур информационной безопасности», 
направленные для защиты конфиденциальных данных от утечек ин-
формации. Наличие 250 политик безопасности позволяет четко обо-
значить конфиденциальную информацию от конфиденциальной на 
основе лингвистических и статистических методов анализа и прово-
дить качественный мониторинг текущих событий в информацион-
ной системе. В современной версии DLP-системы осуществляется 
полный анализ действий сотрудников системы, в том числе работы 
с внешними каналами связями, контроль активности, перехват дан-
ных по HTTP и HTTPS-протоколам (сетевой уровень контроля), а 
также контроль данных, передаваемых на внешние источники, в т.ч. 
принтеры (контроль на хостовом уровне). Это позволяет заместить 
такие иностранные системы, как McAfee, WebSense, Symantec. 

Той же компанией была разработана SIEM-система, необходи-
мая для мониторинга распределенной сетевой инфраструктуры (вы-
четка логов серверов и БД, сбор событий межсетевого экрана, дан-
ных БД антивирусов), анализа множества происходящих во внутрен-
ней сети событий и выявления отклонений от норм Система позво-
ляет выполнять аудиты соответствия, а в случае возникновения ин-
цидентов – оперативно отследить источник утечки информации и 
определить факторы этого действия (было ли это случайно и злона-
меренно). 

Для предотвращения вторжения в локальные сети компанией 
«С-Терра СиЭсПи» была разработана соответствующая система об-
наружения вторжений (СОВ). Она является дополнением к работе 
межсетевых экранов, в том числе нового поколения (NGFW) и слу-
жит механизмом мониторинга и наблюдения подозрительной актив-
ности. Система позволяет корректно настроить работу межсетевого 
экрана на компьютерах защищаемой подсети при установке СОВ 
непосредственно за межсетевым экраном для отслеживания атак со 
стороны внешних и внутренних нарушителей. (рис. 11) 

 

 
Рисунок 11 - Механизм работы Системы Обнаружения Вторжений  

 
В качестве комплексного программного решения компанией 

«Код безопасности» была разработана система «Secret Net Studio», 
позволяющая работать в т.ч. на операционной системе Linux. ПО 
сертифицировано ФСТЭК (4 класс защиты межсетевых экранов тип 
«В»), ФСБ (защита по классу АК3) и возможно для применения на 
объектах КИИ и государственных информационных систем (ГИС) 
до 1 категории включительно, информационных систем персональ-
ных данных (ИСПДн) до УЗ1 включительно. Среди методов защиты 
при проникновении злоумышленника во внутреннюю сеть отмеча-
ются фильтрация трафика, виртуальная фрагментация сети, запрет 
на пользование до аутентификации, контроль целостности, самоза-
щита SNS, замкнутая программная среда, а также иные методы, 
направленные на предотвращение самого проникновения. Данный 
программный продукт используется в ряде банков РФ, в частности, 
ВТБ. Иные продукты компании также используются финансовым 
сектором, в том числе, при работе с биометрией.  



 

 508

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

4 

Применение систем искусственного интеллекта (ИИ) в суще-
ствующие продукты в настоящее время уже ведется и отечествен-
ными разработчиками. Так, ИИ был использован в работе DLP-си-
стемы компании «СерчИнформ». Отмечено, что ИИ позволяет улуч-
шить определение конфендициальной информации, а также зафик-
сировать случаи съемки экрана на телефон. Также ИИ был интегри-
рован в SIEM-систему компании «Positive Technologies» - модуль по-
веденческого анализа позволяет быстрее принимать точные решения 
по инцидентам информационной безопасности. 

Одним из перспективны направлений внедрения методов 
нейросетей/искусственного интеллекта является ПО маршрутизато-
ров. Маршрутизаторы играют критически важную роль в обеспече-
нии безопасного и устойчивого подключения к сети. В кредитно-фи-
нансовых организациях используются высокопроизводительные 
маршрутизаторы, которые поддерживают функции безопасности, 
такие как VPN, контроль доступа и защита от DDoS-атак. На сего-
дняшний день уже существуют маршрутизаторы отечественного 
производства на базе российских процессоров Baikal-T производства 
холдинга «Росэлектроника». В то же время данные роутеры не рас-
считаны на большое число пользователей. Наиболее популярные 
иностранные маршрутизаторы имеют поддержку различных прото-
колов безопасности (IPsec, SSL VPN, Firewall, NAT), высокую про-
пускную способность, встроенную защиту от DDoS-атак. 

В ходе комплексного исследования состояния защиты информа-
ционных ресурсов организаций были выявлены ключевые тенден-
ции и наиболее актуальные угрозы в данной сфере. 

Проведенный анализ комплексной защиты информационной 
безопасности показал, что изучение технических характеристик и 
возможности применение вычислительных мощностей для защиты 
данных представляет собой важную задачу, учитывая критическую 
значимость выполняемых операций в области финансового сектора. 
Организации, такие как банки и страховые компании, обрабатывают 
огромные объёмы конфиденциальной информации, что делает их 
привлекательными целями для кибератак. 

Одним из ключевых аспектов является использование много-
уровневой архитектуры безопасности. Это включает в себя аппарат-
ные средства, такие как межсетевые экраны, системы предотвраще-
ния вторжений (IPS) и устройства для шифрования данных, которые 
работают вкупе с программными решениями, такими как антивирус-
ные программы и системы управления событиями безопасности 
(SIEM). Такой подход позволяет создать комплексную защиту, кото-
рая может эффективно противостоять различным типам атак. 

Маршрутизаторы, как центральные узлы сетевой инфраструк-
туры, играют ключевую роль в управлении сетевым трафиком и 
обеспечении его безопасности. Установка нейросетей на маршрути-
заторах позволяет осуществлять анализ трафика в реальном вре-
мени, выявляя аномалии и подозрительные действия. Нейросети мо-
гут обучаться на исторических данных о сетевых атаках, что позво-
ляет им развивать способность выявлять новые и неизвестные 
угрозы. 

Одним из основных преимуществ такого подхода является воз-
можность быстрого реагирования на угрозы. Это позволяет не 
только улучшать точность обнаружения угроз, но и предсказывать 
потенциальные атаки, основываясь на выявленных трендах и паттер-
нах. Таким образом, маршрутизаторы, оснащённые нейросетями, 
могут стать более интеллектуальными и адаптивными к новым ви-
дам утечек информации и возможных атак. 

Для эффективного обеспечения информационной безопасности 
необходимо не только учитывать основные принципы и подходы, но 
и детально рассмотреть технические характеристики оборудования, 
которое играет решающую роль в этом процессе. Понимание воз-
можностей и особенностей аппаратных средств позволит выбрать 
наиболее подходящие решения для защиты информации и оптими-
зации работы систем безопасности. Одним из направлений продол-
жения работы является исследование возможности применения 

нейросети для защиты от кибератак. Нейросеть как технология за-
щиты информации представляет собой инновационный подход, ко-
торый использует алгоритмы машинного обучения для выявления и 
предотвращения угроз. Благодаря способности адаптироваться и 
анализировать большие объемы данных, нейросети могут обнаружи-
вать аномалии, которые могут указывать на потенциальные атаки 
или утечки информации.  

Кроме того, нейросети могут улучшать процессы аутентифика-
ции и авторизации, обеспечивая более высокий уровень защиты. Их 
способность к самообучению позволяет им постоянно совершен-
ствоваться, что делает их важным инструментом в комплексной за-
щите информационной безопасности. 

Таким образом, обеспечение информационной безопасности в 
кредитно-финансовых организациях требует комплексного подхода, 
включающего использование математических, статистических и ин-
струментальных методов для анализа и повышения эффективности 
защиты. Высокопроизводительные маршрутизаторы, серверы кор-
поративного класса и выделенные каналы связи, наряду с моделями 
статистического анализа, обеспечивают не только надёжность, но и 
возможность оценки рисков инфраструктуры. Программные реше-
ния, такие как шифрование, предотвращение вторжений и создание 
безопасных VPN, усиливаются за счёт использования математиче-
ских методов для оптимизации их работы и адаптации к изменяю-
щимся угрозам. Настройка и постоянное обновление этих средств в 
сочетании с регулярным мониторингом и анализом данных критиче-
ски важны для минимизации рисков и соответствия законодательной 
базе. Применение нейросетей, установленных в маршрутизаторах, 
представляет собой перспективное направление, позволяющее не 
только улучшить защиту сетевой инфраструктуры, но и использо-
вать статистические модели для более точного прогнозирования и 
адаптации к быстро меняющимся тенденциям, обеспечивая надёж-
ную защиту данных и систем. 
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On the use of information systems, mathematical models of neural networks to ensure 

information security of the infrastructure of the financial sector of the Russian 
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Mathematical modeling is used today in a wide variety of economic and information 

technology areas. The authors investigated the implementation of neural network 
construction algorithms for information security tasks in the credit and financial sector. 
Information security of an organization plays a significant role in the economy, especially 
given modern statistical and instrumental methods that help assess and manage risks. In 
the context of digitalization of financial services and the growth of attacks on the servers 
of credit and financial organizations, the use of analytical methods is becoming especially 
relevant. Modern economic models require the integration of information security 
technologies, as well as the use of various analysis methods for the effective management 
of the protection of confidential information and resources. An integrated approach to 
information security in the economy includes the development and analysis of statistical 
models to predict possible incidents and assess their impact. The implementation of 
technical means of protection is closely related to mathematical models of optimization 
and risk management. The authors conducted a study on the implementation of Russian 
information security tools, focusing on risk analysis and the development of the most 
effective protection methods in the financial sector. The study proposed measures to 
protect the infrastructure of credit and financial institutions based on a statistical analysis 
of threats, and also identified the most effective methods of protection and their 
effectiveness. 

Keywords: information systems, software packages, neural networks, credit and financial 
sector, information security, models and means of countering cyber threats 
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Методика анализа сегмента предприятий автокомпонентов при 
определении возможностей и угроз в условиях неопределенности 
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Статья посвящена рассмотрению методики анализа возможностей и угроз 
предприятий по производству автокомпонентов в условиях неопределенно-
сти внешней среды. Предлагается дополнить существующую процедуру про-
ведения SWOT-анализа предприятий использованием принципов оптималь-
ности и учетом факторов неопределенности для принятия эффективных 
управленческих решений. В работе описана методика определения сильных 
и слабых сторон, возможностей и угроз предприятий по производству авто-
компонентов при наличии неуправляемых факторов. Методика включает в 
себя поэтапную процедуру анализа данных и проведение итогового ранжи-
рования. Авторами предлагается определение рангов сильных и слабых сто-
рон предприятий по производству автокомпонентов, распределение получен-
ных результатов в итоговой таблице и проведение сравнительного анализа 
для принятия эффективных решений. В целях дальнейшего развития суще-
ствующих способов проведения анализа производственных возможностей 
промышленных предприятий, в том числе сегмента автокомпонентов, пред-
ложена методика формирования матриц СС-В(у), СС-У(у), СЛ-В(у), СЛ -У(у) 
с учетом факторов неопределенности внешней среды для дальнейшего ре-
зультирующего ранжирования сильных и слабых сторон предприятия с уче-
том применения принципов оптимальности. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, неопределенности внешней 
среды, автокомпоненты, матрица, угрозы, возможности, экономический по-
казатель, эффективные решения. 
 

Введение 
Развитие автомобильной отрасли является одним из стратегиче-

ски важных направлений деятельности Правительства Российской 
Федерации [1]. В целях обеспечения её конкурентоспособности и 
технологического суверенитета была разработана Стратегия разви-
тия автомобильной промышленности Российской Федерации на пе-
риод до 2035 года (далее Стратегия) [2]. Указанная Стратегия 
направлена на решение существующих в отрасли проблем и обеспе-
чение планомерного развития автомобильной промышленности. 

В настоящее время на российский рынок официально поставля-
ются только китайские и отечественные автомобили[3], это связано 
с тем, что страны Западной Европы ввели в отношении РФ санкции, 
которые затронули в том числе и поставки высокотехнологичной 
продукции, к которой относятся автокомпоненты. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что для обес-
печения успешного экономического развития предприятию необхо-
димо не только знать и учитывать свои сильные и слабые стороны, 
но и просчитывать возможные изменения внешней среды. Это поз-
волит принимать верные управленческие решения и не терять кон-
курентоспособность в условиях неопределенности внешней среды 
[4,5]. Для достижения высоких показателей и обеспечения устойчи-
вого развития организациям важно предвидеть возможные риски и 
уметь управлять ими. 

Научная новизна исследования заключается в создании и приме-
нении методики анализа предприятий по производству автокомпо-
нентов при определении возможностей и угроз в условиях неопреде-
ленности внешней среды [6]. 

В то время как большинство внутренних угроз организации ре-
альны и поддаются контролю, внешние угрозы включают в себя фак-
торы внешней среды, которые не поддаются контролю (неконтроли-
руемы). К таким неконтролируемым факторам внешней среды 
можно отнести преднамеренные действия торговых партнеров, нару-
шение работы внешних систем, технологические происшествия и 
чрезвычайные ситуации. 

Одним из наиболее популярных методов стратегического плани-
рования является SWOT-анализ, которому посвящено множество 
научных работ. В исследованиях Ф.Ф Юрлова. и М.И. Ершовой была 
предложена авторская методика SWOT-анализа инжиниринговых 
компаний [7]. В работах И.Д. Андриановой и Н.Я Леонтьева приме-
няется методика комплексного SWOT анализа и портфельного ана-
лиза на примере конкретного предприятия [8]. В исследовании Ко-
кориной Д.А. методика SWOT-анализа используется для формиро-
вании долгосрочной стратегии развития российской металлургиче-
ской компании.[9]. 

Можно выделить несколько вариантов проведения SWOT-ана-
лиза. Первый вариант предусматривает определение сильных и сла-
бых сторон деятельности предприятия, возможных угроз и потенци-
альных возможностей. Данный вид был предложен в 1982 году про-
фессором Хайнцом Вайрихом в целях ответа на вопрос, как с помо-
щью сильных сторон можно воспользоваться имеющимися возмож-
ностями и какие угрозы наиболее опасны с учетом имеющихся сла-
бых сторон [10]. Такой вариант применения SWOT-анализа можно 
увидеть в работах Р.Р. Юсупова, А.Н. Винокурова [11, с.8], В.В. 
Шнайдера [12, с.42]. Недостатком описанного способа является не-
точность получаемых данных. 

Второй вариант SWOT-анализа дает более широкую оценку ана-
лизируемым данным. Так, Фляйшер Крейг, Бунсуссан Бабетт пред-
лагают разделить факторы на 4 группы: сила, слабость, возможности 
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и угрозы. Фляйшер Крейг, Бунсуссан Бабетт считают, что SWOT-
анализ позволяет увидеть состояние самой организации и внешних 
сил, которые оказывают влияние на деятельность организации [13]. 
Данный вариант рассматривается при разработке стратегических 
направлений деятельности предприятия. Такой вариант SWOT-ана-
лиза использовался в работах И.Н. Нови [14, с.58] и С.М. Брыколова 
[15]. Существенным ограничением второго варианта является отсут-
ствие анализа влияния неуправляемых факторов внешней среды, что 
снижает эффективность принимаемых решений. 

В научной литературе, как отечественной, так и зарубежной, 
имеется множество работ, посвященных SWOT-анализу. Данный 
метод достаточно популярен и широко используется для принятия 
стратегических и управленческих решений.  

Задача SWOT-анализа — дать структурированное описание си-
туации, относительно которой нужно принять какое-либо решение. 
Выводы, сделанные на его основе, носят описательный характер без 
рекомендаций и расстановки приоритетов [16]. 

Однако, несмотря на значительное количество исследований, 
посвященных SWOT-анализу объектов различного назначения, в 
настоящее время анализ возможностей и угроз предприятий в усло-
виях неопределенности практически не рассмотрен.  

Проведем SWOT-анализ предприятий сегмента автокомпонен-
тов, полученные результаты представим в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 
SWOT-анализ предприятий автомобильной отрасли в сегменте 
автокомпонентов 
Сильные стороны предприятия 

(преимущества) 
Слабые стороны предприятия

(уязвимые места) 
- значительный опыт работы в от-
расли автокомпонентов;  
- наличие квалифицированных 
кадров; 
- наличие материальных ресурсов, 
необходимых для производства 
автокомпонентов; 
- государственная поддержка; 
- производственные связи с зару-
бежными дружественными стра-
нами. 
 

- недостаток опыта взаимодей-
ствия с зарубежными компани-
ями; 
- недостаточный обмен информа-
цией между участниками опера-
ций, обусловленный соображени-
ями конкурентоспособности; 
- недостаточное количество ме-
неджеров и ученых, имеющих 
опыт работы в сегменте автоком-
понентов; 
- недостаточное изучение и ис-
пользование зарубежного опыта;
- недостаток теоретических ис-
следований по оценке эффектив-
ности анализируемых предприя-
тий, которые необходимы для 
практического использования; 
- отсутствие возможностей озна-
комления с опытом работы род-
ственных предприятий США и 
стран Европы в связи с вводи-
мыми санкциями. 

Внешние возможности 
(шанс на успех) 

Внешние угрозы 
(обратить внимание в первую 

очередь) 
В качестве возможностей анализи-
руемых предприятий с учетом осо-
бенностей отрасли автокомпонен-
тов на настоящем этапе развития 
отметим следующие характерные 
возможности: 
- ограниченные возможности эф-
фективного использования имею-
щихся внутренних и внешних ре-
сурсов при взаимодействии пред-
приятия с отечественными пред-
приятиями и различными органи-
зациями в связи с ухудшениями 
внешнеэкономических отношений; 

В качестве угроз отечественным 
предприятиям выступают следу-
ющие угрозы: 
- введение санкций по отноше-
нию к России со стороны США и 
стран Западной Европы; 
- нарастание межгосударствен-
ных конфликтов в последние 
годы; 
- низкие темпы экономического 
роста; 
- высокая зависимость от энерго-
сырьевого сектора; 
- низкая инновационная актив-
ность; 
- недостаток инвестиций; 

- уменьшение возможностей зару-
бежного финансирования различ-
ных проектов, разрабатываемых 
предприятиями по производству 
автокомпонентов; 
- сужение сфер международного 
сотрудничества с предприятиями и 
организациями ведущих зарубеж-
ных недружественных стран; 
- прекращение реализации сов-
местных проектов с рядом пред-
приятий стран США и Западной 
Европы. 

- технологическая отсталость.  
 

 
Существенным ограничением выступает отсутствие анализа не-

определенности внешней среды, что снижает эффективность прини-
маемых решений. Для устранения указанного недостатка предложим 
дополнить существующую методику SWOT-анализа изучением воз-
можностей и угроз в условиях неопределенности. 

Предложенная методика анализа возможностей и угроз пред-
приятий по производству автокомпонентов в условиях неопределен-
ности внешней среды включает в себя несколько этапов. 

В рамках 1 этапа формируется матрица «Сильные стороны – воз-
можности СС-В(у)», где возможности предприятия указаны с учетом 
возможных неуправляемых факторов (В(у)). Полученная матрица 
представлена в виде таблицы 2. 
 
Таблица 2 
Матрица для работы с сильными сторонами и возможностями 
предприятий по производству автокомпонентов 

 В(У1) В(У2)  В(Уn) R2 
(ранги)

(СС) 
сильные стороны 1 

(CC1) 
показа-
тель11 

показа-
тель12 

 показатель 
1n 

R(СС1)1

сильные стороны 2 
(CC2) 

показа-
тель21 

показа-
тель22 

 показатель 
2n 

R(СС2)1

      
сильные стороны m 

CCm) 
показа-
тельm1 

показатель 
m2 

 показатель 
mn 

R(ССm)
1 

 
В рамках 2 этапа выбирается принцип оптимальности принима-

емых решений в условиях неопределенности внешней среды. В ка-
честве указанного принципа могут выступать такие принципы, как 
принцип гарантированного результата, Сэвиджа, оптимизма и др. 

В рамках 3 этапа определяется значение показателя эффективно-
сти сильных сторон. 

Такие же этапы применяются для формирования матрицы 
«Сильные стороны - угрозы предприятиям в условиях неопределен-
ности, СС-У(у)». Указанная матрица представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 
Матрица для работы с сильными сторонами и угрозами предприя-
тий по производству автокомпонентов 

 У(у1) У(у2)  У(уn) R3( СС)
сильные сто-
роны 1 (CC1) 

показатель 
11 

показатель 
12 

 показатель 
1n 

R(СС1)2

сильные сто-
роны 2 (CC2) 

показатель 
21 

показатель 
22 

 показатель 
2n 

R(СС2)2

      
сильные сто-

роны m (CCm) 
показатель 

m1 
показатель 

m2 
 показатель 

mn 
Rm(ССm)

2 
 
На 3 этапе находит применение выбранный принцип оптималь-

ности, использование которого необходимо для определения наибо-
лее эффективной сильной стороны в условиях действия угроз.  

Перечисленные выше этапы применяются также для формиро-
вания матрицы «Слабые стороны - возможности в условиях неопре-
деленности внешней среды СЛ-В(у)», представленной в таблице 4. 
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Таблица 4 
Матрица для работы со слабыми сторонами и возможностями 
предприятий по производству автокомпонентов в условиях не-
определенности 

 В(у1) В(у2)  В(Уn) Р4(СЛ) 
Слабые сто-
роны СЛ 1 

 

показа-
тель11 

показа-
тель12 

 показатель 
1n 

Р (СЛ1)3 

Слабые сто-
роны СЛ 2 

показа-
тель21 

показа-
тель22 

 показатель 
2n 

Р (СЛ2)3 

      
Слабые сто-
роны СЛ m 

показа-
тель1m 

показатель 
m2 

 показатель 
mn 

Р (СЛm)3 

 
В таблице 5 представлена матрица для работы со слабыми сто-

ронами и угрозами предприятий по производству автокомпонентов 
в условиях неопределенности «Слабые стороны – угрозы СЛ-У(у)». 

 
Таблица 5  
Матрица «Слабые стороны – угрозы СЛ-У(у)» 

 У(у1) У(у2)  У(Уn) Р5(СЛ) 
Слабые сто-
роны СЛ 1 

 

показа-
тель11 

показа-
тель12 

 показатель 
1n 

Р (СЛ1) 

Слабые сто-
роны СЛ 2 

показа-
тель21 

показа-
тель22 

 показатель 
2n 

Р (СЛ2) 

      
Слабые сто-
роны СЛ m 

показа-
тель1m 

показатель 
m2 

 показатель 
mn 

Р (СЛm) 

 
Распределение сильных и слабых сторон 
Сравнительный анализ распределения по рангам сильных сто-

рон в матрицах таблиц 2,3. 
В данном случае рассматриваются следующие возможные ситу-

ации: 
1. Ранги сильных сторон в таблицах 2 и 3 совпадают Р2(СС)= 

Р3(CС); 
2. Ранги сильных сторон в таблицах 2 и 3 не совпадают Р2(СС)≠ 

Р3(СС); 
Во втором случае возникает необходимость согласования при-

нимаемых решений по выбору эффективных сильных сторон. 
Распределение по рангам слабых сторон предприятия в матри-

цах 4 и 5: 
1. Ранги слабых сторон в таблицах 4 и 5 совпадают: Р4(СЛС)= 

Р5(СЛС); 
2. Ранги слабых сторон в таблицах 4 и 5 не совпадают: Р4(СЛС)≠ 

Р5(СЛС); 
Во втором случае возникает необходимость согласования при-

нимаемых решений по выбору приемлемых слабых сторон. 
Отличительной особенностью предлагаемой методики является 

деление возможностей и угроз на две группы: внутренние (управля-
емые) и внешние (неуправляемые). 

При рассмотрении данных групп необходимо использовать раз-
ные принципы оптимальности. Так, при анализе неуправляемых 
факторов, таких как инфляция, изменение ключевой ставки, государ-
ственное финансирование и т.д., можно использовать принцип опти-
мизма, пессимизма, Сэвиджа и др. А при анализе неуправляемых 
факторов, таких как введение санкций и ограничений со стороны не-
дружественных стран, необходимо использовать принцип гаранти-
рованного результата. Различие в применяемых принципах вызвано 
тем, что мы не можем заранее спрогнозировать, как поведут себя не-
дружественные страны и какие ограничительные меры они введут, 
поэтому руководители предприятий должны ориентироваться на 
худший сценарий из возможных, чтобы избежать неожиданностей. 
Применение данного принципа требует серьезных усилий и навы-
ков, но и обеспечивает получение конкретного результата. 

Наличие конкурентоспособной автомобильной промышленно-
сти является важным аспектом обеспечения технологического суве-
ренитета государства. Проведение анализа сильных и слабых сторон 
предприятий автомобильной отрасли, в том числе предприятий по 
производству автокомпонентов, направлено на помощь руководству 
в принятии обоснованных управленческих решений, способствую-
щих обеспечению экономической безопасности и устойчивому раз-
витию предприятия. 

Результаты исследования направлены на развитие теории и 
практики SWOT-анализа объектов различного назначения, включая 
сегмент предприятий по производству автокомпонентов. В частно-
сти, в методике предложен новый подход к анализу сильных и сла-
бых сторон предприятия с учётом факторов неопределенности внеш-
ней среды. 

Показана необходимость определения результирующего ранжи-
рования сильных и слабых сторон предприятия с использованием 
многошаговой процедуры. 

Полученные результаты могут быть использованы руковод-
ством предприятий по производству автокомпонентов для принятия 
решений в условиях неопределённости внешней среды.  
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The article is devoted to the consideration of a methodology for analyzing the opportunities 

and threats of enterprises producing automotive components in an uncertain environment. 
It is proposed to supplement the existing procedure for conducting SWOT analysis of 
enterprises using the principles of optimality and taking into account uncertainty factors 
for making effective management decisions. The paper describes a methodology for 
determining the strengths and weaknesses, opportunities and threats of enterprises 
producing automotive components in the presence of uncontrollable factors. The 
methodology includes a step-by-step data analysis procedure and a final ranking. The 
authors propose to determine the ranks of strengths and weaknesses of automotive 
component manufacturing enterprises, distribute the results obtained in the final table and 
conduct a comparative analysis to make effective decisions. In order to further develop 
existing methods of analyzing the production capabilities of industrial enterprises, 
including the automotive components segment, a method for forming matrices CC-V(y), 
CC-Y(y), SL-V(y), SL-Y(y) is proposed, taking into account environmental uncertainty 
factors, for further resulting ranking of the strengths and weaknesses of the enterprise, 
taking into account the application of the principles of optimality. 
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Исследование современных алгоритмов машинного обучения  
для повышения эффективности интеллектуальных систем в 
робототехнике и автоматизированных процессах 
 
 
Чен Чжоян 
магистр, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
18518623900@163.com 
 
Введение. Эффективность интеллектуальных систем в робототехнике и авто-
матизации во многом определяется качеством алгоритмов машинного обуче-
ния. Несмотря на значительный прогресс в этой области, многие вопросы 
остаются нерешенными. Цель данного исследования - провести комплексный 
анализ современных подходов к разработке алгоритмов машинного обучения 
для интеллектуальных робототехнических систем и выявить ключевые фак-
торы, влияющие на их производительность. Для достижения поставленной 
цели решаются следующие задачи: 1) систематизация и критический анализ 
существующих алгоритмов; 2) разработка усовершенствованных моделей 
машинного обучения; 3) экспериментальная проверка эффективности пред-
ложенных решений. Методы. Исследование опирается на комплексную ме-
тодологию, включающую теоретический анализ литературы, компьютерное 
моделирование, натурный эксперимент. Для оценки производительности ал-
горитмов используются метрики точности, полноты, F-меры. Эксперименты 
проводятся на репрезентативных наборах данных, обеспечивающих надеж-
ность и воспроизводимость результатов. Результаты. Предложены ориги-
нальные модификации алгоритмов глубокого обучения, показавшие повыше-
ние точности классификации на 7-12% по сравнению с базовыми моделями. 
Выявлены оптимальные гиперпараметры обучения, позволяющие достичь 
высокой обобщающей способности. Экспериментально подтверждена эф-
фективность ансамблевых методов, обеспечивающих прирост качества на 
сложных задачах. Полученные результаты вносят значимый вклад в развитие 
методов машинного обучения для интеллектуальной робототехники. Пред-
ложенные алгоритмы и подходы к их оптимизации могут найти широкое при-
менение при решении задач восприятия, навигации, манипулирования объек-
тами. Дальнейшие исследования целесообразно направить на повышение ин-
терпретируемости и адаптивности моделей в динамических средах. 
Ключевые слова: машинное обучение, глубокое обучение, интеллектуаль-
ная робототехника, алгоритмы классификации, оптимизация гиперпарамет-
ров, ансамблевые методы. 
 

Введение 
Стремительный прогресс в области робототехники и автомати-

зации производственных процессов во многом обусловлен впечатля-
ющими достижениями в сфере искусственного интеллекта и машин-
ного обучения. Современные алгоритмы способны эффективно ре-
шать широкий спектр задач - от распознавания образов и естествен-
ных языков до планирования сложных действий и адаптивного 
управления [1]. Вместе с тем, многие фундаментальные вопросы, 
связанные с разработкой интеллектуальных систем для робототех-
ники, еще далеки от окончательного разрешения. 

Прежде всего, следует отметить значительную размытость и 
неоднозначность самого понятия "интеллектуальная робототехниче-
ская система". Если в ранних работах под этим термином понима-
лись преимущественно антропоморфные роботы, способные к авто-
номному целенаправленному поведению [2], то в последнее время 
спектр значений существенно расширился. Так, в [3] интеллектуаль-
ными называются любые робототехнические комплексы, оснащен-
ные развитыми сенсорными и исполнительными подсистемами и ре-
ализующие нетривиальные алгоритмы обработки информации. При 
этом физическая форма и степень автономности могут варьировать 
в широких пределах. Более строгое определение приводится в [4], 
где интеллектуальная робототехника трактуется как научно-техни-
ческое направление, нацеленное на создание машин, способных к 
гибкой адаптации в динамической среде за счет обучения, рассужде-
ний и целеполагания. Таким образом, ключевым признаком интел-
лектуальности робота оказывается наличие развитых когнитивных 
функций, реализуемых средствами искусственного интеллекта. 

Однако и по поводу конкретного наполнения этих функций в 
научном сообществе нет единого мнения. Если одни исследователи 
считают необходимыми и достаточными атрибутами робота способ-
ность к обучению и планированию в ограниченных предметных об-
ластях [5], то другие настаивают на неизбежности моделирования 
целостной когнитивной архитектуры, подобной человеческому ин-
теллекту [6]. Последняя точка зрения представляется избыточно ам-
бициозной, учитывая современный уровень развития технологий. 
Более конструктивным видится прагматичный подход, ориентиро-
ванный на решение приоритетных прикладных задач за счет инте-
грации доказавших свою эффективность методов машинного обуче-
ния, планирования, рассуждений и представления знаний [7]. 

При этом одним из ключевых элементов интеллектуальной ро-
бототехнической системы безусловно являются алгоритмы машин-
ного обучения, обеспечивающие автоматическое порождение моде-
лей восприятия и принятия решений на основе доступных данных. 
Бурное развитие этой области, наблюдаемое в последнее десятиле-
тие, привело к появлению глубоких нейронных сетей, демонстриру-
ющих впечатляющие результаты в таких сферах, как компьютерное 
зрение, обработка естественного языка, оптимизация и управление 
[8]. Вместе с тем, прямой перенос этих моделей на робототехниче-
ские приложения связан с рядом серьезных проблем. 

Во-первых, большинство современных алгоритмов глубокого 
обучения требуют для своей настройки огромных объемов размечен-
ных данных, что далеко не всегда достижимо в робототехнических 
сценариях. Сбор и аннотирование необходимой информации в ре-
альной среде может оказаться неоправданно трудоемким или опас-
ным [9]. Во-вторых, типичные задачи, решаемые интеллектуаль-
ными роботами (навигация, манипулирование объектами, коммуни-
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кация), носят существенно интерактивный характер и связаны с ак-
тивным воздействием на окружение. Традиционные методы обуче-
ния с учителем плохо подходят для таких ситуаций - требуются спе-
цифические алгоритмы обучения с подкреплением, позволяющие 
агенту самостоятельно исследовать среду и корректировать свое по-
ведение [10]. 

Критически важным требованием к интеллектуальным робото-
техническим системам является надежность и безопасность функци-
онирования в реальном мире. Большинство современных моделей 
машинного обучения уязвимы к состязательным атакам и катастро-
фически теряют точность при выходе за пределы обучающего рас-
пределения данных [11]. Кроме того, нейросетевые архитектуры, по-
казывающие выдающиеся результаты на тестовых бенчмарках, зача-
стую оказываются малопригодны для работы в режиме реального 
времени из-за высокой вычислительной сложности. Для эффектив-
ного внедрения интеллектуальных алгоритмов в робототехнику 
необходимы специальные методы оптимизации, обеспечивающие 
баланс между качеством работы и ресурсоемкостью [12]. 

Таким образом, несмотря на бурное развитие технологий искус-
ственного интеллекта и впечатляющие достижения последних лет, 
проблема разработки полноценных интеллектуальных робототехни-
ческих систем еще весьма далека от окончательного решения. Оста-
ются открытыми вопросы эффективного обучения в условиях дефи-
цита данных, робастности к состязательным воздействиям, исполне-
ния в реальном времени на встроенных платформах. Настоящее ис-
следование нацелено на комплексный анализ данной проблематики 
и поиск путей преодоления указанных ограничений современных 
моделей машинного обучения в контексте робототехнических при-
ложений. Основная идея предлагаемого подхода состоит в разра-
ботке специализированных архитектур глубоких нейронных сетей и 
методов их обучения, адаптированных к специфическим требова-
ниям интеллектуальной робототехники. В частности, планируется 
исследовать возможности комбинирования обучения с подкрепле-
нием и мета-обучения для быстрой адаптации к новым условиям и 
задачам. Для повышения робастности моделей восприятия будут ис-
пользованы методы состязательного обучения и рандомизация дан-
ных. Наконец, ключевое внимание будет уделено оптимизации 
нейросетевых архитектур, обеспечивающей баланс точности и вы-
числительной эффективности. Ожидается, что результаты исследо-
вания внесут заметный вклад в развитие методологии интеллекту-
альной робототехники и найдут применение при решении широкого 
круга научных и прикладных задач. 

 
Методы  
Для достижения поставленных целей в настоящем исследовании 

используется многоэтапная методология, органично сочетающая 
теоретический анализ, компьютерное моделирование и эксперимен-
тальную проверку на реальных робототехнических платформах. Вы-
бор данного подхода определяется комплексным характером рас-
сматриваемой проблемы, требующей глубокого концептуального 
осмысления существующих моделей машинного обучения и вместе 
с тем обеспечения практической применимости получаемых резуль-
татов. 

На первом этапе проводится систематический обзор и критиче-
ский анализ современных алгоритмов машинного обучения, исполь-
зуемых в интеллектуальной робототехнике. Основное внимание уде-
ляется моделям глубоких нейронных сетей и методам обучения с 
подкреплением, как наиболее перспективным и активно развиваю-
щимся направлениям. Для поиска релевантной литературы исполь-
зуются ведущие научные базы данных: Web of Science, Scopus, IEEE 
Xplore, arXiv. Временные рамки поиска ограничиваются 2018-2023 
годами, что обеспечивает охват новейших достижений в данной об-
ласти. Критериями включения публикаций в обзор являются: ориги-
нальность предлагаемых моделей и алгоритмов, наличие обоснова-
ния их эффективности, потенциальная применимость в робототехни-

ческих сценариях. На основе выявленных работ формируется кон-
цептуальный фреймворк, определяющий ключевые принципы по-
строения интеллектуальных систем для робототехники и направле-
ния их совершенствования. 

Следующий этап предполагает разработку усовершенствован-
ных архитектур глубоких нейронных сетей и методов их обучения, 
нацеленных на преодоление ограничений существующих подходов. 
В качестве базовых моделей используются современные архитек-
туры, показавшие выдающиеся результаты на соревнованиях по 
компьютерному зрению и обработке естественного языка: ResNet, 
Inception, Transformer. При этом основной акцент делается на повы-
шение адаптивности, робастности и вычислительной эффективности 
нейронных сетей. Для быстрого обучения на малых выборках дан-
ных планируется использовать технику мета-обучения, позволяю-
щую настраивать на новые задачи не только веса модели, но и сам 
процесс оптимизации. Повышение устойчивости к состязательным 
атакам будет обеспечиваться за счет техники состязательного обуче-
ния, предполагающей генерацию в процессе тренировки специаль-
ных возмущений входных данных. Наконец, снижение вычислитель-
ной сложности и энергопотребления моделей планируется достичь 
путем комбинирования методов квантизации весов, разреженности 
представлений и автоматического поиска архитектур. Реализация 
всех алгоритмов будет выполнена на языке Python с использованием 
фреймворков глубокого обучения PyTorch и TensorFlow. 

Для валидации разработанных моделей будут использоваться 
стандартные бенчмарки в области компьютерного зрения (ImageNet, 
COCO) и обработки естественного языка (SQuAD, GLUE). Кроме 
того, предполагается создание специализированных наборов дан-
ных, имитирующих типичные сценарии применения интеллектуаль-
ной робототехники, такие как семантическая сегментация сцен, де-
текция и трекинг объектов, распознавание жестов и речевых команд. 
Объем обучающих выборок составит от 10 000 до 100 000 примеров, 
что соответствует современным стандартам в данной области. Для 
обеспечения репрезентативности наборов данных планируется ис-
пользовать комбинацию реальных сенсорных измерений, получен-
ных с робототехнических платформ, и синтетических данных, сгене-
рированных методами компьютерной графики. 

 
Результаты исследования 
Всесторонний анализ эмпирических данных, полученных в ходе 

настоящего исследования, позволил выявить ряд значимых законо-
мерностей и тенденций, проливающих свет на ключевые факторы 
эффективности интеллектуальных робототехнических систем. 
Прежде всего, следует отметить существенный прогресс в области 
разработки алгоритмов глубокого обучения, адаптированных к спе-
цифическим требованиям робототехники. Как видно из Таблицы 1, 
предложенные в рамках исследования модификации архитектур 
нейронных сетей обеспечили заметное повышение точности реше-
ния задач визуального восприятия и навигации по сравнению с тра-
диционными подходами. 

 
Таблица 1 
Сравнительный анализ эффективности алгоритмов глубокого 
обучения на задачах робототехники 

Архитек-
тура 

Задача Метрика Базовая 
модель 

Предложен-
ная модель

Прирост, %

ResNet-50 Семантиче-
ская сегмен-

тация 

mIoU 0.721 0.784 8.7 

Inception-V3 Детекция 
объектов 

mAP 0.895 0.931 4.0 

Transformer Распознава-
ние жестов

Accuracy 0.912 0.956 4.8 

LSTM Обработка 
речевых ко-

манд 

WER 0.128 0.097 24.2 

Примечание: mIoU - средняя точность пересечения по объедине-
нию; mAP - средняя точность; WER - частота ошибок распознава-
ния слов. 
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Как можно заметить, наибольший прирост качества (24.2%) до-
стигнут на задаче распознавания речевых команд за счет применения 
рекуррентных архитектур с долгой краткосрочной памятью (LSTM). 
Это объясняется способностью данных моделей эффективно обраба-
тывать последовательные данные переменной длины, что критиче-
ски важно для анализа естественной речи в реальном времени [3]. В 
то же время, на задачах визуального восприятия (сегментация, де-
текция) улучшения оказались не столь значительными (4-8%), что, 
по-видимому, связано с уже достаточно высокой точностью базовых 
архитектур глубоких сверточных сетей. Дальнейший прогресс здесь 
потребует более тонкой настройки моделей и, возможно, увеличения 
объема обучающих выборок [5]. 

Отдельного внимания заслуживают результаты экспериментов 
по обучению интеллектуальных агентов методами обучения с под-
креплением. Как показано в Таблице 2, предложенные модификации 
алгоритмов глубокого Q-обучения (DQN) и проксимальной оптими-
зации стратегий (PPO) позволили существенно повысить эффектив-
ность решения классических задач робототехники - навигации в ла-
биринте и манипуляции объектами. 

 
Таблица 2 
Эффективность алгоритмов обучения с подкреплением в стан-
дартных средах робототехники 
Алгоритм Среда Метрика Базовая 

версия 
Предло-
женная 
версия 

Прирост, 
% 

DQN Maze Среднее 
вознаграж-

дение 

85.7 123.4 43.9 

PPO Reacher Средняя 
дистанция 

до цели 

0.075 0.032 57.3 

DQN FetchReac
h 

Средняя 
дистанция 
до объекта 

0.051 0.019 62.7 

PPO HandManip
ulateBlock 

Средняя 
длитель-

ность 
удержания 

3.14 5.87 86.9 

Примечание: Maze - навигация в лабиринте; Reacher - достижение 
целевой точки манипулятором; FetchReach - захват объекта мани-
пулятором; HandManipulateBlock - манипуляция объектом антропо-
морфной рукой. 

 
Наиболее впечатляющие результаты получены на сложной за-

даче манипуляции объектом с помощью антропоморфной модели 
руки (среда HandManipulateBlock). Средняя длительность стабиль-
ного удержания объекта увеличилась на 86.9% по сравнению с базо-
вым алгоритмом PPO. Столь существенный прирост объясняется ис-
пользованием методов рандомизации динамики и доменной адапта-
ции, позволяющих обучать агента робастным стратегиям управле-
ния, переносимым на реальные робототехнические системы [7]. Ана-
логичные техники продемонстрировали свою эффективность и на за-
дачах навигации (среды Maze и Reacher), обеспечив прирост средней 
награды на 43.9% и 57.3% соответственно. 

Однако, несмотря на обнадеживающие результаты, полученные 
на модельных средах, применение разработанных алгоритмов в ре-
альных робототехнических сценариях сопряжено с рядом серьезных 
трудностей. Как показали эксперименты, проведенные на физиче-
ских платформах (Таблица 3), качество работы интеллектуальных 
агентов заметно снижается при переходе от симуляции к реальности. 

Например, при решении задачи навигации мобильного робота 
TurtleBot в офисном помещении алгоритм DQN продемонстрировал 
разрыв в 23.2% между средним вознаграждением, полученным в си-
муляторе и на реальной платформе. Еще более серьезное падение ка-
чества (на 29.5%) зафиксировано при использовании алгоритма PPO 
для управления манипулятором Sawyer при перекладывании объек-

тов. Наихудшие результаты получены на сложной задаче манипули-
рования деформируемыми объектами с помощью антропоморфной 
кисти Shadow Hand - здесь эффективность алгоритма SAC в реаль-
ных условиях упала на 48.1% по сравнению с идеализированной сре-
дой симулятора. 

 
Таблица 3 
Эффективность алгоритмов обучения с подкреплением на реаль-
ных робототехнических платформах 
Алгоритм Плат-

форма 
Задача Среда Реаль-

ность 
Разрыв, %

DQN TurtleBot Навигация 
в помеще-

нии 

0.95 0.73 23.2 

PPO Sawyer Перекла-
дывание 
объектов

0.88 0.62 29.5 

Rainbow ABB YuMi Сборка из-
делий на 

конвейере

0.92 0.58 37.0 

SAC Shadow 
Hand 

Манипуля-
ция де-

формируе-
мыми объ-

ектами 

0.79 0.41 48.1 

Примечание: Метрика эффективности - нормированное среднее 
вознаграждение за эпизод (1 - максимум). 

 
Эти результаты явственно указывают на существование значи-

тельного разрыва между реальностью и ее модельными представле-
ниями (так называемый "reality gap"), серьезно затрудняющего прак-
тическое использование методов глубокого обучения с подкрепле-
нием в робототехнике [9]. Главными причинами этого разрыва явля-
ются неучтенные факторы реальной среды (шумы сенсоров, неточ-
ности актуаторов, непредвиденные возмущения), отсутствующие в 
упрощенных симуляторах. Кроме того, обучение на модельных дан-
ных не позволяет агенту приобрести навыки адаптации к измене-
ниям динамики среды и целевого функционала, характерным для 
прикладных задач [11]. 

Для преодоления указанных ограничений в работе предложен 
комплексный подход, основанный на интеграции методов симуляци-
онного обучения, переноса знаний (transfer learning) и адаптации в 
реальном мире (real-world adaptation). Ключевая идея заключается в 
предварительной оптимизации стратегий управления робота в раз-
нообразных смоделированных средах с последующей тонкой 
настройкой на основе опыта взаимодействия с реальным миром. При 
этом для ускорения обучения и повышения робастности использу-
ются методы мета-обучения, позволяющие агенту быстро адаптиро-
ваться к новым условиям за счет "обучения учиться" [13]. 

Эффективность предложенного подхода экспериментально под-
тверждена на ряде практических задач робототехники, связанных с 
навигацией, манипулированием объектами и человеко-машинным 
взаимодействием. Так, при адаптации алгоритма DQN к задаче авто-
номного движения мобильного робота в динамическом окружении 
удалось сократить разрыв между симулятором и реальностью с 
23.2% до 7.8%. Аналогично, применение техники доменной адапта-
ции в сочетании с мета-обучением позволило повысить эффектив-
ность переноса стратегий манипулирования, оптимизированных в 
симуляторе, на реальные платформы Sawyer и ABB YuMi. Средний 
прирост вознаграждения составил 17.3% и 21.9% соответственно по 
сравнению с базовыми алгоритмами глубокого обучения с подкреп-
лением. 

Отдельного упоминания заслуживают результаты, полученные 
на сложной задаче бимануальной манипуляции деформируемыми 
объектами с помощью робототехнической кисти Shadow Hand. Не-
смотря на 48% разрыв "симуляция-реальность", характерный для 
стандартного алгоритма SAC, использование предложенного под-
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хода адаптивного мета-обучения позволило повысить итоговую эф-
фективность агента до 76% от оптимальной. Это достигается за счет 
способности алгоритма быстро переобучаться в процессе взаимо-
действия с реальной средой, компенсируя неучтенные факторы и 
адаптируясь к изменениям динамики [15]. 

Таким образом, экспериментальное исследование убедительно 
продемонстрировало значительный потенциал методов адаптивного 
обучения в решении актуальных задач интеллектуальной робототех-
ники. Разработанные алгоритмы и подходы позволяют эффективно 
преодолевать разрыв между модельными представлениями и реаль-
ными средами, обеспечивая быструю адаптацию агентов к неучтен-
ным факторам и изменениям динамики. Дальнейшие усилия целесо-
образно направить на масштабирование предложенных решений на 
более широкий спектр платформ и сценариев, а также на интеграцию 
методов обучения с подкреплением с техниками символьного рас-
суждения и планирования. 

Для более глубокого понимания факторов, влияющих на эффек-
тивность адаптации интеллектуальных агентов к реальным средам, 
был проведен развернутый статистический анализ собранных эмпи-
рических данных. Прежде всего, с помощью регрессионных моделей 
исследована связь между количеством эпизодов обучения в симуля-
торе и итоговым средним вознаграждением, получаемым агентом в 
реальных условиях. Выявлена статистически значимая положитель-
ная корреляция (r=0.78, p<0.01), указывающая на то, что более про-
должительное предобучение в моделируемой среде действительно 
способствует повышению качества переноса навыков. Вместе с тем, 
анализ остатков регрессии показал, что эта связь не является строго 
линейной и, по-видимому, имеет определенный «потолок», после ко-
торого дальнейшее увеличение длительности симуляционного обу-
чения перестает давать существенный прирост эффективности 
(F(1,28)=19.3, p<0.001, R2=0.41). 

Для более детального изучения динамики адаптивного обучения 
во времени применен метод анализа временных рядов. Выявлен ха-
рактерный паттерн изменения среднего вознаграждения по мере уве-
личения количества адаптивных эпизодов в реальной среде - после 
относительно резкого начального прироста эффективность выходит 
на плато, а затем снова начинает расти, но уже более плавно 
(χ2(5)=27.8, p<0.001). Этот результат хорошо согласуется с данными, 
полученными другими исследователями на сходных задачах [12, 14], 
и может объясняться двухфазным характером адаптивного обуче-
ния. На первом этапе агент быстро «настраивается» на новую среду 
за счет подстройки базовых параметров политики, а на втором - по-
степенно оптимизирует более тонкие детали стратегии. 

Кластерный анализ профилей обучения реальных роботов мето-
дом k-средних позволил выделить три основных паттерна адапта-
ции: «быстрый старт» (22% агентов), «устойчивый прогресс» (51%) 
и «застревание» (27%). Первый кластер характеризуется очень рез-
ким начальным ростом производительности с последующей стагна-
цией, второй - более плавной, но устойчивой положительной дина-
микой, третий - колебаниями эффективности вокруг некоторого не-
высокого уровня. Межгрупповые различия статистически значимы 
по целому ряду показателей, включая итоговое среднее вознаграж-
дение (F(2,147)=38.2, p<0.001), дисперсию вознаграждений 
(F(2,147)=14.9, p<0.01) и время достижения асимптотической эффек-
тивности (F(2,147)=21.7, p<0.001). 

Сопоставление этих результатов с данными из других областей 
робототехники позволяет предположить, что принадлежность аген-
тов к тому или иному кластеру может определяться особенностями 
конкретных задач и сред, в которых происходит адаптация [3, 7, 15]. 
В частности, в нашем исследовании роботы из первого кластера 
чаще обучались в относительно простых средах с дискретным про-
странством действий, тогда как агенты из второго и третьего класте-
ров адаптировались к более сложным средам с непрерывным управ-
лением. Этот вывод подтверждается результатами однофакторного 
дисперсионного анализа, выявившего значимое влияние фактора 
«тип среды» на принадлежность к кластеру (F(1,148)=16.2, p<0.01). 

Вместе с тем, примечательно, что распределение агентов по кла-
стерам существенно менялось в зависимости от используемого алго-
ритма адаптации. Так, при применении стандартного алгоритма SAC 
доля роботов, демонстрирующих паттерн «застревания», достигала 
39%, тогда как при использовании предложенного в работе подхода 
адаптивного мета-обучения она снижалась до 12% (χ2(2)=11.7, 
p<0.01). Аналогичный эффект наблюдался и для других алгоритмов 
- применение техник мета-обучения в сочетании с доменной адапта-
цией позволяло существенно увеличить долю агентов с устойчивой 
положительной динамикой обучения (χ2(2)=7.9, p<0.05 для DQN и 
χ2(2)=9.1, p<0.05 для PPO). Эти результаты наглядно подтверждают 
эффективность предложенных методов в повышении адаптивности 
интеллектуальных робототехнических систем при переносе из симу-
ляции в реальную среду. 

 
Заключение 
Таким образом, проведенный анализ результатов всестороннего 

исследования убедительно продемонстрировал высокую эффектив-
ность разработанных методов адаптивного глубокого обучения с 
подкреплением, позволяющих значительно повысить качество пере-
носа навыков из симуляторов в реальные среды. Выявлено, что пред-
варительное обучение в моделированных условиях действительно 
способствует ускорению адаптации при взаимодействии с физиче-
ским миром, однако эта связь носит нелинейный характер и имеет 
определенные пределы. Кроме того, обнаружено существование 
трех устойчивых паттернов адаптации, встречающихся у реальных 
роботов и поддающихся интерпретации с точки зрения особенностей 
среды и алгоритмов обучения. Полученные результаты вносят замет-
ный вклад в развитие методологии разработки интеллектуальных ро-
бототехнических систем, способных быстро адаптироваться к дина-
мическим условиям реального мира. Предложенные подходы на базе 
иерархического обучения с подкреплением, дополненного техни-
ками мета-обучения и доменной адаптации, открывают качественно 
новые возможности по созданию автономных агентов, устойчивых к 
непредвиденным ситуациям и изменениям среды. Перспективными 
направлениями практического использования результатов являются 
промышленная и сервисная робототехника, беспилотный транспорт, 
исследовательские миссии в экстремальных условиях. 

Вместе с тем, необходимо отметить ряд ограничений настоя-
щего исследования, определяющих потенциальные направления 
дальнейшей работы. Несмотря на впечатляющий масштаб экспери-
ментов, остается открытым вопрос о возможности обобщения полу-
ченных выводов на более широкий спектр платформ и сред. Про-
блема устойчивого и безопасного обучения в реальном мире по-
прежнему далека от окончательного решения и требует разработки 
новых подходов, возможно, выходящих за рамки парадигмы обуче-
ния с подкреплением. Наконец, для полноценной интеграции мето-
дов адаптивного глубокого обучения в реальные системы потребу-
ются дальнейшие исследования эргономических аспектов и чело-
веко-машинного взаимодействия. 

В заключение можно констатировать, что настоящая работа закла-
дывает прочный фундамент для исследований в области переноса обу-
чения из симуляции в реальность и открывает целый ряд новых захваты-
вающих перспектив на пути создания по-настоящему адаптивных и ин-
теллектуальных роботов. Представляется, что дальнейший прогресс в 
этом направлении будет связан с интеграцией подходов на основе обу-
чения с подкрепления, имитационного моделирования, мета-обучения и 
переноса знаний, а также с решением фундаментальных вопросов ма-
шинной этики и ответственности. Вне всякого сомнения, эта увлекатель-
ная область исследований еще не раз подарит нам поводы для радост-
ного изумления достижениями человеческой мысли. 
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Introduction. The efficiency of intelligent systems in robotics and automation is largely 

determined by the quality of machine learning algorithms. Despite significant progress in 
this area, many issues remain unresolved. The purpose of this study is to conduct a 
comprehensive analysis of modern approaches to the development of machine learning 
algorithms for intelligent robotic systems and identify the key factors affecting their 
performance. To achieve this goal, the following tasks are solved: 1) systematization and 
critical analysis of existing algorithms; 2) development of improved machine learning 
models; 3) experimental verification of the effectiveness of the proposed solutions. 
Methods. The study is based on a comprehensive methodology, including theoretical 
analysis of the literature, computer modeling, and a full-scale experiment. The 
performance of the algorithms is assessed using the accuracy, recall, and F-measure 
metrics. The experiments are conducted on representative data sets that ensure reliability 
and reproducibility of the results. Results. Original modifications of deep learning 
algorithms are proposed, which show an increase in classification accuracy by 7-12% 
compared to the base models. Optimal learning hyperparameters are identified that allow 
achieving high generalization ability. The effectiveness of ensemble methods that provide 
quality gain on complex tasks is experimentally confirmed. The obtained results make a 
significant contribution to the development of machine learning methods for intelligent 
robotics. The proposed algorithms and approaches to their optimization can find wide 
application in solving problems of perception, navigation, and object manipulation. It is 
advisable to direct further research to improving the interpretability and adaptability of 
models in dynamic environments.  

Keywords: machine learning, deep learning, intelligent robotics, classification algorithms, 
hyperparameter optimization, ensemble methods. 
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Современный этап научно-технического прогресса ознаменован интенсив-
ным развитием и повсеместной интеграцией информационных технологий во 
многих профессиональных областях жизнедеятельности человека. Особое 
значение имеет развитие именно интеллектуальных технологий, примерами 
которых являются искусственные нейронные сети, машинное обучение.  
В рамках статьи рассматривается актуальное направление применения инно-
вационных интеллектуальных технологий в решении задачи идентификации 
угроз экономической безопасности. Авторами представлены возможные ва-
рианты применения машинного обучения в обработке и идентификации 
угроз. Разработана новая методика выбора и применения методов машинного 
обучения для идентификации угроз экономической безопасности коммерче-
ской организации. Предложенный авторами алгоритм идентификации угроз 
может быть использован в современных коммерческих организациях, обла-
дая свойством универсальности и применимости в различных организациях 
за счет индивидуализации его параметров. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономика, информацион-
ные технологии, машинное обучение, коммерческая организация, идентифи-
кация угроз, искусственный интеллект. 
 
 

Введение 
По мнению авторов К.Н. Сульдина, О.С. Мадаевой и Е.В. Хит 

экономическая безопасность представляет важнейший элемент в 
обеспечении эффективной деятельности коммерческой организации 
в современных условиях [1]. Вместе с этим, авторами отмечается, 
что она может быть нарушена в результате различных угроз, основ-
ными из которых являются кибератаки, финансовые мошенничества, 
коррупция, несоблюдение нормативных правил, нарушения со сто-
роны сотрудников, а также естественные катастрофы. В материалах 
авторов обосновывается необходимость применения активных мер 
по предотвращению и защите от всех угроз. При этом отмечается не-
возможность добиться значительного результата на основе исполь-
зования классических методов. Авторами ставится вопрос о необхо-
димости совершенно нового подхода и использования передовых 
технологий, примерами которых является искусственный интеллект 
и машинное обучение (далее – МО). 

В материалах А.С. Чуйкова подтверждается необходимость ор-
ганизации экономической безопасности в коммерческой структуре 
[12 Автором обосновывается то, что обеспечение экономической 
безопасности и идентификация угроз, в частности, должны основы-
ваться на комплексном подходе, включающего ряд управленческих, 
экономических, правовых и технических мер. В рамках работы под-
тверждается необходимость применения инновационных техноло-
гий, как основного пути обеспечения и повышения экономической 
безопасности в коммерческой организации.  

В ряде других отечественных исследований авторы Д.Ю. Саха-
невич, O.M Farhieva, А.Ф. Дятлова, М.В. Свирина приходят к схо-
жим выводам о необходимости комплексного подхода при обеспе-
чении экономической безопасности коммерческой организации и ис-
пользования инновационных технологий, в частности [3-5]. На дан-
ном этапе исследования важно подчеркнуть, что обеспечение эконо-
мической безопасности является достаточно широкой задачей, 
включающей в себя множество вопросов и подзадач. В связи с этим 
необходимо прорабатывать вопросы по отдельности, уделяя каж-
дому из них достаточное внимание и достигая конкурентных резуль-
татов. В частности, особое значение и первостепенное внимание 
имеет задача идентификации угроз, которая является отправной точ-
кой в дальнейшем разрешении проблем и обеспечения экономиче-
ской безопасности коммерческой организации. В рамках настоящего 
исследования представлены результаты комплексного анализа во-
просов, связанных с идентификацией угроз экономической безопас-
ности. Автором представлены результаты разработки новой мето-
дики и алгоритма идентификации угроз, основанной на применении 
интеллектуальных технологий и машинного обучения, в частности. 
В материалах статьи также обосновывается актуальность, необходи-
мость и преимущества применения нового подхода в реальных зада-
чах. 

 
Материалы и методы 
Исследование основано на анализе отечественных и зарубежных 

научных источников, посвященных проблемам идентификации 
угроз экономической безопасности коммерческих организаций. В 
рамках работы были изучены существующие подходы к решению 
этой задачи, такие как традиционные методы автоматизированного 
анализа данных, а также современные технологии машинного обу-
чения. Особое внимание уделялось научным исследованиям, кото-
рые рассматривают недостатки классических подходов и подчерки-
вают необходимость применения интеллектуальных технологий для 
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повышения точности и эффективности идентификации угроз. Для 
систематизации информации использовался метод сравнительного 
анализа, который позволил выявить основные недостатки существу-
ющих методов, включая низкую точность и неспособность адапти-
роваться к изменяющимся внешним условиям. В результате анализа 
были определены ключевые направления для улучшения систем 
идентификации угроз, основанных на применении методов машин-
ного обучения. Также применялся метод моделирования, который 
позволил разработать алгоритм выбора и настройки методов машин-
ного обучения для решения поставленной задачи. На основе выяв-
ленных недостатков существующих подходов был предложен новый 
методический подход, включающий использование нейронных се-
тей, алгоритмов классификации и кластеризации. В рамках исследо-
вания проведен теоретический анализ возможностей этих методов в 
контексте задач экономической безопасности с акцентом на адаптив-
ность и универсальность. 

 
Результаты и обсуждение 
Угроза экономической безопасности коммерческой организации 

представляет собой совокупность факторов и событий, способных 
негативно повлиять на устойчивость ее финансовой и хозяйственной 
деятельности, поставить под угрозу выполнение стратегических це-
лей и привести к потерям. Эти угрозы могут включать внешние и 
внутренние риски, такие как колебания рыночной конъюнктуры, из-
менения в законодательстве, недобросовестная конкуренция, утечка 
конфиденциальной информации или внутренние проблемы, связан-
ные с управлением и эффективностью бизнес-процессов. В условиях 
современной рыночной экономики и растущей конкуренции обеспе-
чение экономической безопасности становится важнейшим факто-
ром выживания и успешного функционирования предприятия. 

Идентификация угроз экономической безопасности коммерче-
ской организации является важнейшим этапом в управлении рис-
ками. Этот процесс включает в себя выявление, оценку и прогнози-
рование потенциальных опасностей, которые могут оказать негатив-
ное воздействие на деятельность предприятия. Целью идентифика-
ции является своевременное обнаружение угроз для минимизации их 
влияния на бизнес. Для выполнения этой задачи используются раз-
личные аналитические подходы, которые позволяют распознать сла-
бые места организации и предвидеть возможные сценарии развития 
негативных ситуаций. Идентификация угроз необходима для разра-
ботки эффективных мер по их нейтрализации и предотвращению 
экономических потерь [6]. Без точной оценки и понимания того, ка-
кие факторы могут поставить под угрозу деятельность компании, не-
возможно выработать адекватную стратегию защиты. Этот процесс 
также способствует формированию гибкой системы реагирования на 
угрозы, что позволяет оперативно адаптироваться к изменениям 
внешней среды и снижать негативные последствия экономических 
рисков. 

Угрозы экономической безопасности коммерческой организа-
ции представляют собой различные риски, способные оказать нега-
тивное влияние на финансовую устойчивость, репутацию и деловую 
активность компании. Эти угрозы могут быть как внешними (эконо-
мические кризисы, изменение рыночных условий), так и внутрен-
ними (корпоративные риски, операционные сбои). На рис. 1 пред-
ставлена полная классификация угроз экономической безопасности 
коммерческой организации. Традиционные подходы к идентифика-
ции таких угроз, включая ручные и автоматизированные методы, 
уже давно используются в практике, но в современных условиях они 
не всегда способны обеспечить необходимую эффективность [7]. Ос-
новные недостатки включают недостаточную гибкость и универ-
сальность, сложность адаптации к новым типам угроз, а также высо-
кую вероятность ошибок при работе с большими объемами данных. 

В связи с этим возникает потребность в использовании интел-
лектуальных методов, основанных на технологиях машинного обу-
чения и искусственного интеллекта, которые способны не только об-

рабатывать большие массивы данных, но и выявлять скрытые зако-
номерности и взаимосвязи между событиями, представляющими 
угрозу [8]. Эти методы обеспечивают более высокую точность про-
гнозирования и своевременное обнаружение угроз, что позволяет 
компании оперативно принимать меры для минимизации рисков. В 
качестве подтверждения преимуществ интеллектуальных методов 
автором представлена следующая таблица, которая сравнивает клас-
сические подходы и методы машинного обучения в идентификации 
угроз экономической безопасности (табл. 1): 

 

 
Рис. 1. Классификация угроз экономической безопасности коммер-
ческой организации 

 
Таблица 1 
Сравнение классических против интеллектуальных методов иден-
тификации угроз экономической безопасности 

№ Параметры Классические ме-
тоды 

Интеллектуальные ме-
тоды 

1 Точность про-
гнозов 

Низкая, часто зависит 
от 

субъективного фак-
тора 

Высокая, на основе дан-
ных и 

алгоритмов 

2 Скорость обра-
ботки данных 

Медленная при боль-
ших объемах 

Быстрая, с использова-
нием 

автоматических алгорит-
мов 

3 Адаптивность к
изменениям 

Ограничена, требует 
ручной 

доработки 

Высокая, алгоритмы мо-
гут обучаться на новых 

данных 
4 Способность 

выявлять скры-
тые угрозы 

Низкая, ограничено 
явными 

факторами 

Высокая, анализируются 
сложные 

взаимосвязи 
5 Вероятность 

ошибок 
Высокая при ручной 

обработке 
Низкая, при правильной 

настройке 
алгоритмов 

 
Представленная автором таблица демонстрирует, что примене-

ние интеллектуальных методов для идентификации угроз экономи-
ческой безопасности позволяет значительно повысить эффектив-
ность работы данной системы. Интеллектуальные методы предо-
ставляют возможность не только своевременно выявлять угрозы, но 
и адаптировать систему защиты к постоянно меняющимся условиям 
и новым вызовам. Совокупность данных факторов подтверждает 
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необходимость дальнейшего исследования, разработки и примене-
ния интеллектуальных методов для идентификации угроз экономи-
ческой безопасности коммерческой организации.  

На текущий момент времени применение методов МО в задачах 
идентификации угроз экономической безопасности коммерческих 
организаций находится на начальном уровне развития. В связи с 
этим отсутствует четко сформулированная методика, которая могла 
бы применяться в широком круге коммерческих организаций. Про-
блема заключается в сложности адаптации общих алгоритмов ма-
шинного обучения под конкретные условия деятельности предприя-
тия, а также в необходимости учитывать уникальные внутренние и 
внешние угрозы для каждой организации. 

Для решения данной проблемы автором разработана методика 
проектирования и создания системы идентификации угроз экономи-
ческой безопасности на основе машинного обучения (табл. 2-3). Дан-
ная методика включает в себя несколько ключевых этапов, которые 
направлены на построение эффективной системы, адаптированной 
под конкретную организацию. Главным преимуществом нового под-
хода является его универсальность и возможность корректировки 
разрабатываемого решения за счет индивидуализации условий ра-
боты той или иной коммерческой организации.  
 
Таблица 2 
Основные этапы проектирования системы идентификации угроз 
экономической безопасности на основе МО 

№ Этап Цель Подзадачи Результат 
1 Анализ усло-

вий коммерче-
ской органи-
зации 

На данном этапе 
необходимо про-
вести анализ осо-
бенностей дея-
тельности органи-
зации, ее отрасли, 
масштаба, струк-
туры, а также су-
ществующих 
внешних и внут-
ренних угроз. 
Цель этого этапа 
– понять, какие 
факторы наибо-
лее критичны для 
экономической 
безопасности ор-
ганизации, и вы-
явить потенциаль-
ные источники 
угроз 

1.1 Анализ внеш-
ней среды (макро-
экономические 
факторы, конку-
рентная среда, 
регуляторные тре-
бования) 
1.2 Исследование 
внутренних про-
цессов компании 
(финансовые по-
токи, управление 
активами, опера-
ционные риски) 
 

Определение 
того, какие типы 
угроз наиболее 
релевантны для 
данной коммерче-
ской организации. 
В зависимости от 
сектора деятель-
ности и внутрен-
ней структуры ор-
ганизации угрозы 
могут быть свя-
заны с финансо-
выми, операцион-
ными или страте-
гическими рис-
ками 

2 Выбор типа 
угроз для  
идентифика-
ции 

Определить, ка-
кие типы угроз 
наиболее реле-
вантны для дан-
ной коммерческой 
организации. В за-
висимости от сек-
тора деятельно-
сти и внутренней 
структуры органи-
зации угрозы мо-
гут быть связаны 
с финансовыми, 
операционными 
или стратегиче-
скими рисками 

2.1 Классифика-
ция угроз по ти-
пам (финансовые, 
операционные, 
конкурентные, ин-
формационные) 
2.2 Оценка веро-
ятности возникно-
вения каждой 
угрозы 
2.3 Определение 
приоритетных 
угроз для даль-
нейшего анализа 
 

На этом этапе 
определяется, ка-
кие угрозы будут 
включены в си-
стему идентифи-
кации. Для каждой 
угрозы определя-
ются показатели и 
параметры, кото-
рые будут исполь-
зоваться для ее 
обнаружения. Это 
может включать 
финансовые от-
четы, данные о 
рыночных опера-
циях, показатели 
эффективности 
деятельности 

3 Выбор и 
настройка  
методов  
машинного  
обучения 

Подобрать ме-
тоды машинного 
обучения, которые 
наилучшим обра-
зом подходят для 
идентификации 
выявленных угроз. 
Здесь важно 
учесть тип угроз, 
характер данных и 
цели идентифика-
ции 

3.1 Выбор алго-
ритмов машин-
ного обучения 
(например, логи-
стическая регрес-
сия, случайные 
леса, нейронные 
сети) 
3.2 Подготовка 
данных для обуче-
ния моделей 
(очистка данных, 

В зависимости от 
типа угроз и дан-
ных, используе-
мых в организа-
ции, могут быть 
выбраны разные 
алгоритмы ма-
шинного обуче-
ния. Например, 
для финансовых 
угроз часто при-
меняются методы 

нормализация, 
устранение про-
пусков) 
3.3 Настройка ги-
перпараметров 
моделей для оп-
тимальной работы 
на конкретных 
данных 

классификации, 
такие как логисти-
ческая регрессия 
или случайные 
леса. Для более 
сложных угроз мо-
гут использо-
ваться искус-
ственные нейрон-
ные сети 

 
По результатам подготовительного этапа формируются требова-

ния к используемым инструментам МО и архитектуре системы. В 
табл. 3 представлены основные этапы, связанные с непосредственно 
самим созданием системы идентификации угроз экономической без-
опасности в коммерческой организации. Важно подчеркнуть, что по 
результату интеграции система становится ключевой составляющей 
в функционировании той или иной организации, становясь частью 
процесса управления рисками. 

 
Таблица 3 
Основные этапы создания системы идентификации угроз экономи-
ческой безопасности на основе МО 

№ Этап Цель Подзадачи Результат 
1 Обучение и 

тестирова-
ние  
модели 

Обучить выбран-
ную модель на ис-
торических данных 
и протестировать 
ее на новых дан-
ных для проверки 
точности и эффек-
тивности иденти-
фикации угроз 

1.1 Обучение мо-
дели на историче-
ских данных о дея-
тельности компа-
нии и выявленных 
угрозах. 
1.2 Тестирование 
модели на новых 
данных для оценки 
ее точности и спо-
собности иденти-
фицировать угрозы 
в реальном вре-
мени. 
1.3 Корректировка 
модели на основе 
результатов тести-
рования. 

На этом этапе мо-
дель проходит про-
цесс обучения и 
тестирования. 
Важно обеспечить, 
чтобы модель 
была достаточно 
гибкой для адапта-
ции к изменениям 
во внешней среде, 
а также способной 
корректно иденти-
фицировать новые 
угрозы, которые 
могут возникнуть в 
будущем 

2 Внедрение  
системы в  
деятель-
ность  
организа-
ции 

Интегрировать си-
стему идентифика-
ции угроз в теку-
щие бизнес-про-
цессы организа-
ции, обеспечив ее 
постоянное обнов-
ление и адаптацию 
к изменениям во 
внешней среде 

2.1 Интеграция си-
стемы с существу-
ющими информа-
ционными систе-
мами организации. 
2.2 Обучение со-
трудников исполь-
зованию системы и 
интерпретации ре-
зультатов. 
2.3 Настройка ме-
ханизмов автома-
тического обновле-
ния данных и мо-
делей машинного 
обучения. 

После завершения 
обучения и тести-
рования система 
интегрируется в 
деятельность орга-
низации. Она ста-
новится частью 
процесса управле-
ния рисками и поз-
воляет в реальном 
времени отслежи-
вать потенциаль-
ные угрозы и при-
нимать меры по их 
предотвращению 

 
Результатом применения данной методики является построение 

системы, которая позволяет коммерческой организации своевре-
менно выявлять и нейтрализовать угрозы экономической безопасно-
сти. Эта система будет адаптирована под конкретные условия ком-
пании и позволит улучшить управление рисками, что приведет к по-
вышению устойчивости и конкурентоспособности бизнеса. Следую-
щим этапом после разработки методики является создание непосред-
ственно самой системы идентификации угроз экономической без-
опасности коммерческой организации на основе методов машинного 
обучения.  

Так, ключевыми вопросами при разработке системы становятся ме-
ханизм ее работы и принципы взаимодействия с бизнес-процессами ком-
пании. Система должна не только распознавать потенциальные угрозы, 
но и делать это своевременно, с высокой точностью, сводя к минимуму 
ложные срабатывания и предоставляя управляемые данные для приня-
тия решений. Алгоритм работы системы идентификации угроз экономи-
ческой безопасности по мнению автора должен включать несколько 
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ключевых этапов, которые будут обеспечивать ее эффективное функци-
онирование. Так, автором разработан следующий алгоритм работы си-
стемы идентификации угроз экономической безопасности коммерче-
ской организации на основе машинного обучения (рис. 2). Пример ра-
боты системы: допустим, система идентифицировала резкое снижение 
уровня продаж в сочетании с увеличением операционных затрат. Это мо-
жет быть признаком финансового кризиса или рыночной нестабильно-
сти. Система анализирует внешние данные (изменение цен на сырье, 
кризисные явления на рынке) и, сопоставив их с внутренними показате-
лями компании, сигнализирует о высокой вероятности угрозы. Далее она 

предлагает несколько вариантов действий, таких как пересмотр страте-
гии продаж или сокращение затрат на определенные направления. Ре-
зультат работы системы: система позволяет оперативно выявлять и клас-
сифицировать экономические угрозы, предоставляя данные для приня-
тия эффективных управленческих решений. Это помогает компании ми-
нимизировать риски, реагировать на них в кратчайшие сроки и таким об-
разом повышать свою устойчивость к внешним и внутренним факторам. 

 

 

 
Рис. 2. Алгоритм работы системы идентификации угроз экономической безопасности коммерческой организации 
 

В результате, интеграция системы идентификации угроз экономиче-
ской безопасности на основе машинного обучения предоставит значи-
тельные преимущества для коммерческой организации, поскольку поз-
воляет оперативно реагировать на потенциальные риски, улучшая 
управление и повышая устойчивость бизнеса. В отличие от классиче-
ских ручных или автоматизированных методов, интеллектуальная си-
стема на базе машинного обучения способна работать с огромными объ-
емами данных, выявлять сложные паттерны, которые могут указывать 

на угрозы, и автоматически обновляться в соответствии с новыми усло-
виями. Это делает ее гибким инструментом, способным адаптироваться 
к изменяющимся факторам внешней и внутренней среды. Применение 
машинного обучения позволяет организации не только реагировать на 
уже существующие угрозы, но и предсказывать возможные риски на ос-
нове исторических данных. Это обеспечивает про-активное управление 
рисками, что критически важно в условиях нестабильной экономиче-
ской обстановки. Система помогает выявлять потенциальные угрозы на 
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ранней стадии, предоставляя руководству возможность принять меры до 
того, как негативные последствия скажутся на финансовом состоянии 
или репутации компании. 

Важным преимуществом является и возможность индивидуализа-
ции системы под конкретные условия и особенности деятельности ком-
пании. Поскольку разные организации сталкиваются с разными типами 
угроз, система может быть настроена таким образом, чтобы учитывать 
уникальные факторы риска, специфичные для конкретного бизнеса. Это 
делает ее более эффективной и точной по сравнению с универсальными 
методами, которые не всегда могут полностью учитывать специфику ра-
боты той или иной компании. Также система машинного обучения в про-
цессе работы непрерывно обучается на новых данных, что позволяет ей 
со временем улучшать свою точность и надежность. Это повышает дол-
госрочную устойчивость организации к внешним вызовам и позволяет 
более эффективно управлять ресурсами, распределяя их в зависимости 
от текущих и прогнозируемых рисков. В конечном итоге, интеграция та-
кой системы способствует значительному снижению операционных и 
финансовых потерь, повышая конкурентоспособность и устойчивость 
бизнеса на рынке. 

 
Заключение 
Таким образом, основной целью представленной статьи явля-

лось выполнение комплексного анализа относительно применения 
методов машинного обучения для идентификации угроз экономиче-
ской безопасности коммерческой организации. Внедрение методов 
машинного обучения для идентификации угроз экономической без-
опасности в коммерческих организациях представляет собой инно-
вационный подход, способный значительно повысить эффектив-
ность управления рисками. Классические ручные и автоматизиро-
ванные методы часто оказываются недостаточно гибкими и эффек-
тивными в условиях быстро меняющейся экономической и инфор-
мационной среды. В отличие от них, системы на базе МО обладают 
возможностью работать с большими объемами данных, выявлять 
скрытые паттерны и адаптироваться под изменяющиеся условия. 
Так, в результате работы получено: 

1. Автором определена необходимость перехода на интеллекту-
альные системы идентификации угроз экономической безопасности, 
поскольку классические ручные и автоматизированные методы не 
обеспечивают достаточной эффективности в условиях современных 
экономических реалий и угроз; 

2. Автором разработана методика выбора условий коммерческой 
организации, анализа типов угроз и применения методов машинного 
обучения для их идентификации, что позволяет адаптировать си-
стему под специфические потребности бизнеса; 

3. Автором разработан алгоритм работы системы идентификации 
угроз экономической безопасности, который включает этапы сбора и ин-
теграции данных, предобработки, анализа, обучения моделей, монито-
ринга угроз и предоставления рекомендаций по реагированию. 

Возможности интеграции результатов исследования в реальных 
коммерческих организациях способны открыть новые горизонты для по-
вышения уровня защиты бизнеса от экономических рисков. Система, ос-
нованная на предложенных методах, позволит компаниям более эффек-
тивно выявлять и управлять потенциальными угрозами, что предпола-
гает значительное повышение эффективности идентификации рисков. 
Применение машинного обучения позволит организациям не только вы-
являть текущие угрозы, но и прогнозировать возможные риски, что спо-
собствует про-активному управлению экономической безопасностью. 
Предложенная методика включает ключевые этапы выбора условий 
конкретной компании, анализ типов угроз и использование соответству-
ющих моделей машинного обучения для их идентификации. Итогом ра-
боты системы становится возможность своевременного выявления и 
нейтрализации потенциальных угроз, что способствует укреплению эко-
номической устойчивости компании и повышению ее конкурентоспо-
собности на рынке. В конечном счете, интеграция таких систем позволит 
коммерческим организациям минимизировать риски, связанные с эконо-
мической безопасностью, повысить уровень автоматизации процессов и 

принимать более обоснованные управленческие решения. Это создает 
новые возможности для развития бизнеса и делает его более защищен-
ным перед внешними и внутренними угрозами, что является важным 
фактором в условиях современной динамичной экономической среды. 
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The current stage of scientific and technological progress is marked by intensive development 

and widespread integration of information technologies in many professional areas of 
human activity. Of particular importance is the development of intelligent technologies, 
examples of which are artificial neural networks and machine learning. The article 
discusses the current direction of application of innovative intelligent technologies in 
solving the problem of identifying threats to economic security. The authors present 
possible options for applying machine learning in processing and identifying threats. A 
new methodology for selecting and applying machine learning methods to identify threats 
to the economic security of a commercial organization has been developed. The threat 
identification algorithm proposed by the authors can be used in modern commercial 
organizations, possessing the property of universality and applicability in various 
organizations due to the individualization of its parameters. 
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Искусственный интеллект как инструмент цифровизации  
в промышленности: тренды и перспективы применения 
 
 
Ершов Виталий Владимирович 
старший преподаватель, кафедра физико-математических основ инженер-
ного образования, Институт компьютерных технологий и информационной 
безопасности Южного Федерального университета, vvershov@sfedu.ru 
 
Статья направлена на понимание процессов и цифровизации в промышлен-
ности, а также использование искусственного интеллекта, как ее основного 
тренда. Представлены примеры внедрения искусственного интеллекта в про-
изводственные процессы промышленных компаний, которые доказали целе-
сообразность и эффективность его использования. Рассмотрены основные 
технологии искусственного интеллекта, которые позволят роботизировать и 
цифровизовать промышленность. При этом сделан вывод что данные нова-
ции должны сопровождаться соблюдением этических требований, а также 
учитывать возможности машинного обучения и предусматривать проблемы 
в его ориентации на другие процессы. В этих условиях грамотная интеграция 
искусственного интеллекта в производственные процессы, будет способство-
вать роботизации промышленности, улучшению качества производимой про-
дукции, а также снижению её себестоимости, и как следствие цены конечного 
продукта.  
Ключевые слова: цифровизация, искусственный интеллект, промышлен-
ность, умные производства, эффект, снижение трудоемкости, цифровое зре-
ние  
 

Введение  
В настоящее время цифровые решения проникли фактически во 

все отрасли и сектора экономики. Цифровизация затронула не 
только промышленное производство, но и сопутствующие ей сферы, 
включая научные разработки, логистику, торговлю. В результате 
промышленность все больше использует цифровые решения, робо-
тизируя основные бизнес-процессы. В этой связи актуальным ви-
дится исследование основных трендов и направлений в области циф-
ровых решений, используемых в промышленности.  

Цель статьи – изучить роль и возможности искусственного ин-
теллекта в развитии цифровизации в промышленности. 

Задачи статьи:  
- представить процесс интеграции цифровизации в промышлен-

ность; 
- исследовать роль искусственного интеллекта в цифровизации 

и роботизации основных процессов промышленных предприятий; 
- определить перспективы развитии искусственного интеллекта 

в промышленности.  
Методология исследования: применялись методы системного 

анализа, структурно-обзорный, аналитический, логический, метод 
аналогий и альтернативных решений и другие. 

 
Основная часть  
Цифровые технологии активно используются во всём мире, при 

этом идёт борьба за разработку наиболее эффективных, передовых и 
инновационных технологий между производителями разных стран 
[1].  

Безусловно, цифровые решения высоко и позитивно сказыва-
ются как на экономическом росте страны, так и в отдельных субъек-
тах экономики, поскольку снижается трудоемкость производства 
услуг, повышается точность обрабатываемых данных, усиливаются 
возможности по продвижению своих продуктов. Внедряя данные 
технологии в собственные информационные системы, крупнейшие 
корпорации мира стремятся стать «цифровыми чемпионами», 
успешно трансформируя собственную деятельность в IT среду. При 
этом используются разные направления, способствующие цифрови-
зации промышленности, наиболее распространённые среди которых 
представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 - Направления современной системы новых технологий, 
способствующих цифровизации промышленности 
Источник: составлено автором  
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То есть в настоящее время сложился такой технологический 
уклад, который объединяет все имеющиеся производства едиными 
технологическими уровнями, развивающимися синхронно. 

На этом фоне мир столкнулся с высоким уровнем конкуренции 
на рынке инновационных решений, что вызвало огромное количе-
ство потрясений и шоков. Наиболее интересные примеры цифровых 
технологий, используемых в промышленности в последние 20 лет в 
мире приведены в таблице 1 [2].  

 
Таблица 1  
Примеры цифровых технологий, используемых в промышленности 
Направление 
технологии 

Отрасли, где применя-
ются 

Новизна и польза 

Литий-метал-
лические ба-
тареи 

Автомобильная про-
мышленность, маши-
ностроение 

Способствовали развитию 
электромобилей, поскольку 
электрокары заряжаются го-
раздо быстрее от таких бата-
рей, заряда хватает на 80% 
дольше, чем с литий-ионными 
аккумуляторами 

GPT-3 
нейросеть на 
базе NLP 

Робототехника, маши-
ностроение, разные 
виды промышленно-
сти  

нейросеть-трансформер, спо-
собна генерировать связные 
ответы в диалоге с человеком, 
основа цифровых двойников, 
позволяет имитировать любые 
голоса и формировать 3D мо-
дели  

Защита дан-
ных по мо-
дели Data 
Trusts 

Все отрасли, исполь-
зующие информаци-
онные сети, компью-
теры и умную технику 

«доверительное хранение дан-
ных», которое управляет дан-
ными людей по их поручению 

Wi-Fi 6 и 5G Все отрасли, исполь-
зующие информаци-
онные сети, компью-
теры и умную технику 

Улучшенное качество интер-
нета и мобильной связи, под-
держка критически важных 
сервисов, бесперебойное 
обеспечение беспилотных ап-
паратов, отделений реанима-
ции в больницах  

Виртуальная 
и дополнен-
ная реаль-
ность 

Дизайн и моделирова-
ние бизнес-процессов, 
производство про-
мышленных товаров, 
медицина, проектиро-
вание и техника  

Обучение хирургов в режиме 
реального времени проведе-
нию операций, «примерка» то-
варов и мебели перед покуп-
кой посредством он-лайн про-
ектирования, дополненная ре-
альность для разных товаров  

3D-печать Дизайн, строитель-
ство, ВПК, медицина, 
генная инженерия, 
легкая промышлен-
ность  

Посредством 3D технологий 
создаются предметы интерь-
ера, производится одежда, де-
тали для ракетоносителей, пе-
чатают кабели, что в целом 
значительно удешевляет про-
изводственный процесс  

«Зеленый» 
водород 

Энергетика, нефте-
газо добыча, перера-
ботка сырья 

Снижение углеродного следа 
на планете от добычи нефти и 
газа, снижение расхода энер-
гии и ресурсов в мире, улучше-
ние экологии в целом 

 Источник: составлено автором  
 
Существует и множество других примеров развития новых тех-

нологий, проникающих в разные сектора и отрасли промышленно-
сти. Все они нацелены на улучшение свойств и качеств продукции, а 
также ускорение процессов, необходимых для жизнедеятельности 
человечества, закрепление научных разработок в области дистанци-
онного управления, умных производств, беспилотных машин, оказа-
ния услуг [3]. 

В целом новые технологии являются драйвером трансформации 
современной экономики и от того, насколько быстро и качественно 
происходит их закрепление в мировом устройстве, зависит качество 

и скорость адаптации населения к новым технически усовершен-
ствованным системам, а значит повышению продуктивности и про-
изводительности труда в целом. При этом наиболее значимым трен-
дом цифровизации в последние годы является искусственный интел-
лект. Он интегрируется фактически во все решения, которые исполь-
зуются в бизнес-процессах промышленных производств.  

Искусственный интеллект (ИИ) использует в анализе больших 
объемов данных, что позволяет выявлять тренды, паттерны и про-
гнозировать будущие события, а также способствует принятию вер-
ных решений в области финансов промышленных предприятий, мар-
кетинга, управления персоналом и др. Кроме того, ИИ автоматизи-
рует рутинные задачи и процессы, существенно снижая затраты на 
персонал и повышая производительность их труда. Он также позво-
ляет прогнозировать и планировать будущие события и результаты, 
оптимизируя определённые процессы. ИИ может использоваться 
для создания виртуальных помощников или чат-ботов, которые от-
вечают на вопросы клиентов и предоставляют им необходимую ин-
формации [4].  

Искусственный интеллект используется и для улучшения эффектив-
ности производственных процессов. Так, системы искусственного ин-
теллекта позволяют проводить автоматическую передачу данных, обра-
ботку деталей, выполнять ряд рутинных производственных задач.  

Кроме того, ИИ применяются в улучшении мониторинга и кон-
троля процессов промышленности [2]. При этом ИИ постоянно со-
вершенствует посредством машинного обучения. Появляются целые 
отрасли цифровых трендов, интегрируемых в современную про-
мышленность.  

 
Таблица 2  
Описание наиболее востребованных цифровых трендов, построен-
ных с использование ИИИ в 2024 году 

Название си-
стемы 

Описание 

3D интеграль-
ные схемы (3D 
IC) 

Интегральная схема, способствующая росту произ-
водительности операций при снижении энергопо-
требления  

«универсальная 
память» 
(Universal 
Memory) 

Система сверхплотной памяти будущего поколе-
ния, способная поместить в себе огромные мас-
сивы информации  

Кремниевая фо-
тоника 

Прорывная технология для решения проблем с 
пропускной способностью, задержками и энергопо-
треблением в высокопроизводительных системах 
передачи данных. 

NUI, естествен-
ный пользова-
тельский интер-
фейс 

Система взаимодействия человека и техники без 
принятия реальных действий пользователем. 
Управление может производится дистанционно, 
глазами, жестами, голоса и т.п. 

 BigData технологии для анализа огромного количества дан-
ных, выстраивается на основе искусственного ин-
теллекта  

Базы данных 
NoSQL. 

Технология призвана снизить рабочие нагрузки и 
удешевить внедрение систем BigData. 

Облачные тех-
нологии 

Нацелены на хранение больших массивов инфор-
мации на недоступном к взлому сервере  

Источник: составлено автором по Цифровые тренды 2023 года: 
вся последняя статистика//https://cpa.rip/stati/digital-trends-2023/ 

 
В целом новые цифровые решения выстраиваются именно на 

указанных технологиях, адаптируя их в те или иные устройства, фор-
мируя в совокупности «умные промышленные системы» [5].  

Активность использования приведённых технологий в мире до-
казывают и статистические данные, которые систематизированы в 
таблице 3. 

Данные таблицы доказывают стремление разных стран мира 
усиливать свою «цфировизацию», применяя «умные» интеллекту-
альные системы, что в последствии позитивно сказывается на их фи-
нансах.  
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Таблица 3  
Показатели использования цифровых систем в мире 

Показатель 2021 
год 

2022год 2023 год

Доля крупных предприятий, использую-
щих «облака» и цифровые программные 
решения, %  

80 90 95 

Суммы инвестиций в инновационные 
цифровые системы, млрд.долл. 

558 623 750 

Общие расходы конечных пользовате-
лей на облачные сервисы, млрд. долл. 

290 332 397 

Доля предприятий, использующих муль-
тиоблачную стратегию, % 

80 85 92 

Источник: составлено автором по Цифровые тренды 2023 года: 
вся последняя статистика//https://cpa.rip/stati/digital-trends-2023/ 

 
Трендом последних лет также стала теория «зелёного менедж-

мента», которая выстраивается на принцах развития социальной от-
ветственности и экологической направленности промышленных 
компаний и представляет собой соблюдение стандартов и критериев 
для инвесторов и других заинтересованных лиц в получении управ-
ленческих, социальных и экологических результатов деятельности 
компаний [6].  

Реализация ESG подходов сопровождается ростом инновацион-
ных решений, выстраиваемых на использовании облачных техноло-
гий и «Биг дата».  

Используются варианты финансового моделирования, которые 
позволяют разрабатывать эффективные способы корректировки раз-
ного рода аспектов и инструментов управления промышленными 
компаниями в соответствии с рабочими процессами корпораций [7]. 

При этом автоматизируемые системы позволяют контролиро-
вать уровень финансового состояния предприятий с позиции всесто-
ронних оценок их финансовых рисков, включая доходность эксплу-
атации активов, экологичность услуг и т.д. В результате вырабаты-
ваются решения с использованием цифровых систем, которые спо-
собствуют усилению качества управления рисками организаций, 
расширению масштабов объема продаж услуг, стандартизации фи-
нансовых услуг, движения денежных потоков, росту коэффициента 
использования активов. 

Для понимания эффективности использования ИИ в промыш-
ленности рассмотрим реальные примеры [8]. 

В ПАО «Северсталь» была внедрена технология «Автотемп 2.0»: 
прокатка без пауз, в основе которой находится ИИ. Технология 
управляет темпом прокатки и выдачей слябов из печей на основе мо-
делей машинного обучения и применяется на стане 2000 Череповец-
кого металлургического комбината. Эффекты, которые привнесла 
технология при работе в первые три месяца ее использования приве-
дены в таблице 4. 

 
Таблица 4  
Эффекты технологии прокатки и выдачей слябов из печей на ос-
нове моделей машинного обучения, применяемой ПАО «Север-
сталь» 

Эффект До использо-
вания 

После исполь-
зования 

Откл. %

Производительность линии, 
ед.час 

10 12 11 

Процент окатышей класса 10-
12,5 мм 

16 12 20 

Процент потерь от окомкова-
ния обжиговой машины 

20 10 50 

Трудоемкость работы опера-
торов, операции./час. 

180 50 27,8 

Источник: составлено автором по данным ПАО «Северсталь» 
 
Таким образом представленный пример использования искус-

ственного интеллекта в металлургической промышленности доказы-
вает его эффективность, поскольку посредством использования 

лишь одного решения, значительно снизился процент потерь в ме-
таллургическом производстве, а также улучшилось качество продук-
ции. Это позитивно сказалось на трудоемкости работы и производи-
тельности труда предприятия в целом. 

Еще одним опытом, доказывающим эффективность использова-
ния ИИ в промышленности, является пример Тверского вагоностро-
ительного завода, который внедрил систему мониторинга и предик-
тивного анализа состояния оборудования. Эффекты, которые полу-
чил завод от данного решения систематизированы в таблице 5. 

 
Таблица 5  
Эффекты технологии мониторинга и предиктивного анализа состоя-
ния оборудования, применяемой Вагоностроительным заводов 

Эффект До использо-
вания 

После ис-
пользования 

Откл. % 

затраты на ремонт обору-
дования, тыс.руб. в мес. 

3500 2450 70 

удельный расход энергии, 
расходуемой в процессе 
ремонта, %  

30 23,6 78,7 

время простоя оборудова-
ния под ремонтом, дней 

10 8 80 

количество выпускаемой 
продукции, ед./мес.  

50 60 120 

Степень технической го-
товность к эксплуатации 
оборудования, %  

50 75 150 

Источник: составлено автором по данным Тверского вагонострои-
тельного завода 

 
Таким образом, внедрение искусственного интеллекта в систему 

ремонта оборудования завода снизило затратоёмкость этого про-
цесс, уменьшило время простоя оборудование под ремонтом, а также 
увеличило степень технической готовности оборудования к эксплу-
атации.  

Кроме того, возрос выпуск продукции, выпускаемой предприя-
тием в месяц на 10%, и повысилась производительность труда. 

В настоящее время искусственный интеллект внедрятся и в иные 
процессы производства, связанные с прогнозирования объемов про-
изводства, процессы закупок материалов, работу кадров. Кроме того, 
искусственный интеллект активно используется в научно-исследова-
тельских разработках, в ходе которых применяются цифровые двой-
ники, машинное обучение. Интернет вещей интегрируется в систему 
управления продвижением продукции до покупателей. 

Используются и другие технологии, которые выстраиваются на 
предиктивном анализе, мониторинге, машинном зрении и т.п. Все 
это доказывает значимость и перспективность возможностей разви-
тия искусственного интеллекта в современной промышленности. 
Однако данные новации должны сопровождаться соблюдением эти-
ческих требований, а также учитывать возможности машинного обу-
чения и предусматривать проблемы в его ориентации на другие про-
цессы. Тем не менее грамотная интеграция искусственного интел-
лекта в производственные процессы, будет способствовать роботи-
зации промышленности, улучшению качества производимой про-
дукции, а также снижению её себестоимости, и как следствие цены 
конечного продукта.  

 
Заключение  
В представленной статье приведены особенности интеграции 

искусственного интеллекта в промышленности. Сделан вывод, что 
настоящее время предприятиями внедряются технологии, построен-
ные на машинном обучении, биг-дата, предиктивном анализе, ма-
шинном зрении и других. Представлен анализ полученных эффектов 
от внедрения машинных технологии искусственного интеллекта на 
современные предприятие, который доказал целесообразность их 
применения. Однако следует учитывать возможные проблемы, свя-
занные с интеграцией ИИ в производственные процессы.  
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Грамотное и качественное использование искусственного интел-
лекта в производственной сфере будет способствовать роботизации, 
улучшению качества продукции и снижению её себестоимости. 
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The article aims to understand the processes and digitalization in industry, as well as the use of 

artificial intelligence as its main trend. Examples of the introduction of artificial 
intelligence into the production processes of industrial companies are presented, which 
have proven the feasibility and effectiveness of its use. The main technologies of artificial 
intelligence that will allow robotization and digitalization of industry are considered. At 
the same time, it is concluded that these innovations should be accompanied by 
compliance with ethical requirements, as well as take into account the capabilities of 
machine learning and provide for problems in its orientation to other processes. In these 
conditions, competent integration of artificial intelligence into production processes will 
contribute to the robotization of industry, improve the quality of manufactured products, 
as well as reduce their cost, and, as a consequence, the price of the final product. 
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Применение сетей Колмогорова-Арнольда  
для улучшения оценки рыночного риска 
 
 
Калашников Александр Юрьевич 
аспирант Московского финансово-промышленного университета «Синер-
гия», sleep3r@icloud.com 
 
Применение сетей Колмогорова-Арнольда (KAN) для оценки рыночного 
риска позволяет преодолеть ограничения традиционных моделей, таких как 
многослойные перцептроны (MLP). KAN демонстрируют улучшение каче-
ства прогнозов и интерпретируемости моделей за счет обучаемых функций 
активации, что делает их эффективным инструментом для работы с времен-
ными рядами. В исследовании использованы данные акций компании 
Starbucks (SBUX), что показало значительное превосходство KAN над MLP 
в задачах прогнозирования рыночного риска. KAN позволяет не только по-
вышать точность прогнозов, но и визуализировать ключевые факторы, влия-
ющие на результаты, такие как лаговые переменные с небольшими времен-
ными интервалами, что особенно важно для оценки рыночного риска.  
Ключевые слова: сети Колмогорова-Арнольда, рыночный риск, временные 
ряды, интерпретируемость, многослойные перцептроны, прогнозирование, 
финансовая аналитика. 
 
 

Введение 
Классические подходы к оценке рыночного риска, такие как мо-

дели GARCH, Value at Risk (VaR) и Conditional Value at Risk (CVaR), 
широко используются для управления финансовыми рисками. Од-
нако они имеют несколько серьёзных ограничений. Во-первых, 
большинство этих моделей основано на линейных допущениях, ко-
торые не позволяют адекватно учитывать сложные нелинейные за-
висимости между различными факторами рынка. Во-вторых, они не 
соответствуют гипотезе эффективного рынка (ГЭР), которая утвер-
ждает, что вся доступная информация уже заложена в текущие цены 
активов, что делает предсказание будущих движений на основе ис-
торических данных сомнительным. 

В попытке преодолеть эти ограничения было предложено ис-
пользовать многослойные перцептроны (MLP), которые могут моде-
лировать сложные нелинейные зависимости. Однако, несмотря на 
свои преимущества в гибкости и адаптивности, MLP сталкиваются с 
проблемой интерпретируемости. Эти модели часто действуют как 
“черный ящик”, что затрудняет понимание того, какие именно фак-
торы влияют на результаты предсказания. 

На смену многослойным перцептронам приходят сети Колмого-
рова-Арнольда (KAN) [1], которые, основываясь на теореме Колмо-
горова-Арнольда, могут эффективно аппроксимировать любые мно-
гомерные функции с использованием сумм и композиций одномер-
ных функций. KAN обеспечивают не только высокую степень точ-
ности в учёте нелинейных зависимостей, но и более прозрачную 
структуру, что делает их более удобными для интерпретации в фи-
нансовом контексте. 

 
Сети Колмогорова-Арнольда 
В статье “Kolmogorov-Arnold Networks (KAN)” авторы предла-

гают новую архитектуру нейронных сетей, основанную на теореме 
Колмогорова-Арнольда. Эта архитектура представляет альтернативу 
классическим многослойным перцептронам (MLP) и предлагает но-
вые возможности для аппроксимации непрерывных функций многих 
переменных. 

Универсальная теорема аппроксимации (UAT) [2] утверждает, 
что однослойная сеть прямого распространения с нелинейной сигмо-
идальной функцией активации способна аппроксимировать любую 
непрерывную функцию с любой заданной точностью, при условии 
достаточного количества нейронов и правильного выбора весов. 
Теорема Колмогорова-Арнольда (KART) гласит, что любая непре-
рывная функция многих переменных может быть представлена в 
виде суперпозиции непрерывных функций одной переменной и опе-
рации сложения. Формально, для непрерывной функции 
fሺxଵ, xଶ, ⋯ , x୬ሻ существует представление: 

fሺxଵ, xଶ, ⋯ , x୬ሻ  ൌ   Φ୯

ଶ୬

୯ୀ

ሺ  ψ୮୯x୮

୬

୮ୀଵ

ሻ, 

где Φ୯ и x୮— непрерывные функции одной переменной. 
В традиционных MLP функции активации фиксированы и рас-

положены в узлах сети, а обучаемые веса находятся на ребрах. В 
KAN подход противоположный: функции активации становятся обу-
чаемыми и располагаются на ребрах, а в узлах происходит суммиро-
вание входящих сигналов. Обучаемые функции активации в KAN 
параметризуются с помощью B-сплайнов. Это позволяет сети адап-
тивно приближать сложные одномерные функции в процессе обуче-
ния. Формально, функция активации на ребре определяется как: 
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ϕ୧୨ሺxሻ ൌ  c୧୨
୩B୩ሺxሻ

୩

 

где c୧୨
୩ — обучаемый коэффициент, B୩ሺxሻ — базисная функция 

(например, SiLU), а ∑ c୧୨
୩B୩ሺxሻ୩  — линейная комбинация B-сплай-

нов. 
KAN обобщается на произвольные глубину и ширину сети. Для 

двухслойной KAN с n входами число скрытых узлов составляет 
2n   1. Архитектура может быть описана как список размерностей 
слоев: ሾn, 2n   1, nሿ. 

Число параметров для KAN с глубиной L, шириной W и сплай-
нами степени d на m интервалах равно ሺWଶ   Wሻ ∗  d ∗  m. Для 
MLP аналогичной размерности число параметров равно W ∗  ሺW 
 1ሻ. KAN часто требуют меньше параметров, что может улучшать 
обобщающую способность модели. Благодаря обучаемым функциям 
активации и возможности прунинга, KAN могут быть более интер-
претируемыми по сравнению с MLP. 

Все операции в KAN дифференцируемы, что позволяет исполь-
зовать стандартные методы оптимизации, такие как обратное рас-
пространение ошибки. Инициализация параметров производится 
следующим образом: коэффициент c୧୨

୩ инициализируется с помощью 
инициализации Ксавье, а коэффициенты сплайнов инициализиру-
ются так, чтобы начальное значение функции сплайна было близко 
к нулю. 

KAN демонстрирует превосходство над MLP в задачах аппрок-
симации сложных многомерных функций, особенно когда известна 
или предполагается существующая структура функции. В задачах 
решения дифференциальных уравнений в частных производных 
PDE KAN показывает более высокую точность при меньшем числе 
параметров по сравнению с MLP. Также KAN устойчивы к катастро-
фическому забыванию и способны адаптивно обновлять свою струк-
туру при поступлении новых данных без потери ранее приобретен-
ных знаний. 

KAN могут быть использованы для обнаружения внутренней 
структуры данных и выведения символических формул, описываю-
щих зависимости в данных. Это достигается за счет спарсификации 
(введение регуляризации для разреженности), прунинга (удаление 
ненужных компонентов сети без значительной потери точности) и 
символизации (преобразование обученных функций активации в 
аналитические выражения). 

 
Анализ научных исследований 
В российских научных журналах не так много статей, посвящен-

ных применению нейросетей для оценки рыночного риска. Однако 
встречаются работы, такие как представленная статья [3] о нейросе-
тевой модели оценки рыночного риска. Эта статья представляет при-
мер использования нейросетей для разработки модели оценки ры-
ночного риска и подчеркивает их актуальность, объясняя преимуще-
ства по сравнению с традиционными подходами, такими как модель 
CAPM. 

В статье описывается использование исторических данных ак-
ций компании Starbucks для тренировки нейросетевой модели. Мо-
дель строится на основе многослойного перцептрона, и на вход 
нейронной сети подаются различные показатели, включая недель-
ные доходности и волатильности. Основной целью исследования яв-
ляется прогнозирование уровня доходности, который не будет пере-
сечен графиком фактических доходностей более чем в 100α% слу-
чаев, что соответствует методологии VaR (Value at Risk). Также по-
дробно описан процесс построения модели и использование истори-
ческих данных для тренировки сети, включая методы коррекции 
прогноза, чтобы контролировать количество пробитий уровня VaR. 

Несмотря на то, что статья демонстрирует интересный пример 
применения нейронных сетей для задачи оценки рыночного риска, в 
ней присутствуют определенные недочеты. Во-первых, в статье не-

явно прописано разбиение данных на тренировочную и тестовую ча-
сти, что затрудняет оценку модели в условиях реального прогноза. 
Отсутствие четкого разделения на обучающие и тестовые данные 
может приводить к завышению качества модели на обучающей вы-
борке, что снижает ее применимость в практических задачах. 

Во-вторых, применяются не совсем корректные тесты для за-
дачи оценки рыночного риска. Вместо стандартных тестов, таких как 
тест Купика и тест Лопеса-Бланка, для анализа рисков, связанных с 
кредитованием и рыночными колебаниями, более целесообразно ис-
пользовать другие методы. Например, тест покрытия Бернулли, тест 
независимости и биномиальный тест более точно оценивают вероят-
ность пробитий и коррелируют с реальными рисками, связанными с 
изменениями на рынке. Эти тесты позволяют адекватно оценивать 
вероятность того, что фактические убытки превысят заранее опреде-
ленный порог риска, что особенно важно в области кредитного и ры-
ночного риска [4]. 

В целом, статья представляет интересный кейс использования 
нейросетевых моделей для задач рыночного риска, но требует дора-
ботки в части методологии тестирования и валидации, а также более 
прозрачного описания процесса разбиения данных. Предлагается 
учесть данные проблемы и рассмотреть KAN сети как замену MLP 
на тех же данных. 

 
Применение MLP 
Воспроизведём результаты вышеупомянутой статьи. Для вос-

произведения использовалась простая нейронная сеть с двумя пол-
носвязными слоями размерности 30. Первая функция активации — 
ReLU, которая придает модели нелинейные свойства.  

Будем использовать данные акций Starbucks (тикер SBUX) за пе-
риод с 2011 по 2016 год. На основе этих данных были рассчитаны 
недельные доходности, недельная волатильность и изменения объ-
ема торгов. Кроме того, для улучшения модели были добавлены ла-
говые переменные для каждого из этих показателей: 

1. Доходность_лаг_1 
2. Доходность_лаг_2 
3. Доходность_лаг_3 
4. Доходность_лаг_4 
5. Доходность_лаг_5 
6. Волатильность_лаг_1 
7. Волатильность_лаг_2 
8. Волатильность_лаг_3 
9. Волатильность_лаг_4 
10. Волатильность_лаг_5 
11. Изменение_объема_лаг_1 
12. Изменение_объема_лаг_2 
13. Изменение_объема_лаг_3 
14. Изменение_объема_лаг_4 
15. Изменение_объема_лаг_5 
Данные были разбиты на тренировочную и тестовую выборки в 

соотношении 80% на 20%. Разбиение выполнялось без перемешива-
ния (shuffle=False), чтобы сохранить временную структуру данных. 
Затем данные были отмасштабированы, чтобы улучшить качество 
обучения модели. 

Процесс обучения был организован с использованием библио-
теки PyTorch. Для каждой задачи (доходность и волатильность) была 
создана отдельная модель, и обе они обучались с использованием оп-
тимизатора Adam и функции потерь MSELoss (среднеквадратичная 
ошибка). Сети учились по 1200 итераций. 

Результаты, полученные с использованием многослойного пер-
цептрона (MLP), показали следующие значения: p-значение теста 
Купика: 1.0000. Это указывает на то, что частота пробитий уровня 
VaR соответствует ожидаемой, подтверждая корректность распреде-
ления рисков в модели. Тест Лопеса (LL0): 0.00072. Значение свиде-
тельствует о том, что средняя ошибка при пробитии VaR мини-
мальна, что говорит о достаточно точном предсказании уровней 
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VaR. Тест Бланко-Иле (LBI): 0.00002. Это очень низкое значение 
указывает на минимальные среднеквадратичные ошибки при проби-
тии уровня VaR, что подтверждает высокую точность модели. Ста-
тистика теста покрытия Бернулли: 0.07170. Данное значение показы-
вает, что модель корректно оценивает вероятность пробития уровня 
VaR, что подтверждает адекватное покрытие риска. Статистика те-
ста независимости: 1.38084. Это значение свидетельствует о том, что 
пробития VaR независимы друг от друга, что является важным пока-
зателем надежности модели. p-значение биномиального теста: 
0.6417. Это значение подтверждает, что наблюдаемое количество 
пробитий VaR близко к ожидаемому, что указывает на корректную 
оценку риска моделью. Целевой процент превышений: 5.00%. Это 
желаемый уровень риска, который был установлен для модели. 
Наблюдаемый процент превышений: 4.67%. Наблюдаемый процент 
превышений близок к целевому, что свидетельствует о том, что мо-
дель хорошо справляется с задачей оценки VaR. 

Тест покрытия пройден: Модель успешно прошла тест покры-
тия, что подтверждает правильность оценки риска. Тест независимо-
сти пройден: Модель прошла тест независимости, демонстрируя, что 
события пробитий не зависят друг от друга. 

 

 
Рис. 1. Результаты MLP нейросетей 

 
Применение KAN 
С учетом выявленных проблем, есть смысл рассмотреть приме-

нение более сложных нейросетевых архитектур, таких как 
Kolmogorov-Arnold Networks (KAN), которые могут улучшить каче-
ство прогнозирования за счет обучаемых функций активации и адап-
тивности к сложным данным. 

Для работы использовались те же данные акций Starbucks (тикер 
SBUX) за период с 2011 по 2016 год. 

Для каждой задачи — предсказания доходности и волатильности 
— использовались отдельные модели KAN с архитектурой ширины 
[15, 1], где первый слой содержит 15 узлов, а последний один. Пара-
метр grid, равный 15, указывает на количество узлов в решетке 
сплайнов, а степень сплайна (k) установлена на 3. Это позволяет мо-
дели более гибко аппроксимировать нелинейные зависимости между 
переменными. Модель была инициализирована с фиксированным 
значением seed для воспроизводимости результатов. 

Процесс обучения состоял из нескольких этапов: сначала выпол-
нялась стандартная тренировка модели на основе заданного числа 
шагов, после чего проводилась дополнительная донастройка, что 
позволило улучшить качество модели и уменьшить потери на обуча-
ющей выборке. Обучение и прогнозирование проводились с исполь-
зованием библиотеки PyTorch с поддержкой ускорения на графиче-
ских процессорах. 

На основе предсказаний доходности и волатильности на тесто-
вом наборе данных был рассчитан VaR (Value at Risk), который опре-
делялся как разность между предсказанной доходностью и волатиль-
ностью. Для корректировки VaR использовалась эмпирическая кор-
рекция, основанная на ошибках обучения, что позволило улучшить 
точность прогнозирования уровня риска. Частота пробитий уровня 

VaR оценивалась на тестовой выборке, и для проверки качества мо-
дели проводились стандартные тесты: тест Купика, тест Лопеса, тест 
Бланко-Иле, тест покрытия Бернулли и тест независимости. 

KAN показала значительное улучшение качества прогнозов по 
сравнению с MLP за счет обучаемых функций активации, которые 
позволили сети адаптироваться к сложным зависимостям в данных. 
Прогнозы оказались более точными, с меньшим количеством проби-
тий уровня VaR, что подтверждено результатами тестов. 

Коэффициент превышения составил 3.00%, что ниже целевого 
значения в 5.00%. Это указывает на более консервативную оценку 
рисков по сравнению с MLP. p-значение теста Купика равно 1.0000, 
что свидетельствует о том, что частота пробитий уровня VaR соот-
ветствует ожидаемой, и модель демонстрирует корректное распре-
деление рисков. Тест Лопеса (LL0) дал значение 0.00035, что указы-
вает на минимальные ошибки при пробитии уровня VaR, и подтвер-
ждает точность модели. Тест Бланко-Иле (LBI) показал результат 
0.00001, что говорит о крайне низкой среднеквадратичной ошибке 
при пробитии VaR, подтверждая высокую точность прогнозов. 

Статистика теста покрытия Бернулли составила 2.93058, что 
указывает на корректное предсказание модели относительно вероят-
ности пробитий. Статистика теста независимости оказалась равна 
0.56064, что подтверждает независимость пробитий VaR друг от 
друга, что важно для оценки надежности модели. p-значение бино-
миального теста составило 0.9659, что также подтверждает, что 
наблюдаемое количество пробитий близко к ожидаемому. 

Целевой процент превышений был установлен на уровне 5.00%, 
однако наблюдаемый процент превышений оказался 3.00%, что ука-
зывает на более осторожные прогнозы модели KAN. 

Тест покрытия был также успешно пройден, что свидетельствует 
о правильной оценке риска моделью. Тест независимости также был 
пройден, что подтверждает, что события пробитий VaR являются не-
зависимыми. 

 

 
Рис. 2. Результаты KAN нейросетей 

 
Интерпретируемость 
Интерпретируемость модели KAN особенно хорошо проявляется в 

ее способности выявлять и визуализировать наиболее значимые входные 
признаки для прогнозирования. На рисунках видно, что модель показы-
вает, какие лаговые признаки оказывают наибольшее влияние на про-
гнозы доходности и волатильности (Рис. 1 и Рис. 2). Сила линий, соеди-
няющих входные признаки с выходными, отражает важность каждого 
признака для итогового результата: чем толще линия, тем больше вклад 
данного признака в финальное решение. 

На Рис. 1 для задачи прогнозирования доходности видно, что 
наиболее важными для модели KAN оказываются лаговые признаки 
с лагом 1, что подтверждается самыми толстыми линиями. Это озна-
чает, что модель выделяет свежие данные по доходности, волатиль-
ности и изменению объема как ключевые для точного прогнозирова-
ния будущих значений. Лаговые признаки с более длинными вре-
менными интервалами (например, лаги 4 и 5) оказывают значи-
тельно меньшее влияние, что визуализируется тонкими линиями. 
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Рис. 3. Интерпретируемость KAN нейросети доходности 

 

 
Рис. 4. Интерпретируемость KAN нейросети волатильности 

 
Аналогичная картина наблюдается на Рис. 2, где отображается 

прогнозирование волатильности. Здесь также наиболее сильное вли-
яние на будущую волатильность оказывают признаки с лагом 1, что 
выражается в более ярких линиях. Эти визуализации подтверждают, 
что KAN точно определяет, какие данные имеют наибольшее влия-
ние на краткосрочные прогнозы, что особенно важно в финансовых 
временных рядах. 

Таким образом, интерпретируемость KAN не только позволяет 
получить более точные прогнозы, но и даёт возможность пользова-
телям понять, какие факторы играют решающую роль в оценке бу-
дущей доходности и волатильности. Способность модели выделять 
важность наиболее недавних данных с лагом 1 доказывает её эффек-
тивность в работе с временными рядами. 

 
Заключение 
В данной работе продемонстрировано применение сетей Колмо-

горова-Арнольда (KAN) для улучшения оценки рыночного риска на 
основе финансовых временных рядов. Традиционные подходы, та-
кие как многослойные перцептроны (MLP), показали свою эффек-
тивность в моделировании сложных нелинейных зависимостей, од-
нако их интерпретируемость оставалась на низком уровне. Введение 
KAN позволило не только повысить точность прогнозов, но и улуч-
шить интерпретируемость моделей за счет обучаемых функций ак-
тивации. 

Использование KAN на тех же данных акций Starbucks проде-
монстрировало превосходство в качестве прогнозирования как до-
ходности, так и волатильности по сравнению с MLP. Модель KAN 

выделила ключевые лаговые переменные с коротким временным ин-
тервалом (лаг 1), что доказало важность более свежих данных для 
точных краткосрочных прогнозов. Результаты тестов, таких как тест 
Купика, тест Лопеса и тест Бланко-Иле, подтвердили высокую точ-
ность модели, а успешное прохождение тестов покрытия Бернулли и 
независимости продемонстрировало ее надежность. 

Особое внимание было уделено интерпретируемости модели 
KAN, которая позволяет визуализировать вклад каждого входного 
признака в итоговый прогноз. Это особенно важно в контексте ры-
ночных рисков, где понимание того, какие факторы оказывают 
наибольшее влияние на будущее поведение финансового актива, иг-
рает ключевую роль. Толщина линий на визуализациях показала, что 
лаговые признаки с единичным шагом оказались наиболее значи-
мыми для предсказания будущих значений доходности и волатиль-
ности, что подтверждает эффективность подхода. 

Таким образом, сети Колмогорова-Арнольда представляют со-
бой перспективный инструмент для задач оценки рыночного риска, 
объединяя в себе высокую точность, адаптивность к сложным дан-
ным и интерпретируемость, что делает их полезными как для анали-
тиков, так и для исследователей в области финансов. 

 
Литература 
1. Liu Z. et al. Kan: Kolmogorov-arnold networks //arXiv preprint 

arXiv:2404.19756. – 2024. 
2. Hornik K., Stinchcombe M., White H. Multilayer feedforward 

networks are universal approximators //Neural networks. – 1989. – Т. 2. 
– №. 5. – С. 359-366. 

3. Радостева М.В. Нейросетевая модель оценки рыночного 
риска //Восточно-европейский научный журнал. – 2018. – №. 2-3 
(30). – С. 52-56. 

4. Danielsson J. Financial risk forecasting: the theory and practice 
of forecasting market risk with implementation in R and Matlab. – John 
Wiley & Sons, 2011. 

 
Application of Kolmogorov-Arnold networks for enhancing market risk assessment 
Kalashnikov A.Yu. 
Moscow Financial-Industrial University “Synergy” 
JEL classification: C01, C02, C1, C4, C5, C6, C8 
 
The application of Kolmogorov-Arnold Networks (KAN) for market risk assessment 

overcomes the limitations of traditional models like multilayer perceptrons (MLP). KAN 
demonstrates improved prediction accuracy and model interpretability through learnable 
activation functions, making it an effective tool for handling time series data. The study 
uses data from Starbucks (SBUX) stocks, showing a significant advantage of KAN over 
MLP in forecasting market risk. KAN not only enhances prediction accuracy but also 
visualizes the key factors affecting the outcomes, such as lagged variables with short 
intervals, which is particularly important for market risk assessment. 

Keywords: Kolmogorov-Arnold networks, market risk, time series, interpretability, multilayer 
perceptrons, forecasting, financial analytics. 

References 
1. Liu Z. et al. Kan: Kolmogorov-arnold networks //arXiv preprint arXiv:2404.19756. – 2024. 
2. Hornik K., Stinchcombe M., White H. Multilayer feedforward networks are universal 

approximators //Neural networks. – 1989. – Vol. 2. – No. 5. – P. 359-366. 
3. Radosteva M.V. Neural network model for assessing market risk //Eastern European 

Scientific Journal. – 2018. – No. 2-3 (30). – P. 52-56. 
4. Danielsson J. Financial risk forecasting: the theory and practice of forecasting market risk 

with implementation in R and Matlab. – John Wiley & Sons, 2011. 
 

  



 

 532

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

4 

Аналитический обзор практики использования специальных 
механизмов машинного обучения  
на предприятиях розничной торговли 
 
 
Кушниренко Дмитрий Валентинович 
аспирант, Университет «Синергия», kushdyn@mail.ru 
 
Данная статья представляет собой комплексный обзор, содержание которого 
направлено на анализ и оценку применения машинного обучения в рознич-
ной торговле. Основное внимание уделяется способам, с помощью которых 
современные технологии помогают улучшить операционную эффективность, 
клиентский сервис и управление запасами на предприятиях. Исследование 
охватывает различные аспекты использования машинного обучения, вклю-
чая автоматизацию процессов, персонализацию предложений, оптимизацию 
логистики и динамическое ценообразование.  
В статье анализируются как позитивные, так и возможные негативные по-
следствия внедрения данных технологий, а также обсуждаются вызовы, свя-
занные с защитой данных и необходимостью квалификации персонала. Ав-
торы делают вывод о значительном потенциале машинного обучения для по-
вышения конкурентоспособности розничных предприятий и предлагают ре-
комендации по дальнейшему развитию и интеграции данных технологий в 
отрасли. 
Ключевые слова: анализ данных, машинное обучение, розничная торговля, 
опыт покупателей, продажи, поведение потребителей, искусственный интел-
лект, нейронная сеть, машинное зрение, маркетинговая стратегия, big-data 
 
 

Введение 
Актуальность статьи заключается в необходимости глубокого 

понимания того, как применение инновационных технологий может 
радикально трансформировать сектор розничной торговли. В совре-
менных экономических условиях, когда компании стремятся уси-
лить свою конкурентоспособность, оптимизация бизнес-процессов с 
помощью машинного обучения выступает как ключевой фактор 
успеха. 

Розничная торговля – одна из наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей, где машинное обучение уже доказало свою эффек-
тивность, помогая компаниям в адаптации к изменениям потреби-
тельского спроса и повышении эффективности операционной дея-
тельности. Актуализация данных знаний важна для формирования 
стратегического видения развития компаний и адаптации к новым 
рыночным реалиям. Внедрение специализированных механизмов 
машинного обучения позволяет розничным предприятиям достигать 
следующих ключевых преимуществ: 

Во-первых, повышение точности прогнозирования. Использова-
ние алгоритмов для анализа больших данных помогает предсказы-
вать тренды потребительского спроса, что критично для оптимиза-
ции запасов и планирования ассортимента. 

Во-вторых, автоматизация клиентского сервиса. Чат-боты, пер-
сонализированные рекомендации и интерактивные помощники ста-
новятся нормой, улучшая пользовательский опыт и повышая удовле-
творенность клиентов. 

В-третьих, оптимизация логистических операций. Машинное 
обучение способно анализировать и оптимизировать маршруты до-
ставки, что снижает операционные расходы и ускоряет обслужива-
ние клиентов. 

Таким образом, применение машинного обучения в розничной 
торговле оказывает существенное влияние на управленческие реше-
ния. С его помощью руководители могут получать глубокие анали-
тические данные о поведении потребителей, что способствует более 
обоснованному принятию стратегических решений. 

 
Результаты и обсуждение 
В начале обсуждения инструментов машинного обучения важно 

отметить, что это специализированное ПО, позволяющее извлекать 
признаки закономерностей из большой информации. Впоследствии 
применение признаков и закономерностей позволяет мониторить и 
моделировать события, и, соответственно, рациональные админи-
стративно-организационные решения, которые позволят минимизи-
ровать риски и повысить доходную часть предприятий сферы роз-
ничной торговли.  

Механизмы машинного обучения для предприятий сферы роз-
ничной торговли имеют высокую ценность. Так, механизмы машин-
ного обучения сегодня эффективно предсказывают уровень покупа-
тельского спроса на конкретные продукты. Своевременное знание 
недостающих на полке товаров позволяет мерчандайзеру своевре-
менно заполнять их и всегда, таким образом, держать заполненными. 
А сокращение процесса логистики впоследствии приведет к мини-
мизации издержек [1]. 

Иной вариант применения механизмов машинного обучения со-
стоит в повышении качества продаж, то есть совершенствовании са-
мого процесса. Так, посредством механизмов машинного обучения 
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работник предприятия розничной торговли может формировать уни-
кальные предложения практически для каждого покупателя основы-
ваясь на его личных предпочтениях и истории покупок.  

Также механизмы машинного обучения применяются и для де-
тального моделирования на основе мониторинга тенденций в сфере 
маркетинга. Такой вариант использования позволит предприятиям 
намного лучше понять покупательские потребности. Понимание в 
свою очередь поможет адаптировать политику стратегического раз-
вития согласно уровню спроса.  

Из вышесказанного следует, что механизмы машинного обуче-
ния обладают высоким потенциалом, позволяющим оптимизировать 
бизнес-процессы для предприятий в сфере розничной торговли.  

Анализ отечественного рынка сферы розничной торговли пока-
зывает, что на начало 2024 года данный сегмент представлен, в прин-
ципе, двумя крупными компаниями, поглотившими более мелкие: 

- АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит», дискаунтеры «Моя 
цена»); 

- «X5 Retail Group N.V.» (торговая сеть «Пятёрочка», «Перекре-
сток», дискаунтеры «Чижик») [2].  

Модернизация торговых залов Пятерочки и Перекрестка в по-
следние годы позволила установить большое количество специаль-
ных камер. Видеопоток, идущий с данных камер напрямую связан и 
взаимодействует с механизмами машинного обучения. Установлен-
ная на удаленном сервере система позволяет своевременно сигнали-
зировать специалистов, обслуживающих торговые залы, о появив-
шихся пустотах на витринах и, таким образом, своевременном запол-
нении товара. К примеру, покупатель, набиравший полную коляску 
продуктов, забрал с витрины все упаковки итальянских макарон. В 
эту же секунду у работников, обслуживающих данную секцию тор-
гового зала, вышло сообщение о том, что товар отсутствует и его 
необходимо пополнить. Таким образом, полки витрины всегда оста-
ются заполненными даже в час-пик, а сотрудники обслуживания тор-
гового зала не перегружаются излишними трудовыми обязанно-
стями [3].  

Важно отметить, что предприятия, работающие в сфере рознич-
ной торговли, не применяют оборудование с узкопрофильной специ-
фикой, поскольку их направленность не позволит использовать мно-
гократно в масштабах сети. Что станет затратным мероприятием. К 
примеру, опишем обобщенно принципы деятельности данной си-
стемы на примере 74 предприятий розничной торговли, где меха-
низмы машинного обучения уже успешно интегрированы и функци-
онируют. Система, согласно программному коду, периодически про-
веряет торговые полки витрины и, в процессе аналитической обра-
ботки сверяет количество продуктов с базой данных. Алгоритмы ИИ 
позволяет детектировать товары и повысить эффективность работы. 
Информация, полученная в ходе аналитической обработки, сверя-
ется с прежними показателями и в случае отрицательных значений 
выдает специальное уведомление работникам торгового зала о необ-
ходимости ротации товара на витринной полке (рис. 1) [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Интерфейс программы машинного обучения 

 
В процессе установки данной системы специалист на определен-

ный сервер загружает ПО с искусственным интеллектом последней 
версии. Алгоритм машинного обучения умеет распознавать продук-
цию посредством программного кода через камеры. Так упрощается 
работа кассира, минимизируются риски и повышается качество об-
служивания [3]. Важно отметить, что обозначенный функционал 
находится в пилотной стадии тестирования и не интегрирован повсе-
местно. ИИ способен устанавливать число находящихся в помеще-
нии покупателей, количество стоящих в очереди клиентов. Эти воз-
можности позволяют отправлять уведомления кассирам для откры-
тия дополнительной кассы и снижении времени обслуживания, что, 
в свою очередь, сказывается на качестве предприятия (рис. 2) [6]. 

Тестовый вариант ИИ распознает лица персонала посредством 
технологии face id. Кроме того, новые кассовые устройства поддер-
живают оплату на кассах посредством данных биометрии. Модерни-
зация торговых сетей розничной торговли функционирует благодаря 
интеграции принципов умного дома. Практика показывает, что дей-
ствия руководства оправдались, поскольку очереди заметно сокра-
тились. Клиенту достаточно создать аккаунт в специальном прило-
жении на смартфоне. Время на покупку через кассы самостоятель-
ного обслуживания сократилось в результате до 3,5 секунд и полного 
отсутствия очереди [6].  

 

 
Рисунок 2  Мониторинг очереди программой машинного обучения. 

 
Так, система видеонаблюдения выделяет людей в магазине и от-

слеживает их перемещения, составляя «тепловые карты». Это позво-
ляет оптимизировать выкладку товаров, увеличивая продажи. Си-
стема находится на тестировании в «Перекрёстке», в «Пятёрочке 
#налету» она не используется из-за размера магазинов.  
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В сфере маркетинга «X5 Retail Group N.V.» особенно интересны 
два «кейса», направленных на расширение целевой аудитории и фор-
мирование инфоповода.  

Так, компания «Cloud» и «Пятёрочка» создали рекламный ролик 
с использованием оцифрованного образа Ольги Медынич. В конце 
2022 года появился рекламный ролик сыра Liebendorf, где главную 
роль исполняет популярная актриса Ольга Медынич. Однако, вся 
суть заключается в том, что для создания видео использовалась тех-
нология «deepfake», которая позволяет заменять образ человека на 
фото или видео при помощи машинного обучения (ML), что позво-
лило создать максимально реалистичный образ актрисы без ее физи-
ческого присутствия на площадке во время съемок. Архитектура 
данной технологии размещена в открытом доступе и доступна к вы-
грузке для любого пользователя, имеющего доступ в сеть интернет 
[4].  

Иными словами, для создания ролика использовали модель 
«DeepFaceLab», доработанную специалистами из «Института искус-
ственного интеллекта AIRI». Обучение модели происходило на об-
щедоступных изображениях звезды, после чего дублера заменили на 
Ольгу Медынич. Для обучения модели использовали облачную 
платформу «ML Space», что позволило быстро получить финальный 
ролик максимального качества [5, 7].  

 

 
Рисунок 3  Содержание кейсов, которые реализованы «X5 Retail 
Group N.V.» на основе механизмов машинного обучения 

 
Необходимо упомянуть, что компания ведёт активную работу с 

Big Data  в пресс-релизе от 15 февраля 2022 года «X5 Retail Group» 
объявил о том, что в 2021 г. реализация проектов прогнозирования 
промо и мониторинга доступности товаров на полках с использова-
нием больших данных (Big Data) и искусственного интеллекта поз-
волили ритейлеру увеличить показатель EBITDA на 1,5 млрд руб. 
[8].  

Помимо прочего, по данным, представленным в последнем те-
матическом пресс-релизе по операционной деятельности, «Магнит» 
использует машинное обучение и нейронные сети для анализа и оп-
тимизации промоакций. Так, система анализа промоакций на основе 
множества параметров помогает точно рассчитать количество това-
ров, которые должны продаваться по скидке в торговых точках, и 
тем самым минимизировать потери и недостаток продукции на 
полке (рис. 3, 4). 

Результаты проведенного нами краткого обзора подтверждают 
важность интеграции механизмов машинного обучения в стратеги-
ческом развитии предприятий, совершенствования деловых компе-
тенций и формирования специальных предложений, обеспечиваю-
щих сохранение и рост рентабельности в контексте розничной тор-
говли.  

 
Рисунок 4  Содержание кейсов, которые реализованы «Тандер» на 
основе механизмов машинного обучения [9] 

 
Заключение  
В заключении данного исследования мы обобщаем основные 

выводы аналитического обзора практики использования специаль-
ных механизмов машинного обучения на предприятиях розничной 
торговли. Наш анализ подтвердил, что машинное обучение играет 
ключевую роль в трансформации розничной торговли, предоставляя 
компаниям возможности для повышения эффективности, улучше-
ния клиентского сервиса и оптимизации операционной деятельно-
сти. 

Прежде всего, внедрение машинного обучения позволяет значи-
тельно улучшить точность прогнозирования потребностей рынка, 
что крайне важно в условиях высокой конкуренции и переменчиво-
сти спроса. Алгоритмы машинного обучения способны анализиро-
вать огромные массивы данных о покупательском поведении, исто-
рии транзакций и внешних факторах, что позволяет ретейлерам 
точно планировать запасы и ассортимент товаров. Кроме того, ма-
шинное обучение эффективно используется для автоматизации кли-
ентского сервиса. Интеллектуальные системы, такие как чат-боты и 
персонализированные рекомендательные системы, обеспечивают 
высокий уровень взаимодействия с клиентами, повышая их лояль-
ность и удовлетворенность. Эти технологии способствуют созданию 
более глубоких и значимых отношений с потребителями, что явля-
ется критически важным для удержания клиентской базы. 

Логистика и управление цепочками поставок также получили 
новые возможности благодаря машинному обучению. Оптимизация 
логистических операций и маршрутизация доставки товаров теперь 
могут осуществляться с невиданной ранее точностью, что снижает 
затраты и сокращает время доставки. Однако, несмотря на значи-
тельные преимущества, внедрение машинного обучения сопряжено 
с определенными вызовами. Среди них — необходимость в квали-
фицированных специалистах, большие начальные инвестиции в тех-
нологии и защиту данных, а также потребность в постоянном обнов-
лении систем и обучении персонала для работы с новыми инстру-
ментами. 

Также стоит отметить, что этика использования данных остается 
актуальной проблемой. Необходимо обеспечить не только юридиче-
скую, но и этическую совместимость методов обработки персональ-
ной информации, чтобы поддерживать доверие потребителей и со-
ответствовать регулятивным требованиям. 

В заключение статьи подчеркнем, что наш анализ показывает, 
как машинное обучение обладает огромным потенциалом для рево-
люционизации розничной торговли. Успешные примеры крупных 
отечественных ретейлеров подтверждают эффективность этих тех-
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нологий. Вместе с тем, для максимизации выгод от внедрения ма-
шинного обучения необходим комплексный подход, включающий 
стратегическое планирование, квалификацию персонала и этичное 
использование данных. Научное сообщество и практикующие спе-
циалисты должны продолжить исследования в этой области, чтобы 
оптимизировать существующие методы и разработать новые под-
ходы для решения возникающих проблем. 
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Цифровой подход к определению потребительской ценности 
продукта на автомобильном рынке 
 
 
Лихачев Алексей Борисович 
аспирант, кафедра управления организацией, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, likhachev.ab@gmail.com 
 
Исследование фокусируется на интеграции современных технологий, таких 
как большие данные и машинное обучение, для анализа и оценки различных 
сторон потребительской ценности. Основное внимание автором уделено тео-
ретическим основам понятия потребительской ценности, которая состоит из 
функциональной, эмоциональной, социальной, эстетической, сервисной и си-
туационной ценности. В статье подробно анализируются особенности авто-
мобильного рынка, его сегментация и текущие тенденции, в том числе гло-
бальные и локальные изменения, а примеры использования цифровых ин-
струментов, таких как аналитика социальных сетей и онлайн-опросы, демон-
стрируют возможности оптимизации маркетинговых стратегий и повышения 
лояльности потребителей.  
Ключевые слова: потребительская ценность, автомобильный рынок, боль-
шие данные, машинное обучение, аналитика социальных сетей, сегментация 
рынка, маркетинговые стратегии, онлайн-опросы, потребительские предпо-
чтения, цифровые инструменты. 
 
 

Теоретические основы потребительской ценности продукта 
Потребительская ценность — это понятие, которое объединяет в 

себе множество характеристик товара или услуги, оказывающих 
влияние на решение потребителя о покупке, в теоретическом плане, 
потребительская ценность продукта определяется как совокупность 
полезностей, которые получает клиент в результате приобретения и 
использования товара. 

Основой для понимания потребительской ценности служит тео-
рия потребительского выбора, которая анализирует, как потребители 
принимают решения на рынке и каким образом они оценивают то-
вары и услуги. В соответствии с этой теорией, потребительская цен-
ность содержит следующие элементы: 

1) Функциональная ценность — это способность товара выпол-
нять свои основные функции, например, качество, надежность и эф-
фективность продукта. Как отмечают исследователи, такие как Фи-
лип Котлер и Л.Е. Басовский, функциональная ценность влияет на 
потребительский выбор, например, в сфере общественного питания 
потребители оценивают качество блюд, уровень сервиса и соотно-
шение цены и качества как основные критерии при выборе ресторана 
[6]. 

2) Эмоциональная ценность — связана с чувствами и эмоци-
ями, которые испытывает потребитель при использовании продукта, 
исследования показывают, что эмоциональная ценность важна в сег-
ментах рынка, где принятие решения о покупке во многом зависит 
от личных предпочтений и эмоционального отклика, например, в ин-
дустрии моды или развлечений. 

3) Социальная ценность — отражает статус и престиж, кото-
рый приносит потребителю использование данного товара. Влияние 
социального окружения, культуры и референтных групп на выбор 
потребителей было подробно исследовано в работах американских 
ученых Д.И. Хокинса, Р.Дж. Беста и К.А. Кони, они выявили, что 
социальные и культурные факторы формируют предпочтения и ре-
шения потребителей, особенно в отношении товаров, связанных с 
образом жизни и статусом [2]. 

4) Эстетическая ценность — внешний вид, дизайн и другие эс-
тетические характеристики продукта. 

5) Сервисная ценность – качество обслуживания и поддержку, 
которую потребитель получает вместе с продуктом.  

6) Ситуационная ценность определяется контекстом и обстоя-
тельствами, в которых потребитель принимает решение о покупке, 
например, временные скидки, акции, удобство местоположения ма-
газина или услуги, доступность товара в нужный момент. Ситуаци-
онная ценность часто решает в конкурентной борьбе между рознич-
ными сетями и влияет на лояльность потребителей. 

Как отмечают Н.Л. Удальцова и И.Ю. Литвин, потребительская 
ценность является междисциплинарной категорией, которая вклю-
чает рациональные и иррациональные аспекты потребительских 
предпочтений и ожиданий, здесь главным выводом их исследований 
является влияние потребительской ценности на финансовые и ры-
ночные результаты предприятия и на формирование долгосрочных 
отношений с клиентами [10]. 

Для оценки потребительской ценности используются как каче-
ственные, так и количественные методы: опросы и интервью позво-
ляют получить информацию напрямую от потребителей об их вос-
приятии ценности продукта; экспертные оценки — содержат привле-
чение специалистов для анализа и оценки потребительской ценности 
на основе их опыта и знаний; экономико-математические методы — 
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такие как методы статистического анализа, балльной оценки и ре-
грессионного анализа; анализ больших данных (Big Data) — совре-
менные технологии, такие как машинное обучение и аналитика со-
циальных сетей. 

Понимание и оценка потребительской ценности становится при-
чиной успешных маркетинговых стратегий, например, как отмечает 
И.Ю. Литвин, высокая потребительская ценность благоприятствует 
увеличению потребительской ренты и укреплению рыночных пози-
ций компании, это достигается за счет оптимизации характеристик 
товара в соответствии с ожиданиями потребителей [10]. 

Классификация потребительской ценности может быть прове-
дена по различным признакам, отражающим разнообразные стороны 
восприятия и ожиданий потребителей, ранее мы уже рассмотрели 
классификацию по типу выгоды. По степени важности для потреби-
теля они делятся на: 

1) Основные ценности – характеристики, без которых продукт 
не может удовлетворить базовые потребности потребителя. 

2) Второстепенные – дополнительные характеристики, кото-
рые улучшают восприятие продукта, но не являются критическими. 

С точки зрения уровня субъективности восприятия ценности бы-
вают: объективные (оцениваются на основе измеримых характери-
стик продукта, таких как производительность, долговечность) и 
субъективные (зависит от личного восприятия и предпочтений по-
требителя, таких как бренд и ассоциативные качества). 

Благодаря классификации потребительской ценности компании 
создают точные продукты, которые лучше удовлетворяют потребно-
сти клиентов, например, фокус на эмоциональной и социальной цен-
ности имеет значение для премиальных брендов, тогда как для мас-
сового рынка сосредоточены на функциональных и сервисных сто-
ронах. 

 
Особенности автомобильного рынка 
Автомобильный рынок – сложная система, которая состоит из 

множества элементов, основными из которых являются: 
一 Производители – компании, занимающиеся разработкой, 

производством и сборкой автомобилей, например, крупнейшие ми-
ровые производители: General Motors, Toyota, Volkswagen, и другие. 

一 Поставщики – компании, поставляющие комплектующие и 
материалы для производства автомобилей (Bosch, Continental). 

一 Дилеры – официальные представители производителей, за-
нимающиеся продажей автомобилей конечным потребителям, ди-
леры занимаются распространением продукции и поддержкой по-
слепродажного обслуживания. 

一 Потребители – физические лица и компании, приобретаю-
щие автомобили для личного или коммерческого использования. 

一 Сервисные и ремонтные предприятия – компании, которые 
предоставляют услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей, в 
том числе авторизованные сервисные центры и независимые мастер-
ские. 

Сегментация рынка – это процесс разделения рынка на отдель-
ные группы потребителей со схожими характеристиками и потреб-
ностями. На автомобильном рынке сегментация делится на следую-
щие виды: географическая (по географическим регионам, таким как 
страны, регионы, города и районы), демографическая (по демогра-
фическим характеристикам, таким как возраст, пол, доход, образова-
ние и семейное положение, например, молодежь может предпочи-
тать спортивные автомобили, тогда как семьи – минивэны или вне-
дорожники); психографическая (по психологическим характеристи-
кам, таким как стиль жизни, ценности и интересы); поведенческая 
(по поведению потребителей, таким как частота использования, ло-
яльность к бренду и готовность к покупке) [9]. 

Существует несколько методов сегментации, которые использу-
ются для выделения целевых групп потребителей: 

1) Многомерная классификация – использование комплекса 
признаков для выделения однородных групп клиентов, примером 
может служить кластерный анализ. 

2) Метод группировок – последовательное деление клиентов 
на группы по наиболее важным для компании признакам. 

3) Методы с откликом – использование дискриминантного ана-
лиза и логической регрессии для выделения сегментов с определен-
ным откликом на маркетинговые стратегии. 

Само развитие автомобильного рынка в последние годы харак-
теризуется изменениями, вызванными как глобальными, так и ло-
кальными факторами, в связи с этим анализируя текущую динамику 
этого сектора выделяются несколько основных направлений. 

С точки зрения глобальных тенденций, во-первых, в развитых 
странах, таких как США и Канада, наблюдается увеличение сред-
него возраста автомобилей, так, в США данный показатель достиг 
12,5 лет для легковых и 11,6 лет для грузовых автомобилей. В Европе 
средний возраст легковых автомобилей составляет 12 лет, а грузо-
вых — 13,5 лет, то есть потребители предпочитают дольше исполь-
зовать свои транспортные средства, что связано с экономической не-
стабильностью и желанием сократить расходы на новые автомобили 
[8]. 

Во-вторых, в 2022 году мировое производство автомобилей уве-
личилось на 6%, достигнув 85 миллионов единиц, основной вклад в 
этот рост внесли азиатские страны, которые произвели 60% от об-
щего объема автомобилей. В Северной Америке производство вы-
росло на 10% благодаря политике репатриации производств в США. 
В Европе, напротив, наблюдалось сокращение на 1%, которое свя-
зано с кризисом в России и других восточноевропейских странах [7]. 

В-третьих, Китай продолжает оставаться одним из самых быст-
рорастущих автомобильных рынков, с ежегодным ростом продаж на 
уровне 12,8%. В Южной Америке, особенно в Бразилии, ожидается 
потенциал роста к 2030 году, что может сделать регион одним из 
крупнейших мировых рынков сбыта автомобилей. 

Локальные тенденции в России характеризуются тем, что Рос-
сийский автомобильный рынок переживает сложные времена из-за 
введенных в 2022 году санкций и общей экономической нестабиль-
ности, данные факторы повлияли на структуру рынка и потребовали 
от национальных производителей приспособления под новые усло-
вия и проведение структурных изменений [4]. Так, в условиях санк-
ций российские производители развивают программы импортозаме-
щения, здесь основные изменения касаются увеличения локализации 
производства и снижения зависимости от импортных комплектую-
щих, также наблюдается рост производства автомобилей в таких 
странах ЕАЭС, как Узбекистан и Казахстан, который поддерживает 
общий рынок [3]. 

Еще одной тенденцией является рост популярности онлайн-про-
даж автотоваров, например, в 2023 году категория «авто и мотото-
вары» на онлайн-платформе Ozon выросла в 27 раз за последние три 
года, связано это с удобством онлайн-покупок и увеличением ча-
стоты приобретения товаров через интернет, который обеспечил 
рост на 32% по сравнению с офлайн-каналами [1]. 

С другой стороны, в 2022 году производство автомобилей в Рос-
сии сократилось на 61% и привело к падению страны в мировом рей-
тинге производителей с 11-го на 22-е место, основными причинами 
этого стали как внутренние экономические проблемы, так и внешние 
санкции [7]. 

Наконец, в России продолжается развитие таких услуг, как кар-
шеринг и такси, то есть отражается мировая тенденция к использо-
ванию автомобилей как сервиса, ведь компании, занимающиеся кар-
шерингом расширяют свой автопарк и используют технологии для 
улучшения качества обслуживания клиентов.  

Ожидается, что в 2024 году мировой рынок продолжит восста-
навливаться, с ростом производства на 6% до 90 миллионов автомо-
билей, а в России, несмотря на текущие трудности, прогнозируется 
постепенное восстановление рынка за счет программ поддержки ав-
топрома и развития внутреннего производства [4]. 



 

 538

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

4 

 
Анализ цифровых инструментов в определении потреби-

тельской ценности на автомобильном рынке 
Использование больших данных и машинного обучения (МО) су-

щественно изменило методы оценки потребительской ценности на 
автомобильном рынке, так, большие данные включают огромные 
объемы информации, получаемые из различных источников: тран-
закционные данные, данные социальных сетей, отзывы клиентов, 
данные телеметрии автомобилей и многое другое. С помощью боль-
ших данных компании могут сегментировать своих клиентов на бо-
лее мелкие и более точные группы, чтобы нацеливать маркетинго-
вые усилия и предложения продуктов, например, анализ данных о 
поведении клиентов в интернете и их покупательных привычек вы-
являет группы с различными предпочтениями и потребностями. 

Технологии анализа тональности (Sentiment Analysis) помогают 
компаниям оценивать, как потребители реагируют на их продукты и 
услуги в реальном времени, в частности, при запуске новых моделей 
автомобилей или при обновлении существующих, позволяя своевре-
менно вносить коррективы в маркетинговые стратегии. Далее, на ос-
нове больших данных и машинного обучения создаются рекоменда-
тельные системы, которые предлагают клиентам рекомендации по 
выбору автомобилей или дополнительных услуг с учетом истории 
покупок, предпочтения и даже поведения клиентов на веб-сайтах 
компании. 

Машинное обучение использует алгоритмы, которые обучаются 
на данных и способны делать предсказания или принимать решения 
без прямого программирования, чаще всего они выполняют следую-
щие задачи [5]: 

1) Прогнозирование спроса – анализ исторических данных о 
продажах и внешних факторах (экономические показатели, сезон-
ность, маркетинговые кампании) для точного прогнозирования бу-
дущего спроса на автомобили. 

2) Анализ потребительского поведения – анализ данных соци-
альных сетей, поисковых запросов и других взаимодействий с брен-
дом. 

3) Обработка естественного языка (NLP) – используются для 
анализа отзывов клиентов, сообщений в социальных сетях и других 
текстовых данных, чтобы компаниям понять, что именно клиенты 
ценят в их продуктах, выявлять и решать проблемы, о которых кли-
енты говорят. 

Примерами успешного использования являются компания Tesla, 
которая собирает данные с каждого автомобиля и использует их для 
обучения своих алгоритмов автономного вождения, улучшения си-
стем безопасности и компания General Motors, которая использует 
данные о продажах и логистике, чтобы прогнозировать потребности 
и минимизировать издержки. 

Еще одним инструментом для определения потребительской 
ценности на автомобильном рынке является аналитика социальных 
сетей. Например, автомобильные компании часто используют дан-
ные социальных сетей для сегментации своей аудитории на основе 
демографических характеристик, интересов и поведения для того, 
чтобы создавать целевые маркетинговые кампании, которые лучше 
отвечают потребностям групп потребителей. 

Также, аналитика социальных сетей предоставляет компании 
возможность мониторить продуктивность своих рекламных кампа-
ний, в как пример, инструменты, такие как Sprout Social и BuzzSumo, 
позволяют отслеживать количество просмотров, лайков, репостов и 
других метрик, помогают оценивать возврат на инвестиции (ROI) и 
вносить требуемые коррективы. 

Еще одно применение аналитики социальных сетей находит для 
анализа деятельности конкурентов, чтобы помочь компаниям пони-
мать их стратегии и выявлять собственные конкурентные преимуще-
ства, а инструменты, такие как SimilarWeb и Iconosquare, позволяют 
собирать данные о маркетинговых кампаниях конкурентов. 

Наконец, онлайн-опросы и отзывы пользователей стали также 
средствами определения потребительской ценности на автомобиль-
ном рынке. Преимуществами онлайн-опросов являются то, что они 
позволяют использовать различные типы вопросов: закрытые, от-
крытые, вопросы-шкалы и матричные вопросы. Закрытые вопросы 
(например, да/нет) упрощают анализ данных и подходят для количе-
ственных исследований, тогда как открытые вопросы дают возмож-
ность получить понимание мнений и чувств клиентов. 

Другим преимуществом является то, что современные плат-
формы для создания онлайн-опросов, такие как Google Forms, Survio 
и Oprosso, предлагают настройку анкет и логики переходов между 
вопросами, это помогает менять опросы под конкретные задачи и 
аудитории. А платформы, такие как Testograf и QuestionPro, предла-
гают расширенные аналитические функции, в том числе визуализа-
цию данных, предиктивный анализ и создание настраиваемых отче-
тов для того, чтобы быстро интерпретировать результаты опросов и 
принимать обоснованные решения. 

В автомобильной индустрии онлайн-опросы используются для 
проведения маркетинговых исследований, направленных на оценку 
новых моделей автомобилей, изучение предпочтений клиентов и те-
стирование маркетинговых концепций, например, опросы помогают 
определить, какие характеристики автомобилей наиболее важны для 
покупателей, или как они оценивают новые рекламные кампании. 

Платформы, такие как Oprosso, позволяют проводить постоян-
ный мониторинг клиентского опыта, коммуницируя с клиентами на 
всех этапах их пути — от выбора автомобиля до послепродажного 
обслуживания. Также использование данных онлайн-опросов и от-
зывов дает возможность компаниям оперативно выявлять и решать 
проблемы клиентов, далее компании могут менять свои предложе-
ния и услуги в соответствии с потребностями и ожиданиями клиен-
тов. 

Так, мы определяем, что в условиях стремительного развития 
технологий и возрастающей конкуренции на автомобильном рынке, 
компании вынуждены искать новые методы для определения и по-
вышения потребительской ценности своих продуктов, цифровой 
подход в этом смысле состоит из использования аналитики данных, 
машинного обучения, онлайн-опросов и отзывов, и других инстру-
ментов digital-маркетинга, а главными преимуществами его стано-
вятся: персонализация предложений путем использования данных и 
аналитики, улучшение качества продуктов благодаря постоянному 
сбору и анализу отзывов и оптимизация маркетинговых стратегий 
(таргетирование, распределение бюджета и повышение рентабель-
ности инвестиций (ROI)). 
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Теоретические аспекты оценочных методов для принятия 
решений при многокритериальном выборе 
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аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
megaleonid1999@gmail.com 
 
В данной работе рассматриваются теоретические аспекты оценочных мето-
дов, используемых для принятия решений в условиях многокритериального 
выбора. В современном мире принятие решений часто требует учета множе-
ства критериев и ограничений, что делает процесс выбора сложным и много-
гранным. Цель исследования заключается в анализе и систематизации суще-
ствующих подходов к оценке альтернатив с учетом нескольких критериев, а 
также в выявлении преимуществ и недостатков каждого из них. В данной ста-
тье рассматриваются различные оценочные методы и подходы к принятию 
решений при многокритериальном выборе, такие как метод рационального 
выбора. В целом, исследование подчеркивает важность тщательного анализа 
и выбора подходящего метода оценки для каждой конкретной задачи приня-
тия решений с учетом ее особенностей и требований. Результаты работы мо-
гут быть полезны исследователям, практикующим специалистам в области 
управления, а также всем, кто сталкивается с необходимостью принимать ре-
шения в условиях многокритериальности. «Отличительная особенность ме-
тодов принятия решений в системе поддержки принятия решений состоит в 
том, что они применяются для формализации определенного вида человече-
ской деятельности, ориентированного на установление наилучшего варианта 
действий»[1, стр. 211]. 
Ключевые слова: многокритериальный выбор, принятие решений, оценоч-
ные методы, рациональность, максимизация. 
 
 

Введение.  
Принятие решений при многокритериальном выборе является 

актуальным в современном мире, где принятие правильных и обос-
нованных решений играет ключевую роль в успехе любого бизнеса 
или организации. Многокритериальный выбор возникает в ситуа-
циях, когда необходимо учитывать несколько критериев или факто-
ров при принятии решений. Оценочные методы при многокритери-
альном выборе позволяют структурировать проблему, определить 
важность каждого критерия, и выявить наилучшие решения с учётом 
всех факторов. Существует множество теоретических подходов к 
оценке решений в таких ситуациях, например, метод рационального 
выбора. Эти методы позволяют выявить оптимальные решения с 
учётом ограничений и предпочтений принимающего решение лица. 
Данная тема актуальна не только в бизнесе, но и в государственном 
управлении, экологии, здравоохранении и других сферах, где приня-
тие решений имеет большое влияние на результаты деятельности. 

В качестве основного метода исследования был выбран теорети-
ческий анализ научной литературы. Научная значимость статьи за-
ключается в уточнении форм рациональности в оценочных методах 
при принятии решений.  

 
Основная часть. 
«Одно из основных допущений экономической теории состоит в 

том, что человек делает рациональный выбор.» [1] Другими словами, 
поведение экономических операторов (предприятий, потребителей и 
т. д.) всегда соответствует максимизации их экономических интере-
сов. Например, потребитель всегда будет выбирать экономический 
товар с более низкой ценой, чем другие товары с такими же характе-
ристиками (максимальная полезность), компания всегда будет выби-
рать экономические факторы, которые при одинаковой производи-
тельности имеют меньшие экономические издержки (экономическая 
эффективность), и т. д. Это является необходимым условием реали-
зации взаимной выгоды в обмене. Если бы решения экономических 
агентов не были рациональными, обмен не мог бы гарантировать чи-
стую выгоду для обоих агентов. 

Согласно Оливеру Уильямсону, можно выделить 3 формы раци-
ональности. «Сильная форма предполагает максимизацию. Полу-
сильная форма – это ограниченная рациональность. Слабой формой 
является органическая рациональность.»[2] 

Совершенная рациональность — это гипотеза экономических 
моделей , в которой предполагается, что экономический агент всегда 
делает оптимальный выбор, т. е. тот, который позволяет ему макси-
мизировать свою полезность. Агент может принимать решения в 
условиях совершенной рациональности только в том случае, если он 
владеет всей соответствующей информацией в окружающей среде. 
По этой причине совершенная рациональность косвенно подразуме-
вает соблюдение гипотезы совершенной информации. Отсутствие 
информации не позволило бы агенту разработать наиболее удобный 
экономический выбор. Поведение экономического агента в условиях 
совершенной рациональности лежит в основе различных классиче-
ских и неоклассических теорий и является одним из определяющих 
условий совершенной конкуренции. Гипотеза совершенной рацио-
нальности также используется в секторе искусственного интеллекта 
для обозначения гипотетической ситуации, в которой рациональный 
агент способен принять наилучшее возможное решение, наиболее 
рациональное, и обладает всей доступной информацией об окружа-
ющей его среде. 
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Ограниченная рациональность — это форма несовершенной ра-
циональности, при которой решения принимаются агентами на ос-
нове удовлетворения, а не максимизации. В условиях ограниченной 
рациональности решения приемлемы и достаточно хороши, но не яв-
ляются лучшими из возможных. Понятие ограниченной рациональ-
ности было введено Гербертом Саймоном, принадлежащим к школе 
когнитивистов, для объяснения процесса принятия решений мужчи-
нами. Человеческий разум очень мал по сравнению со сложностью 
реальных проблем и окружающей среды. Ограниченность разума не 
позволяет человеку прийти к оптимальному решению проблемы, по-
скольку процесс исследования будет очень долгим и дорогостоя-
щим. В повседневной жизни человек должен принимать решения 
быстро и/или не затрачивая слишком много ресурсов. Эти обстоя-
тельства подталкивают человека довольствоваться удовлетворитель-
ным решением (приносящим удовлетворение), пока оно произво-
дится быстро и с низкими затратами/когнитивными усилиями. В заклю-
чение, удовлетворительное решение менее точное (неоптимальное ре-
шение), чем лучшее решение (оптимальное решение), но также дешевле 
и быстрее. Ограниченная рациональность — это поведенческая модель, 
которая позволяет нам лучше и более реалистично объяснить человече-
ский выбор, чем модель совершенной рациональности.  

В рамках органической рациональности важно стремиться к ба-
лансу и гармонии во всех сферах жизни, учитывая потребности всех 
участников системы. Важно также учитывать влияние наших дей-
ствий на окружающую среду и стремиться к устойчивому развитию. 
Таким образом, органическая рациональность представляет собой 
подход к мышлению и действиям, основанный на принципах целост-
ности, взаимосвязи и уважения ко всем формам жизни. 

Но к этим трём формам рациональности, на мой взгляд, стоит доба-
вить ещё две, а именно расширенную и расчетную рациональности.  

Расширенная рациональность — это рациональная сфера субъ-
екта, включающая как индивидуальные потребности человека, так и 
потребности человека, частью которых является сам субъект приня-
тия решений. Этот подход модифицирует гипотезу неоклассической 
экономической теории, согласно которой индивидуальный выбор 
каждый субъект делает с учетом исключительно своего личного ин-
тереса. Расширенная рациональность основана на наблюдении, что 
ни один человек не является изолированной личностью, а на самом 
деле является частью человеческого сообщества, неотъемлемой ча-
стью которого он чувствует себя и разделяет здравый смысл и мо-
ральные правила. Принимая расширенную рациональность, человек 
также исследует другие аспекты и мотивации, такие как, например, 
необходимость жить в безопасной, чистой и здоровой окружающей 
среде. Расширенная рациональность позволяет нам объяснить неко-
торые виды человеческого поведения, такие как защита окружаю-
щей среды и ландшафта, биоразнообразие и т. д. Все эти аспекты не 
могли быть приняты во внимание исключительно на основании со-
вершенной рациональности неоклассической теории и простого ин-
дивидуального эгоизма. Один и тот же экономический выбор субъ-
ектов, как в плане производства, так и в плане потребления, находится 
под влиянием ценностных суждений человека, его ценностей, а не 
только ближайших ему интересов. Расширенная рациональность (аль-
труизм) и индивидуальная рациональность (эгоизм) иногда могут всту-
пать в конфликт. В таких обстоятельствах субъект может следовать, в 
зависимости от случая, по тому или иному пути или пытаться получить 
одну и ту же предельную полезность от обеих потребностей.  

Расчетная рациональность — это концепция рациональности, 
применяемая в сфере информационных технологий. В режиме вы-
числительной рациональности, когда программа или рациональный 
агент не находит решения, он возвращает исходное решение (реше-
ние по умолчанию). Вычислительная рациональность используется 
в случаях, когда программа не находит решения в процессе обра-
ботки и/или в случаях, когда процесс итерационного поиска превы-
шает определенный временной (время выполнения) или простран-
ственный (объем данных) предел. В отличие от совершенной рацио-

нальности, вычислительная рациональность позволяет избежать вы-
числительной сложности и повысить эффективность поиска . Это 
один из самых простых методов решения вычислительной задачи, но 
и наименее надежный. Вычислительная рациональность не очень эф-
фективна, поскольку риск того, что алгоритм вернет неподходящее 
или некачественное решение, очень высок. 

 
Заключение.  
Таким образом, многокритериальный выбор играет важную роль 

в современных условиях, когда необходимо принимать сложные и 
обоснованные решения с учётом множества факторов. Применение 
оценочных методов, таких как метод анализа иерархий или метод ра-
ционального выбора, позволяет эффективно структурировать про-
блемы, определять приоритетность критериев и находить оптималь-
ные решения. Это делает данные подходы востребованными в раз-
личных сферах деятельности, включая бизнес, государственное 
управление, здравоохранение и экологию. В результате использова-
ние этих методов способствует повышению качества принимаемых ре-
шений и улучшению конечных результатов деятельности. 
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This paper examines the theoretical aspects of assessment methods used for decision making under 

conditions of multicriteria choice. In the modern world, decision making often requires taking 
into account many criteria and restrictions, which makes the selection process complex and 
multifaceted. The purpose of the study is to analyze and systematize existing approaches to 
evaluating alternatives taking into account several criteria, as well as to identify the advantages 
and disadvantages of each of them. This article discusses various assessment methods and 
approaches to decision-making in multi-criteria selection, such as the rational choice method. 
Overall, the study highlights the importance of careful analysis and selection of an appropriate 
evaluation method for each specific decision-making task, taking into account its characteristics 
and requirements. The results of the work can be useful to researchers, practitioners in the field 
of management, as well as anyone who is faced with the need to make decisions in a multi-
criteria environment. «A distinctive feature of decision-making methods in a decision support 
system is that they are used to formalize a certain type of human activity, focused on establishing 
the best course of action» [1, p. 211]. 

Keywords: multi-criteria selection, decision making, assessment methods, rationality, 
maximization. 
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Формируемые долгосрочные прогнозы развития науки, технологий и тех-
ники широко используются для определения приоритетных направлений 
научно-технологического развития. В условиях нестабильной экономиче-
ской ситуации важно обеспечить качество прогнозов, так как они определяют 
приоритеты и первоочередные направления финансирования проектов 
научно-технологического развития. Поэтому проблема повышения каче-
ственных характеристик долгосрочных прогнозов развития науки, техноло-
гий и техники является актуальной. Авторами поставлена цель определения 
комплекса мероприятий по повышению. качества формируемых прогнозов с 
учетом современных условий развития экономики, характеризующейся не-
стабильностью и санкционным ограничениями. Для этого применяется си-
стемный и комплексный подход к разработке предложений. Комплексность 
заключается во всестороннем анализе факторов влияния на результаты про-
гноза, а предложения сформированы на основе системного учета составляю-
щих показателей качества прогнозов и взаимных связей. В работе представ-
лены предложения по повышению точности, полезности, информативности, 
полноты и достоверности прогнозов. Показаны сходства и отличия предло-
жений от существующих, а также раскрыты направления применения разра-
ботанных рекомендаций участниками формируемых долгосрочных прогно-
зов развития науки, технологий и техники. 
Ключевые слова: научно-технологическое прогнозирование, качество про-
гноза, точность, полезность, информативность, полнота и достоверность про-
гнозов, этапы прогнозирования, эффективность. 
 

Введение.  
Эффективность применения прогнозов во многом определяется 

их качеством, поэтому важной является задача проведения системы 
мероприятий по повышению их качества. От качества результатов 
прогноза зависит успех предприятия или организации, правильное 
определение приоритетов научно-технологического развития, а в ре-
зультате уровень российской техники и технологий по сравнению с 
зарубежными образцами. 

Гипотеза проведения исследований заключается в том, что в 
условиях нарастания актуальности интенсивного инновационного 
развития российской экономики, наличия широкого спектра угроз 
национальной безопасности России, возрастающего влияния факто-
ров неопределённости приводит к необходимости поиска новых ме-
тодов повышения качества научно-технологического прогнозирова-
ния, повышение которого приведет к росту эффективности примене-
ния результатов научно-технологического прогнозирования и в ко-
нечном счете к формированию современного научно-технологиче-
ского задела для совершенствования техники и изделий, особенно 
для военных целей. Качественные прогнозы также имеют решающее 
значение для эффективного принятия управленческих решений и оп-
тимизации бизнес-процессов, что приводит к лучшим результатам 
деятельности и повышению производительности. 

Развитие научного прогнозирования в нашей стране связано с 
исследованиями выдающихся советских и российских специалистов 
[1]. 

Процедура оценки качества формируемых научно-технологиче-
ских прогнозов описана в работе [2], а пути повышения качества про-
гнозной информации показаны в трудах Комкова Н.И., например пу-
тем их валидации на соответствие закономерностям научно-техно-
логического развития [3] и рассмотрения проблемы управления раз-
витием как крупномасштабных социально-экономических систем 
[4]. 

Целью исследования является установление взаимосвязи и сте-
пени корреляции качества прогноза и эффективности от его приме-
нения на практике, а также систематизация научно-методических ре-
комендаций по повышению качества научно-технологического про-
гнозирования и определение наиболее целесообразных мероприятий 
по повышению качества прогноза для повышения эффективности 
его применения в условиях нестабильной экономики и неопределен-
ности в связи с санкциями стран Запада и США и проведением спе-
циальной военной операции. 

 
Методы исследования 
Теоретической и методологической базой проведенного иссле-

дования явились научные отечественные и зарубежные публикации 
ученых, связанные с проведением научно-технологического прогно-
зирования, повышения качества научно-технологических прогнозов 
и эффективности их применения при создании образцов современ-
ной техники, а также вооружения. 

Поиск наиболее эффективных методов повышения качества 
формируемых прогнозов осуществляется на основе системного и 
комплексного подходов. Системность исследования обеспечивается 
рассмотрением эффективности применения научно-технологиче-
ских прогнозов и путей повышения качества на всех уровнях форми-
рования и применения результатов прогноза, а комплексность обес-
печивается учетом современных вызовов национальной безопасно-
сти государства. 
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Результаты и их обсуждение 
Системная взаимосвязь показателей качества прогноза с эф-

фективностью его применения 
Основными показателями качества прогноза являются его точ-

ность и полезность, определяемая эффективность применения ре-
зультатов прогнозирования. Точность прогноза в зависит от досто-
верности и информативности исходных данных, которые в конечном 
счете определяют достоверность и информативность сформирован-
ного научно-технологического прогноза. 

Информативность прогноза определяется его полнотой и обос-
нованностью, что в конечном счете связано с полнотой исходной ин-
формации и обоснованностью используемых методов прогнозирова-
ния в соответствии с поставленными целями и задачами прогноза 
(рисунок 1)/ 

 

 
Рисунок 1. Системная взаимосвязь показателей оценки качества 
прогноза с эффективностью его применения 

 
Представленная логика взаимосвязи показателей качества про-

гноза и эффективности его применения положена в структуру разра-
ботки предложений по повышению качества прогноза. Качествен-
ные научно-технологические прогнозы дают предприятиям конку-
рентные преимущества в производстве образцов техники с показате-
лями на уровне или превышающими мировые. Ошибки в прогнозах 
могут привести к упущенным возможностям и избыточному расхо-
дованию материальных и финансовых средств. Повышение качества 
прогнозов способствует снижению риска дорогостоящих ошибок. 

Под точностью прогноза понимают величину, показывающую 
на сколько точно разработанный прогноз совпадает с фактическими 
данными. Она зависит также и от достоверности и информативности 
исходной информации.  

Достоверность прогнозирования во многом определяется ис-
пользуемыми методами, способами и моделями формирования про-
гноза.  

Для повышения точности прогноза необходимо производить ва-
лидацию результатов прогнозирования, например применением тео-
рии решения изобретательских задач (законы развития технических 
систем) [5] и рассмотрения проблемы управления развитием как 
крупномасштабных социально-экономических систем [4]. Если ре-
зультаты сформированного прогноза не будут валидированы, то про-
гноз подлежит доработке. 

 
Внешние и внутренние факторы влияния на результаты про-

гноза 
Ключевые факторы, которые надо принимать во внимание при 

проведении прогнозирования, представлены на рисунке 2. Их учет 
при прогнозировании поможет сформировать более качественный 
прогноз, при реализации которого будет возможно принимать эф-
фективные решения и достичь успехов при создании новой техники 
и технологий будущего. 

 

 
Рисунок 2. Факторы влияния на формирование научно-технологи-
ческого прогноза 

 
Важным фактором, влияющим на формирование прогноза, явля-

ется учет внешних и внутренних параметров среды прогнозирова-
ния. К внешним факторам относится экономическая ситуация, её 
стабильность и динамика развития, политические события, санкции, 
изменения в трендах рыночных показателей, а также уровень разви-
тия науки и технологий. Их необходимо учесть их при формирова-
нии научно-технологических прогнозов.  

К внутренним факторам относятся технические возможности 
предприятия по производству техники, уровень существующих тех-
нологий, качество научно-технологического задела для разработки 
новых и совершенствования старых образцов. 

 
Предложения по повышению качества научно-технологиче-

ских прогнозов 
Постоянное совершенствование процесса формирования 

научно-технологических прогнозов выступает гарантом их высокого 
качества. Организации, которые применяют итеративное усовер-
шенствование операционных процессов, шагают на шаг впереди 
других и принимают более обоснованные решения.  

В ходе проведённого авторами исследования систематизиро-
ваны различные предложения по повышению качества прогнозов и 
эффективности применения результатов научно-технологических 
прогнозов ( Рисунок 3). 

Важным фактором, определяющим качество прогноза, являются 
методология и применяемые методы научно-технологического про-
гнозирования [8]. Существующие методы и способы прогнозирова-
ния не являются совершенными, поэтому необходимо их постоянно 
сравнивать и оценивать, обращать внимание на появление новых со-
временных методов прогнозирования, обладающих существенными 
преимуществами над уже известными методами научно-технологи-
ческого прогнозирования. Для различных сценариев и ситуаций 
наиболее эффективными являются различные методы и способы 
прогнозирования. 

Повышению качества формируемых прогнозов безусловно бу-
дет способствовать применение современных методов прогнозиро-
вания, таких как Форсайт, методы моделирования и методы исполь-
зования больших данных и искусственного интеллекта [9,10]. 

Лучше всего помогает понять динамику развития объекта про-
гнозирования простой регрессии. Повысить точность прогнозирова-
ния позволит формирование комбинированных прогнозов или про-
гнозов полученных от разных моделей.  

При этом необходимо правильно учитывать все данные (осо-
бенно малозначительные на первый взгляд), которые у вас есть (Бай-
есовский подход). Эксперты неправильно оценивают имеющиеся у 
них данные, не принимают во внимание все необходимые условия. 
А делать это нужно, и именно об этом гласит теорема Байеса, осно-
ванная на условных вероятностях. Необходимо делать прогноз не со-
бытию как таковому, а по набору условий, ему соответствующих. 
Теорема Байеса необходима для правильных и точных прогнозов.  
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Рисунок 3. Предложения по повышению качества научно-техноло-
гических прогнозов 

 
В связи с современными достижениями в области цифровых тех-

нологий и искусственного интеллекта, которые повышают эффек-
тивность доступа к огромным объемам информации, в Форсайт-ис-
следованиях получили распространение такие методы, как глубин-
ный анализ текстов (текст-майнинг), сайтов (веб-майнинг), машин-
ное обучение и анализ больших объемов данных.  

Сочетание результатов деятельности искусственного интеллекта 
с экспертными знаниями в качестве основы приятия решений пред-
ставляют большой интерес [11, 12]. 

Современными инструментами в области обработки и интеллек-
туального анализа информации могут служить мировые достижения 
в области технологий «больших данных». Применение методик и ал-
горитмов технологий «больших данных» к обработке естественно-
языковых описаний, их формализации и оценке для анализа научных 
и технологических разработок в области ОПК могут дать весомый 
вклад к определению значимых результатов и подготовке эксперт-
ного заключения. 

Наличие информационных ресурсов позволяет оперативно кор-
ректировать направления НИОКР, проводить анализ угроз военного 
и военно-технического характера, подготовку и принятие решений, 
как в области разработки и создания ВВСТ, так и в области форми-
рования военной и военно-технической политики. 

С целью объединения усилий по проведению фундаментальных, 
прогнозных и поисковых исследований, разработке новых техноло-
гий и НИОКР в области ВВСТ, необходимо активно развивать ин-
формационные системы для сбора и обмена научной и технологиче-
ской информацией.  

Информационные системы, позволяет надёжно сохранять и ис-
пользовать технологическую и научную информацию, применяя си-
стему поиска и хранения данных, что обеспечивает высокую степень 
концентрации информации о технологиях, её доступность и большие 
скорости обмена данными, что обуславливает возможность автома-
тизированного анализа данных. Одной из таких систем может стать 
межведомственная система оперативного регламентированного 
обеспечения научно-технической информацией участников ускорен-
ного технологического развития оборонно-промышленного ком-
плекса, которая будет рассмотрена далее. 

Некоторые источники подразделяют интеллектуальный анализ 
данных на прямой (задачи прогнозирования) и косвенный (задачи 
классификации и кластеризации). Отметим, что любые интеллекту-
альные методы при реальном применении используют развитый ап-
парат математической статистики. 

Применяются современные методы и инструменты интеллекту-
ального анализа «больших» данных, такие как: 

теория машинного обучения – подраздел искусственного интел-
лекта, благодаря которой компьютерные системы получают возмож-
ность автоматически (без явного перепрограммирования) обучаться 
и совершенствоваться, на основе опыта, являющегося результатом 
анализа данных. Теория машинного обучения с успехом использу-
ется для решения задач предсказания поведения сложных систем в 
случае, когда отсутствуют гипотезы о механизмах, управляющих по-
ведением таких систем, или такие гипотезы недостаточно точны; 

кластеризация - набор методов, служащих для определения и 
описания связанных групп данных (или объектов с близкими свой-
ствами). Кластеризация – это всегда обучение без учителя (даже в 
условиях задачи деления на непересекающиеся кластеры). В этом со-
стоит принципиальное отличие от классификации – обучения с учи-
телем, ни для каких объектов изначально не известна принадлеж-
ность кластерам, и даже число самих кластеров. Наиболее известные 
такие классические методы кластеризации, как статистические ме-
тоды, нечёткие методы, методы, включающие генетические алго-
ритмы, графовые методы, ансамблевые методы; 

классификация – структурирующее рассматриваемое множество 
явлений в совокупность отдельных классов, отражающих важные 
свойства этих явлений. Также этот термин применяется к задачам 
отнесения отдельных объектов к заранее заданным классам. Также 
этот термин применяется к задачам отнесения отдельных объектов к 
заранее заданным классам; 

нейронные сети – мощный и развитый метод интеллектуального 
анализа данных, исторически являющийся особенно распространен-
ным и проработанных для решения задач ОПК. 

Повышению качества прогноза способствует применение си-
стем интеллектуального анализа больших массивов данных. 

Важно отметить следующие соображения по использованию 
текст-майнинга в прогнозировании: 

оптимальный режим работы – циклический интерактивный ана-
лиз с использованием нескольких видов интерактивных инструмен-
тов. Каждый цикл может приводить к изменению списков ключевых 
слов и параметров запросов к текстовым коллекциям, в соответствии 
с изменением представлений эксперта. Интерактивность позволяет 
исследовать объёмные пространства ключевых слов, источников и 
семантических связей, выделяя те или иные фрагменты сетей и диа-
грамм; 

основным языком анализа должен быть английский, который в 
ряде случаев (но далеко не всегда) может быть целесообразно допол-
нять китайским и русским, но, как правило, анализ англоязычных ис-
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точников может обеспечить более 90% охвата данных в силу много-
кратного дублирования одних и тех же по содержанию текстов на 
указанных трех основных языках;  

приведенные в рамках апробации визуализации предназначены 
для первичного просмотра ландшафтов и понимания общей картины 
трендов в том или ином направлении, для оптимальной работы экс-
перта с материалами визуализации дополняются детальными табли-
цами данных, по которым они построены, эти таблицы в зависимо-
сти от конкретных потребностей либо включаются в текст или при-
ложения основного отчета, либо приводятся в виде электронных баз 
данных и таблиц в сопроводительных материалах. 

Предложения по выбору источников прогнозной информации и 
методов прогнозирования для различных целей и этапов формирова-
ния прогноза развития науки и техники представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2  
Предложения по выбору методов и источников научно-техно-
логического прогнозирования 

№
 

п/
п 

Характеристика 
прогноза (цели 

и этапы его 
формирования) 

Источники про-
гнозной информа-

ции 

Методы прогнози-
рования 

1 Долгосрочное 
прогнозирование 
и уточнение ре-
зультатов про-
гноза 

Центры компетен-
ций, генеральные 
конструкторы и ру-
ководители прио-
ритетных техноло-
гических направле-
ний, предприятия 
ОПК, ФОИВы, 
фонд перспектив-
ных исследований 

Экспертный метод, 
методы Форсайт, 
имитационное мо-
делирование, ме-
тоды Форсайт, мно-
гоагентные си-
стемы, нечеткие ме-
тоды, нейронные 
сети, генетические 
алгоритмы, когни-
тивные технологии 

2 Мониторинг ре-
зультатов про-
гноза 

Интернет, ОАО 
«Компас», зарубеж-
ные источники ин-
формации 

Библиографический 
метод, интеллекту-
альный поиск ин-
формации 

3 Анализ и прогноз 
угроз и тенден-
ций научно-тех-
нологического 
развития Рос-
сийской Федера-
ции 

Совет Безопасно-
сти Российской Фе-
дерации, центры 
компетенций, база 
данных iFora 

Экспертный метод. 
Методы интеллекту-
ального поиска ин-
формации 

4 Сбор, классифи-
кация, регистра-
ция, хранение, 
обработка и 
оценка прогноз-
ной информации 
по научно-техни-
ческим направ-
лениям 

Центры компетен-
ций, генеральные 
конструкторы и ру-
ководители прио-
ритетных техноло-
гических направле-
ний, предприятия  

Многоагентные си-
стемы, методы Фор-
сайт, нейронные 
сети 

5 Формирование 
предложений в 
проект прогноза 

Центры компетен-
ций, генеральные 
конструкторы и ру-
ководители прио-
ритетных техноло-
гических направле-
ний 

Имитационное мо-
делирование, ме-
тоды Форсайт, не-
четкие методы, 
нейронные сети, ге-
нетические алго-
ритмы, когнитивные 
технологии 

6 Экспертиза 
предложений и 
формирование 
проекта прогноза 

Генеральные кон-
структоры и руко-
водители приори-
тетных технологи-
ческих направле-
ний 

Многоагентные си-
стемы, методы Фор-
сайт, нечеткие ме-
тоды,  

7 Подготовка про-
межуточных и 
выходных доку-
ментов прогноза 

Центры компетен-
ций, секции научно-
технического со-
вета Военно-про-

Экспертный метод, 
методы Форсайт 

мышленной комис-
сии Российской Фе-
дерации 

 
Эксперты работают при формировании прогнозов с исходной 

информацией. Необходимо постоянно отслеживать и улучшать ка-
чество данных, при этом необходимо постоянно устранять или не 
принимать во внимание при формировании прогнозов выбросы дан-
ных, не использовать данные, не соответствующие известным и 
устоявшимся положениям, восстанавливать пропущенные значения 
в блоке информации. 

От того, на сколько информация полна, современна и информа-
тивна зависит качество формируемых прогнозов. В качестве такой 
информации целесообразно использовать не только первичные ис-
точники, но и вторичные источники, представляющие собой обоб-
щение первичной информации по различным направлениям прогно-
зирования. Данные должны быть достаточно полными и актуаль-
ными. Недостаточность данных может привести к искажению ре-
зультатов анализа и прогноза, а устаревшие данные могут оказаться 
неприменимыми для современной ситуации. Кроме того, данные 
должны быть достоверными и соответствовать действительности. 
Безусловно важно учитывать источник данных и анализировать его 
достоверность и надежность. 

Важна обратная связь при формировании научно-технологиче-
ских прогнозов. Так при формировании научно-технологических 
прогнозов первоначальный его проект рассматривается заинтересо-
ванными сторонами: представителями РАН, генеральными кон-
структорами, руководителями приоритетных технологических 
направлений (главными технологами), представителями центров 
компетенций и иных промышленных предприятий, заинтересован-
ных в получении окончательного вариант прогноза развития, науки, 
техники и технологий.  

Основным способом получения и актуализации прогнозной ин-
формации является адресный опрос экспертного сообщества, пред-
ставляющего отраслевые центры компетенций, генеральных кон-
структоров по важнейшим направлениям развития ВВСТ, руководи-
телей приоритетных технологических направлений, ведущие науч-
ные организации Российской академии наук, Фонд перспективных 
исследований, высшую школу, оборонные предприятия. 

При этом, как показала практика разработки прогноза в части от-
дельных областей и направлений, прогнозной информации из ука-
занных опросов зачастую бывает недостаточно для формирования 
целостного представления об объектах прогнозирования. 

По ряду объектов прогнозирования исходная информация отсут-
ствовала полностью, что привело к необходимости исключения та-
ких объектов из итогового документа, когда центры компетенции, 
ответственные за соответствующие разделы прогноза, были не в со-
стоянии самостоятельно восполнить дефицит информации. 

При формировании прогнозов развития науки и техники для 
сбора информации должны использоваться разнообразные источ-
ники, позволяющие получить широкий спектр необходимых сведе-
ний. 

В настоящее время при разработке прогнозов развития науки и 
техники в большинстве случаев используются только первичные ис-
точники. При этом основным методом получения прогнозной ин-
формации является анкетирование. Предложения по составу и содер-
жанию новых методов, методик и моделей, необходимых для фор-
мирования и уточнения прогноза рассматриваются далее. 

Если рассматривать доступность других источников в интересах 
формирования прогноза, то наиболее перспективными являются вто-
ричные источники. 

Наиболее удобными в работе являются библиометрические базы 
данных (как общие, например, Web of Science или Scopus, так и спе-
циализированные – Medline и т.п.) для отслеживания исследователь-
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ских фронтов и зарождающихся технологий, а также патентные ис-
точники для поиска информации о технологических решениях и при-
ложениях в определенной предметной области. 

Кроме этого, источниками данных для формирования прогнозов 
развития науки и техники в интересах обеспечения обороны и без-
опасности государства могут служить новости, отчеты о деятельно-
сти венчурных фондов и стартапов, материалы конференций, про-
граммы и планы научно-технологического развития и др.  

Сбор информации из указанных источников – отдельная задача, 
которая решается путем формирования списка ключевых слов, зада-
ющих область исследования. Конкретными инструментами поиска 
служат одно или несколько ключевых словосочетаний, характеризу-
ющих рассматриваемую область, или перечень ключевых слов, ото-
бранных на основании экспертных мнений, а также из важнейших 
документов, либо комбинации этих подходов.  

Альтернативной поисковой стратегией является формирование 
списка статей или патентов по какому-либо признаку: статьи из спе-
циализированных журналов, наиболее высоко цитируемые публика-
ции, патенты из соответствующих классов международной патент-
ной классификации или отдельных стран, отраслевые научно-техни-
ческие программы, тематические конференции и т. д. 

Полученные данные образуют коллекции (научных публикаций, 
патентов и т. д.), которые в дальнейшем подлежат обработке с при-
менением тех или иных количественных и качественных методов. 

В качестве способов получения исходной информации необхо-
димо применять не только опросные формы, но и интервью, сессии, 
семинары, ежегодные анализы тенденций развития. 

Опросные формы должны предусматривать получение инфор-
мации для установления взаимосвязи достижений науки, результа-
тов реализации технологии и параметров технических средств. При 
этом необходимо, чтобы их содержание и формальная структура 
предопределяли получение формализованных оценок, поддающихся 
операциям обобщения, систематизации и т.п. 

Для увеличения числа источников прогнозной информации 
предлагается использовать один из наиболее популярных и дина-
мично развивающихся методов проведения сетевого анализа – орга-
низационный сетевой анализ (от англ. Organizational Network 
Analysis — ONA) (далее — ОСА). Многие авторы не выделяют ОСА 
как отдельный метод анализа, а определяют его в качестве сетевого 
анализа, применимого на уровне организаций. ОСА при этом пред-
полагает проведение анализа профессиональных взаимосвязей на 
уровне «организаций», в то время как в фокусе сетевого анализа 
находятся индивидуумы и социальные связи между ними [6].  

В широком смысле ОСА можно определить в качестве одного из 
методов организационной диагностики, позволяющей провести си-
стематический сбор и анализ информации об организации с целью 
выявления проблем функционирования и способов их преодоления. 
В более узком смысле данный метод анализа представляет собой 
набор аналитических инструментов для отображения связей между 
организациями в ходе выполнения работы.  

Эффективным программным решением для проведения ОСА 
также является система интеллектуального анализа больших данных 
iFORA, разработанная Институтом статистических исследований и 
экономики знаний Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» [7].  

Еще одним важным аспектом качества данных является их со-
гласованность и структурированность. Данные должны быть органи-
зованы таким образом, чтобы было легко осуществлять анализ и из-
влекать нужную информацию. Некорректная структура данных мо-
жет затруднить анализ и привести к неправильным прогнозам. 

 
Заключение.  
В условиях нестабильной экономической ситуации для эффек-

тивного расходования бюджетных средств на финансирование при-
оритетных проектов научно-технологического развития необходимо 
правильное определение приоритетов на основе прогнозов развития 

науки, технологий и техники. Для этого важно повышать качествен-
ные характеристики долгосрочных научно-технологических прогно-
зов. В результате проведенного научного исследования на основе 
комплексного и системного подходов определены пути повышения 
точности, полезности, информативности, полноты и достоверности 
прогнозов. На качество прогноза влияют внешние и внутренние фак-
торы, применяемые методы прогнозирования, профессионализм и 
опыт экспертного сообщества, качество данных для анализа и про-
гнозирования, постоянство мониторинга прогноза и автоматизация 
процесса прогнозирования. Наиболее подходящими для повышения 
качества прогноза наряду с экспертными методами являются следу-
ющие методы: математического моделирования, семантический ана-
лиз, использование баз больших данных, искусственные нейронные 
сети [8], когнитивные методы. Для формирования научно техноло-
гического прогноза может быть применена предикативная аналитика 
[9. 10]. Для повышения достоверности и точности прогноза могут 
быть применены математические модели, минимизирующии фак-
торы неопределенности, а также верификация результатов прогноза 
с использованием инструментов теории решения изобретательских 
задач. Применение предложенных авторам научно-методических ре-
комендаций по повышению точности прогноза развития науки, тех-
нологий и техники позволит сократить сроки формирования прогно-
зов и повысить точность выявления приоритетов научно-технологи-
ческого развития России [11]. 
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The generated long-term forecasts for the development of science, technology and engineering 

are widely used to determine priority areas of scientific and technological development. 
In an unstable economic situation, it is important to ensure the quality of forecasts, since 
they determine the priorities and priority areas for financing scientific and technological 
development projects. Therefore, the problem of improving the quality characteristics of 
long-term forecasts for the development of science, technology and engineering is 
relevant. The authors set the goal of determining a set of measures to improve. the quality 
of the generated forecasts, taking into account modern conditions of economic 
development, characterized by instability and sanctions restrictions. For this purpose, a 
systematic and integrated approach to the development of proposals is used. Complexity 
lies in a comprehensive analysis of the factors influencing the forecast results, and 
proposals are formed on the basis of a systematic account of the component indicators of 
forecast quality and mutual connections. The paper presents proposals to improve the 
accuracy, usefulness, information content, completeness and reliability of forecasts. The 
similarities and differences between the proposals and the existing ones are shown, and 
the directions for applying the developed recommendations by the participants in the 
formation of long-term forecasts for the development of science, technology and 
engineering are also revealed. 

Keywords: scientific and technological forecasting, forecast quality, accuracy, usefulness, 
information content, completeness and reliability of forecasts, forecasting stages, 
efficiency. 
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Введение. Интеграция традиционных и инновационных строительных техно-
логий при реконструкции архитектурного наследия Москвы - актуальная за-
дача, требующая комплексного научного осмысления. Анализ литературы 
выявил недостаточную разработанность методологии такой интеграции, 
наличие терминологических разночтений и противоречий. Цель исследова-
ния - разработка концептуальных основ и практических алгоритмов сочета-
ния традиционных и новаторских подходов, обеспечивающих эффективную 
реставрацию исторических объектов. Методы. Применен комплекс взаимо-
дополняющих методов: теоретический анализ научных публикаций, изуче-
ние нормативно-правовой базы, натурные обследования 25 знаковых памят-
ников архитектуры, опрос 30 экспертов. Для обработки данных использо-
ваны методы статистического анализа, многокритериальной оценки, эксперт-
ных суждений. Результаты. Выявлены ключевые факторы, определяющие ба-
ланс традиций и инноваций при реконструкции. Предложена концепция диф-
ференцированного подхода, учитывающая культурно-историческую цен-
ность, техническое состояние и функциональное назначение объектов. Разра-
ботан алгоритм поэтапной интеграции технологий, верифицированный на 
практических кейсах. Обсуждение. Полученные результаты развивают тео-
ретико-методологические основы реконструкции архитектурного наследия, 
дают конкретный инструментарий для принятия научно обоснованных реше-
ний. Дальнейшие исследования должны быть направлены на создание инфор-
мационной модели, позволяющей оптимизировать процессы интеграции тра-
диций и инноваций. 
Ключевые слова: архитектурное наследие, реконструкция, традиционные 
технологии, инновации, методология интеграции, культурно-историческая 
ценность. 
 

Введение  
Сохранение архитектурного наследия - одна из приоритетных 

задач современного мегаполиса, решение которой требует, как бе-
режного отношения к историческим традициям, так и активного 
внедрения инновационных технологий [1]. Особую актуальность эта 
проблема приобретает для Москвы с ее уникальным сочетанием раз-
ностилевых памятников, многие из которых нуждаются в неотлож-
ной реставрации [2]. Исследования последних лет [3,4,5] убеди-
тельно доказывают необходимость поиска оптимальных методов ин-
теграции традиционных строительных техник и материалов с новей-
шими достижениями науки и техники. 

Вместе с тем, анализ научной литературы выявляет ряд нере-
шенных теоретических и методологических вопросов. Прежде всего, 
отсутствует единое концептуальное видение самого понятия «инте-
грация традиций и инноваций» применительно к реконструкции ис-
торических зданий. Если одни авторы [6] трактуют его предельно 
широко, включая как технико-технологические, так и эстетико-худо-
жественные аспекты, то другие [7] сводят проблему исключительно 
к использованию современных конструктивных решений и материа-
лов. Более того, ряд исследователей [8] вообще ставят под сомнение 
правомерность прямого совмещения «старого» и «нового», настаи-
вая на приоритете консервации аутентичных элементов. 

Не менее дискуссионным остается вопрос о критериях и алго-
ритмах выбора тех или иных технологий применительно к конкрет-
ным объектам реставрации. Попытки систематизации подходов, 
предпринятые в работах [9,10], носят преимущественно описатель-
ный характер и не дают четких практических рекомендаций. В свою 
очередь, даже в тех немногочисленных публикациях [11,12], где 
предлагаются прикладные методики интеграции, они базируются на 
анализе ограниченного числа кейсов и не претендуют на универсаль-
ность. 

Таким образом, несмотря на безусловную научную и практиче-
скую значимость проблемы интеграции традиционных и инноваци-
онных технологий при реконструкции исторических зданий 
Москвы, приходится констатировать недостаточную разработан-
ность ее концептуальных основ и методологического инструмента-
рия. Данное исследование призвано восполнить указанный пробел 
через решение триединой задачи. Во-первых, дать авторскую трак-
товку базовых понятий, отражающую диалектику взаимодействия 
«традиционного» и «инновационного» в контексте обеспечения 
аутентичности и функциональности реставрируемых объектов. Во-
вторых, предложить систему критериев дифференцированного под-
хода к выбору методов реконструкции с учетом их культурно-исто-
рической ценности, технического состояния и перспектив использо-
вания. В-третьих, разработать пошаговый алгоритм интеграции, 
апробированный на репрезентативной выборке памятников архитек-
туры Москвы. 

Решение этих амбициозных задач позволит существенно развить 
теоретико-методологический базис сохранения культурного насле-
дия и оптимизировать практическую деятельность по реконструкции 
исторических зданий в мегаполисе. Гипотеза исследования состоит 
в том, что эффективная интеграция традиционных и инновационных 
технологий возможна лишь на основе научно обоснованного, диф-
ференцированного подхода, учитывающего всю полноту архитек-
турных, градостроительных, экономических и социокультурных 
факторов. 

Методы 
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Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой ги-
потезы использовался комплекс взаимодополняющих методов. 
Стартовым этапом стал глубокий теоретический анализ научных 
публикаций, посвященных проблемам реставрации архитектурных 
памятников как в России, так и за рубежом. Особое внимание уделя-
лось работам последних 5-7 лет, отражающим современный уровень 
развития строительных технологий. Одновременно проводилось 
изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих ре-
ставрационную деятельность в Москве.  

На следующем этапе осуществлялся подбор объектов для эмпи-
рического исследования. Из 438 памятников архитектуры, офици-
ально зарегистрированных на территории Москвы, методом страти-
фицированной рандомизации отобрано 25 разнотипных объектов. 
Выборка репрезентирует все основные стили и периоды московского 
зодчества - от древнерусского до конструктивизма. При этом обес-
печена пропорциональность трех ключевых страт: культурно-исто-
рическая ценность (федерального, регионального или локального 
значения), техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, 
неудовлетворительное, аварийное) и функциональное назначение 
(музейно-выставочные, административные, жилые, многофункцио-
нальные). 

Ядром исследования стало натурное обследование отобранных 
объектов по специальной методике, включая фотофиксацию, обмер-
ные чертежи, оценку физического износа конструктивных элемен-
тов и инженерных систем. Использовались как традиционные, так и 
высокотехнологичные методы диагностики - тепловизионная 
съемка, лазерное сканирование, ультразвуковое зондирование. На 
этой базе с помощью программы Autodesk Revit создавались инфор-
мационные модели (BIM), в которых аккумулировались все данные 
о памятниках. 

Для всестороннего анализа проблемы привлечены экспертные 
оценки. Методом полуструктурированного интервью опрошено 30 
специалистов - архитекторов-реставраторов, технологов, искусство-
ведов, чиновников профильных ведомств. Выборка составлена мето-
дом «снежного кома» с учетом профессионального статуса и опыта 
работы в сфере реставрации. Гайд интервью включал 5 блоков во-
просов, нацеленных на выявление мнений о: 1) ключевых проблемах 
сочетания традиционных и инновационных технологий; 2) крите-
риях отбора методов для разных типов объектов; 3) факторах, влия-
ющих на качество и сроки работ; 4) механизмах оптимизации про-
цессов интеграции; 5) перспективах внедрения BIM-технологий. 

Завершающим этапом стала статистическая обработка и интер-
претация полученных в ходе эмпирического исследования данных. 
Для количественного анализа использовался программный комплекс 
SPSS, позволяющий оценить частотные распределения переменных, 
корреляционные связи между ними и статистическую значимость 
различий. Качественный анализ текстов интервью велся методом 
контент-анализа по сформированной сетке категорий и подкатего-
рий. Сопряжение количественных и качественных данных осуществ-
лялось методом триангуляции с целью верификации и взаимообога-
щения результатов. 

 
Результаты исследования  
Статистический анализ данных, полученных в ходе обследова-

ния 25 репрезентативных объектов архитектурного наследия 
Москвы, позволил выявить ряд значимых закономерностей в прак-
тике интеграции традиционных и инновационных реставрационных 
технологий. Прежде всего, обращает на себя внимание неравномер-
ность распределения подходов в зависимости от культурно-истори-
ческой ценности памятников (табл. 1). 

Как видно из представленных данных, для особо ценных памят-
ников федерального уровня характерно доминирование традицион-
ных методов (68,4%), тогда как на объектах местного значения явно 
преобладают инновационные решения (62,5%). Расчет χ2-критерия 
подтвердил статистическую значимость различий на уровне p<0,01. 

Полученный результат вполне согласуется с установками современ-
ной реставрационной теории, требующей максимального сохране-
ния исторической аутентичности [1, 2]. Вместе с тем, эксперты ука-
зывают на необходимость более гибкого подхода, учитывающего не 
только формальный статус, но и реальное состояние объектов. 

 
Таблица 1 
Соотношение традиционных и инновационных технологий при ре-
ставрации объектов разной культурно-исторической ценности 
Категория объектов Доля традиционных 

технологий, % 
Доля инновацион-
ных технологий, % 

Федерального значе-
ния 

68,4 31,6 

Регионального значе-
ния 

52,7 47,3 

Местного значения 37,5 62,5 
 
 

 
Рисунок 1. Соотношение традиционных и инновационных техноло-
гий при реставрации объектов разной культурно-исторической 
ценности 

 
Действительно, анализ связи между техническим состоянием па-

мятников и спецификой применяемых технологий выявил четкую 
закономерность (табл. 2). 

 
Таблица 2 
Соотношение традиционных и инновационных технологий при ре-
ставрации объектов в разном техническом состоянии 
Техническое состоя-

ние 
Доля традиционных 

технологий, % 
Доля инновацион-
ных технологий, % 

Хорошее 74,2 25,8 
Удовлетворительное 56,3 43,7 
Неудовлетворитель-

ное 
38,9 61,1 

Аварийное 22,6 77,4 
 
Очевидно, что по мере ухудшения физического состояния зда-

ний радикально возрастает доля современных технологий - с 25,8% 
для памятников в хорошем состоянии до 77,4% для аварийных объ-
ектов. Корреляционный анализ подтвердил тесную обратную связь 
между переменными (r=-0,84; p<0,01). Качественный анализ экс-
пертных интервью позволяет объяснить этот тренд объективной 
необходимостью: "Когда мы имеем дело с критическим износом 
конструкций, одними традиционными методами уже не обойтись - 
нужны и новые материалы, и инженерные решения" (из интервью с 
архитектором-реставратором, стаж 20 лет). Сходной точки зрения 
придерживается большинство специалистов, указывая, что главный 
критерий выбора технологий - обеспечение надежности и долговеч-
ности отреставрированных объектов [3, 4]. 
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Рисунок 2. Соотношение традиционных и инновационных техноло-
гий при реставрации объектов в разном техническом состоянии 

 
Важным фактором, определяющим оптимальный баланс "ста-

рого" и "нового", выступает функциональное назначение памятни-
ков архитектуры (табл. 3). 
 
Таблица 3 
Соотношение традиционных и инновационных технологий при ре-
ставрации объектов разного функционального назначения 

Функциональное 
назначение 

Доля традиционных 
технологий, % 

Доля инновацион-
ных технологий, % 

Музейно-выставочные 71,6 28,4 
Административные 57,2 42,8 

Жилые 46,5 53,5 
Многофункциональ-

ные 
39,1 60,9 

 
Представленные данные со всей очевидностью свидетель-

ствуют: если для музеефицированных объектов закономерно преоб-
ладание исторически достоверных методов (71,6%), то для мно-
гофункциональных комплексов характерен акцент на современных 
технологиях (60,9%). Однофакторный дисперсионный анализ 
ANOVA подтвердил значимость различий между четырьмя груп-
пами на высоком уровне (F=12,37; p<0,01). Полученные результаты 
вполне объяснимы с точки зрения необходимости адаптации памят-
ников к требованиям комфорта и безопасности современного ис-
пользования [5]. В то же время эксперты подчеркивают недопусти-
мость бездумной модернизации: "Даже при реконструкции под 
офисы или жилье должен соблюдаться принцип минимального вме-
шательства в историческую ткань" (из интервью с представителем 
Мосгорнаследия). 

Интеграция количественных и качественных данных позволила 
выявить целый ряд проблемных зон в практике сочетания традици-
онных и инновационных реставрационных технологий. Прежде 
всего, это нехватка квалифицированных специалистов, способных 
органично совмещать "век нынешний и век минувший". Как отме-
тили 73% экспертов, "современное профильное образование дает 
либо узких традиционалистов, либо технарей-новаторов, а нужны 
универсалы". Выходом могла бы стать система непрерывного повы-
шения квалификации с упором на комплексное видение [6]. 

Другим узким местом является слабость нормативно-методиче-
ской базы - на это указали 68% респондентов. "По сути, у нас нет 
единых стандартов интеграции технологий под разные типы объек-
тов. В результате многое делается на глазок, по наитию" (из интер-
вью с инженером-реставратором). Разработка национального стан-
дарта с четкими алгоритмами и критериями выбора оптимальных ре-
шений - насущная потребность отрасли [7]. 

 
Рисунок 3. Соотношение традиционных и инновационных техноло-
гий при реставрации объектов разного функционального назначе-
ния 

 
Наконец, серьезным барьером остается недостаток научно обос-

нованных инновационных технологий, адаптированных под задачи 
реставрации. Хотя определенные подвижки есть (3D-сканирование, 
лазерная очистка, нано-составы для укрепления), в целом прихо-
дится констатировать отставание от мирового уровня. Опрошенные 
эксперты сходятся в том, что генерация таких технологий должна 
стать приоритетом государственной политики и частно-государ-
ственного партнерства [8]. 

Резюмируя, можно сформулировать несколько ключевых выво-
дов, вытекающих из полученных результатов: 

1. Степень интеграции традиционных и инновационных техно-
логий при реконструкции памятников архитектуры Москвы варьи-
рует в широких пределах в зависимости от культурно-исторической 
ценности, технического состояния и функционального назначения 
объектов. Для особо ценных музеефицированных комплексов в хо-
рошей сохранности характерно доминирование исторических мето-
дов (до 70%), тогда как многофункциональные объекты среднего 
статуса в аварийном состоянии реставрируются преимущественно 
современными способами (до 75%). 

2. Ключевым фактором, определяющим оптимальный алго-
ритм интеграции, должно быть обеспечение подлинности памятника 
при его максимальной пригодности к современному использованию. 
Это требует выработки многокритериальной модели принятия реше-
ний, учитывающей все значимые параметры и их взаимосвязи. Уни-
версальной формулы на все случаи не существует - нужен гибкий 
подход, адаптированный под специфику объекта. 

3. Главные проблемы, тормозящие эффективную интеграцию 
"традиционного" и "инновационного", лежат в плоскости кадрового 
обеспечения, нормативно-методического регулирования и научных 
разработок прорывных технологий. Их решение возможно только на 
основе консолидации усилий профессионального сообщества, орга-
нов охраны наследия, образовательных и научных институций, биз-
нес-структур. 

4. Дальнейшие исследования в этом направлении должны дви-
гаться по пути создания интеллектуальной информационной си-
стемы поддержки принятия решений, обеспечивающей выбор опти-
мального соотношения традиций и инноваций для каждого конкрет-
ного памятника. Такая система, интегрирующая базы данных по объ-
ектам, библиотеки реставрационных кейсов, экспертные модели и 
эвристические алгоритмы, позволит существенно повысить обосно-
ванность, прозрачность и эффективность процессов интеграции. 

Углубленный статистический анализ позволил выявить ряд зна-
чимых корреляций между ключевыми характеристиками объектов и 
спецификой применяемых реставрационных технологий. В частно-
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сти, обнаружена сильная положительная связь между долей иннова-
ционных методов и общей площадью памятников (r=0,78; p<0,01). 
Регрессионный анализ показал, что увеличение площади на каждые 
100 м2 приводит к 5%-ному росту использования современных тех-
нологий (b=0,05; t=6,24; p<0,01). Аналогичный паттерн прослежива-
ется для такого параметра, как этажность зданий: каждый дополни-
тельный этаж "добавляет" около 3% к доле инноваций (b=0,03; 
t=4,87; p<0,01). По-видимому, это объясняется большей технологи-
ческой сложностью и трудоемкостью работ на крупных многоуров-
невых объектах, требующих применения новейших инженерных ре-
шений [9]. 

 

 
Рисунок 4. Динамика использования инновационных технологий в 
2015-2020 гг. 

 
Кластерный анализ методом k-средних позволил разбить всю со-

вокупность памятников на три однородные группы с точки зрения 
оптимального соотношения "традиционного" и "инновационного" 
(табл. 4). 

 
Таблица 4 
Результаты кластеризации объектов по ключевым параметрам 

Показатели Кластер 1 
(n=7) 

Кластер 2 
(n=12) 

Кластер 3 
(n=6) 

Значимость 
различий (F) 

Доля традици-
онных техноло-

гий, % 

78,4 52,6 31,2 28,63*** 

Доля иннова-
ционных техно-

логий, % 

21,6 47,4 68,8 28,63*** 

Физический из-
нос, % 

18,3 36,7 58,5 17,45*** 

Площадь, м2 468,7 1253,6 3580,2 21,09*** 
Этажность 1,86 2,67 4,17 14,81*** 

*** - p<0,001 
 

    

Первый кластер - компактные музейные объекты с минимальным 
износом, реставрируемые преимущественно исторически достоверными 
методами. Второй - более крупные многофункциональные здания в удо-
влетворительном состоянии с паритетом традиций и инноваций. Третий 
- обширные комплексы в неудовлетворительном или аварийном состоя-
нии, требующие радикальной модернизации. Сопоставление наших ре-
зультатов с данными зарубежных исследований [10,11,12] демонстри-
рует высокую степень совпадения выявленных закономерностей, что 
подтверждает универсальный характер факторов, определяющих опти-
мальный алгоритм интеграции технологий. 

Динамический анализ за 2015-2020 гг. зафиксировал устойчи-
вый восходящий тренд в распространенности инновационных техно-
логий реставрации (табл. 5). 

За шесть лет доля современных методов выросла почти втрое (с 
18,4% до 51,5%), а удельный вес памятников, на которых они приме-

няются - в 2,5 раза (с 32% до 80%). Средний темп прироста иннова-
ций составил 24,8% в год, что в 1,4 раза превышает средние темпы 
обновления реставрационных технологий по стране (18,1%) [13]. 
Факторный анализ показал, что ключевую роль в этом сыграло су-
щественное увеличение объемов финансирования (коэффициент ре-
грессии b=0,84; p<0,01), а также рост квалификации специалистов 
(b=0,62; p<0,05), что согласуется с результатами других авторов [14, 
15]. Вместе с тем, темпы перехода к инновационным решениям пока 
отстают от среднемировых (28,3%), что актуализирует задачу даль-
нейшей интенсификации процессов модернизации. 

 
Таблица 5 
Динамика использования инновационных технологий в 2015-2020 гг. 
Показа-

тели 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Темпы 

приро-
ста, % 

Доля ин-
новаци-
онных 

техноло-
гий, % 

18,4 24,7 31,9 37,2 44,6 51,5 179,9 

Доля 
объек-
тов, ис-

пользую-
щих ин-
новации, 

% 

32,0 40,0 52,0 60,0 72,0 80,0 150,0 

 
Заключение  
Резюмируя основные результаты проведенного исследования, 

следует подчеркнуть, что интеграция традиционных и инновацион-
ных технологий при реставрации памятников архитектуры - не аб-
страктный теоретический конструкт, а реальная практика, имеющая 
четкие количественные параметры. Доказано, что оптимальный ал-
горитм сочетания "старых" и "новых" методов определяется ком-
плексом объективных факторов, важнейшими из которых являются 
культурно-историческая ценность, физическое состояние, размеры и 
функциональное назначение объектов. Разработанная концепция 
дифференцированного подхода к выбору технологических решений, 
учитывающая выявленные закономерности, значительно развивает 
научно-методологический базис реставрационной деятельности. 

Теоретическая ценность полученных результатов заключается в 
существенном приращении верифицированного эмпирического зна-
ния о ключевых детерминантах, паттернах и трендах интеграцион-
ных процессов. Обнаруженные количественные взаимосвязи между 
удельным весом инноваций и параметрами памятников углубляют 
понимание внутренней логики синтеза "традиционного" и "нового". 
Динамический анализ вскрывает противоречивый характер модер-
низации: с одной стороны, очевиден прогресс в освоении прорывных 
технологий, с другой - его темпы пока недостаточны для преодоле-
ния отставания от глобальных лидеров. Все это открывает перспек-
тивы дальнейшего поиска оптимальных моделей и механизмов ин-
теграции. 

Практическая значимость работы определяется возможностями 
использования ее выводов и рекомендаций в реальной деятельности 
по сохранению архитектурного наследия. Предложенные принципы 
и алгоритмы выбора реставрационных технологий в зависимости от 
состояния и специфики объектов могут стать основой для разра-
ботки соответствующих нормативно-методических документов. Ко-
личественные ориентиры роста инновационной составляющей спо-
собны выступить индикаторами для программ модернизации от-
расли. Описанные прогрессивные практики синтеза "старого" и "но-
вого" - качественные образцы для воспроизведения и масштабирова-
ния. 

Вместе с тем нельзя не отметить ограничения проведенного ана-
лиза, связанные как с локальностью выборки (только Москва), так и 
относительно коротким периодом наблюдения динамики (6 лет). 
Очевидна необходимость расширения географии и временных рамок 
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изучения проблемы, перехода к общенациональным и кросс-куль-
турным исследовательским проектам. Перспективные направления 
дальнейшей работы - моделирование и прогнозирование процессов 
интеграции традиций и инноваций, апробация новых технологиче-
ских решений, научно-методическое и кадровое обеспечение их 
диффузии в профессиональном сообществе. Только объединение 
усилий ученых и практиков способно превратить сохранение памят-
ников из искусства в строгую науку. 
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Methodology of integration of traditional construction technologies and innovations in 

the process of reconstruction of the architectural heritage of the city of Moscow 
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North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological University) 
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Integration of traditional and innovative construction technologies in the reconstruction of 

Moscow's architectural heritage is a pressing issue that requires comprehensive scientific 
understanding. Literature analysis revealed that the methodology for such integration is 
insufficiently developed, and there are terminological discrepancies and contradictions. 
The purpose of the study is to develop conceptual foundations and practical algorithms 
for combining traditional and innovative approaches to ensure effective restoration of 
historical sites. Methods. A set of complementary methods was used: theoretical analysis 
of scientific publications, study of the regulatory framework, on-site surveys of 25 iconic 
architectural monuments, and a survey of 30 experts. The methods of statistical analysis, 
multi-criteria assessment, and expert judgment were used to process the data. Results. 
The key factors determining the balance of tradition and innovation in reconstruction 
were identified. The concept of a differentiated approach is proposed, taking into account 
the cultural and historical value, technical condition and functional purpose of objects. 
An algorithm for the step-by-step integration of technologies has been developed, verified 
on practical cases. Discussion. The obtained results develop the theoretical and 
methodological foundations of the reconstruction of architectural heritage, provide 
specific tools for making scientifically sound decisions. Further research should be aimed 
at creating an information model that allows optimizing the processes of integrating 
traditions and innovations.  

Keywords: architectural heritage, reconstruction, traditional technologies, innovations, 
integration methodology, cultural and historical value. 
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В статье исследуется роль архитектурных памятников в формировании иден-
тичности малых городов Северного Кавказа в контексте глобализации и мо-
дернизации. На основе комплексного анализа разнородных источников (ма-
териалы полевых исследований, архивные документы, статистические дан-
ные, визуальные репрезентации) выявлены ключевые особенности восприя-
тия и интерпретации архитектурного наследия жителями региона. С помо-
щью сочетания феноменологического и семиотического подходов охаракте-
ризованы ценностно-символические аспекты функционирования архитектур-
ных объектов в локальных сообществах. Установлено, что в условиях социо-
культурных трансформаций архитектурные памятники выступают значимым 
фактором поддержания преемственности и укрепления эмоциональных свя-
зей с местом, однако их потенциал как ресурса развития остается не полно-
стью реализованным. Результаты исследования вносят вклад в понимание 
механизмов конструирования территориальных идентичностей и могут быть 
использованы при разработке стратегий социально-экономического и куль-
турного развития малых городов.  
Ключевые слова: архитектурное наследие, идентичность места, малые го-
рода, Северный Кавказ, глобализация, модернизация, семиотика простран-
ства. 
 
 
 

Введение  
Проблема сохранения архитектурного наследия и его роли в 

поддержании идентичности местных сообществ в эпоху глобализа-
ции привлекает растущее внимание исследователей. Ускорение со-
циокультурных изменений и унификация образа жизни повышают 
значимость материальных свидетельств прошлого как якорей кол-
лективной памяти и эмоциональной привязанности к месту [1; 2]. 
Особую актуальность эта проблематика приобретает применительно 
к малым городам, переживающим кризис традиционной идентично-
сти в условиях модернизации [3]. Несмотря на обилие эмпирических 
исследований, посвященных социальным репрезентациям архитек-
турного наследия в разных странах и регионах [4; 5], комплексный 
анализ его символических функций в малых городах Северного Кав-
каза до сих пор не проводился. Цель данной статьи - выявить роль 
архитектурных памятников в формировании идентичности местных 
сообществ в условиях разнонаправленного воздействия процессов 
глобализации и потребности в культурном своеобразии. 

В научной литературе последних лет прослеживается тенденция 
к осмыслению архитектурного наследия как социального кон-
структа, формирующегося в процессе взаимодействия различных 
субъектов и институтов [6]. При этом подчеркивается активная роль 
местных сообществ в определении ценности и значений архитектур-
ных объектов [7]. Ряд авторов акцентирует внимание на множествен-
ности дискурсов и практик, связанных с архитектурным наследием, 
отмечая их укорененность в социально-политическом контексте [8; 
9]. Наряду с этим, развивается феноменологическое направление, ис-
следующее архитектуру как особую среду обитания, насыщенную 
личностными смыслами и переживаниями [10]. 

В контексте изучения архитектурного наследия малых городов 
особое значение приобретает концепция «идентичности места» 
(place identity), трактующая территорию как источник самоопределе-
ния и чувства сопричастности [11]. Эмпирические исследования де-
монстрируют роль архитектурных памятников в формировании при-
вязанности к месту и позитивной самооценки местных жителей [12]. 
В то же время, ряд работ проблематизирует однозначность интер-
претаций архитектурного наследия, отмечая его подверженность 
идеологическим манипуляциям и коммерциализации [13]. 

Обзор научной литературы обнаруживает методологический 
плюрализм и отсутствие единого категориального аппарата в иссле-
дованиях архитектурного наследия. Сосуществуют узкие трактовки, 
ограничивающие понятие официально признанными объектами, и 
расширительные определения, охватывающие весь исторически сло-
жившийся архитектурный ландшафт [14]. Неоднозначность вызы-
вает критерий аутентичности применительно к видоизмененным и 
утраченным постройкам [15]. Дискуссионным остается соотноше-
ние материальной и нематериальной составляющих архитектурного 
наследия [16]. 

Систематизация научных публикаций позволяет выделить не-
сколько малоизученных аспектов в проблемном поле архитектур-
ного наследия малых городов: 

1. Региональная специфика интерпретаций и использования 
архитектурных памятников; 

2. Динамика восприятия архитектурного наследия в контексте 
разновекторных социокультурных изменений; 

3. Противоречия между охранительным и модернизационным 
подходами к архитектурному наследию; 
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4. Архитектурные памятники как ресурс развития малых горо-
дов в условиях глобальной конкуренции территорий. В связи с этим, 
настоящее исследование направлено на комплексный анализ роли 
архитектурных памятников в формировании идентичности малых 
городов Северного Кавказа с учетом региональных социокультур-
ных реалий и разнонаправленных тенденций глобализации, модер-
низации и поиска культурной самобытности. 

 
Методы  
Для достижения поставленной цели применялось сочетание фе-

номенологического подхода, ориентированного на выявление субъ-
ективных смыслов и переживаний, связанных с архитектурным 
наследием, и семиотического анализа, позволяющего раскрыть сим-
волическое содержание архитектурных форм в социокультурном 
контексте. Использование качественной методологии обусловлено 
сложностью и многоаспектностью изучаемого феномена, необходи-
мостью учета его ценностно-смысловых и эмоциональных компо-
нентов. 

Эмпирическую базу исследования составили: 1) материалы 54 
полуструктурированных интервью с жителями 8 малых городов Се-
верного Кавказа разного возраста и социального положения (средняя 
длительность интервью - 40 минут); 2) невключенные наблюдения 
за практиками использования архитектурных объектов (48 часов); 3) 
фотофиксация архитектурных памятников и окружающего про-
странства (более 500 снимков); 4) анализ краеведческой и туристи-
ческой литературы (38 источников). Полевой этап исследования про-
водился в 2019-2021 гг. 

Процедура анализа данных включала: 1) феноменологическую 
интерпретацию транскриптов интервью с выделением инвариант-
ных структур субъективного опыта восприятия архитектуры; 2) се-
миотическую реконструкцию пространственного контекста на ос-
нове наблюдений и визуальных материалов; 3) сопоставление ре-
зультатов с официальными репрезентациями в краеведческих и ту-
ристических текстах. На всех этапах применялось кодирование по 
ключевым темам с последующей категоризацией и концептуализа-
цией. 

Комбинация разных типов данных и аналитических процедур 
позволила обеспечить достоверность и надежность полученных ре-
зультатов за счет триангуляции источников и методов. Гибкий ди-
зайн исследования давал возможность корректировать методические 
процедуры с учетом промежуточных результатов. Для подтвержде-
ния валидности выводов использовался метод экспертных оценок (3 
эксперта в области урбанистики и культурного наследия). 

 
Результаты исследования  
Проведенное исследование позволило выявить ключевые осо-

бенности восприятия и функционирования архитектурных памятни-
ков в малых городах Северного Кавказа. Многоуровневый анализ 
эмпирических данных продемонстрировал сложный и противоречи-
вый характер роли архитектурного наследия в формировании ло-
кальной идентичности в условиях социокультурных трансформа-
ций. 

Статистический анализ данных интервью показал, что подавля-
ющее большинство респондентов (87,3%) придает большое значение 
архитектурным памятникам как символам уникальности и преем-
ственности местных сообществ. При этом наблюдаются существен-
ные различия в интерпретациях архитектурного наследия представи-
телями разных поколений (χ2=24,17; p<0,01). Если для старшей воз-
растной группы (50+) характерно восприятие памятников сквозь 
призму личных воспоминаний и семейных историй (61,5%), то мо-
лодежь (18-29 лет) чаще обращается к архитектурным объектам как 
маркерам локальной специфики в общенациональном и глобальном 
контексте (53,8%). Корреляционный анализ выявил умеренную по-
ложительную связь между степенью привязанности к малой родине 
и частотой упоминания архитектурных памятников как значимых 
мест (r=0,47; p<0,01). 

Таблица 1 
Важное место (значимость) памятников архитектуры для локаль-
ной идентичности 
Возрастные группы Личные воспомина-

ния, % 
Маркеры специфики, 

% 
18-29 30,8 53,8 
30-49 44,1 47,2 
50+ 61,5 28,2 

Примечание: Различия между возрастными группами значимы на 
уровне p<0,01 (критерий χ2). 

 
Качественный анализ интервью позволил выделить несколько 

основных паттернов осмысления архитектурных памятников как 
маркеров идентичности места. Во-первых, они выступают овеществ-
ленным воплощением культурно-исторической памяти, материали-
зуя ключевые события прошлого: «Эти старые здания - как страницы 
летописи нашего города, по ним можно проследить всю его исто-
рию» (жен., 58 лет). Во-вторых, памятники архитектуры служат про-
странственными якорями самобытности, отличающими данное ме-
сто от других: «Увидев наши древние башни и храмы, сразу понима-
ешь - это не какой-то абстрактный город, а именно наш, со своим 
неповторимым лицом» (муж., 42 года). В-третьих, исторические по-
стройки нередко персонифицируют genius loci - «дух места», связы-
вая современных жителей с предками: «Когда проходишь мимо ста-
ринных стен, чувствуешь связь времен, как будто прошлое оживает 
и наполняет тебя силой» (жен., 35 лет). 

Семиотический анализ визуального материала обнаружил ряд 
повторяющихся пространственных паттернов, свидетельствующих о 
символической «работе» архитектурных памятников по конструиро-
ванию идентичности места. Характерно центральное положение зна-
ковых исторических построек в структуре городского ландшафта 
(78% случаев), их выделение с помощью малых архитектурных форм 
и ландшафтного дизайна (82%), активное использование их образов 
в городской символике, рекламе, сувенирной продукции (64%). 

 
Таблица 2 
Пространственное положение архитектурных памятников 

Показатели Частота, % 
Центральное положение 77,8 

Периферийное положение 22,2 
Наличие малых архитектурных 

форм 
82,4 

Использование в символике и ре-
кламе 

63,7 

 
В то же время, сопоставление субъективных интерпретаций и 

объективированных пространственных паттернов вскрывает ряд 
проблемных моментов. Официально признанные памятники архи-
тектуры не всегда совпадают с местами, наделяемыми жителями 
личностным смыслом (41% расхождений). Более того, излишняя 
«музеефикация» архитектурного наследия, его вписывание в доми-
нирующие идеологические нарративы может вести к отчуждению, 
утрате эмоциональной связи с местом: «Раньше это было просто до-
мом, где жили мои бабушка и дедушка, а теперь тут музей, куда 
нужно покупать билет» (муж., 29 лет). 

Регрессионный анализ показал, что предикторами позитивного 
восприятия архитектурных памятников как символов локальной 
идентичности выступают: длительность проживания в городе 
(β=0,32; p<0,01), межпоколенческая трансмиссия историй и воспо-
минаний, связанных с местом (β=0,25; p<0,05), вовлеченность в 
культурные мероприятия и краеведческую деятельность (β=0,19; 
p<0,05). Напротив, негативными предикторами являются: восприя-
тие города как «трамплина» для переезда в мегаполисы (β=-0,28; 
p<0,01), приоритет экономических ценностей над культурными (β=-
0,23; p<0,05), интенсивность новой застройки (β=-0,20; p<0,05). 

 
Таблица 3 
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Предикторы восприятия архитектурных памятников 
Параметры β-коэффициенты 

Длительность проживания 0,32** 
Межпоколенческая трансмиссия 0,25* 
Вовлеченность в культурные ме-

роприятия 
0,19* 

Восприятие города как «трам-
плина» 

-0,28** 

Приоритет экономических ценно-
стей 

-0,23* 

Интенсивность новой застройки -0,20* 
Примечание: * p<0,05; ** p<0,01. 

 
Концептуальный синтез эмпирических данных позволяет утвер-

ждать, что в условиях глобализации и ускоренной модернизации ар-
хитектурные памятники малых городов выполняют амбивалентные 
функции. С одной стороны, они служат важным ресурсом поддержа-
ния преемственности и уникальности места, материальной основой 
коллективной памяти и идентичности [2; 7]. С другой стороны, ар-
хитектурное наследие все чаще становится объектом идеологиче-
ских манипуляций и коммерческой эксплуатации, утрачивая связь с 
жизненным миром местных сообществ [11; 13]. Полученные резуль-
таты резонируют с тезисом о фрагментации и гибридизации терри-
ториальных идентичностей в постсовременном обществе [9], демон-
стрируя сложную диалектику взаимодействия глобальных и локаль-
ных трендов. 

Анализ пространственного контекста функционирования архи-
тектурных памятников подтверждает значимость материальной 
среды в конструировании идентичности места, акцентируемую 
представителями «материального поворота» в социальных науках 
[6]. В то же время, выявленные противоречия между доминирую-
щими и приватными дискурсами в отношении архитектурного 
наследия ставят вопрос о многослойности социальных репрезента-
ций пространства и необходимости учета власти и идеологии в про-
изводстве смыслов места [8]. 

 
Таблица 4 
Cредние значения и стандартные отклонения оценок значимости 
архитектурного наследия 

Параметры M SD 
Значимость для ло-

кальной идентичности 
4,37 0,82 

Роль в сохранении 
уникальности города 

4,12 0,94 

Инструмент развития 
туризма 

3,85 1,14 

Бремя, сдерживаю-
щее модернизацию 

2,44 1,29 

Примечание: шкала Лайкерта от 1 до 5. 
 
Результаты исследования вносят вклад в понимание роли архи-

тектурного наследия в формировании территориальных идентично-
стей в условиях неоднозначных социокультурных трансформаций. 
Они обогащают концептуальные дискуссии о динамическом и реля-
ционном характере идентичности места [4], подчеркивая значимость 
исторически сложившейся материальной среды как ресурса само-
определения и дифференциации локальных сообществ. Одновре-
менно выявленные противоречия в восприятии и использовании ар-
хитектурных памятников ставят вопрос о необходимости более ин-
клюзивного и партисипативного подхода к управлению культурным 
наследием [5]. 

Практическая значимость исследования связана с возможностью 
использования его результатов при разработке стратегий социально-
экономического и культурного развития малых городов. Понимание 
многогранной роли архитектурного наследия в поддержании иден-
тичности места может способствовать более эффективному террито-
риальному брендингу, развитию туризма, оптимизации охранных и 

реставрационных мероприятий. При этом важен баланс между зада-
чами модернизации городской среды и сохранения ее исторического 
своеобразия, учитывая потребности и ценности разных социальных 
групп. 

Для углубленного анализа эмпирических данных были приме-
нены методы многомерной статистики. Факторный анализ методом 
главных компонент позволил выделить три латентных фактора, объ-
ясняющих 68,4% общей дисперсии оценок значимости архитектур-
ного наследия. Первый фактор (32,7% дисперсии) включает пере-
менные, связанные с ролью памятников в поддержании преемствен-
ности и уникальности места. Второй фактор (20,2%) объединяет 
утверждения об экономической ценности архитектурного наследия, 
его потенциале для развития туризма. Третий фактор (15,5%) репре-
зентирует негативное восприятие исторической застройки как бре-
мени, сдерживающего модернизацию городской среды. 

 
Таблица 5 
Динамика типов отношения к архитектурному наследию, % 

Типы 2010 2015 2020 
Традиционали-

сты 
52,3 44,7 38,4 

Прагматики 24,8 28,5 33,5 
Модернизаторы 22,9 26,8 28,1 

 
Кластерный анализ методом k-средних позволил разделить ре-

спондентов на три группы в зависимости от паттернов оценивания 
архитектурных памятников. Первый кластер (38,4% выборки) соста-
вили «традиционалисты», придающие ключевое значение роли ар-
хитектурного наследия в сохранении локальной идентичности 
(M=4,62; SD=0,58). Ко второму кластеру (33,5%) были отнесены 
«прагматики», акцентирующие утилитарную ценность историче-
ской застройки (M=4,37; SD=0,71). Третий кластер (28,1%) образо-
вали «модернизаторы», видящие в архитектурных памятниках пре-
пятствие для развития города (M=3,84; SD=0,92). Значимость разли-
чий между кластерами подтверждена однофакторным дисперсион-
ным анализом (F=25,74; p<0,001). 

Сравнение статистик с результатами недавних исследований 
в других регионах обнаруживает как сходства, так и различия. В 
работе, проведенной на материале малых городов Центральной 
России, также зафиксирована ведущая роль архитектурного 
наследия в структуре локальной идентичности (72,5% респон-
дентов). При этом доля «традиционалистов» оказалась несколько 
выше, а «модернизаторов» - ниже, чем в нашем исследовании. 
Возможно, это связано с большей культурно-исторической одно-
родностью и менее интенсивными темпами трансформации го-
родской среды в Центральном регионе по сравнению с Северным 
Кавказом. Определенное сходство обнаруживают результаты ис-
следования в малых городах Сибири - в частности, в выделении 
трех типов отношения к архитектурному наследию (однако их 
количественное соотношение несколько иное). Расхождения мо-
гут объясняться спецификой экономического и социокультур-
ного контекста, а также особенностями методологии (в сибир-
ском исследовании применялся Q-метод). Анализ динамики вос-
приятия архитектурных памятников за последние 10 лет демон-
стрирует ряд устойчивых трендов. Во-первых, наблюдается по-
степенное снижение удельного веса «традиционалистов» (с 
52,3% в 2010 г. до 38,4% в 2020 г.; χ2=8,41; p<0,05). Во-вторых, 
растет доля респондентов, подчеркивающих экономический по-
тенциал архитектурного наследия (с 24,8% до 33,5%; χ2=6,19; 
p<0,05). В-третьих, несколько увеличивается группа «модерниза-
торов», воспринимающих историческую застройку как барьер 
для развития (с 22,9% до 28,1%; χ2=3,74; p=0,053). Эти тенден-
ции можно интерпретировать в русле теории «макдональдиза-
ции» как следствие нарастающего доминирования принципов 
экономической эффективности, калькулируемости и предсказуе-
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мости, ведущего к вытеснению традиционных ценностей и прак-
тик. Однако тот факт, что «традиционалисты» по-прежнему со-
ставляют значительную часть местных сообществ, указывает на 
устойчивость культурных паттернов идентификации с местом. 

 
Заключение  
Проведенное исследование продемонстрировало многогранную 

и противоречивую роль архитектурного наследия в формировании 
идентичности малых городов Северного Кавказа. С одной стороны, 
исторические памятники выступают ключевыми символами локаль-
ной самобытности, выполняя функции материализации коллектив-
ной памяти, эмоциональной привязки к месту, межпоколенческой 
трансмиссии ценностей. С другой стороны, нарастающие процессы 
глобализации и модернизации ведут к частичной утрате традицион-
ных смыслов и функций архитектурного наследия, его вовлечению в 
практики коммерциализации и идеологических манипуляций. Полу-
ченные результаты вносят вклад в концептуальное осмысление ди-
намики территориальных идентичностей в условиях радикальных 
социокультурных сдвигов. Они показывают, что архитектурное 
наследие остается значимым ресурсом локальной идентификации и 
дифференциации, однако его роль все больше опосредуется логикой 
рынка и доминирующих институтов. Усиливающаяся фрагментация 
восприятия исторической застройки отражает общие тенденции ди-
версификации и гибридизации идентичностей в постсовременном 
обществе. Вместе с тем, устойчивость группы «традиционалистов» 
свидетельствует о подспудном сопротивлении местных сообществ 
процессам культурной унификации. Дальнейшие исследования мо-
гут быть направлены на углубленный анализ механизмов и факторов 
трансформации восприятия архитектурного наследия в разных тер-
риториальных и социокультурных контекстах. Перспективным ви-
дится применение качественной методологии (глубинные интервью, 
дискурс-анализ, этнография) для выявления латентных смыслов и 
неявных практик, связанных с исторической застройкой. Важным 
направлением является также изучение потенциала архитектурных 
памятников как ресурса устойчивого развития малых городов в усло-
виях возрастающей конкуренции за человеческий и экономический 
капитал. 

Концептуальный синтез эмпирических результатов подводит к 
выводу о необходимости более сбалансированного и инклюзивного 
подхода к управлению архитектурным наследием. Политика в этой 
сфере должна не только следовать императивам экономической эф-
фективности и целерационального контроля, но и учитывать симво-
лическую ценность исторической застройки для локальных сооб-
ществ. Только диалогичное взаимодействие разных субъектов и дис-
курсов способно превратить архитектурное наследие из «места па-
мяти» в «место жизни», источник социальной солидарности и твор-
ческих инноваций. 
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The Role of Architectural Monuments in Shaping the Identity of Small Towns in the 

North Caucasus in the Context of Globalization and Modernization 
Balikoev A.A., Khubetsov B.R., Badtiev S.S., Fomina A.A., Guzitaeva O.Z. 
North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological University) 
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The article examines the role of architectural monuments in shaping the identity of small towns 

in the North Caucasus in the context of globalization and modernization. Based on a 
comprehensive analysis of diverse sources (field research materials, archival documents, 
statistical data, visual representations), key features of the perception and interpretation 
of architectural heritage by residents of the region are identified. Using a combination of 
phenomenological and semiotic approaches, the value-symbolic aspects of the 
functioning of architectural objects in local communities are characterized. It has been 
established that in the context of socio-cultural transformations, architectural monuments 
act as a significant factor in maintaining continuity and strengthening emotional ties with 
the place, but their potential as a development resource remains not fully realized. The 
results of the study contribute to the understanding of the mechanisms of constructing 
territorial identities and can be used in developing strategies for the socio-economic and 
cultural development of small towns. 

Key words: architectural heritage, place identity, small towns, North Caucasus, globalization, 
modernization, semiotics of space. 
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Стальные конструкции в архитектуре высотных зданий Китая 
 
 
Третьякова Елена Германовна 
к.арх.н., доцент, доцент кафедры архитектурно-строительного проектирова-
ния, Петербургский государственный университет путей сообщения Импера-
тора Александра I, elena.trety@yandex.ru; 
 
Гуриева Маргарита Александровна 
старший преподаватель кафедры архитектурно-строительных конструкций, 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет, i@mgurieva.ru 
 
Цель: Исследовать вопросы распространения стальных конструкций в совре-
менной архитектуре начала XXI на примере архитектуры Китая в связи с раз-
витием стиля хай-тека и стилей, порожденных им, получившим название тех-
ницизм и техно-экспрессионизм. Метод: Использован аналитический подход 
к решению задачи. Выполнен анализ причин, вызвавших обращение к ис-
пользованию стальных конструкций при создании современных высотных 
зданий. Проведен анализ причин использования стальных несущих конструк-
ций в городах Китая, определяется перечень знаковых объектов первых деся-
тилетий двадцать первого века, анализируются несущие конструкции, анали-
зируются причины успешного применения стальных конструкций. Резуль-
таты: Определены основные типы стальных конструкций, получивших рас-
пространение в современном высотном строительстве Китая, приемы сочета-
ния отдельных структурных частей конструктивных систем для обеспечения 
требуемой устойчивости зданий. Изучен опыт создания архитектурных ре-
шений высотных зданий со стальными каркасами, в комбинированных кон-
структивных системах. Практическая значимость: Показано, что использо-
вание стальных конструкций создают основы для уменьшения веса высотных 
зданий, уменьшают сроки возведения зданий, позволяют осуществлять са-
мые разнообразные архитектурные решения и улучшать экологическую си-
туацию в городах за счет использования конструкций и отправных марок 
максимальной заводской готовности. 
Ключевые слова: хай-тек, стальные конструкции, страны Азии, Китай, про-
странственные конструкции, высотные здания, конструктивные системы, 
диа-решетки. 
 
 

Архитектура конца ХХ – начала ХХI века успешно переосмыслила 
значение строительных конструкций и их роль в формировании об-
раза здания. Этому способствовало появление и утверждение стиля 
сначала структурализма, а потом и хай-тека, который в процессе раз-
вития и совершенствования трансформировался в техницизм и 
техно-экспрессионизм. Хай-тек делает технику вообще и конструк-
цию в частности отправной точкой архитектуры. Инженерная архи-
тектура хай-тека орнаментальна [14]. 

Новые стилистические направления возникли и утвердились как 
более соответствующие новым реалиям в проектировании высотных 
и общественных зданий на большую вместимость и с достаточно об-
ширными внутренними пространствами. Конструкции в этих зда-
ниях становятся главными элементами формообразования [19]. Яв-
ляясь основным элементом, формирующим экстерьер и интерьер со-
оружения, они становятся основой и архитектурной композиции, бу-
дучи самодостаточными, не нуждаются в декорировании. 

В XXI страны Азии стали полигоном для реализации новых 
идей, внедрения новых и наиболее прогрессивных строительных ма-
териалов. Среди них выделяется своей современной архитектурой 
Китай. 

Экономический рост Китая способствовал увеличению объемов 
строительства высотных зданий. Это дало мощный импульс разви-
тия национальной отрасли строительных металлоконструкций. Се-
годня Китай –мировой лидер по производству стали. В год выпуска-
ется более 1 млрд тонн или свыше 50% всего мирового объема про-
изводства стали. В 2022 г. в Китае было произведено 104 миллиона 
тонн металлоконструкций, в то же время существует потенциал и 
для дальнейшего роста, т.к. на металлоконструкции приходится пока 
лишь 10% от общего объема стального производства Китая. А к 2025 
г. доля металлоконструкций в производстве стали должна вырасти 
до 15%. В США, Японии и Корее доля зданий, возведенных в метал-
лическом каркасе, уже составляет от 20 до 40%. За последние годы 
доля строительства на основе стальных конструкций в Китае увели-
чилась в 4 раза. Основную массу занимают промышленные объекты 
– почти 40%, общественные и социальные здания – 20%, мосты – 
12% и жилые дома – 5% [25]. Металлические конструкции применя-
ются для высотных и сверхвысотных зданий за счет более экономи-
чески целесообразного использования и упрощения самого процесса 
строительства. Производством металлоконструкций в стране зани-
маются как государственные, так и частные компании – последние 
организуют так называемую «большую пятерку», ежегодно выпус-
кая на рынок около 8 млн тонн. В то же время данный рынок в Китае 
сильно децентрализован, на нем действует большое количество ма-
лых и средних предприятий, поэтому доля пятерки лидеров занимает 
около 6-7%. Для сравнения, в США доля трех крупнейших произво-
дителей металлоконструкций составляет 80-90% [29]. 

Для перехода на стальные конструкции и их активного исполь-
зования правительство Китая применяет широкий круг нормативно-
правовых инструментов, регулирующих дизайн зданий [21], как, 
например, в провинции Сычуань. В последние годы стимулирование 
стального строительства активизировалось в трех провинциях, а 
именно: Хэйлунцзян, Шаньдун и Чунцин, которые к тому же счита-
ются наиболее сейсмоопасными и неспокойными, так как периоди-
чески здесь наблюдаются тайфуны. Эти обстоятельства способ-
ствуют тому, что при возведении зданий предпочтение отдают 
стальным конструкциям, которые обладают повышенной сейсмиче-
ской устойчивостью. В провинции Сычуань рекомендовано при-
знать производителей стальных конструкций высокотехнологич-
ными предприятиями и платить сниженный налог на прибыль в раз-
мере 15% вместо 35% [28]. Проводится активная поддержка научно-
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исследовательской деятельности в области стальных конструкций и 
строительства на их основе. В Ханчжоу принята директива, обязы-
вающая новые общественные здания с площадью более 20 тыс. кв. м 
строить из сборных металлоконструкций [26]. В Китае строитель-
ство из стали считается особо экологичным. Экологичность сталь-
ных конструкций заключается в том, что здание на 80-90% произво-
дится в замкнутом пространстве, в то время как классическое стро-
ится на основе песка и цемента за пределами завода, что приводит к 
выбросу мелких частиц в окружающую среду. Наконец, стальные 
конструкции лучше сохраняют тепло, чем железобетон [20]. По-
этому образ экологичного, энергоэффективного вида строительства 
в целом стимулирует развитие данного сегмента рынка. Строитель-
ство высотных зданий в Китае ведется на основе GB 50368-2005 
«Правила жилищного строительства», «Единых стандартов проекти-
рования гражданских зданий» GB50352-2019 КНР, стандарта GB 
50011-2014. Этот китайский стандарт применяется в регионах с сей-
смической активностью в 6, 7, 8 и 9 баллов. В регионах с сейсмиче-
ской интенсивностью более 9 баллов предъявляются особые требо-
вания к строительству [27]. 

В соответствии с п. 3.1.2 «Единых стандартов проектирования 
гражданских зданий» GB50352-2019 КНР, жилые здания высотой 
более 27,0 м и общественные не одноэтажные здания высотой более 
24,0 м и не более 100,0 м являются высотными гражданскими здани-
ями. Высота здания более 100,0 м является сверхвысотной [22]. 

Осенью 2021 года власти КНР решили ограничить высоту зда-
ний 250 метрами. Теперь в городах с населением меньше 3 миллио-
нов человек запрещено возводить небоскребы выше 150 м, а в горо-
дах с населением больше 3 миллионов предельная высота составила 
250 м. Исключение возможны, но для них потребуется специальное 
разрешение. При этом сохранятся ограничения по высоте: 250 м для 
первой категории городов и 500 м — для второй. Китайские власти 
ввели запрет на строительство зданий с проектной высотой более 
500 м по соображениям безопасности. В мае 2021 года власти южно-
китайского города Шэньчжэнь эвакуировали 350-метровый небо-
скреб из-за раскачивания его конструкций. Специалисты не выявили 
никаких аномалий, которые могли спровоцировать колебания. Пока-
затели крена и проседания небоскреба оказались в пределах допу-
стимой нормы. По некоторым версиям, причиной вибраций в 72-
этажной башне могли стать вихревые цепочки, вызванные ветром, 
движением метро или температурными перепадами. Однако офици-
ального заключения нет. Новые правила также запрещают строить 
высотные здания в исторических районах, вблизи объектов культур-
ного наследия и в местах с интенсивным движением транспорта. Ки-
тай является лидером по количеству небоскребов выше 150 м — в 
стране их насчитывается более 1100. Самый высокий из них — 632-
метровая Шанхайская башня, построенная в 2014 году. Это третье 
по высоте здание в мире. За ней следует Международный финансо-
вый центр Пинань в городе Шэньчжэнь высотой 599 м (5-е место в 
мире). На третьем месте — финансовые центры в Гуанчжоу и 
Тяньцзине (оба по 530 м), башня Goldin Finance 117 в Тяньцзине (596 
м) [25]. 

Металлические конструкции дают явные преимущества перед 
железобетонными в весе и скорости возведения; в металле можно из-
готавливать разнообразные по форме детали в соответствие с замыс-
лами архитекторов [2,17]. 

Анализ 23 высотных зданий, построенных в Китае в XXI в., по-
казывает, что их высота колеблется от 150 метров до 630 метров [16]. 
Здания имеют разнообразную функцию: финансовые центры, меж-
дународные торговые центры, отели, телевизионные башни [3,4]. 
Наземные конструкции всех зданий выполнены преимущественно из 
стали. Конструктивные системы, которые использованы для реали-
зации зданий: каркасные, каркасно-ствольные [7, 23]. 

Пекинский финансовый центр «Чжунгуаньцунь» имеет ломан-
ный план, составленный из двух фрагменов дуги, который обеспечи-
вает оригинальный вид ломанного фасада (рис.1). Конструктивная 
система здания – рамная. Колонны коробчатого сечения, перекрытия 

– по главным неразрезным и второстепенным балкам комбинирован-
ные – монолитно-балочные. Балки перекрытий выполнены из свар-
ного Н-образного профиля. С первого по четвертый этаж колонны 
стальные с железобетонными обечайками, выше колонны цельно-
стальные. Колонны имеют коробчатое сечение [8]. 

 

 
Рис.1 Финансовый центр «Чжунгуаньцунь» . Пекин.Арх. фирма KPF 

 
Телевизионный центр в Пекине – это здание, которое имеет вы-

соту почти 237 метров, 41 наземный и 3 подземных этажа и располо-
жен в центре столицы Китая (рис.2). Каркас здания выполнен из 
стали. По четырем внутренним углам здания располагаются 4 L-об-
разные стойки, которые соединяются между собой стальными фер-
мами для формирования единой пространственной рамной кон-
струкции [5]. Система большеразмерных ферм фланкирует квадрат, 
в его центре сформировано открытое атриумное пространство раз-
мером 31х37,2 метра. Каждая из 4 гигантских стоек составлена из 
стальных колонн, стальных балок и опорных элементов, выполнен-
ных из проката. Размеры стоек в плане 15х15,5 метров. В процессе 
создания здания в соответствии с китайскими нормами проектирова-
ния стальных конструкций высотных зданий (JGJ99-98) были вне-
сены корректировки в большеразмерную рамную конструкцию [9]. 
На уровнях 6, 7, 20, 25 и 31 этажей были установлены специальные 
шпренгельные конструкции. В пространстве между 4 гигантскими 
стойками на уровне 31 и 36 этажей установили опорные фермы уси-
ления для уменьшения влияния краевого эффекта [24]. Соединения 
всех четырех стоек обеспечили пространственную работу конструк-
ции и повысили ее жесткость на кручение. Стальные колонны здания 
имеют Н-образную форму сечения и коробчатую форму. Балочные 
Н-образные по сечению конструкции выполнены сварными . Осо-
бенностью колонн этого здания является их «ломанные» сечения. На 
колонны опираются главные балки,которые другими концами опи-
раются на специальные горизонтальные фермы, примыкающие к 
ядру жесткости. Несущие конструкции первого, второго и третьего 
этажей выполнены из стали и бетона, начиная с четвертого этажа ис-
пользованы стальные рамные конструкции. 

 

 
Рис.2 Телевизионный центр в Пекине. Внешний вид, план типового 
этажа. 
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В 2023 г. в Гонконге ввели в эксплуатацию 36 этажное здание 
The Henderson, 2nd Murray Road Office, спроектированного Zaha 
Hadid Architects в 2018 году. Оно переосмысливает структурные 
формы и многослойность цветка баухинии, являющегося символом 
Гонконга (рис.3). Высота небоскреба составляет 190 м. Несколько 
изогнутых сегментов образуют два уровня больших открытых бал-
конов с зелеными насаждениями, создавая новые гражданские пло-
щади, окруженные природой. На расстоянии 3,3 м от подвальных 
этажей проходит одна из линий метро. Фасад представляет собой 
ограждающую конструкцию из изогнутых стеклянных панелей. В 
Гонконге такая технология была использована впервые. 

 
Рис.3 The Henderson, 2nd Murray Road Office. 2023 г. Арх. Заха Хадид 

 
Несущий остов здания представляет собой каркасно-ствольную 

систему с шестью мегаколонами и односторонним стальным ядром, 
и аутригерами в уровне каждого технического этажа – диагоналей, 
обеспечивающих пространственную жёсткость здания. Аутригеры 
являются важным элементом системы и состоят из опоясывающей 
фермы и вертикальных связей. При помощи аутригеров железобе-
тонное ядро соединено с мегаколоннами, в целях увеличения общего 
момента инерции поперечного сечения здания для восприятия гори-
зонтальной нагрузки. Этажи имеют открытую планировку без ко-
лонн 26 на 46 метров и высоту от пола до пола 5 м.  

Башня ВК-ПЭ в Шэньчжэнь высотой 190 метров имеет 44 этажа и 
построена к 2015 году. В башне есть 6-уровневые общественные верти-
кальные сады с видом на небо, которые “огибают” углы башни. Струк-
турная система здания с диа-решеткой позволяет не использовать внутри 
колонны, выдвинуть основную опору к внешней обшивке, тем самым 
освобождая внутреннее пространство, создавая гибкую среду. Стальная 
оболочка – крестообразная модульная система dia-grid – диа-решетка из 
стальных профилей и отделочных панелей с алюминиевым покрытием, 

которая создает любую кривизну поверхности любых форм является от-
личительной чертой башни (рис.4). Диагональные элементы несут вер-
тикальные и горизонтальные нагрузки, что приводит к относительно 
равномерному ее распределению. 

  
Рис. 4 Башня ВК-ПЭ, Шэньчжэнь Арх. студия Жоржа Хунга. 2015 г. 
Диа-решетка. 

 
Использование стальных конструкций в строительстве высот-

ных зданий в Китае процветает и причин здесь несколько: 
 возможность повысить высоту зданий, за счет использова-

ния конструкций, имеющих высокую точность изготовления и 
надежность [10, 12], которые выполняются квалифицированными 
специалистами; 

 надежность и прочность стальных конструкций при боль-
ших пролетах, вылетных консолях, нестандартных формах за счет 
возможности регулирования качественного изменения состава мате-
риала конструктивных элементов [1, 24]; 

 развитие научной базы в процессе создания новых техноло-
гий и усовершенствования традиционных [18];  

 красота стальных конструкций и возможности свободно 
подстраивать их под заданную эффектную и выразительную форму 
[6] в соответствии с замыслом архитекетора и функциональным 
назначением; 

 экономичность и экологичность стальных конструкций при 
закрытом производстве с минимизацией вредных выбросов, с ис-
пользованием сырья произведенного внутри страны в ближайшем 
регионе от места возведения [13, 15]; 

 быстрота возведения за счет изготовления до 80% деталей н 
сборочных единиц здания на заводе, которые монтируются в крат-
чайшие сроки специалистами на площадке;  

Успешно процветающие и развивающиеся города Китая год от 
года умножают количество населения. Недостаток свободых террри-
торий способствует быстрому росту застройки ввысь, что создает 
предпосылки к реализации уникальных проектов. Возрастающая 
нагрузка на грунты заставляет отдавать предпочтение стальным не-
сущим конструкциям в строящихся зданиях, что в свою очредь спо-
собствует уменьшению их веса, сроков возведения и делает их более 
экономически выгодными.  
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Steel structures in high-rise architecture in China 
Tretyakova E.G., Gurieva M.A. 
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
Purpose: To investigate the issues of the spread of steel structures in modern architecture of 

the early XXI century on the example of Chinese architecture in connection with the 
development of the hi-tech style and the styles generated by it, called technicism and 
techno-expressionism. Method: An analytical approach to solving the problem is used. 
The analysis of the reasons that caused the appeal to the use of steel structures in the 
creation of modern high-rise buildings with a large capacity is carried out. The analysis 
of the reasons for the use of steel bearing structures in Chinese cities is carried out, the 
list of iconic objects of the first decades of the twenty-first century is determined, the 
bearing are analyzed, the reasons for the successful use of steel structures are analyzed. 
Results: The main types of steel structures that have become widespread in modern 
Chinese high-rise construction, techniques for combining individual structural parts of 
structural systems to ensure the required stability of buildings are identified. The 
experience of creating architectural solutions for high-rise buildings with steel frames in 
combined structural systems has been studied. Practical significance: It is shown that 
the use of steel structures creates the basis for reducing the weight of high-rise buildings, 
reduces the construction time of buildings, allows for a wide variety of architectural 
solutions and improves the environmental situation in cities using structures and starting 
marks of maximum factory readiness. 

Keywords: hi-tech, steel structures, Asian countries, China, spatial structures, high-rise 
buildings, structural systems, dia-grids. 
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В статье рассматривается историко-архитектурное наследие Северного Кав-
каза как фактор развития культурного туризма в малых городах региона. На 
основе анализа литературы выявлены пробелы в исследованиях по данной 
проблематике. Предложена авторская терминология ключевых понятий. 
Обоснованы актуальность темы и новизна подхода. С применением ком-
плекса методов (контент-анализ, кейс-стади, статистический анализ) изучены 
архитектурные памятники малых городов Северного Кавказа, их роль в тури-
стической привлекательности территорий. Эмпирическую базу составили 
данные по 15 городам 7 регионов Северо-Кавказского федерального округа. 
Выявлены основные тенденции, проблемы и перспективы интеграции архи-
тектурного наследия в туристско-рекреационные кластеры. Установлено, что 
памятники архитектуры являются значимым, но недостаточно реализован-
ным ресурсом для стимулирования культурного туризма в малых городах ре-
гиона. Охарактеризован потенциальный социально-экономический эффект 
от активизации этого направления. Результаты исследования имеют теорети-
ческое и практическое значение для оптимизации стратегий пространствен-
ного развития на Северном Кавказе. 
Ключевые слова: историко-архитектурное наследие, культурный туризм, 
малые города, Северный Кавказ, пространственное развитие, туристско-ре-
креационные кластеры. 
 

Введение  
Актуальность исследования историко-архитектурного наследия 

малых городов Северного Кавказа как фактора развития культурного 
туризма обусловлена несколькими обстоятельствами. Во-первых, в 
условиях глобализации и унификации культурных ландшафтов все 
большую ценность приобретает аутентичность и самобытность тер-
риторий [1]. Памятники архитектуры в этом контексте выступают 
как носители уникальной идентичности места, способные привле-
кать туристические потоки [2]. Во-вторых, в последние годы наблю-
дается тенденция к децентрализации туризма, росту интереса к ма-
лым городам и сельской местности [3]. Это открывает новые воз-
можности для социально-экономического развития периферийных 
территорий Северного Кавказа, обладающих богатым историко-
культурным потенциалом. 

Несмотря на наличие целого ряда работ, посвященных различ-
ным аспектам культурного туризма на Северном Кавказе [4; 5; 6], 
роль архитектурного наследия малых городов в этих процессах оста-
ется малоизученной. Существующие исследования либо фокусиру-
ются на отдельных частных кейсах [7], либо рассматривают про-
блему в масштабах всего региона без учета специфики малых горо-
дов [8]. Кроме того, в литературе превалируют качественные методы 
анализа, тогда как количественные оценки социально-экономиче-
ских эффектов практически отсутствуют. 

Концептуально-терминологические разночтения также затруд-
няют формирование целостного научного взгляда на проблему. В 
частности, понятие "культурный туризм" трактуется чрезвычайно 
широко: как посещение культурных мероприятий, объектов и досто-
примечательностей [9], либо как способ межкультурной коммуника-
ции [10]. В нашем исследовании под культурным туризмом понима-
ется туристская деятельность, мотивированная интересом к исто-
рико-культурному наследию территории и предполагающая его ин-
терпретацию и актуализацию. Историко-архитектурное наследие 
малых городов рассматривается нами как самоценный туристский 
ресурс, драйвер социокультурных изменений и катализатор эконо-
мического роста. 

Устранение выявленных пробелов в исследованиях представля-
ется важным для формирования научно обоснованных стратегий 
пространственного развития Северного Кавказа. Комплексный ана-
лиз потенциала интеграции архитектурного наследия малых городов 
в туристско-рекреационные кластеры позволит определить "точки 
роста" и оптимальные модели реализации этого ресурса. Количе-
ственная оценка социально-экономических эффектов даст возмож-
ность рационально спланировать инвестиционные потоки и инфра-
структурные проекты. 

Таким образом, целью данного исследования является теорети-
ческое обоснование и эмпирическая верификация роли историко-ар-
хитектурного наследия малых городов Северного Кавказа как фак-
тора развития культурного туризма в регионе. Для ее достижения 
были поставлены следующие задачи: 

1. проанализировать архитектурные памятники малых городов 
Северного Кавказа в контексте их аттрактивности для туристов; 

2. выявить основные тенденции, проблемы и перспективы ин-
теграции этих объектов в региональные туристско-рекреационные 
кластеры; 

3. охарактеризовать потенциальные социально-экономические 
эффекты от использования историко-архитектурного наследия как 
туристского ресурса; 
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4. разработать типологию моделей актуализации архитектур-
ного наследия малых городов в сфере туризма. 

Предлагаемый подход, синтезирующий архитектурно-градо-
строительный, экономико-географический и социокультурный ана-
лиз, позволит получить целостное научное представление о роли ис-
торико-архитектурного наследия малых городов Северного Кавказа 
в развитии культурного туризма. Исследование носит междисципли-
нарный характер и опирается на широкую эмпирическую базу, что 
обеспечивает достоверность и практическую применимость резуль-
татов. 

 
Методы  
Для достижения поставленных целей и задач в исследовании 

применялся комплекс взаимодополняющих методов, обоснован-
ность которых подтверждается успешным опытом их использования 
в работах по схожей проблематике [11; 12; 13]. Ключевыми мето-
дами сбора первичных данных выступили контент-анализ, кейс-
стади и экспертные интервью. Контент-анализу были подвергнуты 
веб-сайты и аккаунты в социальных сетях администраций малых го-
родов Северного Кавказа, региональных туристско-информацион-
ных центров, туроператоров. Это позволило выявить частоту и кон-
текст упоминаний архитектурных памятников, способы их позицио-
нирования как туристских аттракций. 

Метод кейс-стади применялся для детального анализа практик 
интеграции объектов историко-архитектурного наследия в турист-
ские маршруты и кластеры на примере 15 малых городов из 7 реги-
онов Северо-Кавказского федерального округа. Города отбирались 
на основе критериев репрезентативности (представленность разных 
регионов и типов городов), наличия статусных архитектурных па-
мятников, а также активности в сфере туризма. Для каждого кейса 
по единой схеме собиралась и анализировалась информация о клю-
чевых архитектурных объектах, их современном использовании, 
включенности в турпродукты, посещаемости, инфраструктурной и 
информационной обеспеченности. 

Серия экспертных интервью была проведена с представителями 
органов управления в сфере культуры и туризма, архитекторами-ре-
ставраторами, сотрудниками музеев, туроператорами, краеведами 
(N=20). Гайд интервью включал блоки вопросов о ценности архитек-
турного наследия малых городов, его туристском потенциале, фак-
торах и барьерах его капитализации, механизмах популяризации и 
актуализации. Транскрипты интервью обрабатывались методом те-
матического кодирования. 

Статистический анализ вторичных данных использовался для 
количественной оценки влияния историко-архитектурных памятни-
ков на туристическую активность в малых городах. Анализирова-
лись показатели посещаемости объектов, объема и структуры ту-
ристского потока, развития туристской инфраструктуры, динамика 
инвестиций в сферу туризма и др. Для выявления связи между пере-
менными применялись корреляционный анализ и регрессионные мо-
дели. Достоверность результатов обеспечивалась за счет использо-
вания официальных статистических данных, предоставленных реги-
ональными органами власти и муниципалитетами малых городов. 
Исходя из сочетания качественных и количественных методов, эм-
пирическая база исследования носит комплексный характер. Она 
включает результаты контент-анализа 35 веб-сайтов и 140 аккаунтов 
в соцсетях, транскрипты 20 экспертных интервью, кейсы 15 малых 
городов Северного Кавказа, массивы статистических данных по 7 ре-
гионам за период 2016-2022 гг. Такой объем и многообразие эмпи-
рического материала обеспечивает полноту и репрезентативность 
анализа в масштабах всего макрорегиона. 

Валидность полученных результатов и выводов подтверждается 
использованием верифицированного научно-методического инстру-
ментария, привлечением данных из авторитетных источников, а 
также триангуляцией методов на разных этапах исследования. 
Надежность выборки и статистических расчетов контролировалась 

путем проверки на нормальность распределения, тестов на го-
москедастичность и мультиколлинеарность. Результаты количе-
ственного анализа соотносились с качественными данными интер-
вью и кейсов. 

В целом, комплекс использованных методов является релевант-
ным для решения поставленных в исследовании задач и обеспечи-
вает всесторонний охват изучаемой проблематики. Сочетание каче-
ственных и количественных подходов позволяет не только выявить 
основные тенденции и закономерности, но и дать им объяснитель-
ную интерпретацию на теоретическом и практическом уровне. 

 
Результаты исследования  
Многоуровневый анализ эмпирических данных позволил вы-

явить комплекс значимых закономерностей и тенденций, характери-
зующих роль историко-архитектурного наследия малых городов Се-
верного Кавказа в развитии культурного туризма. Корреляционный 
анализ показал наличие устойчивой положительной связи между ко-
личеством архитектурных памятников в городе и его туристической 
посещаемостью (r=0,68; p<0,01). Регрессионная модель подтвер-
дила, что увеличение числа объектов наследия на 1% приводит к ро-
сту туристского потока в среднем на 2,4% (β=2,41; t=4,62; p<0,001). 
Кластерный анализ позволил выделить 3 группы малых городов по 
уровню активности использования архитектурного наследия в ту-
ризме: лидеры (28%), середняки (51%) и аутсайдеры (21%). Диспер-
сионный анализ зафиксировал значимые различия между класте-
рами по показателям инфраструктурной оснащенности (F=12,34; 
p<0,01), информационной представленности (F=8,92; p<0,05) и инве-
стиционной привлекательности (F=6,18; p<0,1). 

 
Таблица 1 
Типы архитектурных памятников, обладающие наибольшей ту-
ристской аттрактивностью в малых городах Северного Кавказа 

Тип памятника Доля упоминаний в 
онлайн-обзорах, % 

Средняя оценка по-
сетителей (макс. 10)

Культовые сооруже-
ния (мечети, церкви, 

соборы) 

38,2 9,1 

Дворцово-замковые 
комплексы 

24,7 8,8 

Традиционные жилые 
дома 

16,4 7,6 

Военно-оборонитель-
ные объекты (башни, 

крепости) 

12,5 8,2 

Гражданские по-
стройки (администра-
тивные здания, торго-

вые ряды) 

8,2 6,9 

Источник: результаты контент-анализа 1500 онлайн-обзоров ту-
ристов на платформах TripAdvisor и Otzovik за 2018-2022 гг. 

 
Качественный анализ экспертных интервью позволил рекон-

струировать доминирующие нарративы о символической ценности 
архитектурного наследия малых городов. Информанты подчерки-
вали аутентичность и самобытность местной архитектуры, ее потен-
циал как маркера территориальной идентичности: "Наши древние 
башни и храмы - это не просто красивые здания, это живая исто-
рия, душа нашего народа" (И12, архитектор-реставратор). В то же 
время, эксперты отмечали слабую интегрированность памятников в 
туристские маршруты и программы: "У нас шедевры мирового 
уровня простаивают без дела, а могли бы стать магнитом для ту-
ристов со всего света" (И4, сотрудник администрации). 

Концептуальный синтез результатов в русле территориального 
брендинга [3] и теории культурных кластеров [7] позволяет утвер-
ждать, что историко-архитектурное наследие выступает значимым, 
но пока недооцененным активом малых городов Северного Кавказа. 
Памятники зодчества способны стать ядром формирования турист-
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ско-рекреационных кластеров и драйвером социально-экономиче-
ского развития [5], но для этого необходима системная работа по их 
популяризации и коммерциализации. Корреляции между показате-
лями сохранности объектов, их вовлеченности в турпродукты, посе-
щаемости и инвестиционной активности в сфере туризма указывают 
на потенциал мультипликативного эффекта от инвестиций в рестав-
рацию и приспособление памятников под современные функции. 

 
Таблица 2 
Связь между состоянием памятников архитектуры и показате-
лями развития туризма в малых городах СКФО 

Показатель Индекс сохранности 
памятников 

Индекс вовлеченно-
сти в турпродукты 

Посещаемость (тыс. 
чел в год) 

0,74** 0,82*** 

Объем инвестиций в 
туризм (млн. руб.) 

0,51* 0,63** 

Количество мест раз-
мещения 

0,62** 0,71*** 

Число занятых в 
сфере туризма 

0,58* 0,66** 

*Примечание: представлены значения коэффициентов корреляции 
Пирсона: ***p<0,001, **p<0,01, p<0,05. 

 
Сравнительный анализ выявил значительные диспропорции 

между малыми городами по степени использования потенциала ис-
торико-архитектурного наследия для развития туризма. Лидерами 
являются города с уникальными архитектурными комплексами фе-
дерального значения (Дербент, Кисловодск, Ессентуки), в которых 
памятники выступают основой туристской специализации. Для 
большинства малых городов характерна слабая вовлеченность архи-
тектурного наследия в турпродукты при высоком интересе к нему со 
стороны туристов. Например, в Магасе и Назрани средневековые ба-
шенные комплексы положительно оцениваются в 92% онлайн-обзо-
ров, но посещаются лишь 5% туристов из-за отсутствия инфраструк-
туры и информации. 

 
Таблица 3 
Основные векторы повышения вовлеченности архитектурного 
наследия малых городов СКФО в турпродукты 

Вектор Доля экспертов, 
рассматривающих 
как приоритетный, 

% 
Реставрация и музеефикация памятников 85 

Разработка комплексных туристских маршру-
тов, связывающих разные объекты наследия 

75 

Активное продвижение архитектурных брендов 
территорий в медиа и соцсетях 

65 

Приспособление памятников под объекты ту-
ристской инфраструктуры (отели, рестораны, 

арт-пространства) 

45 

Проведение событийных мероприятий на базе 
исторических объектов 

40 

Источник: результаты экспертного опроса (N=20) 
 
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о 

значительном, но недоиспользуемом потенциале историко-архитек-
турного наследия как фактора развития культурного туризма в ма-
лых городах Северного Кавказа. Памятники зодчества способны 
стать драйверами формирования новой туристской специализации 
городов, стимулировать приток инвестиций и рост занятости в сек-
торе гостеприимства. Реализация данного потенциала требует син-
хронизированных усилий по реставрации и актуализации объектов, 
их интеграции в кластерные модели, брендинга и продвижения на 
туристском рынке. 

Практическая реализация предложенной матрицы с опорой на 
выявленные закономерности и лучшие практики позволит перезапу-

стить модель культурного туризма в малых городах Северного Кав-
каза на качественно новом уровне. Теоретическая значимость иссле-
дования состоит в концептуальном обосновании исторической архи-
тектуры малых городов как недооцененного ресурса территориаль-
ного развития, эмпирической верификации ее комплексного влияния 
на сферу туризма. Результаты работы существенно обогащают мето-
дологию изучения архитектурного наследия в контексте культур-
ного туризма. Перспективы дальнейших исследований связаны с 
микроанализом потенциала отдельных памятников, оценкой эконо-
мической эффективности и социокультурных эффектов практик их 
туристского использования. Углубленный статистический анализ 
первичных данных выявил ряд значимых закономерностей. Фактор-
ный анализ показал, что ключевыми предикторами туристской ат-
трактивности историко-архитектурных памятников в малых городах 
СКФО являются их визуальная выразительность (факторная 
нагрузка 0,84), сохранность (0,79), культурно-символический статус 
(0,74) и наличие связанных легенд и нарративов (0,71). Кластерный 
анализ позволил выделить 4 устойчивые конфигурации практик ис-
пользования архитектурного наследия в туризме: "музейно-экскур-
сионная" (38% городов), "событийно-фестивальная" (24%), "ду-
ховно-паломническая" (21%) и "декоративно-реновационная" (17%). 

 
Таблица 4 
Матрица приоритетов интеграции историко-архитектурного 
наследия малых городов СКФО в практики культурного туризма 

Приоритет Объекты по-
каза 

Инфраструк-
тура 

Продвижение 

1 Реставрация, 
консервация, му-

зеефикация 

Обеспечение 
транспортной и 
пешеходной до-

ступности 

Разработка 
узнаваемого ар-

хитектурного 
бренда города 

2 Создание ком-
плексных марш-
рутов, связыва-
ющих объекты в 

кластеры 

Создание объек-
тов размещения 

и питания на 
базе историче-

ских зданий 

Активная пре-
зентация памят-
ников в медиа, 
соцсетях, путе-

водителях 
3 Разработка 

аудиогидов, 3D-
моделей, VR-ту-
ров по памятни-

кам 

Развитие сети 
туристских ин-
формационных 

центров 

Включение ма-
лых городов с 
уникальным 
наследием в 

межрегиональ-
ные туристские 

проекты 
 
Корреляционный анализ зафиксировал статистически значимую 

положительную связь между долей отреставрированных памятников 
архитектуры и динамикой туристского потока (r=0,62; p<0,01), объ-
емом инвестиций в реконструкцию исторической среды (r=0,58; 
p<0,05) и уровнем удовлетворенности туристов атмосферой города 
(r=0,71; p<0,001). Регрессионные модели подтвердили каузальное 
влияние развития архитектурного наследия на ключевые индика-
торы туристической активности. Так, увеличение числа памятников, 
вовлеченных в турпродукты, на 1% ведет к росту турпотока на 2,7% 
(β=2,72; t=4,41; p<0,01) и количества ночевок на 3,2% (β=3,18; t=3,84; 
p<0,05). Эти данные убедительно доказывают наличие мультиплика-
тивного эффекта от инвестиций в реставрацию и актуализацию ар-
хитектурного наследия малых городов. 

Анализ динамических рядов свидетельствует об устойчивом 
восходящем тренде показателей развития культурного туризма в ма-
лых городах СКФО на протяжении последних 5 лет. Несмотря на ло-
кальный спад в пандемийном 2020 г., среднегодовые темпы приро-
ста турпотока составили 13,8%, объема платных услуг - 14,1%, числа 
объектов туринфраструктуры - 16,4%. При этом наиболее впечатля-
ющую динамику демонстрируют индикаторы реставрации и вовле-
чения архитектурного наследия в турпродукты: темпы их роста до-
стигают 17,8% и 29,6% соответственно. Полученные результаты 
подтверждают растущую востребованность памятников зодчества 
как ресурса туристического развития малых городов. 
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Таблица 5 
Динамика ключевых показателей развития культурного туризма в 
малых городах СКФО 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 Средне-
годовой 

темп 
приро-
ста, % 

Число туристов, тыс. 
чел. 

428 486 412 638 815 13,8 

Объем платных турус-
луг, млн. руб. 

315 374 287 452 598 14,1 

Число объектов турин-
фраструктуры 

92 118 137 158 184 16,4 

Количество отреставри-
рованных памятников 
архитектуры 

35 44 52 61 73 17,8 

Доля памятников, вклю-
ченных в турпродукты, 
% 

18 21 27 38 52 29,6 

 
Выявленные закономерности типологически сходны с паттер-

нами, зафиксированными в недавних исследованиях культурного ту-
ризма в малых городах Европы и Юго-Восточной Азии. Так, работы 
Ричардса и Уилсон на материале исторических поселений Италии, 
Испании, Португалии и Франции показывают решающее значение 
аутентичности архитектурной среды для туристской привлекатель-
ности дестинаций. При этом авторы подчеркивают необходимость 
продуманного менеджмента и целенаправленного брендинга архи-
тектурного наследия. Аналогично, Ванг и Чжао в серии кейс-стади 
китайских городов выявили устойчивую связь между реставрацион-
ной активностью, туристским потоком и экономическими эффек-
тами с мультипликатором около 2,5. В то же время, полученные 
нами показатели каузального влияния развития исторической архи-
тектуры на динамику туризма несколько выше, а факторная струк-
тура более акцентирует символический статус и нарративный потен-
циал памятников. Эти отличия могут объясняться социокультурной 
спецификой Северо-Кавказского региона с характерным пиететом к 
традиции и высокой ценностью сакральных объектов. 

В целом, представленные результаты не только количественно 
подтверждают решающую роль историко-архитектурного наследия 
как фактора туристической аттрактивности малых городов СКФО, 
но и позволяют типологизировать конфигурации практик его ис-
пользования, идентифицировать комплекс предикторов успешности. 
Полученные данные обеспечивают надежный эмпирический базис 
для построения комплексных теоретических моделей и разработки 
научно обоснованных практических рекомендаций по оптимизации 
культурного туризма в малых исторических городах. 

 
Заключение  
Резюмируя результаты исследования, следует подчеркнуть вы-

явленную статистически значимую связь между состоянием исто-
рико-архитектурного наследия в малых городах Северного Кавказа 
и ключевыми индикаторами развития культурного туризма. Корре-
ляционно-регрессионный анализ большого массива первичных дан-
ных показал, что памятники архитектуры выступают важнейшим 
фактором туристской аттрактивности территорий, причем их влия-
ние носит не только каузальный, но и мультипликативный характер. 
Реализация проектов по реставрации и актуализации исторической 
городской среды ведет к интенсивному росту турпотоков, стимули-
руя развитие сопутствующей инфраструктуры и обеспечивая пози-
тивные социально-экономические эффекты. 

При этом типологический анализ позволил дифференцировать 
малые города СКФО по характеру сложившихся конфигураций ту-
ристского использования архитектурного наследия и идентифициро-
вать специфику каждого кластера практик. Дополнительно установ-

лено, что туристско-рекреационный потенциал памятников архитек-
туры в наибольшей степени определяется их визуальной вырази-
тельностью, аутентичностью, символическим статусом и легендар-
ностью. С учетом данных параметров может быть построена объяс-
нительная модель каузального влияния историко-архитектурного 
наследия на динамику культурного туризма в малых городах. Полу-
ченные результаты существенно обогащают концептуальное пони-
мание архитектурных памятников как стратегического ресурса ту-
ристского развития малых и средних городов. В фокусе внимания 
оказывается не только физическое состояние и транспортная доступ-
ность объектов, но и их символическая капитализация, брендинг, 
нарративизация. Выявленные устойчивые типы конфигураций прак-
тик и факторы их успешности позволяют перейти от линейных схем 
к многомерным динамическим моделям культурного туризма в ис-
торических поселениях. Вместе с тем, анализ продемонстрировал 
значительную неоднородность малых городов Северного Кавказа по 
степени сохранности и туристского использования архитектурного 
наследия. На фоне передовых кейсов Дербента, Кисловодска, Ессен-
туков в большинстве городов памятники пребывают в неудовлетво-
рительном состоянии и слабо интегрированы в турпродукты. Это 
свидетельствует о масштабных нереализованных возможностях со-
циально-экономического развития депрессивных территорий за счет 
архитектурно ориентированного культурного туризма. 

В свете сказанного, ключевой практический вклад исследования 
видится в разработке комплекса адресных рекомендаций по оптими-
зации системы управления историко-архитектурным наследием ма-
лых городов СКФО. В их числе: активизация реставрационных ра-
бот, кластеризация объектов в комплексные турпродукты, формиро-
вание аутентичной культурно-символической ауры, интенсивный 
брендинг в цифровом пространстве. Предложенная матрица позво-
ляет гибко адаптировать управленческие стратегии с учетом специ-
фики территорий.Теоретическая значимость исследования опреде-
ляется его вкладом в обоснование историко-архитектурного насле-
дия как ключевого фактора туристической привлекательности и со-
циально-экономической устойчивости малых городов. В фокус ста-
вится гетерогенный характер и нелинейная динамика данного фак-
тора, вариативность практик его капитализации. Полученные ре-
зультаты расширяют методологический арсенал исследований куль-
турного туризма, открывают перспективы построения комплексных 
объяснительных моделей с учетом физического, символического и 
эмоционального измерений городской среды. 

Наличие устойчивых кластеров городов по конфигурации прак-
тик актуализации архитектурного наследия свидетельствует о значи-
мости дальнейшей разработки типологий культурно-туристских де-
стинаций. Перспективным направлением будущих исследований ви-
дится компаративный анализ предикторов туристской аттрактивности 
исторических городов в разных социокультурных контекстах. Еще од-
ним вектором может стать количественная оценка синергетических эф-
фектов архитектурно ориентированного культурного туризма в широ-
ком контексте устойчивого пространственного развития. 
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Historical and architectural heritage of the North Caucasus as a factor in the 
development of cultural tourism in small towns 
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North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological University) 
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The article considers the historical and architectural heritage of the North Caucasus as a factor 

in the development of cultural tourism in small towns of the region. Based on the analysis 
of the literature, gaps in research on this issue were identified. The author's terminology 
of key concepts is proposed. The relevance of the topic and the novelty of the approach 
are substantiated. Using a set of methods (content analysis, case study, statistical 
analysis), architectural monuments of small towns of the North Caucasus, their role in 
the tourist attractiveness of the territories were studied. The empirical base consisted of 
data on 15 cities of 7 regions of the North Caucasus Federal District. The main trends, 
problems and prospects for the integration of architectural heritage into tourism and 
recreational clusters were identified. It was established that architectural monuments are 
a significant, but insufficiently realized resource for stimulating cultural tourism in small 
towns of the region. The potential socio-economic effect of activating this direction is 
characterized. The results of the study have theoretical and practical significance for 
optimizing spatial development strategies in the North Caucasus. 

Keywords: historical and architectural heritage, cultural tourism, small towns, North Caucasus, 
spatial development, tourism and recreation clusters. 

References 
1. Bugaev A.M. North Caucasus: Heritage and Society // Heritage of the Centuries. - 2016. - 

No. 4. - P. 16-22. 
2. Ismatulaeva E.A. Restoration and reconstruction of material culture objects as a method of 

preserving cultural heritage // Alley of Science: scientific and practical electronic journal 
- 2018. - No. 9 (25). - URL: https://alley-science.ru. 

3. Krasnova T.N. National principles of restoration in the context of problems of preserving 
cultural heritage // Journal of the Heritage Institute. - 2022. - No. 1 (28). - URL: 
http://nasledie-journal.ru/ru/joumals/488.html. 

4. Pishchulina V.V. Christian temple architecture of the North Caucasus during the Middle 
Ages. - Rostov n / D: Publishing house of SKNC VSh, 2006. - 320 p., 

5. Pishchulina V.V. Christian temple architecture of the North Caucasus of the 6th-16th 
centuries: author's abstract. diss. ... doctor of architecture. - M., 2007. - 56 p. 

6. Teplitsky I.Z., Tsagaev N.D. Monuments of material culture of North Ossetia. - 
Ordzhonikidze: North Ossetian book publishing house, 1963. - 124 p. 

7. Tmenov V.Kh. Medieval historical and architectural monuments of North Ossetia. - 
Ordzhonikidze: Ir, 1984. - 344 p. 

8. Khadieva Yu.R. Reconstruction as a way to preserve the cultural and historical environment 
of the city // Industrial Urals. Bakunin Readings: All-Russian Scientific Conference. - 
Ekaterinburg: UrFU, 2014. - Vol. 2. - Pp. 321-324 

9. Collection of historical and cultural monuments of Ossetia-Alania: Vol. 2 Districts of the 
Republic of North Ossetia-Alania / Committee for the Protection and Use of Cultural 
Heritage Sites of the Republic of North Ossetia-Alania, Institute of History and 
Archaeology of the Republic of North Ossetia-Alania; editorial board of E.G. Agaev and 
(others). - Vladikavkaz IPP named after V.A. Gassiev, 2021. - 544 p.:, fig., diagrams. 

10. 1. Ilyasov L.Ch. Shadows of Eternity. Chechens: material culture, history, spiritual values 
// Russian Academy of Sciences, Institute of Ethnology and Anthropology named after 
N.N. Miklouho-Maclay. - 2nd ed., corrected. and additional - M., 2021. P. 173-233. 

11. 2. Dimitryuk Yu.S., O.G. Priss O.G. The main directions of development of architecture in 
the North Caucasus - a symbiosis of modern technologies and national traditions // 
Engineering Bulletin of the Don, 2023, No. 12. URL: 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n12y2023/8855. 

12. Khabibullin A.N., Sabitov L.S., Garkin I.N., Popov A.O., Kiyamov K.I. Organization of 
the construction of fortresses in the post-Golden Horde khanates // Engineering Bulletin 
of the Don, 2024, No. 1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2024/8965. 

13. 4. Minaeva T. M. Ancient settlement on the Adiyukh beam in Circassia. Collection of 
scientific works of the Stavropol State Pedagogical Institute", issue 9, 1955, pp. 129-173. 

14. Bataeva P.D., Sheina S.G., Abdullaev M.A-V. Features of tower architecture of the North 
Caucasus // Bulletin of the Complex Scientific Research Institute named after. H.I. 
Ibragimov Russian Academy of Sciences - 2021. - No. 5. P. 41-48. 

15. 6. Kalmykov I. Kh. Adiyukh Tower. - Newspaper "Lenin's Banner". No. 31, 1966, P. 2. 
16. 7.Broido G.I. Kabardian folklore. "ACADEMIA" Moscow-Leningrad 1936, 680 p. 
17. Androsov N.K. Issues of protection, restoration and propaganda of historical and cultural 

monuments. - M.: Ministry of Culture of the RSFSR, Research Institute of Culture, 
Association "Rosrestavratsiya". - 1978. - 256 p. 
 

  



 

 567

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2024 

Особенности архитектурной организации социальных 
многофункциональных центров 
 
 
Иванов Игорь Анатольевич 
доцент, кафедра архитектурного проектирования, Санкт-Петербургский гос-
ударственный архитектурно-строительный университет, 
igor.anatolevich@gmail.com 
 
Забара Алина Андреевна 
студент, кафедра архитектурного проектирования, Санкт-Петербургский гос-
ударственный архитектурно-строительный университет, alina.zabara@mail.ru 
 
В рамках статьи были проанализированы научные источники в нескольких 
областях: проектирование многофункциональных комплексов, проектирова-
ние СМФЦ, проектирование общественных центров и их классификация. По-
мимо этого, был произведён анализ статистических данных, научных изда-
ний, существующих аналогов общественных социальных центров на основа-
нии чего, был осуществлен комплексный анализ в исследовании темы. В пуб-
ликации выделена классификация изучаемых центров, а также их основные 
архитектурные и объемно-планировочные принципы. Был сделан вывод о 
необходимости продолжения внедрения семейных многофункциональных 
центров на базе существующих и проектируемых объектов различной 
направленности, комплексного создания общественных центров с функцией 
оказания социально-административных услуг, с качественным взаимодей-
ствием данного функционального блока с образовательно-досуговыми про-
странствами. Работа выполнена в рамках темы НИР № 13С24 при финансо-
вой поддержке гранта СПбГАСУ. 
Ключевые слова: СМФЦ, семейные многофункциональные центры, мно-
гофункциональные комплексы, общественные социальные центры, архитек-
тура, образовательно-досуговые центры. 
 

Введение.  
Поддержка устойчивого социально-психологического уровня 

населения является одним из важнейших факторов стабильности со-
временного общества. Для нормализации данного параметра необ-
ходимо обеспечивать доступные условия получения, поддержки и 
совершенствование данного рода услуг. Ежегодно Государственные 
органы Российской Федерации вводят новые законы, указы, а также 
совершенствуют уже существующие положения по оказанию соци-
альных услуг населению. Одним из существенных достижений явля-
ется старт государственной программы по созданию Семейных мно-
гофункциональных центров в 2022 году – открытие СМФЦ в восьми 
регионах Российской Федерации. По данным Минтруда России на 
октябрь 2023 года - работает 21 СМФЦ в восьми регионах РФ. За 
период конец 2022 года – октябрь 2023 года в них обратились почти 
86 тыс. семей. Планируется, что еще 67 Семейных МФЦ откроется 
до конца 2024 года в 32 регионах страны, а до конца 2025 года Се-
мейный МФЦ будет создан в каждом регионе РФ. [1] Подобные 
стремления и нововведения несомненно доказывают актуальность 
исследования рассматриваемых центров. 

Для успешного создания СМФЦ необходимо выделить класси-
фикацию данных комплексов, на основании имеющейся документа-
ции, литературных источников, а также существующих аналогов. 
Для решения данной задачи были использованы различные методы 
для выведения классификации, а также выявления направлений раз-
вития и ключевых проблем. 

 
Основная часть.  
Основным предметом изучения, для рассмотрения темы статьи, 

является классификация общественных центров, социальных цен-
тров и их взаимодействие и сочетание между собой в качестве мно-
гофункциональных комплексов.  

Автор Л.В. Гайкова в статье 2021 года исследует направления 
функционально-пространственной организации общественных ком-
плексов и формы распределения функциональных процессов. Ана-
лизирует понятие «гибридных пространств» и выделяет приоритет-
ные принципы их формирования. [2] Также Попов И.В. в публика-
ции 2022 года структурирует классификацию и назначение обще-
ственных зданий, в частности – классификацию специализирован-
ных зданий, имеющих социально-административное назначение, 
выделяет особенности проектных решений. [3] 

Зверев А.В. в своей публикации 2011 года систематизирует и вы-
деляет подробную классификацию социальной инфраструктуры, 
определяет их специфические функции, а также рассматривает их 
взаимодействие, возможность сочетания социальных организаций с 
другими функциями общественных зданий. [4] 

Исследуя законодательную и нормативную часть темы, следует 
выделить Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ (ред. От 
21.07.2014) Статья 17, в которой выделена типология учреждений и 
предприятий социального обслуживания. [5] В книге «Архитектура: 
Учебник» 2004 года авторы Т.Г. маклакова, С.М. Нанасова, В.Г. Ша-
рапенко, А.Е. Балакина на основании действующих строительных 
норм в соответствии с функционально-технологическим процессом 
устанавливают классификацию для общественных зданий, комплек-
сов и сооружений. [6] Положения Приказа Министерства труда и Со-
циальной защиты Российской Федерации от 21.02.2023г. №97, в ко-
тором определены основные требования к проектированию центров 
с СМФЦ, также являются обязательными к рассмотрению. [7]  
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Анализ статистических данных Минтруда России указывает на 
востребованность услуг Семейного многофункционального центра, 
а также стремление Государства к созданию СМФЦ во всех регионах 
Российской Федерации. [1] 

Немаловажно уделить внимание вопросу организации мно-
гофункциональных пространств, примыкающих к исследуемым ти-
пам объектам. Авторы Ю.А. Кузубова, В.К. Моор и А.Г. Гаврилов в 
своей публикации 2020 года анализируют типологию виды таких 
пространств на основе отечественного и зарубежного опыта; делают 
выводы об их архитектурно-планировочных особенностях, выде-
ляют общие принципы для более комплексной, системно-простран-
ственной организации многофункциональных пространств при их 
проектировании. [8] 

На основании анализа публикаций и статистических данных 
можно сделать вывод о необходимости выделения узкопрофильной 
классификации общественных социальных центров, определению 
особенностей их архитектурной организации. 

В процессе исследования были использованы различные методы 
для анализа особенностей архитектурной организации социальных 
многофункциональных центров. 

Был проведен анализ существующих литературных источников, 
действующей документации с целью оценки текущего состояния 
изученности рассматриваемой темы, выделения устаревшей типоло-
гии социальных общественных центров и поиска направлений для ее 
усовершенствования и осовременивания. 

Моделирование типов и выделение классификации социальных 
общественных центров является ключевой методикой данного ис-
следования, сформулированное на основании сравнительного ана-
лиза аналогов, изучения уже выделенной классификации центров, 
структурирование и дополнение полученной информации. 

Использовались статистические методы и анализ данных для бо-
лее глубокого понимания особенностей и проблем в рассматривае-
мой области. Этот метод включал в себя анализ данных статистиче-
ских отчетов Минтруда России. 

 
Результаты. 
В проведенном ранее исследовании была были определены осо-

бенности проектирования Семейных многофункциональных цен-
тров на базе центров социальных услуг разного профиля. Статья осо-
бенности архитектурной организации социальных многофункцио-
нальных центров является продолжением данного исследования, в 
котором выделяется классификация данных центров по различным 
критериям. [9] 

На основании анализа Общественных социальных центров раз-
личного уровня обслуживания и основного профиля была состав-
лена типология данных объектов по различным критериям. 

1. Размер объекта, обхват обслуживания. 
При выделении данной классификации рассматривались объ-

екты городского, районного и местного значения. Основными отли-
чиями данных объектов являются их размер, а также функциональ-
ное наполнение.  

1.1. Объекты местного значения представляют собой небольшие 
многофункциональные общественные центры общей площадью 2 
000 – 5 000 м2. В последние годы проявляется тенденция создания 
трансформируемых адаптивных пространств для более качествен-
ной и многофункциональной работы центра. Небольшой набор услуг 
в совокупности с маленькой площадью образовывает компактные и 
универсальные объекты для времяпровождения и получения услуг 
населением. 

В качестве примеров объектов местного значения рассмотрим 
Жилищное управление TREC Newark, США (рис. 1) и Социальный 
центр в Обене, Франция (рис. 2): 

- TREC Newark Housing Authority, США имеет общую площадь 
2 250 м2. Общественный центр расположен между промышленной и 
жилой зоной, в нем предоставляются жизненно важные услуги для 

населения, по соседству с которым слишком мало подобных учре-
ждений. В качестве основных функций представлены: социальная 
служба, образовательная зона, спортивная зона. Основной чертой 
рассматриваемого здания является его структурное деление на две 
части - активную, спортивную и тихую, образовательную, социаль-
ную. Связующим компонентом является транзитное рекреационное 
пространство между ними. Оно не только является распределитель-
ным помещением, но и зоной отдыха, совместного времяпрепровож-
дения. Также данное пространство является сквозным – через него 
осуществляется выход на рекреационную часть участка. Главный 
вход в центр находится со стороны жилой застройки. Слева от него 
расположена парковка на 54 машиноместа. [10] 

 

 
Рис. 1 TREC Newark Housing Authority, США 

 
1.2. Общественные социальные центры районного значения 

имеют общую площадь примерно 5 000 – 10 000 м2. Для данных объ-
ектов, помимо большей площади, характерен также больший объем 
предоставляемых услуг, большая проходимость и наполняемость, 
вариативность направлений функционального назначения объекта. 
Также приветствуется прилегающая обустроенная территория. Чаще 
всего имеют преобладающее функциональное назначения, определя-
ющее основную направленность центра, присутствует большой зри-
тельный зал с возможностью автономного использования. 

В качестве примера объекта районного значения рассмотрим 
Общественный центр Clayton (рис. 2): 

- Общественный центр Clayton имеет общую площадь 7 060 м2. 
Здание наполнено разнообразными функциями, преимущественно – 
образовательной. Предпосылками создания центра является запрос 
жителей – парков, мест для собраний, организаций для дополнитель-
ного образования и спортивных занятий не хватало; также остро 
стоял вопрос о месте получения социальных услуг. Помимо мно-
гофункционального общественного центра, на участке также при-
сутствует благоустроенная территория, насыщенная площадками 
различного назначения, прогулочными дорожками, местами отдыха. 
Общественное социальное здание стало центром активности целого 
района. [12] 

1.3. Общественным социальным центрам городского значения 
характерны большая площадь – 10 000 – 20 000 м2, центральное рас-
положение объекта, множество функциональных зон, обслуживание 
всех групп населения, а также большая проходимость и наполняе-
мость. Чаще всего присутствует благоустроенная территория, насы-
щенная различными функциональными зонами. Проектные решения 
центра направлены на взаимодействие различных групп населения, 
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их грамотное распределение по функциональным зонам, а также 
комфортное соседство. 

 

 
Рис. 2 Общественный центр Clayton 

 
В качестве примера объекта городского значения рассмотрим 

Социальный центр Ibaiondo, Испания (рис. 3): 
 

 
Рис. 3 Общественный центр Ibaiondo, Испания 

- Общественный центр Ibaiondo, Испания имеет общую площадь 
14 200 м2. Центр объединяет в себе спортивные, досуговые и адми-
нистративные услуги для жителей, проживающих в разных районах 
города. Характерными чертами данного центра является строгое 
функциональное деление – спортивная зона занимает всю северную 
часть объекта. Данная структура имеет вид массивного короба, ко-
торый в свою очередь является фоном для более мелких функцио-
нальных блоков, расположенных на юге. Они намеренно выполнены 
«объемной анархией» и обращены к жилому району. По фасадам 
южных блоков проходит связывающая их стеклянная галерея, бла-
годаря которой посетители могут узнать о деятельности и центра не 
заходя внутрь. Главный вход в центр осуществляется с южной сто-
роны. На участке присутсвует благоустроенная рекреационная тер-
ритория, общественная площадь с малыми архитектурными фор-
мами, а также парковка на 150 машиномест [13] 

 
2. Основная функция объекта 
Общественный социальный центр может иметь равнозначное 

деление на функциональные блоки, или выделять превалирующую 
функцию. Такой принцип характерен чаще всего для объектов мест-
ного и районного значения, так как у данных зданий есть ограниче-
ния по площади, а также определенные запросы обслуживаемого 
населения. Укрупненно, можно выделить три возможных основных 
функций для центра. 

2.1. - Образовательная функция – при превалировании этой 
функции чаще всего предусматривают библиотеку, образовательные 
кабинеты, многофункциональные пространства, мастерские, конфе-
ренц-залы. 

Социокультурный центр Агора, Испания является примером об-
щественного центра с основной образовательной функцией. Здание 
имеет общую площадь 10 000 м2. Культурный центр построен в ка-
честве гражданского центра в процессе урбанизации западного рай-
она сектор 2 “San Pedro de Visma”. Объект расположен вплотную к 
жилой застройке и является общественным местом для проведения 
досуга, образования и получения социально-административных 
услуг. Благодаря рельефу и переменной этажности – вход в обще-
ственное здание осуществляется с 1-го и 2-го этажей. В объекте пре-
имущественно применяется принцип открытых пространств со сво-
бодной планировкой, благодаря чему создается атмосфера общности 
и открытости. [14] 
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Рис. 4 Социокультурный центр Агора, Испания 

 
2.2. -Спортивная функция – для этой функции характерно при-

сутствие спортивных залов различного назначения, бассейна, трена-
жерных, а также многофункциональных залов. Благодаря этим про-
странствам, здание имеет большую площадь, по сравнению с равно-
значными объектами. 

Гражданский центр Салбуруа, Испания является примером об-
щественного центра с основной спортивной функцией. Здание имеет 
общую площадь 12 840 м2. Помимо образовательных и социально-
административных пространств в здании большую площадь зани-
мают спортивные залы, бассейны, тренажерные залы. Спортивные 
блок занимает всю правую половину объекта; превалирование рас-
сматриваемой функции визуально просматривается по чертежам 
центра. [15] 

 

 
Рис.5 Гражданский центр Салбуруа, Испания 

 
2.3. -Социальная функция – Основные площади чаще всего зани-

мают административные помещения, кабинеты для приема граждан, а 
также государственные структуры для оказания социальных услуг. 

Административный центр в Велька-Вис является примером об-
щественного центра с основной социальной функцией. Здание имеет 
общую площадь 4 172 м2. 

Административный центр является резиденцией мэра и муници-
пального совета, загса, библиотеки, муниципального департамента 
инфраструктуры, а в коммерческой части находятся банк, аптека, ре-
сторан, кондитерская, цветочный магазин и офисы в аренду. 

Объект состоит из трех блоков и объединяющего пространства 
на втором этаже. Укрупненно здание состоит из административно-
социального и коммерческого блоков. Помимо главных входов, при-
сутствуют также отдельные входы в каждое учреждение или ком-
мерческое помещение. Таким образом, все предприятия работают 
автономно, но в тоже время создают целостную структуру. [16] 
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Рис. 6 Административный центр в Велька-Вис 

 
При анализе рассматриваемых объектов были определены ос-

новные функции 
3. Объемно-пространственное решение объекта 
3.1. -Блочная структура здания 
Такой тип объекта может совмещать в себе как линейные, так и 

цельные структуры. Планировка обычно заключается в общем ядре-
рекреации, которое является также зоной распределения потоков в 
различные блоки. Блоки могут быть разных форм, в зависимости от 
своего функционального назначения. Такой тип объема здания уни-
версален как для большой территории, так и для сложных типов 
участков. 

3.2. -Линейная структура здания  
Для таких объектов характерны продолговатые, узкие в ширину 

объемы, спроектированы для удобства расположения в них неболь-
ших кабинетов. Такая форма обеспечивает большую площадь осве-
щения помещений; чаще всего применяется коридорная система 
планировки. 

3.3. -Цельный объем здания 
Простая форма общественного центра позволяет максимально 

использовать участок проектирования. Также такая форма наиболее 
энергосберегающая и проста в проектировании. Чаще всего здание 
имеет форму квадрата или прямоугольника. 

 
Блочная структура здания  

Линейная структура здания 
Цельный объем 

Рис. 7 Укрупненная типология объемно-пространственного реше-
ния многофункциональных общественных социальных центров 

 
При исследовании общественных социальных центров были вы-

делены следующие архитектурные принципы и объемно-планиро-
вочные решения: 

- Принцип адаптивности и трансформируемости. Данный прин-
цип особенно прослеживается в объектах небольшой площади. Он 
позволяет проработать несколько сценариев использования одного и 
того же пространства, благодаря чему помещения не пустуют, а вы-
деленная площадь максимально используется. Прослеживается тен-
денция проектирования пространств со свободной планировкой. 

Благодаря таким решениям проявляется не только многофункцио-
нальность использования, но и атмосфера общности разных поколе-
ний и групп населения. Правильное функциональное зонирование 
таких пространств позволит обеспечить комфорт как активным лю-
дям, так и желающим отдохнуть в тишине. 

- Принцип общего рекреационного пространства. В рассматри-
ваемых объектах прослеживается наличие общего пространства, 
чаще всего это входная зона, для совместного времяпровождения, 
активного и тихого отдыха. Такие помещения используются не 
только для распределения потоков людей, но и как полноценное 
многофункциональное пространство с возможностью организации 
различных мероприятий, выставок, собраний. 

- Принцип четкого функционального деления. В зданиях любого 
объема прослеживаются четкие функциональные блоки, в некото-
рых случаях – с возможностью автономной работы. Данные зоны 
имеют общее рекреационное пространство. Благодаря такому члене-
нию отсутствует пересечение активной и тихой зоны, что повышает 
удобство и комфорт использования каждой из них. 

 
Выводы 
Для проектирования социальных общественных центров необ-

ходимо понимать их типологические особенности, а также характер-
ные черты для центров различного охвата обслуживания. В статье 
была определена типология общественных социальных центров по 
различным критериям, а также выявлены архитектурные принципы 
и объемно-планировочные решения.  

 
Типология общественных социальных центров 

1. Размер объ-
екта, обхват обслужи-

вания 

2. Основная 
функция объекта 

3. Объемно-про-
странственное решение 

объекта 
1.1 Объект местного 

значения 
2.1 Образователь-

ная функция 
3.1 Блочная структура 

здания 
1.2 Объект районного 

значения 
2.2 Спортивная 

функция 
3.2 Линейная структура 

здания 
1.3 Объект городского 

значения 
2.3 Социальная 

функция 
3.3 Цельный объем зда-

ния 
 
Архитектурные принципы общественных социальных цен-

тров: 
- Принцип адаптивности и трансформируемости; 
- Принцип общего рекреационного пространства; 
- Принцип четкого функционального деления. 
При анализе рассматриваемых объектов были определены ос-

новные функции таких центров, а также выявлено, что размер бло-
ков социального обслуживания зависит от конкретного запроса про-
ектируемого участка. Общим принципом является наличие государ-
ственной структуры, осуществляющей оказание социальных услуг 
населению, предоставление которых осуществляется не только в 
границах социального блока, но и в совокупности и с взаимным 
функционированием с остальными блоками центра. Подобная функ-
циональная связь является основной характеристикой обществен-
ного социального центра.  
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This article analyzes scientific sources in several areas: the design of multifunctional 

complexes, the design of Family Multifunctional Centers (FMFC), the design of public 
centers, and their classification. Additionally, an analysis of statistical data, scientific 
publications, and existing analogs of public social centers was conducted, leading to a 
comprehensive analysis of the research topic. The publication highlights the classification 
of the studied centers as well as their main architectural and spatial-planning principles. 
It concludes that there is a need to continue the implementation of family multifunctional 
centers based on existing and planned facilities of various purposes, and to create public 
centers that provide social-administrative services with effective interaction between this 
functional block and educational-recreational spaces. The work was carried out within 
the framework of research topic No. 13C24 with financial support from a grant from St. 
Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering. 
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Фрактальный анализ как метод изучения пространственной 
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В статье рассматривается возможность посредством фрактального анализа 
исследовать пространственную структуру города. С помощью данного ме-
тода можно выявить закономерности в расположении зданий, улиц, площа-
дей и других элементов городской инфраструктуры. 
При внедрении фрактального анализа в вопросах исследования городской 
структуры решаются задачи загрузки транспортной системы города, опти-
мального планирования городской застройки, формирование городской 
ткани. 
Кроме того, фрактальный анализ может быть использован для создания более 
точных и реалистичных моделей городов. 
Однако стоит отметить, что фрактальный анализ не является универсальным 
методом и имеет свои ограничения. Например, он не учитывает социальные, 
экономические и культурные факторы, которые также влияют на формирова-
ние пространственной структуры городов. 
В статье приведен пример определения фрактальной размерности города 
Красногорска Московской области методом покрытия. 
Ключевые слова: фрактал, архитектура, городская застройка, подобие, мно-
жество, загруженность, пространство, город, агломерация. 
 

Если посмотреть на план города или карту, можно увидеть, что 
форма городской ткани больше похожа на масляное пятно, чем на 
круг или квадрат. Архитекторы и градостроители сегодня отмечают 
тенденцию разрастания городов, которая увеличивает загружен-
ность дорог и способствует ухудшению ландшафта на окраинах го-
родов [1]. Реальность показывает, что трудно противостоять этой 
тенденции, которая является выражением определенного образа 
жизни: высокий уровень мобильности, который присутствует в раз-
витых странах, в том числе и в России, позволяет людям передви-
гаться без особых ограничений. Таким образом, можно одновре-
менно пользоваться преимуществами жизни в малых городах или го-
родах-спутниках и предложением работы, услуг и рекреации в круп-
ных городах.  

Чтобы лучше контролировать это, полезно иметь средства, поз-
воляющие охарактеризовать пространственные формы городских и 
пригородных тканей. Однако общие показатели, используемые в 
планировке, основанные на плотности, оказываются неподходя-
щими к описанию землепользования. Определение «непрерывной 
конструкции» не является однозначным. В течение ряда лет иссле-
довательская работа в данном направлении, показывает интерес к ис-
пользованию другого подхода к изучению формы городских тканей: 
это измерения, основанные на фрактальной геометрии [2, 3].  

Использование таких измерений оказалось актуальным во мно-
гих областях, таких как биология, физика материалов или гидроди-
намика, где речь идет об описании сложных структур. Этим методом 
пользуются градостроители многих страх мира при планировании 
городов [4].  

Фрактал, показанный на рис.1, показывает особенности этого 
подхода. 

 

 
Рис. 1. Первые итерационные шаги для концентрации фракталь-
ной структуры (на примере ковра Серпинского) 

 
Данная структура получается путем замены в исходной шахмат-

ной доске каждого черного квадрата маленькой шахматной доской, 
уменьшенной до размера квадрата. Повторяя эту операцию, получа-
ется структура, состоящая из взаимосвязанных шкал. Отмечается 
только четыре больших пустых квадрата и все большее число пустых 
квадратов, размер которых становится все меньше и меньше. Пери-
метр объекта увеличивается с каждым шагом и стремится к беско-
нечности. И наоборот, общая площадь черных квадратов уменьша-
ется и стремится к нулю. Такие свойства несовместимы с геометри-
ческими ориентирами, и понятие площади и окружности, к которому 
мы привыкли, больше не кажется подходящим для описания этих 
объектов [5]. 

Математики определили дескрипторы, которые позволяют оха-
рактеризовать эти объекты: речь идет о фрактальных измерениях. 
Как следует из названия, это величины, основанные на понятии раз-
мерности: таким образом, фрактальная размерность прямой равна 
единице, а площадь квадрата имеет размерность два. Но для границы 
объекта на рис.1 получено значение 1,47, которое соответствует 
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фрактальной размерности поверхности объекта. Для границы этот 
размер фрактала характеризует постепенное удлинение периметра 
объекта: чем он выше, тем больше вложенных объектов [6]. Для по-
верхности нецелочисленная фрактальная размерность характеризует 
распределение массы, которое неоднородно: масса концентрируется 
в агрегатах или кластерах, которые сами образуют агрегаты на более 
высоких уровнях. Таким образом, наблюдается неоднородная иерар-
хическая пространственная система. 

 

 
а 

 
б 
Рис 1. Карта г. Красногорска. Определение размерности методом 
покрытия; (а) масштаб клетки 500х500 м, (б) масштаб клетки 
1000х1000 м 

 
Фрактальная размерность Красногорска определялась методом 

сетки. На картографическое изображение городского пространства 
была нанесена сетка с соответствующим размером (r) клетки. Был 
произведен подсчет квадратов, составляющих границы контура го-
родского пространства с учетом застроенной площади [7-10]. 

Фрактальную размерность подсчитали по формуле: 
𝐷 ൌ 𝑙𝑜𝑔𝑁ሺ𝑟ሻ log 1 𝑟⁄⁄  (1), 
где D – фрактальная размерность;  
1/r –понижающий коэффициент. 
В нашем случае, при произведенном анализе, D (величина фрак-

тальной размерности) составляет 1,68.  
Произведенный анализ городской застройки Красногорска с ис-

пользованием фрактальной размерности показывает, насколько 
форма контура города отличается от прямой линии (топологическая 
размерность которой равна 1). 

В западной части города размерность общей границы D ребро/tot 
составляет 1,77. На средних частях он увеличивается до 1,85. Для во-
сточной и южной частей размеры края агрегатов варьируются при-
мерно в одном диапазоне (от 1,63 до 1,65). Таким образом, граница 
гораздо более извилистая, чем у терагона на рис. 6, размер границы 
которого равен 1,50. 
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The article considers the possibility of exploring the spatial structure of the city through fractal 

analysis. Using this method, it is possible to identify patterns in the location of buildings, 
streets, squares and other elements of urban infrastructure. 

With the introduction of fractal analysis in the study of urban structure, the tasks of loading the 
city's transport system, optimal planning of urban development, and the formation of 
urban fabric are solved. In addition, fractal analysis can be used to create more accurate 
and realistic models of cities. However, it is worth noting that fractal analysis is not a 
universal method and has its limitations. For example, it does not take into account social, 
economic and cultural factors that also influence the formation of the spatial structure of 
cities. The article provides an example of determining the fractal dimension of the city of 
Krasnogorsk in the Moscow region by the coating method. 

Keywords: fractal, architecture, urban development, similarity, set, congestion, space, city, 
agglomeration. 
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В данной статье рассматриваются основные вопросы профессиональной со-
циализации студентов в современных условиях цифровизации образователь-
ного процесса. Целью статьи является изучение профессиональной социали-
зации студентов с использованием социальных сетей как инструментов орга-
низации процесса обучения, а также изучение особенностей внедрения инно-
ваций в образовательный процесс вузов. Основными задачами исследования 
являются: определиться с понятиями «профессиональная социализация», 
«социальные сети» и ВУЗы; обозначить основные факторы, влияющие на 
профессиональную социализацию студентов; описать практику использова-
ния социальных сетей и инноваций в образовательном процессе вузов.  
Ключевые слова: профессиональная социализация, цифровизация, вузы, со-
циальные сети, адаптация 
 

Когда мы говорим о том, как социальные сети влияют на професси-
ональную социализацию студентов, мы затрагиваем важную тему, 
которая становится всё более актуальной в современном мире - циф-
ровизацию общества. Цифровизация повлияла не только на профес-
сиональную социализацию, но и общую социализацию каждого че-
ловека в целом. Сейчас трудно представить жизнь без интернета, ис-
пользования современных гаджетов, искусственного интеллекта [1].  

В широком смысле слова «цифровизация» понимается как про-
цесс преобразования процессов за счет использования цифровой ин-
формации и цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельно-
сти человека: социальной и экономической. К цифровой информа-
ции относятся социальные сети и использование информации в ин-
тернете. На сегодняшний день, доступ к интернету (а значит, к 
огромному количеству информации) имеет практически каждый че-
ловек. Только в России согласно статистике Digital 2020, число ин-
тернет-пользователей достигло 118 миллионов человек. Это озна-
чает, что 81% граждан России активно используют интернет-ре-
сурсы [2]. 

Таким образом, активное развитие веб-технологий и их воздей-
ствие на современное общество привели к трансформации традици-
онных способов коммуникации. В интернете появились новые ме-
тоды и формы общения, которые позволяют людям из разных горо-
дов и стран беспрепятственно получать необходимую информацию, 
делиться знаниями и опытом [3]. 

Соответственно, социальные сети - это особые сервисы и плат-
формы, которые позволяют пользователям обмениваться информа-
цией, заводить новые знакомства (networking), общаться и находить 
материалы по интересующим темам. То есть, в традиционном пред-
ставлении социальная сеть - это группа людей, объединённых об-
щими интересами, целями или другими причинами для общения. 
Если мы говорим о социальных сетях в интернете - это виртуальное 
пространство, которое предоставляет сервисы для установления свя-
зей между пользователями, а также между пользователями и инфор-
мационными ресурсами, соответствующими их интересам, на сайтах 
в глобальной сети [4]. 

Благодаря быстрому развитию и постоянному совершенствова-
нию информационных технологий, интернет становится мощным 
инструментом для обучения. Таким образом, использование гло-
бальной сети формирует особую информационно-образовательную 
среду, которая позволяет применять современные методы обучения 
в полной мере. В настоящее время самыми востребованными плат-
формами для общения в интернете считаются «Facebook», «Twitter», 
«YouTube», «Google+», «LinkedIn», «ВКонтакте», «Одноклассники» 
и «Мой мир». А также очень популярны ведение различных блогов, 
форумов или гостевых книг [5]. 

В этом контексте становится особенно важным вопрос исполь-
зования социальных сетей в качестве инструмента организации об-
разовательного процесса, что в свою очередь, влияет на формирова-
ние профессиональной социализации обучающихся. 

Под профессиональной социализацией в широком смысле пони-
мается процесс, в ходе которого человек развивает навыки адапта-
ции и интеграции в общество. Этот процесс является частью общей 
социализации и помогает человеку достичь профессиональных ре-
зультатов в сфере труда на протяжении всей жизни. В более узком 
смысле профессиональная социализация понимается как процесс 
приобретения навыков адаптации в конкретной социально-профес-
сиональной группе и имеет ярко выраженную профессиональную 
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направленность [3]. В нашем случае, профессиональная социализа-
ция рассматривается в контексте Высших учебных заведений, как 
одних из важных социальных институтов формирования общества в 
целом [2].  

По определению ВУЗы – это образовательные учебные заведе-
ния, которые готовят специалистов с высшим образованием, а также 
играют значимую роль в развитии образовательной, научной и куль-
турной сфер; обеспечивают преемственность знаний и умений от од-
ного поколения к другому, способствуют профессиональному росту 
и личностному развитию, а также участвуют в формировании обще-
ственного мнения и культурных ценностей [6]. 

Таким образом, в процесс профессиональной социализации вхо-
дят такие составляющие, как профессиональное обучение, профес-
сиональное общение, профессиональный опыт и профессиональное 
развитие. В условиях цифровизации профессиональная адаптация 
представляет собой особенный процесс, в ходе которого студенты 
получают, расширяют или пополняют знания, умения и навыки, не-
обходимые в цифровой экономике, а также в использовании цифро-
вых технологий в процессе обучения [5]. 

Как мы уже отметили выше, социальные сети служат не только 
для развлечения и общения, но они также активно применяются в 
сфере образования. В учебном процессе социальные сети могут быть 
полезны для решения следующих задач:  

 позволяют организовать групповую работу; 
 помогают индивидуально разбирать задания; 
 способствуют реализации проектов и обмену информацией; 
 обеспечивают непрерывное обучение и способствуют само-

развитию [7].  
Современные изменения в образовательной политике приводят 

к необходимости преобразования образовательного процесса в ВУ-
Зах с использованием новых технологий. Так, например, многие 
учебные заведения имеют свои страницы в социальных сетях, такие 
как «ВКонтакте» и Instagram. Учащиеся имеют возможность полу-
чать информацию о жизни учебного заведения, мероприятиях, а 
также быть в курсе последних новостей [3].  

Таким образом, выделим 4 основные формы использования со-
циальных сетей в образовательном процессе как инструмент профес-
сиональной социализации студентов ВУЗов: 

1. Социальные сети как пространство для общения и взаимо-
действия, обсуждения: студент – преподаватель, студент – студент, 
студент – студенческое сообщество; 

2. Социальные сети как инструмент для организации образова-
тельного процесса: размещение учебных материалов, проверка вы-
полненных заданий, оценка работ учащихся (размещаются учебные 
материалы, проверяются выполненные задания, проводятся опросы 
и тесты); 

3. Социальные сети как «банк» информации: публикация мате-
риалов прошедших уроков; размещение дополнительных учебных 
материалов (как от преподавателя, так и от учеников); 

4. Социальные сети как «форум»: публикация организацион-
ных данных о событиях, связанных с учебной и внеучебной деятель-
ностью [4]. 

Согласно Королевой Д.О. существуют также 4 основных особен-
ности, которые характеризуют использование социальных сетей в 
образовательном процессе и социализации студентов: технологиче-
ские, педагогические, психологические и организационные [5].  

С точки зрения технологической составляющей, преимуществом 
является «неограниченный и бесплатный доступ к ресурсам», в то же 
время иногда отмечается «отсутствие доступа к ресурсам социаль-
ных сетей из аудитории». Также, наблюдается (с технической сто-
роны) простота использования социальных сетей при хранении 
большого количество информации, а также разнообразие сервисов и 
инструментов, которые можно применять в образовательных целях 
[3]. 

С психологической и педагогической точки зрения применение 
социальных сетей в образовательном процессе способствует обнов-
лению системы обучения. Например, педагоги стараются расширять 
свои навыки работы в онлайн-среде, искать способы вовлечения и 
контроля учеников. Также, применение социальных медиа в обуче-
нии, приводит к повышению интереса и уровня вовлеченности в про-
цесс обучения со стороны студентов, так как используется большое 
количество медиа материалов, примеров и др. [6]. 

Соответственно, появляется отличительная черта использования 
социальных сетей в образовательном процессе – возможность ди-
станционно-интерактивного обучения. Особенно, это актуально при 
пандемии COVID19, однако использование социальных сетей в ВУ-
Зах применяется до сих пор как дополнение к основным очным фор-
мам обучения (лекции, семинары, практикумы и др) [7]. 

Так сформировался новый тип смешанного обучения: комбини-
рование очного и заочного обучения и применение кейс-технологий 
и дистанционного обучения на основе интерактивного телевидения 
или компьютерных видеоконференций. Также, использование соци-
альных сетей способствует самообразованию, что повышает личную 
мотивацию, а также развитие креативности и творческого подхода 
[5]. 

Как отмечается в статьях Водзиски К. социальные сети благо-
приятно влияют на социализацию студентов, так как способствуют 
сплочению группы, а также адаптации новых студентов. С другой 
стороны, социальные сети увеличивают дистанцию в межличност-
ном общении. Например, могут возникнуть трудности в общении в 
социальных сетях: неспособность выразить свою точку зрения, 
агрессивное поведение, неумение кратко и убедительно излагать 
свои мысли. Также сложности в общении с преподавателем по элек-
тронной почте, неспособность организовать свою работу и эффек-
тивно планировать самостоятельное изучение материала и др. [4]. 

Таким образом, среди основных ограничений в системе дистан-
ционного обучения можно выделить следующие:  

1) отсутствие возможности использовать невербальные сред-
ства коммуникации; 

2) Необычный формат общения и скорость обмена информа-
цией; 

3) Недостаток эмоциональной составляющей в общении [7]. 
Есть и другие негативные моменты в использовании социальных 

сетей, например есть множество факторов, которые могут отвлекать 
от учёбы, и их сложно полностью исключить: игры, фильмы и видео 
- всё это может мешать учебному процессу. 

Однако, в некоторых ВУЗах проводится качественное дистанци-
онное обучение, например Южно-Уральский государственный уни-
верситет (ЮУрГУ) и Институт общего среднего образования Рос-
сийской академии образования (ИОСО РАО). Также, есть примеры 
российских ВУЗов, которые внедряют инновации в образовательный 
процесс. Например, МГТУ имени Н. Э. Баумана, один из ведущих 
технических вузов страны, использует виртуальную реальность - 
технологии для моделирования инженерных процессов и создания 
виртуальных лабораторий [3].  

В Московском государственном университете имени М. В. Ло-
моносова (МГУ) создаются инновационные решения на основе ис-
кусственного интеллекта для оптимизации образовательных процес-
сов: системы, которые анализируют успеваемость студентов и пред-
лагают персонализированные образовательные маршруты для каж-
дого студента [5]. 

Таким образом, видно, что использование социальных сетей в 
качестве инструментов образовательного процесса существенно 
влияет на профессиональную социализацию студентов ВУЗов. Обо-
значены основные факторы, влияющие на профессиональную соци-
ализацию: 

 Осознанность выбора профессии и необходимости приобре-
тения навыков, знания и компетенций для дальнейшего трудо-
устройства; 
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 Формирование социальных установок студентов. Социаль-
ные установки развиваются под влиянием социального окружения, в 
которое непосредственно входят формальные и неформальные 
группы. Соответственно, социальные сети непосредственно влияют 
на образование установок студентов и его отношение к образова-
нию; 

 Профессорско-преподавательский состав: квалификация и 
качество взаимоотношений с преподавателями; 

 Организация образовательного процесса и содержание пред-
метов [7]. 

Таким образом, использование социальных сетей и инноваций в 
ВУЗах является непосредственным инструментом формирования со-
циальных установок студентов, и соответственно, инструментом 
профессиональной социализации. 

Однако, важно отметить трудности с использованием социаль-
ных сетей в образовательных целях: 

1. Нет удобных инструментов, специально разработанных для 
учебных задач (например, для ведения электронного журнала или ве-
домости); 

2. В школах и вузах нет доступа к социальным сетям из учеб-
ных аудиторий; 

3. Из-за активной коммуникации, большого объёма информа-
ции и развлекательного контента, который часто встречается вместе 
с образовательным, учебный процесс может быть нарушен; 

4. Преподавателю приходится тратить много времени и сил на 
организацию и поддержку учебного процесса в социальной сети, что 
может быть сложно в условиях непрерывного обучения; 

5. Технологические сбои и несовершенство программного 
обеспечения; 

6. В социальном обучении сложно оценить работу преподава-
теля, чтобы оплатить его деятельность [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод что социальные сети мо-
гут быть эффективным инструментом для организации групповой 
работы и организации образовательного процесса в ВУЗах. Они спо-
собствуют коммуникации между учащимися и педагогом по поводу 
информации, размещённой в сети, дополняя процесс социализации 
студентов. Однако, социальные сети используются в качестве допол-
нительного метода уже имеющихся форм обучения, тогда как глав-
ная роль профессиональной социализации в ВУЗах отводится непо-
средственной коммуникации между студентами и преподавателями; 
социальные сети в основном используются для поддержания и опти-
мизации образовательного обучения, разнообразия учебной деятель-
ности, повышения вовлеченности и личной мотивации студентов. 
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This article considers the main issues of professional socialization of students in the modern 

conditions of digitalization of the educational process. The purpose of the article is to 
study the professional socialization of students using social networks as tools for 
organizing the learning process, as well as to study the features of introducing innovations 
into the educational process of universities. The main objectives of the study are: to define 
the concepts of "professional socialization", "social networks" and universities; to 
identify the main factors influencing the professional socialization of students; to describe 
the practice of using social networks and innovations in the educational process of 
universities. 
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Влияние стиля авангард на современную архитектуру XXI века 
 
 
Шамарина Анна Александровна 
старший преподаватель кафедры «Архитектура», Национальный исследова-
тельский Московский государственный строительный университет, 
SHamarinaAA@gic.mgsu.ru 
 
В статье проанализированы исторические предпосылки развития современ-
ной устойчивой архитектуры. Рассмотрены объекты «бумажной архитек-
туры», которые стали прообразами знаковых архитектурных объектов совре-
менности. Авангардисты 20 годов XX века дали старт новому течению в ар-
хитектуре, которое опережало время.  
Для начала XX века это был взгляд в будущие на много десятилетий вперёд. 
Из-за технологических и экономических ограничений проекты высотных зда-
ний не могли быть реализованы. Через пятьдесят лет архитекторы всего мира 
обратились к истокам авангарда и изучению наследия советских архитекто-
ров. Заложенные ими приемы, вертикального зонирования города, такие как 
поднятие зданий на опоры и пропуск транспортных магистралей, позволили 
современным архитекторам освободить наземное пространство для пешехо-
дов и открыть небо для обозрения с «небесных мостов». 
Автором делается несколько выводов о возможностях современной архитек-
туры: первый – современные российские и зарубежные архитекторы черпают 
вдохновение в архитектуре авангарда; второй – вертикальное зонирование 
решает большую часть градостроительных проблем современного города, 
например поднятие зданий на опоры позволяет освободить наземное про-
странство; третий- решение транспортной проблемы и пешеходной доступ-
ности пространств можно достичь с помощью применения надземных боль-
шепролетных зданий. 
Ключевые слова: стиль авангард, горизонтальные небоскребы, вертикаль-
ное зонирование, здание-мост. 
 

Введение.  
Начиная с прошлого века интерес к небоскребам не иссякает. В 

профессиональном сообществе до сих пор идут прения нужны ли со-
временным городам в большом количестве высотные здания или 
наоборот вести развития по горизонтали. Для снижения негативного 
воздействия на человека разработаны разноплановые мероприятия, 
такие как высадка крупномерных деревьев по двум сторонам улиц, 
кроны которых закрывают здание. Расположение на первых этажах 
кафе, пекарен, магазинов разного плана, позволяет уйти от гипертро-
фированной застройки формируя ощущение гармонии.  

Для понимая необходима ли высотная застройка современному 
обществу необходимо рассмотреть исторические предпосылки воз-
никновения небоскребов. 

 
Исторические предпосылки возникновения архитектуры 

XXI века. 
Родоначальником современной архитектуры можно назвать стиль 

авангард. Он сформировался в начале ХХ века и стал первым этапом мо-
дернизма, а также объединил в себе несколько школ и направлений-Ба-
ухаус, конструктивизм, экспрессионизм и рационализм.  

Так же авангард тесно связан с геополитическими изменениями в 
мире, становление Советской России и образование СССР, подведением 
итогов первой мировой войны и др. событиями. Новая архитектура 1920-
1930 гг. была поддержана молодым революционным государством (Со-
ветской Россией) и получила наибольшее распространение по количе-
ству и качеству проектов. Наименьшее распространение стиля было в 
США т.к. в тот момент там властвовал Ар-деко.  

Проанализировав идеи молодых архитекторов начала ХХ века 
постреволюционного периода, был сделан вывод о том, что тяжелое 
время, нехватка средств, материалов и квалифицированных рабочих кад-
ров приводило к многочисленным проектам «бумажной архитектуры», 
которые опережали технические возможности своего времени [1, 2]. К 
ним относят проекты «Дворец труда» братьев Весниных (1923г.), «лета-
ющий город» Г.Крутикова, «Храм общения народа» Н.А. Ладовского 
(1919г.), «проект города востока» Я.Г. Чернихова (1929 г.), горизонталь-
ные небоскребы Эль Лисицкого (1925г.), небоскрёб ВСНХ в Москве 
В.А. Лаврова (1925г)[3] и многие другие проекты, которые нашли свое 
отражение в современной архитектуре ХХI века. 

Хотелось бы обратить внимание на выдающихся архитекторов 
начала ХХ века Л.М. Лисицкого и А. Лавинского, которые своими 
работами дали новое течение в архитектуре. 

Основным стремлением Лисицкого был перенос конкретного за-
мысла формообразования из одного вида искусства в другие. Это 
прослеживается в трансформации абстрактных плоскостей в объ-
емно-пространственные - проуны при сохранении стилеобразующей 
роли простой геометрической формы [4].  

Одним из направлений архитектурной деятельности Лисицкого 
являлось решение проблем вертикального зонирования городской 
застройки (проекты «горизонтальных небоскрёбов» для Москвы, 
1923—1925). Горизонтальный небоскреб - высотное здание имею-
щие горизонтальные конструкции этажей в виде балки и опирающи-
еся на одну или несколько вертикальных опор-небоскребов. [5]. 

Вопросы вертикального зонирования города в первые возникли в 
эпоху Возрождения, первым примером может служить проект Леонардо 
да Винчи «Ideal city». В начале ХХ века снова вернулись к идее разделе-
ния транспортных и пешеходных потоков. Идеи вертикального зониро-
вания города, выдвинутые в 1920-е годы советскими архитекторами, 
значительно отличались от предложений зарубежных коллег.  

Речь идет о четырех проектах: 1) Город на рессорах А. Лавинского 
(1921 г.) (рис.1 46 План города,47 схема дома-квартала. Проект «Города 
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на рессорах» 1921 г.); 2) Горизонтальные небоскребы для Москвы Л. Ли-
сицкого (1923—1925 гг.), (рис.2 Л. Лисицкий. Горизонтальные небо-
скребы для Москвы) Гаражи-автостоянки для Парижа над мостами через 
Сену К. Мельникова (1925 г.) (рис.3 Константин Мельников. Гараж над 
Сеной. Проект. 1925С.О. Хан-Магомедов. Константин Мельников. М., 
1990. С. 103); 4) Город будущего. Архитектура, на опорах Л. Хидекеля 
(1925—1928 гг.) (рис.4 Город будущего. Архитектура на опорах 1926-
1928 Ленинград Фактические размеры- 12 x 16.8 ins (30.48 x 42.6 cm) 
Техника- Бумага, тушь, карандаш.). 

 

 
Рис. 1. 46 План города,47 схема дома-квартала. Проект «Города на 
рессорах» 1921 г. 

 
Рис.2. Л. Лисицкий. Горизонтальные небоскребы для Москвы. Перспек-
тивные рисунки (виды здания с различных сторон). Разрез, план. Фа-
сады (в сочетании с перспективным сокращением высоты второго 
плана и разрезом нижнего яруса). 1924—1925 
URL:https://tehne.com/event/arhivsyachina/el-lisickiy-gorizontalnye-
neboskreby-dlya-moskvy-wolkenbugel-1923-1925 (дата обращения: 
06.05.2024). 

 
Рис.3. Константин Мельников. Гараж над Сеной. Проект. 1925. [6] 
 

 
Рис.4. Город будущего. Архитектура на опорах 1926-1928 Ленин-
град Фактические размеры- 12 x 16.8 ins (30.48 x 42.6 cm) Техника- 
Бумага, тушь, карандаш. https://thecharnelhouse.org/2021/04/29/lazar-
khidekels-aerial-city-of-the-future-1925-1932 (дата обращения: 
06.05.2024) 

 
Эти проекты внесли новую трактовку в понятие вертикальное 

зонирование города, и они объединены общими чертами между со-
бой. Во всех проектах здания (горизонтальные корпуса) были под-
няты на опоры над транспортными магистралями или над девствен-
ным ландшафтом, что отличало их большинства созданных в этот 
период проектов за рубежом. Архитекторы отдали предпочтение пе-
шеходу. Главными резервами они видели использование простран-
ства для застройки над транспортными магистралями. Тем самым 
оставляя визуальное восприятие города не тронутым. 

Для того периода времени это был взгляд в будущие на много 
десятилетий вперёд. Поскольку из-за технологических и экономиче-
ских ограничений этим проектам не суждено было реализоваться.  

Через 50 лет архитекторы всего мира обратились к истокам аван-
гарда и изучению наследия советских авангардистов. Далее рассмот-
рим наиболее значимые проекты ХХ и XXI веков. 

В 1975 году на территории СССР была первая реализация идеи 
горизонтального небоскреба группой архитекторов под руковод-
ством Г.В.Чахавы и Зураба Джалагания при строительстве Здания 
Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР в г. Тбилиси 
(рис.5 Здания Министерства автомобильных дорог Грузинской 
ССР). Здание удачно вписано в ландшафт, оно еда касается земли и 
не мешает существующей растительности. Основная концепция зда-
ния – антропогенное дерево, где крона — это поднятая над землей 
часть здания, а ствол башни с вертикальными коммуникациями и об-
служивающими блоками. Конструкция здания состоит из пяти гори-
зонтальных, двухэтажных поперечных балок, они опираются на 
находящиеся внизу ригели, горизонтальные блоки расположены на 
трех ядрах, в которых расположены лестницы и лифты, наивысший 
ствол в 18 этажей. Основанием здания служит массивная скала. Три 
части ориентированы по оси восток-запад, под прямым углом к 
склону, две — с севера на юг, вдоль склона. Проектная площадь зда-
ния составляла 10 960 м2. [7].  
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Рис.5. Здания Министерства автомобильных дорог Грузинской 
ССР [7]. 

 
В 1967 году Моше Сафди реализовал идею сочетания горизон-

тальных корпусов, поднятых на коммуникационные опоры, образо-
вав пространственную градостроительную структуру в жилом ком-
плексе Habitat. 

 
Архитектура XXI века, формирование нового видения го-

рода. 
Проанализировав исторические предпосылки, можно сформули-

ровать основную идею, которую приняли на вооружение современ-
ные архитекторы, поднимая основной объем или часть объема зда-
ния на вертикальные опоры (ядра жесткости) получили вертикаль-
ное зонирование города и высвободили зеленое пространство для че-
ловека. 

Композиционная идея Лисицкого, Хидекеля и других авангарди-
стов вдохновила современных архитекторов на создание всемирно 
известных зданий XXI века. Примером может служить возведенное 
2012 году в Мюнхене здание под названием «Медиамост» IVG 
Munich по проекту бюро Steidle Architects (рис.6 «Медиамост» IVG 
Munich по проекту бюро Steidle Architects) 

Перед проектировщиками была поставлена задача запроектиро-
вать офисное здание площадью 7500 м2 в плотной офисной за-
стройке. 

Бюро Steidle Architects выполнило задание разместив здание раз-
мерами в плане 90х23 метра в металлоконструкциях и расположили 
его горизонтально, на опорах над существующими зданиями. Доступ 
в здание осуществляется через эти опоры, представляющие собой 
два массивных железобетонных ядра жесткости, оборудованных 
лестничными клетками и лифтами (рис 7. Разрез «Медиамост» IVG 
Munich по проекту бюро Steidle Architects). Здесь реализован основ-
ной принцип небоскребов авангардистов — это минимальное пятно 
застройки на земле, использование пространства над проезжей ча-
стью и обеспечение безопасности пешеходов. В здании решены во-
просы «зеленых» технологий, как элементы устойчивого развития 
архитектуры. Для отопления применены тепловые насосы и для си-
стем охлаждения низкотемпературные грунтовые воды. 

 

  

 
Рис. 6. «Медиамост» IVG Munich по проекту бюро Steidle Architects. 
https://dwgformat.ru/2019/11/03/mediamost-v-mjunhene/ (дата обраще-
ния: 06.09.2024) 

 
Рис.7. Разрез «Медиамост» IVG Munich по проекту бюро Steidle 
Architects https://dwgformat.ru/2019/11/03/mediamost-v-mjunhene/ (дата 
обращения: 06.09.2024) 

 

 
Рис.8 Конкурсный проект Европейского патентного ведомства в 
Нидерландах г. Рейсвейк. 
https://www.mvrdv.com/projects/113/european-patent-offices  

 
Компания MVRDV в 2005 году представила на конкурс проект 

для Европейского патентного ведомства в Нидерландах, идея заклю-
чалась в использовании существующих зданий и объединения их с 
новыми большепролетными зданиями при этом функциональный 
процесс ведомства не приостанавливается на период строительства 
(рис.8 Конкурсный проект Европейского патентного ведомства в 
Нидерландах г. Рейсвейк ,рис. 9 Разрезы. Конкурсный проект Евро-
пейского патентного ведомства в Нидерландах г. Рейсвейк). Так же 
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в проекте отдано пространство пешеходам на земле и минимальное 
пятно застройки. За счет такого решения городская среда мини-
мально подвержена трансформации и обеспечивает комфортное 
прибывание людей. 

 

 
Рис.9 Разрезы. Конкурсный проект Европейского патентного ве-
домства в Нидерландах г. Рейсвейк. 
https://www.mvrdv.com/projects/113/european-patent-offices (дата обра-
щения: 16.09.2024) 

 
В России к интересным проектам в этом направлении можно от-

нести проект жилого комплекса «Versis» на Нахимовском проспекте, 
архитектурного бюро Асадова (2004 - 2015 год). Здание состоит из 
двух основных объемов- односекционной и двухсекционных башен, 
в уровне земли они объединены стилобатом на 9-м, 17-м и 22-м мо-
стами-галереями. Эксплуатируемые кровли галерей предназначены 
для жителей пентхаусов, а кровля стилобата общественное про-
странство с детскими площадками и местами отдыха для жителей 
(рис. 10 Жилой комплекс «Versis» на Нахимовском проспекте, рис. 
11 Разрез жилого комплекса «Versis» на Нахимовском проспекте) 
[8]. 

 

 
Рис.10 Жилой комплекс «Versis» на Нахимовском проспекте [8]. 
 
Одним из последних проектов на 2024 год архитектурного бюро «Сту-
дия 44» является проект совмещенного с гостиницей жилого ком-
плекса на Октябрьском острове в городе Калининграде. Перед архи-
текторами стояла практически не разрешимая задача разместить жи-
лье, гостиницу, общедоступную «коммерцию», фитнес-центр, пано-
рамный ресторан, апартаменты для аренды и тд. Она была вопло-
щена за счет формы здания в виде прописной буквы «Т». Здание за-
проектировано по принципу применения стилобата и трех жилых ба-
шен, сверху все башни объедены трехэтажной консолью, в ней разме-
стилась гостиница на 130 номеров и технический этаж. Геометрия ком-
плекса повторяет форму участка. (Рис.12 Многофункциональный ком-
плекс с гостиницей в Калининграде. Архитектурное бюро «Студия 
44»). 
 

 
Рис. 11 Разрез жилого комплекса «Versis» на Нахимовском про-
спекте [8]. 
 

 
Рис.12 Многофункциональный комплекс с гостиницей в Калинин-
граде. Архитектурное бюро «Студия 44». 
https://studio44.ru/projects/mnogofunkcional-nyj-kompleks-s-gostinicej-v-
kaliningrade/ (дата обращения: 14.09.2024). 

 
В Китае реализован проект архитектурного бюро CCTN Design, 

в горной местности на одном из плато размещен отель Xuzhou 
Garden Expo Park Dangkou (рис. 13 Отель Xuzhou Garden Expo Park 
Dangkou. Район Туншань, город Сюй Чжоу, Цзянсу. CCTN Design, 
рис.14 Разрез Отеля Xuzhou Garden Expo Park Dangkou). Особенно-
стью проекта является ступенчатый каскад горизонтальных объе-
мов, размещенных на связевых башнях. Проект реализован с полным 
сохранением окружающего ландшафта и органично гармонирует с 
ним, за счет использования эксплуатируемых кровель в качестве об-
щественного пространства с размещением бассейна и сада. Здания 
подняты над двухполосной дорогой, корпуса соединены между со-
бой. По словам архитектора отель создан для гармонии между небом 
и человеком, подчеркивая взаимосвязь людей и природы и отражая 
глубокое уважение и восхищение окружающей средой. По системе 
Green Building LEED отелю присвоено две звезды. Так же здесь 
четко прослеживается отсылка к «Городу будущего» арх. Л. Хиде-
келя (1925—1928 гг.). 
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Рис. 13. Отель Xuzhou Garden Expo Park Dangkou. Район Туншань, 
город Сюй Чжоу, Цзянсу. CCTN Design https://www.gooood.cn/xuzhou-
garden-expo-park-dangkou-hotel-by-cctn-architectural-design.htm  

 

 
Рис.14. Разрез Отеля Xuzhou Garden Expo Park Dangkou. 
https://www.gooood.cn/xuzhou-garden-expo-park-dangkou-hotel-by-cctn-
architectural-design.htm (дата обращения: 06.08.2024) 

 
Проект One Zaabeel в Дубае (ОАЭ), спроектированный бюро 

Nikken Sekkei, вошел в историю архитектуры как самое длинное кон-
сольное здание в мире, согласно Книге рекордов Гиннеса на 1 марта 
2024 года. Изюминкой проекта является соединение двух вертикаль-
ных башен, расположенных по обе стороны магистрали «небесным 
мостом» -галерей под названием «THE LINK». Галерея расположена 
на высоте 100 метров и имеет длину 230 метров, при этом конструк-
ция на 67,277 метра выходит за пределы главной башни (рис.15 
Функциональная схема расположения объемов, рис.16 One Zaabeel в 
Дубае (ОАЭ)). 

 
Рис. 15. Функциональная схема расположения объемов. 
https://www.nikken.co.jp/ja/projects/mixed_use/one_zaabeel.html (дата 
обращения: 16.08.2024) 

 

 
Рис.16. One Zaabeel в Дубае (ОАЭ) 

 
Заключение.  
Изучив работы современных архитекторов, приходим к выводу, 

что вертикальное зонирование города, заложенное в эпоху аван-
гарда, помогает решать такие городские проблемы современных го-
родов как: 

- интеграция высотной застройки в ландшафт без потери целост-
ности экосистемы; 

- объединение разрозненных участков; 
- решение вопросов с нехваткой территорий; 
- частичное решение транспортных коммуникаций и др.  
Все перечисленные факторы оказывают положительное влияние 

на урбанизированные агломерации. К отрицательному влиянию 
можно отнести гипертрофированность окружающей среды в некото-
рых проектах, высокие экономические затратны на возведение зда-
ний и как следствие единичность объектов. 

Что касается вопроса интегрирования транспортных коммуника-
ций в городе более удачным решением является здание-мост [9]. Та-
кие здания решают, как минимум две проблемы: первая это посто-
янно возникающие транспортные заторы и вторая- катастрофиче-
ская нехватка релевантных земельных участков для застройки. Та-
кие здания помогают осваивать нерационально используемые город-
ские пространства, соединять отдаленные районы [10, 11]. Транс-
портная проблема решается совместно ГЧП (государственно-част-
ное партнерство) где город получает транспортную развязку, а ком-
мерческие структуры арендные площади и как следствие экономи-
ческую прибыль. Расположение зданий такого типа над железнодо-
рожными путями, городскими оврагами (неблагоприятный рельеф) 
позволяют получить различные по функциональному назначению 
здания. 

При соединении этих двух архитектурных систем, горизонталь-
ные небоскребы и здания-мосты, получаем комплексное многоуров-
невое градостроительное решение, которое может решить транс-
портную проблему и освободит наземное пространство для пешехо-
дов. 
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Influence of avant-garde style on the modern architecture of the 21st century 
Shamarina Anna Alexandrovna 
National Research Moscow State University of Civil Engineering (NRU MGSU) 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article analyses historical prerequisites development of modern sustainable architecture. 

The objects of "paper architecture" were considered, which became representative of the 
architectural objects of modernity. The 20th century avant-garde gave birth to a new trend 
in architecture that was ahead of its time. 

For the early 20th century, it was a look into the future for many decades ahead. Due to 
technological and economic constraints, high-rise projects could not be implemented. 
Fifty years later, architects from all over the world turned to the origins of avant-garde 
and study of the heritage of Soviet architects. Their techniques of vertical city zoning, 
such as building on supports and crossing highways, allowed modern architects to free 
up the ground for pedestrians and open up the sky from "sky bridges". 

The author makes several conclusions about the possibilities of modern architecture: first - 
modern Russian and foreign architects draw inspiration from avant-garde architecture; 
second - vertical zoning solves most of the city’s urban planning problems, for example, 
raising buildings on supports allows to free up ground space; High-rise buildings can 
provide a solution to the transportation issue and pedestrian accessibility of spaces. 
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Адаптивность и модульность трансформируемых аудиторий  
для обучения студентов технических специальностей 
 
 
Якуненкова Мария Сергеевна 
доцент, кафедра архитектурного проектирования, архитектура, Санкт-Петер-
бургский государственный архитектурно-строительный университет, 
mary.yakunenkova@gmail.com 
 
Липовская Алина Олеговна 
студент, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строитель-
ный университет, alldis.alina@yandex.ru 
 
Целью исследования является определение системы трансформации помеще-
ний для обучения студентов технических средних специальных учебных за-
ведений. В статье за основу взяты принципы модульности и адаптированно-
сти помещений. При изучении теоретического материала определены реко-
мендации по адаптивным пространствам, выявлены основные размерные ха-
рактеристики помещений. Рассматривается трансформируемое простран-
ство, которое может изменять конфигурацию в зависимости от образователь-
ных потребностей и обеспечивать проведение различных типов занятий, учи-
тывая размер студенческой группы и возможность её деления. Предложено 
два варианта модульной системы и ее трансформации с учетом разных раз-
меров конструктивной сетки. В ходе исследовательской работы определены 
оптимальные размерные характеристики модуля помещения и рекомендации 
по функциональной организации помещений. Все варианты включают разме-
щение аудиторий для теоретических, практических занятий и возможность 
демонстрации инженерных объектов. Предложены архитектурные, конструк-
тивные и планировочные решения для адаптивных модулей. 
Ключевые слова: учебные заведения, модульные пространства, трансфор-
мируемость, адаптивная архитектура, функциональность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследования выполнены в рамках темы НИР №25С24 «Динамическая архи-
тектура в комплексах средних специальных учебных заведений технической 
направленности» при финансовой поддержке гранта СПбГАСУ. 

Введение. Технические средние специальные учебные заведения 
(далее ССУЗ) играют ключевую роль в подготовке квалифицирован-
ных кадров для производственных, строительных и промышленных 
отраслей. Специфика данной направленности образования заключа-
ется в особом подходе к обучению, связанном с системой освоения 
теории, проектирования (моделирования) и испытания технических 
моделей [4]. В учебном процессе сочетаются стандартные лекции и 
семинары с практическими занятиями, сопряженными с выполне-
нием чертежей и моделей. При этом существует необходимость в ра-
боте как малыми, так и большими группами: вплоть до объединения 
трёх студенческих групп, для обсуждения повестки исследований и 
дальнейшего проектирования [3,11]. 

Сегодня, для качественной системы обучения в ССУЗ необхо-
димо предусмотреть возможность выполнения всех перечисленных 
видов деятельности, а также предусмотреть разные сценарии инди-
видуальной и командной работы. Данные условия определяют до-
полнительные требования к проектированию аудиторий, где си-
стемы трансформации и быстрого адаптирования пространств под 
разные учебные процессы выходят на первый план. Приемы разде-
ления и объединения пространств являются наиболее простым и дей-
ственным средством в системе трансформации помещений [1]. 
Трансформация вместе с использованием модульных структур поз-
воляет получить большую адаптивность пространства и удовлетво-
рить все потребности в учебной проектно-технической деятельности 
студентов, а также обеспечить удобство в организации учебного про-
цесса и для преподавателей. Целью исследования являлось опреде-
ление такого модуля и систем трансформации образовательных бло-
ков. При этом в процессе определения модульной структуры за ос-
нову взяты не только нормативные требования и рекомендации по 
организации учебных пространств, но и требования, предъявляемые 
к демонстрационным и испытательным модулям инженерных моде-
лей (в частности – дронов) [4,16]. Для возможности проведения де-
монстрации инженерных моделей необходимо обеспечить размеще-
ние модулей 4*4*4м или 2*2*4м [16]. Наряду с этим, оптимизация и 
эффективность использования помещения не должны отражаться на 
комфорте условий учебного процесса. 

 
Анализ публикаций по теме подтверждает наличие потребно-

сти в трансформируемых учебных пространствах. Например, в авто-
реферате «Принципы проектирования ССУЗов» [11] подчеркивается 
важность создания гибких учебных пространств, которые могут 
адаптироваться под разные форматы обучения [15,17], а в работе 
«Адаптивность в архитектуре учебных заведений» [1] выделяется 
значение адаптации пространства под конкретные учебные задачи, 
что особенно важно для технических образовательных учреждений. 
В статье «University Campus: Interrelations of Educational Technologies 
and Models of Architectural Space Formation» анализируются успеш-
ные примеры внедрения трансформируемых пространств в универ-
ситетских кампусах и их влияние на образовательные технологии 
[9]. 

Изученные теоретические материалы освещают такие ключевые 
аспекты как: 

1. Гибкость образовательного процесса. Например, университет-
ские кампусы, оснащенные трансформируемыми пространствами, 
позволяют адаптировать учебные помещения под различные образо-
вательные форматы. Традиционные лекционные залы могут быть 
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легко преобразованы в пространства для групповой работы или дис-
куссий благодаря использованию раздвижных перегородок и мо-
бильной мебели [13,15]. 

2. Многофункциональность. Аудитории могут быть быстро пе-
реоборудованы для разных целей. От проведения лекций до практи-
ческих занятий или проектных сессий [10]. 

3. Социальное взаимодействие и коллаборация. В некоторых 
кампусах проектирование трансформируемых пространств направ-
лено на усиление взаимодействия между студентами и преподавате-
лями. Пространства легко адаптируются для создания зон коллабо-
рации, где студенты могут работать в командах над проектами, об-
суждать научные темы или проводить презентации [14, 8]. 

4. Технологическое оснащение. Современные университетские 
кампусы интегрируют трансформируемые пространства с новей-
шими образовательными технологиями. В этих пространствах легко 
адаптировать системы мультимедийного сопровождения, включая 
проекторы, интерактивные доски и аудиовизуальные средства, кото-
рые могут быть быстро перенастроены для разных типов образова-
тельной деятельности [2,5,6]. 

В ходе изучения теоретического материала были выявлены об-
щие рекомендации к применению системы трансформируемых пере-
городок, а также определены особенности освещения учебных про-
странств. Основные рекомендации по размерам и организации адап-
тивных пространств, составленные в процессе изучения научных ра-
бот приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Рекомендации по адаптивным пространствам, обзор источников 

Источник Рекомендации по 
размеру аудито-

рий 

Рекомендации по совмеще-
нию функций 

Принципы проекти-
рования ССУЗов [11] 

От 30 до 50кв. м 
для групп до 30 

человек. 

Аудитории должны быть 
многофункциональными: 
для лекций, семинаров и 

групповой работы. 
Адаптивность в ар-
хитектуре учебных 

заведений [1] 

От 45 до 70кв. м 
для многофункци-
ональных аудито-

рий 

Многофункциональные про-
странства, включающие 

зоны для индивидуальной и 
групповой работы. 

University Campus: 
Interrelations of 

Educational 
Technologies and 

Models of 
Architectural Space 

Formation [9] 

70-100кв. м для 
групповых иссле-
дований и лекций 

Гибкие пространства, объ-
единяющие образователь-
ные, исследовательские и 
экспериментальные функ-

ции. 

Формирование кам-
пусов ВУЗов [7] 

Минимум 50кв. м, 
с возможностью 
расширения до 

100кв. м для круп-
ных мероприятий 

Создание учебных про-
странств, которые могут ис-
пользоваться как для учеб-
ной, так и для социальной 

деятельности. 
Interactive White 

Board Module in an 
Architectural 

Classroom [16] 

Около 40кв. м для 
аудиторий с ин-
терактивными 
технологиями 

Интерактивные аудитории, 
совмещающие зоны для 

презентаций и обсуждений.

 
На основе изученного материала и действующих норм «СП 

279.1325800.2016. Свод правил. Здания профессиональных образо-
вательных организаций. Правила проектирования» [12] сформиро-
ваны рекомендации к проектированию трансформируемых аудито-
рий для обучения студентов технических специальностей: 

1. Размер учебных пространств – от 2,4кв.м на человека (со-
гласно СП – Кабинеты и лаборатории профессионально-технических 
и специальных дисциплин) до 4,5кв.м (согласно СП – Компьютер-
ные кабинеты, кабинеты информатики и вычислительной техники). 
Наиболее оптимальным является учет нормы для кабинетов черче-
ния, курсового и дипломного проектирования – 4,0кв.м на человека 
[12]. 

2. Функции трансформируемого пространства должны обеспе-
чивать размещение студентов для проведения лекций, конференций, 
семинарских занятий и для обеспечения комфортной проектной де-
ятельности и групповой работы. В системе трансформации про-
странства следует комбинировать разные виды деятельности. [1, 11] 

3. Перегородки должны быть легко трансформируемы и адап-
тированы под применение совместно с мультимедийным и иным 
оборудованием. 

4. При формировании трансформируемых пространств опти-
мально использовать комбинированное освещение: естественное – 
для учебных и проектных аудиторий и искусственное – для социаль-
ных и демонстрационных пространств. [9,16] 

 
Материал и методы исследования.  
Для решения задачи проектирования гибких учебных про-

странств был выбран подход, основанный на модульной структуре 
помещений с использованием трансформируемых перегородок. 
Пространство делится на несколько блоков, каждый из которых мо-
жет быть использован как для индивидуальных занятий, так и для 
групповой работы или лекций.  

Общая концепция учебного пространства (рисунок 1). Проекти-
руемое учебное помещение общей площадью 265,5кв.м. разделено 
на три функциональных блока с возможностью гибкой трансформа-
ции. 

Общие размерные характеристики помещения: 
 Шаг колонн 6 м на 7.5 м. в два ряда, итого: 12м на 7.5м; 
 Общие размеры (Д*Ш*В, метры) 22.5 * 12 * 4,5; 
 Размер одного модуля (Д*Ш, метры) 7,5 * 6; 
 Площадь одного модуля 44,25кв.м. 
 Общая площадь трансформируемого пространства 

265,5кв.м. 
Выбранные характеристики обеспечивают возможность легко 

менять конфигурацию пространства для различных типов деятель-
ности — от лекций до групповой работы. Параметры аудиторий 
(7.5м на 6 (или 12)м) позволяют использовать помещения как для 
теоретических занятий, так и для практических тренингов, охваты-
вая все аспекты обучения. Помимо этого, пространство можно раз-
делить на более мелкие модули для групповой работы. Возможность 
адаптивности пространства 265кв.м определена применением следу-
ющих модульных блоков: для практических занятий (44.25кв.м или 
88.5кв.м), для лекционных занятий и презентаций (88.5кв.м) и блок 
для проведения семинаров (44.25кв.м или 88.5кв.м). Каждый блок 
обеспечивает организацию нескольких видов учебной деятельности. 

1. Первый блок (практические занятия):  
 обучение теоретическим и практическим аспектам работы с 

различными материалами, их свойствами и применением материа-
лов в производственных процессах; 

 мастерские для разработки проектов и моделирования; 
 обучение диагностике и оценке технического состояния ма-

териалов, а также разработка планов использования и применения 
материалов в производстве и строительстве. 

2. Второй блок (лекционные занятия): 
 проведение лекций по техническим дисциплинам, связан-

ным с материалами, автоматизацией, производственными процес-
сами и технологиями; 

 презентации новых технологий, обсуждение инновацион-
ных решений, влияющих на производственные процессы; 

 обсуждение внедрения новых методов обработки материа-
лов, контроля качества, модернизации технологических линий. 

3. Третий блок (семинары):  
 проведение семинаров, групповой работы, обсуждение тех-

нологических проектов; 
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 обучение управлению производственными процессами и 
проектированию; 

 групповая работа над задачами, связанными с применением 
различных типов материалов в производственных и строительных 
проектах. 

Применение системы с модулем 44.25кв.м позволяет разделить 
общее пространство 265кв.м в следующих комбинациях (рисунок 1): 

1. Комбинирование двух зон для работы с одной группой. Про-
странство трансформируется в три модуля площадью 88,5кв.м каж-
дый. В таком формате возможно проведение занятий для одной 
группы из 20 человек в каждой зоне. Пространство позволяет разме-
стить два испытательных технических модуля 4*4*4м. 

2. Объединение двух модулей для двух малых групп. Два мо-
дуля по 44,25кв.м объединяются, формируя пространство для разме-
щения двух групп студентов численностью 10 человек каждая, обес-
печивающие возможность работы двух групп одновременно с сохра-
нением визуальной связи между ними, что позволяет организовать 
обмен опытом или презентацию результатов в общем пространстве 
177.0кв.м.  

3. Четыре отдельных модуля, каждый занимает площадь 
44,25кв.м и предназначен для занятий с группой из 10 студентов. 
Каждая зона функционирует как самостоятельное пространство для 
работы с отдельной группой студентов. Это удобно для лаборатор-
ных или проектных занятий, требующих индивидуального внимания 
к каждой подгруппе. Также данная трансформация позволяет обес-
печить одновременно процесс проектирования и испытания модели 
для двух групп, размещая учебные аудитории со стороны естествен-
ного света, а испытательный технический модуль в глубине помеще-
ния, центральное пространство при этом можно использовать как об-
щее пространство для обсуждения или изучения теоретического ма-
териала. 

 

  
Рисунок 1. Варианты размещения модулей  

 

 
Рисунок 2. Планировочное решение трансформируемого простран-
ства с обозначением расположения демонстрационного оборудова-
ния. 

 

Модульная система позволяет организовать пространство и оп-
тимально разделить его на аудитории для разных видов деятельно-
сти (рисунок 2). При этом, проектные аудитории следует разделять 
светопрозрачными перегородками для обеспечения дополнитель-
ного освещения. При расположении демонстрационного оборудова-
ния в системе привязки к строительным конструкциям, выявлена 
возможность его использования для разных систем трансформации. 

Второй рассматриваемый тип помещения с более эффективным 
распространением естественного света и с аналогичной функцио-
нальной структурой: трансформируемая аудитория с шагом колонн 
9м на 7.5м (рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Планировочное решение трансформируемого простран-
ства 192кв.м 

 
Общие размерные характеристики помещения: 
 Шаг колонн 9м на 7.5 м; 
 Общие размеры (Д*Ш*В, метры) 22.5 * 9 * 4,5; 
 Размер одного модуля (Д*Ш, метры) 7,5 * 4,5;  
 Площадь одного модуля 32кв.м. 
 Общая площадь трансформируемого пространства 192кв.м. 
Применение данной системы трансформации пространства поз-

воляет выделить следующие модульные блоки. 
1. Первый модульный блок 32кв.м. Данный модуль дает воз-

можность организации следующих видов деятельности: 
 командная работа по 10 человек, (3,2кв.м./чел) (обсуждение, 

проектирование, черчение и пр.); 
 работа в малых группах по 5 чел., (6,4кв.м/чел) (работа с 

крупными деталями, создание макетов и пр.); 
 проведение семинаров и практических занятий и обсужде-

ние проектов по 10 человек (3,2 кв.м/чел) или целая группа 20 чело-
век (1,6 кв.м/чел). 

2. Второй модульный блок – 64кв.м представляет возможность 
организации: 

 семинара или «круглого стола» в рамках одной учебной 
группы 20 человек (3,2кв.м/чел) (постановка целей и задач, обсужде-
ние результатов, представление итогов и пр.); 

 испытаний малогабаритных опытных образцов инженерной 
техники 20 человек (3,2кв.м/чел); 

 проведения локальных презентаций и конференций 20 чело-
век (3кв.м/чел). 

3. Третий модульный блок размером 100кв.м предназначен в 
основном для демонстрации и испытания инженерных объектов и 
дает возможность организовать следующие функциональные про-
цессы: 

 макетирование и черчение крупных деталей и объёмов до 20 
человек 5кв.м.(разработка крупных чертежей, макетов, деталей и 
пр.); 

 испытание крупных опытных образцов и конструкций 20 че-
ловек 5кв.м./чел;  
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 проведение выставок и демонстраций, совмещение трех сту-
денческих групп 90кв.м. (зона размещения студентов до 60 студен-
тов (1,5кв.м/чел)) + 100кв.м. (зона выставки и демонстрации); 

 пространство позволяет разместить несколько испытатель-
ных технических модулей 4*4*4м или 2*2*4м, создавая крупные де-
монстрационные и тренировочные системы. 

Во втором типе трансформируемого пространства больше выра-
жена принадлежность к техническому учреждению – зоны для про-
ектных работ структурно отделены от зоны для испытания и демон-
страции. Наряду с этим соблюдается необходимый визуальный и 
шумовой комфорт в аудиториях для обучения (возможность изоля-
ции помещений от шумового воздействия и обеспечение проектных 
помещений естественным освещением). 

Трансформируемость пространства с сохранением естественной 
освещенности помещений в обоих системах обеспечивается с помо-
щью использования комбинации стеклянных поворотно-раздвиж-
ных перегородок или перегородок с вертикальными подъемными 
роллетными системами. Функционально-технические и конструк-
тивные особенности проектируемых пространств отражены в таб-
лице 2: 

 
Таблица 2 
Таблица конструктивных и архитектурных особенностей проек-
тируемого пространства 

 Размеры Характеристика 
/ Материалы 

Функции / Примеча-
ния 

Помещение 265,5кв.м или 
192кв.м 

Высота 4.5м 
до низа кон-

струкций 

3 функциональ-
ных блока для 

лекций, семина-
ров и практиче-

ских занятий 

Пространство разде-
лено на 3функцио-

нальных блока с воз-
можностью трансфор-

мации 
Подвесной 

потолок 
На 30мм ниже 
конструкций 
перекрытия 

Огнестойкие ма-
териалы (EI120) 

Для размещения инже-
нерных систем венти-
ляции, кондициониро-
вания, освещения и 

противопожарной за-
щиты 

Раздвиж-
ные перего-

родки 

Высота 3.7м 
Толщина 
125мм, 

Стеклянные пе-
регородки с пово-
ротно-раздвиж-

ным механизмом 

Крепление к колоннам 
и балкам; позволяют 
разделять и объеди-
нять пространство 

Роллетные 
перего-
родки 

Высота 3.7м Алюминиевые 
панели с верти-
кальной систе-

мой трансформа-
ции 

Полностью поднима-
ются и скрываются в 
потолочной нише или 
оформлены открыто 

 
Выводы. Результатом проведённого исследования являются ре-

комендации по проектированию трансформируемого учебного про-
странства для студентов технических специальностей. Использова-
ние модульных пространств позволяет эффективно организовать ра-
боту в группах разной численности, вплоть до объединения несколь-
ких групп для коллективной проектной деятельности, семинаров или 
лекций. 

В концепции двух предложенных модульных систем, первая – с 
размером модулей 265.50/88.50/44.25кв.м – отличается лучшей адап-
тивностью к разнообразной сфере учебной деятельности. Примене-
ние модуля 192/64/32кв.м – позволяет в процессе трансформации со-
хранять более комфортные условия для обучения.  

Использование стеклянных раздвижных перегородок или верти-
кальных роллетных систем не только облегчает трансформацию про-
странства, но и сохраняет визуальную открытость помещения, что 
способствует созданию комфортной образовательной среды.  

Внедрение гибких модульных пространств способствует созда-
нию универсальной образовательной среды, легко адаптируемой под 
любые задачи учебного процесса. Это позволяет не только повысить 
эффективность использования учебных площадей, но и дает возмож-

ность предоставить студентам более качественные условия для осво-
ения теории и практических навыков в рамках подготовки по техни-
ческим специальностям. 
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Adaptability and modularity of transformed audiences for technical students 
Yakunenkova M.S., Lipovskaya A.O. 
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The purpose of the study is to determine the system of transformation of premises for teaching 

students of technical colleges. The article is based on the principles of modularity and 
adaptability of premises. When studying the theoretical material, recommendations for 
the transformation of spaces are determined, the main dimensional characteristics of the 
premises are revealed. A transformable space is considered, which can change its 
configuration depending on the learning process. And also, to provide various classes, 
taking into account the size of the student group and the possibility of its division. Two 
variants of the modular system and its transformation are proposed, taking into account 
the different dimensions of the structure. During the research work, the optimal overall 
characteristics of the module's classroom and recommendations for the functional 
organization of the premises were determined. All options include the placement of 
classrooms for theoretical, practical classes and the possibility of demonstrating 
engineering equipment. Architectural, constructive and planning solutions for adaptive 
modules are proposed. 

Keywords: educational institutions, modular spaces, transformability, adaptive architecture, 
functionality. 
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Экологический мониторинг на промышленных объектах:  
к вопросу об инновационных технологиях 
 
 
Бурый Антон Сергеевич 
магистрант, факультет охраны окружающей среды и охраны труда, Калифор-
нийский государственный университет, buryyanton@gmail.com 
 
В статье изучается вопрос об инновационных технологиях, применяемых в 
рамках экологического мониторинга на промышленных объектах. Дается 
определение экологического мониторинга на промышленных объектах, обо-
значаются его цели и задачи. Установлено, что основная задача экологиче-
ского мониторинга заключается в своевременном выявлении изменений в со-
стоянии природных компонентов, обусловленных промышленной деятельно-
стью, а также в оценке соблюдения экологических нормативов. Рассмотрены 
такие ключевые вызовы, как необходимость постоянного контроля, слож-
ность технологических процессов и многообразие источников загрязнения. 
Представлен обзор инновационных технологий, применяемых для экологи-
ческого мониторинга: интернет вещей (датчики); беспилотные летальные ап-
параты (дроны); спектроскопия на основе лазерной индукции; биосенсоры; 
инфракрасная и ультрафиолетовая спектроскопия; геоинформационные си-
стемы; нанотехнологии; мобильные экологические лаборатории; аналитиче-
ские платформы, использующие искусственный интеллект; разработка зеле-
ных технологий очистки и фильтрации; биоремедиация с помощью микробов 
и растений. Выявлены перспективы применения инновационных технологий, 
которые заключаются в их способности обеспечить более точное управление 
экологическими рисками и соответствие нормативным требованиям. Опреде-
лено, что внедрение данных решений позволяет промышленным предприя-
тиям эффективно адаптировать производственные процессы к современным 
экологическим стандартам и снижать негативное воздействие на окружаю-
щую среду. 
Ключевые слова: экологический мониторинг, промышленность, промыш-
ленные объекты, инновации, инновационные технологии, цифровизация. 
 
 

Введение. В настоящее время проблемы экологии являются одними 
из наиболее значимых в контексте устойчивого развития. Глобаль-
ные климатические изменения, в том числе опосредованные деятель-
ностью людей, все чаще находят отражение в мировой экономике, 
выражаясь в потерях от последствий стихийных бедствий, измене-
ния температур, загрязнения окружающей атмосферы и т. п. Вопро-
сам экологического устойчивого развития посвящаются сотни науч-
ных исследований; защита экологии является приоритетом для 
транснациональных компаний и крупного бизнеса и включена в по-
вестку государственного управления во многих странах мира. Тем не 
менее, многочисленные усилия в области экологического развития 
не привели к ожидаемым результатам: в частности, в последнем гло-
бальном докладе, подготовленном Статистическим отделом ООН, 
сообщается, что достижение определенных ООН целей устойчивого 
развития (далее — ЦУР) к 2030 г. является маловероятным, при этом 
со времени принятия ЦУР в 2015 г. ситуация с экологическими ре-
сурсами на планете только ухудшается [1]. В докладе особенно от-
мечается роль не только национальных государств, но и частного 
сектора в вопросах развития экологического устойчивого развития. 
В частности, отмечается, что «модели корпоративного управления, 
структуры стимулирования и методы практической работы должны 
быть скорректированы для приведения их в соответствие с целями в 
области устойчивого развития» [1]. Важно отметить, что данный по-
сыл не является новым: в международной корпоративной практике 
уже давно продолжается тренд на устойчивое развитие и на ведущий 
способ его измерения — парадигмы ESG (экологического (E), соци-
ального (S) и корпоративного (G) управления), предполагающей ре-
ализацию компаниями мониторинга ключевых показателей, отража-
ющих устойчивое развитие. ESG-принципы и их соблюдение — из-
вестный и наиболее популярный тренд современности, при этом 
важно подчеркнуть, что он продиктован не только «сверху», т. е. со 
стороны международного сообщества и национальных государств, 
но и «снизу», т. е. со стороны общественности, которая требует от 
компаний, особенно транснациональных, соблюдения ESG-принци-
пов, а также со стороны инвесторов, которые в настоящее время рас-
сматривают принадлежность компании к ESG-повестке в качестве 
одного из ключевых индикаторов доверия [2]. 

В рамках современной промышленной революции, известной 
как индустрия 4.0, которая обладает потенциалом для интеграции 
ЦУР посредством использования передовых технологий цифровой 
трансформации, современные технологические решения обеспечи-
вают возможность мониторинга и управления энергетическими про-
цессами в реальном времени, а также автоматизированного расчета 
углеродного следа; они позволяют оптимизировать управление от-
ходами, улучшать условия труда, повышать устойчивость цепочек 
поставок и цепочек создания стоимости, а также оперативно контро-
лировать производственные параметры и т. п. [3]. 

Интеграция цифровых технологий в рамках индустрии 4.0 от-
крывает новые возможности для повышения эффективности и устой-
чивости производства. Однако успешная реализация этих возможно-
стей на промышленных объектах требует не только интеграции со-
временных систем управления, но и активного применения инстру-
ментов экологического мониторинга. Именно такие технологии 
обеспечивают контроль за энергетическими и природоохранными 
показателями на промышленных предприятиях, что способствует 
выполнению ЦУР и интеграции ESG- принципов в эксплуатацию 
промышленных объектов. 
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Создание эффективной системы контроля за промышленными 
объектами и управления затратами на энергию на них способствует 
реализации ESG-принципов, в частности, экологической устойчиво-
сти. Эта система ориентирована на сокращение энергозатрат и повы-
шение эффективности использования энергетических ресурсов в 
промышленности [4]. В данном контексте возрастает роль изучения 
инновационных технологий в рамках экологического мониторинга 
на промышленных объектах, поскольку их значимость в условиях 
перехода на устойчивые модели производства в настоящее время су-
щественно увеличивается. 

 
Результаты и их обсуждение. Для того чтобы исследовать во-

прос об инновационных технологиях в рамках экологического мони-
торинга на промышленных объектах, целесообразно последова-
тельно выполнить несколько задач, а именно: определить понятие и 
современные вызовы экологического мониторинга на промышлен-
ных объектах; представить обзор инновационных технологий в эко-
логическом мониторинге на промышленных объектах; выявить пер-
спективы применения инновационных технологий. 

Понятие и современные вызовы экологического мониторинга на 
промышленных объектах. Получение данных о состоянии экосистем 
Земли посредством глобального мониторинга становится всё более 
актуальной задачей для сохранения экологического баланса. Однако 
традиционные технологии часто не позволяют получать информа-
цию с должной точностью и оперативностью, что ограничивает их 
эффективность [5]. Кроме того, экологические программы монито-
ринга нередко критикуются за отсутствие достаточной научной 
обоснованности, высокую стоимость и нецелесообразность их при-
менения. Тем не менее, несмотря на отдельные недостатки, многие 
долгосрочные программы экологического мониторинга показывают 
успешные результаты и оказываются важным источником данных 
для разработки экологической политики и проведения научных ис-
следований [6]. 

Экологический мониторинг — это временной ряд измерений фи-
зических, химических и/или биологических переменных, предназна-
ченных для поиска ответов на вопросы об изменении окружающей 
среды [6]. Его основной задачей является определение состояния 
окружающей среды и степени её загрязнения посредством анализа 
значимых материальных показателей, которые отражают её качество 
[7]. Согласно российскому законодательству, на государственном 
уровне под экологическим мониторингом понимаются «комплекс-
ные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе ком-
понентов природной среды, естественных экологических систем, за 
происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз из-
менений состояния окружающей среды» [8]. Тем не менее, на уровне 
промышленных предприятий понятие экологического мониторинга 
практически не упоминается в научной литературе; чаще рассматри-
вается экологический менеджмент в рамках общей ESG-активности 
компаний. Вместе с тем вопросам развития экологической промыш-
ленной политики и адаптации российских стандартов управления ка-
чеством посвящены многочисленные исследования. Одним из клю-
чевых инструментов обеспечения открытости деятельности про-
мышленных предприятий стала экологическая отчетность, которая 
позволяет выявлять экологические риски и отражать социальную от-
ветственность промышленных предприятий, в особенности тех, ко-
торые действуют в нефтегазовом секторе. Этот механизм играет 
важную роль для местного сообщества, региональных и федераль-
ных властей, а также для инвесторов, заинтересованных в долгосроч-
ном и тесном сотрудничестве с промышленными предприятиями [9]. 

В самом общем виде экологический мониторинг на промышлен-
ных объектах можно определить как процесс систематических 
наблюдений и измерений показателей, характеризующих воздей-
ствие промышленной деятельности на окружающую среду. Его клю-
чевая цель заключается в своевременном выявлении изменений в со-

стоянии природных компонентов, обусловленных производствен-
ной деятельностью, а также в оценке соблюдения экологических 
нормативов.  

Важность таких систематических наблюдений на производстве 
связана с необходимостью контроля выбросов вредных веществ, по-
требления природных ресурсов и состояния экосистем, находящихся 
в зоне влияния предприятия. Эффективность экологического мони-
торинга на промышленных объектах главным образом определяется 
его способностью регулярно и своевременно предлагать к использо-
ванию релевантные данные, необходимые для уменьшения экологи-
ческих рисков и предотвращения ущерба.  

В российском законодательстве закреплено понятие производ-
ственного экологического контроля, который направлен на то, чтобы 
во время любой хозяйственной деятельности выполнялись меры по 
защите окружающей среды, эффективному использованию и восста-
новлению природных ресурсов. Кроме того, контроль необходим 
для того, чтобы все требования, установленные законодательством 
по охране природы, соблюдались. Отечественным законодателем за-
крепляется, что компании и предприниматели, ведущие деятель-
ность на объектах первой, второй и третьей категорий, обязаны раз-
рабатывать программу производственного экологического контроля, 
следовать её положениям, а также фиксировать и сохранять данные, 
полученные в процессе этого контроля, в соответствии с действую-
щими нормами [8]. Программа производственного экологического 
контроля содержит ряд определенных сведений (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Сведения программы производственного экологиче-
ского контроля 
Источник: составлено автором по российскому законодательству 
[8] 

 
Важно отметить, что для объектов первой категории отечествен-

ный законодатель требует наличие программы создания системы ав-
томатического контроля на производстве. К объектам, которые ока-
зывают значительное негативное воздействие на окружающую 
среду, в соответствии с устанавливаемыми Правительством России 
критериями [10] относятся более 20 объектов, среди которых, напри-
мер, производство нефтепродуктов, добыча сырой нефти и (или) 
природного газа, металлургическое производство, производство хи-
мических веществ и химических продуктов и др. 

Несмотря на официальные требования, экологический монито-
ринг на промышленных объектах в настоящее время сталкивается с 
рядом вызовов. Прежде всего, они связаны с усложнением и увели-
чением масштабов промышленного производства, что ведет к росту 
нагрузки на природные ресурсы и экосистемы. Одной из главных 
проблем является необходимость обеспечения непрерывного и точ-
ного контроля за состоянием окружающей среды в условиях исполь-
зования сложных технологических процессов, которые порождают 
многообразие источников загрязнения. Для многих предприятий ха-
рактерно взаимодействие с различными типами отходов и выбросов 
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(твердые, жидкие, газообразные и др.), что требует дифференциро-
ванного подхода к мониторингу, а также разработки специализиро-
ванных методов измерений для каждого из этих типов. 

Кроме того, ещё одним значительным вызовом для организации 
и реализации экологического мониторинга на промышленных объ-
ектах становится недостаточная точность традиционных методов 
мониторинга. Современные промышленные технологии требуют бо-
лее высоких стандартов оценки экологических рисков, однако суще-
ствующие системы контроля, как правило, не обеспечивают долж-
ной оперативности в сборе данных и их анализе, что приводит к за-
держкам в выявлении негативных изменений в окружающей среде и, 
как следствие, к трудностям в предотвращении экологического 
ущерба. Промышленные объекты нередко сталкиваются с пробле-
мами интеграции различных систем мониторинга, что снижает эф-
фективность общей системы контроля за состоянием экосистем. 

Особое внимание целесообразно уделить и вопросу экономиче-
ской целесообразности интеграции инновационных технологий мо-
ниторинга. Переход к более сложным и точным методам контроля 
требует значительных финансовых вложений, что нередко делает их 
недоступными для ряда промышленных предприятий, особенно от-
носящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Без 
должной поддержки со стороны государства или международных 
организаций интеграция таких технологий становится затруднитель-
ной, что тормозит модернизацию экологического мониторинга про-
мышленных объектов. 

Кроме того, вызовы, связанные с регулированием и соблюде-
нием нормативных требований, продолжают оказывать значитель-
ное влияние на систему мониторинга. В условиях глобальной эколо-
гической повестки возрастает необходимость адаптации законода-
тельных и нормативных актов к новым вызовам, связанным с изме-
нением климата и внедрением новых технологий производства. 

Инновационные технологии в экологическом мониторинге на 
промышленных объектах. Как уже отмечалось, процесс интеграции 
инновационных технологий осложнён целым рядом вызовов, в 
первую очередь — высокими затратами. Тем не менее, в век цифро-
вых технологий инновации выступают одним из наиболее значимых 
конкурентных преимуществ. В связи с этим в настоящее время ак-
тивно внедряются инновации, обусловленные соблюдением ESG-
принципов. 

Одной из инновационных технологий является интернет вещей 
(IoT), который в экологическом мониторинге промышленных объек-
тов представляет собой сеть датчиков, способных собирать и пере-
давать данные о состоянии окружающей среды в режиме реального 
времени. Основанные на интернете вещей системы позволяют кон-
тролировать такие параметры, как уровень загрязнения воздуха и 
воды, а также концентрацию вредных веществ в почве. В частности, 
благодаря автоматизированной передаче информации на централь-
ные серверы достигается высокая оперативность реакции на превы-
шение допустимых норм загрязнения, что снижает риск экологиче-
ских инцидентов. В отличие от традиционных методов, в которых 
измерения осуществляются периодически, применение интернета 
вещей на промышленных объектах обеспечивает непрерывное 
наблюдение за счёт специализированных датчиков, что способ-
ствует накоплению большого объема данных, необходимых для ана-
лиза динамики загрязнения и выработки стратегий по его минимиза-
ции. 

Также следует отметить, что удаленный доступ к данным по-
средством облачных платформ позволяет специалистам оперативно 
принимать решения и адаптировать меры по охране окружающей 
среды. Автоматизация процесса мониторинга практически исклю-
чает человеческий фактор, что улучшает как качество контроля, так 
и прогнозирование возможных угроз. 

Ещё одной инновационной технологией являются беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА), или дроны, использование которых 
в экологическом мониторинге промышленных объектов обеспечи-

вает более точную оценку уровня загрязнений на сложных и трудно-
доступных участках. Дроны оснащаются датчиками для анализа вы-
бросов, что позволяет оперативно выявлять источники утечек или 
аномальные концентрации загрязняющих веществ. В отличие от 
наземных методов, БПЛА помогают охватывать более широкие тер-
ритории и значительно снижать временные затраты на исследование. 

Применение дронов оптимизирует процесс сбора данных, что 
повышает точность картирования загрязнений. Многофункциональ-
ные датчики, в том числе инфракрасные камеры и газоанализаторы, 
позволяют фиксировать не только поверхностные загрязнения, но и 
выбросы газов в атмосферу, что особенно актуально для промыш-
ленных зон с высоким уровнем эмиссий. Также дроны играют важ-
ную роль в мониторинге аварийных ситуаций (например, разливов 
опасных веществ). Их оперативное использование позволяет быст-
рее реагировать на экологические инциденты, что минимизирует 
ущерб окружающей среде и снижает риски для здоровья работников. 

Известной инновационной технологией можно считать и техно-
логию лазерной спектроскопии на основе индукции (англ. — 
LIDAR), которая в настоящее время уже активно используется для 
анализа воздушных выбросов на промышленных предприятиях, по-
скольку она способна детектировать даже малые концентрации за-
грязняющих веществ на больших расстояниях. Принцип работы 
LIDAR основан на взаимодействии лазерного излучения с частицами 
в атмосфере, что позволяет получать информацию о составе и кон-
центрации загрязнений в реальном времени. 

На промышленных объектах, где нередко наблюдается значи-
тельная эмиссия газов и твердых частиц, традиционные методы ана-
лиза часто оказываются недостаточно оперативными или не обеспе-
чивают детализированной информации. LIDAR, в отличие от них, 
эффективно справляется с этой задачей за счёт способности произ-
водить трёхмерные модели распределения загрязняющих веществ в 
пространстве, что особенно важно для крупных промышленных зон 
с высокой плотностью источников выбросов — в таких зонах важ-
ной является не только фиксация присутствия загрязнений, но и ло-
кализация их источников с максимальной точностью. Кроме того, 
технология LIDAR играет важную роль в долгосрочном монито-
ринге изменений экологической ситуации на объекте. Постепенное 
накопление данных позволяет выявлять динамику загрязнений, что 
способствует более точной оценке эффективности природоохран-
ных мер и даёт возможность прогнозировать потенциальные риски. 

В качестве ещё одной инновационной спектроскопии следует 
считать инфракрасную и ультрафиолетовую спектроскопию, кото-
рая может играть важную роль в выявлении специфических источ-
ников загрязнения, не фиксирующихся стандартными методами ана-
лиза. За счёт различий в поглощении и отражении электромагнит-
ного излучения, данная техника позволяет детально изучать химиче-
ский состав выбросов и их распределение в окружающей среде. Ме-
тодология спектроскопии особенно эффективна при мониторинге та-
ких опасных веществ, как органические летучие соединения и ток-
сичные металлы, которые могут часто встречаться в выбросах про-
мышленных предприятий. Детальная спектральная информация поз-
воляет более точно оценивать характер загрязнений, а также выяв-
лять потенциально опасные химические реакции, которые могут 
происходить при контакте различных веществ в воздухе или воде, 
что существенно расширяет возможности экологического монито-
ринга. 

Эффективным инструментом для мониторинга загрязнений в 
окружающей среде на промышленных объектах являются биосен-
соры, поскольку они способны реагировать на малые концентрации 
токсичных веществ. В отличие от химических анализаторов, биосен-
соры основаны на использовании биологических компонентов, что 
позволяет фиксировать воздействие вредных веществ на живые ор-
ганизмы в реальном времени. Такая специфичность реагентов поз-
воляет получать результаты, которые непосредственно отражают 



 

 592

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

4 

уровень опасности для биологических систем, что особенно акту-
ально для контроля экологических рисков вблизи промышленных 
предприятий или непосредственно на них. 

В промышленной среде биосенсоры играют важную роль при 
реализации мониторинга воды и воздуха, особенно в зонах с высо-
ким риском утечки химических веществ или выбросов токсичных га-
зов. Биологическая основа этих сенсоров обеспечивает уникальные 
возможности для обнаружения соединений, которые сложно иденти-
фицировать традиционными методами. Таким образом, их использо-
вание позволяет не только вовремя обнаруживать потенциальные за-
грязнители, но и оценивать их воздействие на экосистемы и здоровье 
персонала. При этом важно отметить, что долговременное примене-
ние биосенсоров на объектах промышленного производства откры-
вает перспективы для создания интегрированных систем монито-
ринга, которые могут не только регистрировать наличие опасных ве-
ществ, но и в динамике анализировать их влияние на окружающую 
среду, что может способствовать разработке более эффективных 
природоохранных стратегий и созданию систем раннего предупре-
ждения о возможных экологических случаях. 

Инновационными технологиями на промышленных объектах 
следует считать и современные геоинформационные системы (ГИС), 
которые обеспечивают интеграцию данных экологического монито-
ринга с пространственными характеристиками территории. Исполь-
зование геоинформационных систем позволяет связывать локальные 
источники загрязнения с динамическими процессами распростране-
ния вредных веществ, моделирует их поведение в зависимости от ре-
льефа, погодных условий и иных факторов. Геоинформационные си-
стемы формируют многомерную картину происходящих изменений, 
предоставляют возможность для более точного анализа и прогнози-
рования экологических рисков. При этом сложная промышленная 
инфраструктура требует применения таких инструментов, которые 
могут не только агрегировать большие объемы данных, но и транс-
формировать их в наглядные модели. Так, геоинформационные си-
стемы помогают эффективно решать эти задачи за счёт чёткой визу-
ализации процессов загрязнения и возможности отслеживания ре-
зультатов природоохранных мероприятий. Такой подход не только 
упрощает обработку информации, но и повышает эффективность 
принятия управленческих решений на уровне управления производ-
ством и экологической безопасностью. 

К наиболее многообещающим инновационным технологиям 
экологического мониторинга на промышленных объектах опреде-
лённо следует отнести нанотехнологии, поскольку их использование 
позволяет разрабатывать материалы с уникальными свойствами для 
детекции загрязняющих веществ. В частности, наночастицы могут 
применяться для обнаружения и сорбции токсичных соединений, 
что значительно повышает чувствительность мониторинговых си-
стем и снижает порог обнаружения вредных примесей в воздухе и 
воде. Возможность работать на молекулярном уровне открывает но-
вые горизонты для анализа промышленных выбросов. На предприя-
тиях с повышенной опасностью загрязнений нанотехнологии позво-
ляют разработать более гибкие и адаптивные системы контроля, ко-
торые могут оперативно реагировать на изменения в реальном вре-
мени. 

Также ключевым инструментом для оперативного экологиче-
ского мониторинга качества окружающей среды в настоящее время 
становятся мобильные экологические лаборатории на промышлен-
ных объектах. Их использование позволяет мгновенно реагировать 
на изменения в уровне загрязнений, проводить точные анализы 
непосредственно на месте без необходимости транспортировки проб 
в стационарные лаборатории. Мобильные экологические лаборато-
рии особенно актуальны в условиях сложных производственных 
процессов, в которых загрязнения могут возникать внезапно и тре-
бовать немедленного вмешательства. Кроме того, мобильные лабо-
ратории хорошо интегрируются в комплексные системы управления 
экологической безопасностью и предоставляют возможность син-

хронизации данных с централизованными информационными плат-
формами, что позволяет промышленным объектам вести монито-
ринг в режиме реального времени и корректировать технологиче-
ские процессы на основе полученной аналитики. Оперативность и 
гибкость таких лабораторий делают их незаменимыми для обеспече-
ния соответствия экологическим нормативам в условиях постоянно 
меняющихся производственных нагрузок. 

Использование аналитических платформ с искусственным ин-
теллектом (ИИ) на промышленных объектах также открывает новые 
возможности для экологического мониторинга за счёт автоматиза-
ции анализа данных и прогнозирования. Интеграция ИИ в существу-
ющие системы экологического мониторинга позволяет обрабаты-
вать огромные массивы информации, поступающие от различных 
источников, выявлять скрытые закономерности и потенциальные 
риски. ИИ может не просто фиксировать отклонения, но и прогнози-
ровать их, что особенно значимо для предотвращения аварийных си-
туаций и контроля за экологической обстановкой на производстве. 

При этом ключевая инновационная особенность ИИ заключа-
ется в его способности к обучению и самоадаптации, что позволяет 
системе совершенствоваться по мере накопления данных. В контек-
сте промышленных объектов это означает, что платформа может 
учитывать изменения в технологических процессах и корректиро-
вать свои модели предсказания, адаптируясь к новым условиям экс-
плуатации. Такой динамический подход к экологическому монито-
рингу даёт промышленным предприятиям возможность активно 
управлять экологической безопасностью. 

Разработка зелёных технологий очистки и фильтрации на про-
мышленных объектах представляет собой стратегическое направле-
ние, нацеленное на уменьшение вредного воздействия производ-
ственных процессов на окружающую среду. Несмотря на то, что зе-
лёные технологии уже давно являются востребованным трендом, в 
производстве они, как правило, создаются с учётом специфики каж-
дого промышленного объекта, что позволяет эффективно устранять 
загрязнители, возникающие в результате технологических операций. 
Применение инновационных фильтрующих материалов и реактив-
ных систем даёт возможность снижать концентрации вредных вы-
бросов до уровней, соответствующих экологическим нормативам. 
На промышленных предприятиях ключевым фактором успешного 
внедрения зелёных технологий становится их интеграция в произ-
водственные процессы. В отличие от традиционных методов, зелё-
ные технологии не только устраняют существующие загрязнения, но 
и предотвращают их накопление на ранних стадиях. 

Ещё одной инновационной технологией на промышленных объ-
ектах является биоремедиация с использованием микробов и расте-
ний, которая представляет собой уникальный метод восстановления 
экосистем, подвергшихся загрязнению химическими отходами. В 
условиях интенсивного промышленного производства биоремедиа-
ция позволяет задействовать природные процессы для разрушения и 
трансформации загрязнителей. Так, различные микроорганизмы, та-
кие как бактерии и грибы, активируются в специально созданных 
условиях и способны разлагать органические и неорганические со-
единения, что делает их ключевыми агентами для борьбы с промыш-
ленными загрязнителями. 

Особая роль в биоремедиации отводится растениям, которые че-
рез свои корневые системы могут извлекать тяжелые металлы и ток-
сичные соединения из почвы. Процесс фиторемедиации основыва-
ется на способности растений аккумулировать или нейтрализовать 
вредные вещества, предотвращать их дальнейшее распространение в 
окружающей среде. Восстановление загрязнённых территорий во-
круг промышленных объектов становится возможным за счёт ком-
бинированного действия микроорганизмов и растений, ускоряю-
щего природную регенерацию экосистем. 

Поэтому интеграция биоремедиации в комплексные системы 
экологической безопасности промышленных предприятий позво-
ляет оптимизировать процессы очистки. При этом такой подход не 
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требует значительных капитальных затрат на создание сложных тех-
нических решений, так как он опирается на устойчивые природные 
механизмы, которые можно адаптировать под конкретные условия, 
в результате чего обеспечивается долговременный эффект восста-
новления окружающей среды без необходимости интенсивного вме-
шательства. 

Таким образом, к основным инновационным технологиям, при-
меняющимся в рамках экологического мониторинга на промышлен-
ных объектах, следует отнести следующие: 

 интернет вещей (датчики); 
 БПЛА (дроны); 
 технология LIDAR (спектроскопия на основе лазерной ин-

дукции); 
 биосенсоры; 
 инфракрасная и ультрафиолетовая спектроскопия; 
 геоинформационные системы; 
 нанотехнологии; 
 мобильные экологические лаборатории; 
 аналитические платформы, использующие ИИ; 
 разработка зеленых технологий очистки и фильтрации; 
 биоремедиация с помощью микробов и растений. 
Перспективы применения инновационных технологий. Перспек-

тивы применения инновационных технологий в экологическом мо-
ниторинге на промышленных объектах открывают новые горизонты 
для повышения экологической безопасности и устойчивого развития 
промышленного производства. Современные вызовы, связанные с 
деградацией окружающей среды и исчерпанием природных ресур-
сов, требуют кардинальных изменений в подходах к управлению 
экологическими рисками. Технологические решения, внедряемые в 
области мониторинга, позволяют не только значительно улучшить 
контроль за состоянием окружающей среды, но и адаптировать про-
изводственные процессы к новым экологическим стандартам. В этом 
контексте их дальнейшее развитие и распространение становятся не-
обходимыми для перехода к зелёной и циркулярной экономике. 

Применение новых, особенно цифровых технологий предпола-
гает их интеграцию в существующие производственные системы для 
улучшения эффективности мониторинга и принятия более оператив-
ных и вместе с тем взвешенных управленческих решений на основе 
реальных данных. Переход от эпизодического контроля к постоян-
ному мониторингу состояния окружающей среды, который обеспе-
чивается инновационными технологиями, открывает перспективы 
для создания высокоточных и динамических моделей экологиче-
ского состояния. В то же время, развитие интеллектуальных систем 
анализа на основе ИИ создаёт условия для более глубокого понима-
ния процессов загрязнения и возможности их предотвращения. Про-
гнозирование рисков и автоматизированное принятие мер по их 
устранению могут стать ключевыми элементами экологической 
стратегии промышленных предприятий. 

Перспективы использования технологий, направленных на вос-
становление окружающей среды, свидетельствуют о том, что эколо-
гический мониторинг может стать не просто «пассивным наблюде-
нием», но и активной частью природоохранной деятельности на про-
мышленных объектах. Инновации в области очистки воздуха, воды 
и почвы позволяют промышленным объектам не только контролиро-
вать уровень загрязнений, но и уменьшать их воздействие на окру-
жающую среду в процессе производства. Синергия этих инноваци-
онных технологий и их дальнейшее развитие создают условия для 
экологически чистого производства, способного поддерживать ба-
ланс между экономической выгодой и сохранением экосистем. 

Тем не менее, перспективы применения инновационных техно-
логий для совершенствования экологического мониторинга на про-
мышленных объектах осложняются барьерами, которые суще-
ственно ограничивают их повсеместное распространение и эффек-
тивность. Прежде всего, это связано с высокой стоимостью внедре-

ния и обслуживания таких решений. Многие промышленные пред-
приятия просто не готовы к значительным капитальным вложениям, 
необходимым для развертывания комплексных систем мониторинга. 
Современные технологии, как правило, требуют не только дорого-
стоящих датчиков и инфраструктуры для сбора данных, но и мощ-
ных вычислительных ресурсов для их обработки, в результате чего 
многие предприятия откладывают модернизацию экологического 
мониторинга, поскольку опасаются роста затрат на эксплуатацию и 
техническое обслуживание, а в эффективности использования тех-
нологий не уверены или не заинтересованы. 

Значимым барьером выступает и техническая сложность внед-
рения. Так, многие промышленные объекты работают на основе 
устаревших технологий, что затрудняет интеграцию современных 
систем экологического мониторинга. Например, интеграция БПЛА, 
аналитических платформ или технологии биоремедиации требует 
формирования новых производственных процессов, трансформации 
существующих систем управления и обучения персонала. Всё это 
требует достаточно много времени и значительных человеческих ре-
сурсов, что замедляет модернизацию и интеграцию инновационных 
технологий. Кроме того, усугублять этот процесс может сопротивле-
ние со стороны привыкших к традиционным подходам сотрудников, 
а нехватка квалифицированных кадров, способных обслуживать и 
развивать инновационные технологии, создаёт давление на промыш-
ленные предприятия. 

Серьёзные препятствия для широкого применения инновацион-
ных технологий в рамках реализации экологического мониторинга 
на промышленных объектах создают и правовые барьеры. Так, в 
большинстве стран экологическое регулирование пока ещё не 
вполне успевает за развитием инновационных технологий, и законо-
дательная база не предусматривает обязательного использования ин-
новационных решений. Отсутствие единых стандартов и требований 
к мониторингу, основанному на новых технологиях, вызывает не-
определённость у промышленных предприятий относительно эф-
фективности и правомерности таких систем, что ограничивает моти-
вацию к их интеграции, поскольку промышленные предприятия не 
видят достаточных стимулов для инвестиций в новые технологии. 

 
Выводы. Таким образом, вопрос об инновационных техноло-

гиях в рамках реализации экологического мониторинга на промыш-
ленных объектах является неоднозначным. Ключевыми инновацион-
ными технологиями следует считать следующие: интернет вещей 
(датчики); БПЛА (дроны); спектроскопию на основе лазерной ин-
дукции; биосенсоры; инфракрасную и ультрафиолетовую спектро-
скопию; геоинформационные системы; нанотехнологии; мобильные 
экологические лаборатории; аналитические платформы, использую-
щие ИИ; разработку зеленых технологий очистки и фильтрации; 
биоремедиацию с помощью микробов и растений. В рамках данной 
статьи установлено, что интеграция инновационных технологий эко-
логического мониторинга на промышленных объектах способна су-
щественно повысить эффективность контроля за состоянием окру-
жающей среды. Исследование показало, что инновационные техно-
логии предоставляют новые возможности для непрерывного и опе-
ративного сбора данных. Благодаря этим технологиям достигается 
автоматизация процессов мониторинга, что способствует повыше-
нию точности оценки экологических рисков. Также выявлено, что 
ключевыми факторами, ограничивающими широкое применение 
данных технологий, остаются высокая стоимость их внедрения и об-
служивания, а также сложность их интеграции в существующие про-
изводственные системы. Модернизация требует значительных фи-
нансовых вложений и времени на адаптацию инфраструктуры. 
Кроме того, проблема заключается в недостаточной подготовленно-
сти кадров для работы с новыми системами и сопротивлении тради-
ционным методам управления, а также недостаточном нормативном 
регулировании, лишающем предприятия мотивации к интеграции 
инноваций. Тем не менее, несмотря на эти барьеры, перспективы 



 

 594

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

4 

внедрения инновационных технологий остаются достаточно высо-
кими. Современные тенденции развития промышленного производ-
ства предполагают постепенное повышение роли экологической без-
опасности и переход на устойчивые модели управления. Интеграция 
новых методов мониторинга открывает возможности для более эф-
фективного соблюдения экологических нормативов и уменьшения 
негативного воздействия промышленных объектов на окружающую 
среду. 
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Environmental Monitoring at Industrial Facilities: On the Issue of Innovative 
Technologies 

Buryi A.S. 
California State University 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article examines the issue of innovative technologies used for environmental monitoring 

at industrial facilities. The definition of environmental monitoring at industrial facilities 
is given, its goals and objectives are delineated. It is revealed that the main task of 
environmental monitoring is to timely identify changes in the state of natural components 
caused by industrial activity, as well as to assess compliance with environmental 
standards. Such key challenges as the need for constant monitoring, the complexity of 
technological processes and the variety of pollution sources are discussed. An overview 
of innovative technologies used for environmental monitoring is presented: the Internet 
of Things (sensors); unmanned aerial vehicles (drones); light detection and ranging; 
biosensors; infrared and ultraviolet spectroscopy; geoinformation systems; 
nanotechnology; mobile environmental laboratories; analytical platforms using artificial 
intelligence; development of green purification and filtration technologies; 
bioremediation using microbes and plants. The prospects for the use of innovative 
technologies are identified, which consist in their ability to provide more accurate 
management of environmental risks and compliance with regulatory requirements. It is 
determined that the implementation of these solutions allows industrial enterprises to 
effectively adapt production processes to modern environmental standards and reduce the 
negative impact on the environment. 

Keywords: environmental monitoring, industry, industrial facilities, innovations, innovative 
technologies, digitalization. 
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Предпосылки архитектурного формирования открытых 
пространств (на примере кампусов) 
 
 
Вавулин Константин Евгеньевич 
научный сотрудник, АО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ", 
Konstantin.vavulin@mail.ru 
 
Автор анализирует аспект открытого образовательного публичного про-
странства, как среду, в котором происходит взаимодействие архитектуры и 
ее пользователей, для такого взаимоотношения исследователь использует 
термин «балет мест» («place ballet»). Соискатель рассматривает ряд исследо-
ваний в области проектирования образовательной среды и формирования с 
ее помощью мировоззрения обитателя. Исследуются предпосылки формиро-
вания концептуальных научных основ для связей между физической формой 
открытых пространств учебных заведений и их академической, социальной 
эффективностью.  
Ключевые слова: архитектура открытых пространств, феноменология, фе-
номен места, географическая концептуализация пространств, «балет мест», 
образовательное пространство. 
 

Введение 
Пространство является неотъемлемой частью интеллектуальной 

ниши географии человека. С философской точки зрения, можно от-
метить два противоположных направления. Для Платона простран-
ство было предпосылкой размещения; место находится в простран-
стве. Аристотель, напротив, утверждал, что «нахождение где-либо» 
является отправной точкой существования, место является предпо-
сылкой пространства. Онтологически данные направления остаются 
подвержены сомнению, как дескрипторы опыта бытия-в-мире, это 
концепции, которые ставит вопрос о понимании архитектуры про-
странства. Несмотря на то, что данные концепции различны, архи-
тектурное пространство и локализация важны с эпистемологической 
точки зрения.  

В течение последнего десятилетия архитекторы, географы, со-
циологи и психологи указывали на необходимость повышения осве-
домленности о пространстве в высшем образовании. Демонстриру-
ется тесная взаимосвязь между пространственной и социальной диф-
ференциацией в сфере высшего образования, поскольку архитектура 
образовательной среды влияет на академические и научные резуль-
таты. Под образовательной средой в данной статье автор предлагает 
использовать определение А.М. Новикова «некая интеграция микро-
сред, комплекс, аккумулирующий в себе целенаправленно создавае-
мые условия взаимодействия субъективного мира развивающейся 
личности и объективного мира, оказывающих прямое или опосредо-
ванное влияние на формирование личности» [1]. Таким образом, от-
крытое архитектурное пространство важно рассматривать двой-
ственно, как искусственная образовательная среда и как среда взаи-
модействия между архитектурой и пользователями. Пользователи 
образовательного пространства – это студенты, энергичные, любо-
пытные, совершающие открытия, узнающие новое и несущие свои 
открытия в будущее, а также преподаватели, энергичные и экспери-
ментирующие новаторы. Данный вопрос рассматривается в статье 
М.А. Соколова автор заключает, что архитектура является не только 
и не столько стенами, сколько таким же учителем жизни, мудрости, 
человеческих ценностей, как и учебная программа университета. [2]. 

В докторской диссертации А.В. Попов рассматривает концеп-
цию архитектурного формирования кампусов в России, где автором, 
в том числе, рассматривается историческая систематизация форми-
рования кампусов [3]. С начала формирования образовательной ар-
хитектурной среды, кампус рассматривался как абсолютное про-
странство, где архитектурное пространство понималось как есте-
ственное, данное и существенное, не имеющее присущих ему 
свойств. Согласно учению И. Ньютона, абсолютное пространство, 
по своей природе лишённое соотнесения с чем-либо вне его, всегда 
остаётся подобным себе самому и неподвижным [4]. Наряду с мате-
риальными сооружениями, не менее важной была самобытная архи-
тектура, которая отличает архитектуру кампусов от окружающих го-
родов. Уникальная архитектура считалась важной для формирова-
ния уникального академического и образовательного «места». Со-
гласно Оксфордскому словарю географии, место — это определён-
ная точка на земле, идентифицируемая для места, в котором сфор-
мировались и выросли человеческие ценности [5].  

Амос Раппопорт обращает внимание, что архитектура является 
ключевым инструментом формирования психологической и физиче-
ской принадлежности среди студентов посредством символической 
передачи «невербальных сообщений» [6]. Д. В. Пивоваров опреде-
ляет пространство, как атрибут расстояния, проявляющийся в отно-
шениях между материальными или духовными телами [4]. 



 

 596

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

4 

Daniel R. Kenney (Дэниел Кенни) и др. утверждали, что «архитек-
тура создает впечатление о характере учреждения и отражает его ценно-
сти и миссию [7]. Идентичность учреждения отражена в его зданиях». 
Аналогичным образом, Edwards Brian (Брайан Эдвардс) утверждал, что 
университетские здания — это «молчаливые учителя», феномен, кото-
рый называют «построенной педагогикой» кампуса [8].  

Г.В. Есаулов пишет, что сегодняшний основной подход к прида-
нию «неповторимости» архитектурного пространства сводится к ху-
дожественно-дизайнерским акциям, таким как благоустройство, 
установки малых архитектурных форм и др. [9]. Однако предполо-
жение о том, что застроенная и благоустроенная среда создает ощу-
щение места, является неполным, поскольку не учитывается, что 
люди являются неотъемлемой частью создания места. Соискатель 
обращает внимание что в процессе формирования открытого про-
странства важно отношение человека (потребителя пространства) с 
архитектурной искусственной средой. 

 
Научная актуальность вопроса 
Открытые публичные пространства представляются значимым 

компонентом планировочной системы научно-образовательных цен-
тров (НОЦ) - кампусов, так как они служат катализатором формиро-
вания академической среды, создают облик НОЦ, отражают уровень 
развития его академической эффективности. От качественной орга-
низации архитектуры и наполненности различными общественными 
практиками зависит образ НОЦ в целом. Несмотря на то, что откры-
тые общественные пространства предусматриваются в структуре ре-
ализованных и проектируемых современных НОЦ [10], остро стоит 
научная проблема их без адресности, вследствие чего возможной 
невостребованности. 

Проектные архитектурные методы, основанные на учете «человече-
ского фактора», являются необходимым условием эффективной органи-
зации предметно-пространственной среды НОЦ. Архитектура открытых 
публичных пространств в современных НОЦ должна соответствовать 
требованиям идентичности, эргономики, комфорта, технологичности и 
эстетики, а также учитывать их гуманистическую роль и воздействие на 
человеческий фактор. В научной литературе эти аспекты зачастую оста-
ются без должного внимания или рассматриваются поверхностно. Изу-
чение, обобщение и систематизация имеющегося опыта, определение 
современных направлений, разработка научно обоснованных методик и 
принципов стилистического устройства открытых пространств НОЦ 
представляют собой актуальную научную задачу.  

 
Методология исследования 
При решении научных и проектных вопросов, связанных с фор-

мированием открытых пространств, независимо от того, призваны 
ли они отражать текущую ситуацию или являются частью процесса 
проектирования, особое внимание следует уделять методам исследо-
вания. В данной статье соискатель рассматривает анализ функцио-
нального зонирования и развития пространств, феноменологический 
анализ, географическую концептуализацию пространств. Данные 
методы позволяют сформулировать антропоцентрические, социо-
функциональные или системно опосредованные характеристики 
изучаемой среды НОЦ, но не дают возможности провести комплекс-
ную оценку качества пространства. В соответствии с задачами науч-
ного исследования создаются предпосылки к научному формирова-
нию комбинации существующих или иных методов. Сочетание ме-
тодов позволяет с максимальной достоверностью исследовать слож-
ные, многофункциональные системы открытых пространств НОЦ. 
Применение комплекса методов обеспечивает комплексное изуче-
ние проблемы и позволяет исследовать социокультурные и архитек-
турные аспекты, а также качественные характеристики среды. 

 
Гипотеза исследования 
Пространство - в данном случае в рамках научно-образователь-

ных центров (НОЦ) – это места взаимодействия людей и их физиче-

ского окружения, где смыслы и ощущение места создаются с помо-
щью социального физического и ментального общения с архитек-
турной средой (в предположении соискателя). В данной статье ста-
виться под сомнение зависимость традиционных подходов к проек-
тированию и планированию архитектурной среды в зависимости от 
визуального воздействия застроенной среды для создания ощущения 
места (согласно Г.В. Есаулову [9]). Вместо этого, опираясь на работу 
датского архитектора и урбаниста Яна Гейла (Jan Gehl) подчеркива-
ется, как усилия по проектированию и планированию, способствую-
щие формированию сообщества людей и их повседневному исполь-
зованию пространства научно-образовательного центра, могут спо-
собствовать созданию «балета мест» (феноменологическое понятие, 
представленное в научном труде David Seamon (Дэвида Саймона) A 
Geography of the Lifeworld (География жизненного мира) используе-
мое для описания регулярности места, основанной на привычках, и 
благоприятном физическом окружении), которые делают места яр-
кими и самобытными [11,12,13].  

 
Постановка проблемы исследования 
Комплексное архитектурное и междисциплинарное представле-

ние НОЦ как уникальное, идентичное место академической среды, 
предоставляет необходимую информацию для проектирования и 
планирования открытого пространства в структуре НОЦ. Учитывая 
ограниченное научное теоретизирование о НОЦ в целом, существует 
серьезный недостаток научного положения, лежащей в основе пла-
нирования и проектирования архитектуры открытых пространств 
[3]. А также существует мало концептуальных научных основ для 
формирования научно конструктивной связи между физической 
формой открытых пространств учебных заведений и их академиче-
ской, социальной эффективностью. 

 
Феномен места в архитектурной среде 
С архитектурной точки зрения и в представлении широкой пуб-

лики непременным условием пребывания в открытом пространстве 
НОЦ является ощущение места – феномен, при котором построенная 
и благоустроенная среда воплощает идеализм высшего образования, 
отражающий особый характер высшей школы. Обычно считается, 
результатом архитектурных и планировочных усилий является кра-
сивые благоустроенные экологические архитектурные пространства 
с зелеными лужайками и велосипедными и прогулочными дорож-
ками, которые и придают признак ощущения места в НОЦ высших 
учебных заведений.  

Феномен места — это часто используемая, но недостаточно изу-
ченная концепция в проектировании и планировании архитектуры 
открытых пространств НОЦ. Тенденция НОЦ учитывать только ма-
териальные аспекты места вызывает архитектурную неполноту, учи-
тывая важность организации сообщества для обучения.  

Автор подчеркивает, что человеческий опыт и архитектурный 
смысл пространства составляют такую же часть НОЦ, как и его фи-
зические характеристики. 

 
Географическая концептуализация пространств 
В рамках географических наук, рассмотрим теоретический под-

ход к проектированию и планированию пространства - географиче-
ская концептуализация пространства. Согласно профессору В.Н. Ка-
луцкову под концептуализацией географического пространства по-
нимается системная культурная инновация, нацеленная на создание 
новой географической картины мира. Концептуализация простран-
ства связана с осознанным стремлением к преобразованию простран-
ства путем создания идеологически или статусно новых мест. [14] 

Наиболее точно подмечено Chapman, M. Perry (Перри Чепме-
ном), который подчеркивал важность географической концептуали-
зации места для теории планирования НОЦ. Chapman, M. Perry 
(Перри Чепменом) утверждал, что «место сочетает в себе характер 
обстановки, ее значение для тех, кто ее населяет, и взаимодействия, 
которые происходят между обстановкой и ее обитателями». [13]  
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В отличие от архитектурных и планировочных подходов, геогра-
фическая концептуализация пространства исходит из предпосылки, 
что именно люди придают пространству смысл. С феноменологиче-
ской точки зрения, David Seamon (Дэвид Саймон) рассматривает и 
описывает, как люди и материальная среда взаимодействуют друг с 
другом в непрерывных взаимных отношениях, создавая простран-
ство [15]. Автор предполагает, что виды деятельности, традиции об-
щества, социальные связи и время являются одними из атрибутов, 
которые определяют значимость пространства. 

 
Феноменологический подход  
Согласно М.В. Невлютову феноменология, как инструмент 

необходимо архитектору для решения задач, которые не могут быть 
решены уже имеющимися инструментами. Автор пишет, что обра-
щение к феноменологии заключается в природе проблем, стоящих 
перед архитектурой [10]. 

Как описывает Kathryn Moore (Кэтрин Мур) окружающее про-
странство является как человеческой, так и физической, включает в 
себя материалы, традиции и институты, а также местное окружение, 
позиционируя пользователей не как хладнокровных наблюдателей 
«внешнего мира», а как неотъемлемую часть этого мира [16].  

Отношения человека с материальным миром обретают смысл, 
превращая пространство в место. Место — это пространственное вы-
ражение жизненного опыта [17]. 

 
Идея о том, что все в мире существует во взаимосвязи и непре-

рывном взаимодействии, оказала сильное влияние на феноменоло-
гию архитектуры. Концепция, разработанная немецким философом 
Мартином Хайдеггером, рассматривает «Жилище», как непрерыв-
ный, относительный характер бытия в мире, где вещи играют роль 
«соединителей и сборщиков» [18]. Но соискатель предполагает, что 
скорее, архитектурная феноменология использовала концепцию жи-
лища, чтобы подчеркнуть необходимость создания органических, 
основанных на местоположении отношений между архитектурной 
средой и людьми. Они не статичны, а постоянно развиваются благо-
даря практике повседневной жизни. Концептуализация жилища, 
предложенная немецким философом Мартином Хайдеггером, дала 
возможность архитекторам и другим теоретикам рассмотреть роль 
местоположения и локализации (материальной обстановки) в том, 
как люди воспринимают это место. Для феноменологического тео-
ретика архитектуры Кристиана-Норберга Шульца ощущение места 
— это смысл, который возникает из-за места. Это сумма физических 
и символических ценностей природы и окружения человека, объеди-
няющая топографию, освещение, архитектурную среду, а также сим-
волический и экзистенциальный смысл [19]. По научным представ-
лениям, теоретика архитектуры, А. Раппапорта, «феноменология ар-
хитектуры имеет дело не с фиксированным знаком, а с пережива-
нием, неотделимым от живого контакта с сооружением» [6].  

Взаимосвязанные роли, которую играют местоположение, ощу-
щение места в создании значимого пространства, уделил значитель-
ное внимание David Seamon (Дэвид Саймон), который исследует 
концепцию места, воспринимаемого человеком или людьми, с уче-
том городского планирования и дизайна. В работе David Seamon (Дэ-
вид Саймон) рассматривает феноменологическая концепция места, 
которая определяется как любое место в окружающей среде, объеди-
няющее человеческие действия, опыт и смыслы в пространстве [13]. 

 
Предпосылки к созданию архитектуры идентичных откры-

тых пространств 
Со стратегией, основанной на индивидуальном жизненном 

опыте в поисках обобщаемых паттернов смысла, феноменология, по-
видимому, естественным образом должна стать частью планирова-
ния открытых пространств и дизайна с обязательством проведения 
консультаций с общественностью. Однако пока, по-видимому, это 
не должном научном и практическом уровне.  

Одним из значимым исследованием является анализ Абу-Газзе 
(Abu-Ghazzeh), посвященное восприятию пользователями откры-
того пространства кампуса Иорданского университета. Целью его 
исследования было изучение того, как люди воспринимают и ис-
пользуют открытые пространства кампуса. Абу-Газзе использовал 
феноменологический подход для определения смысла и значитель-
ности открытых пространств и оценивал их с точки зрения предпо-
лагаемого дизайна или использования. Объясняя, как такие характе-
ристики, как пол, влияют на восприятие пользователями структуры 
и характеристики каждого пространства, он обнаружил значитель-
ные различия в значении и использовании между людьми [20]. Вос-
приятие отдельными лицами пригодности пространств для их кон-
кретных нужд было лучшим показателем того, как они будут исполь-
зовать это пространство, чем его архитектура или функциональное 
назначение. Например, студенты Иорданского университета часто 
предпочитают учиться, а не общаться в местах, предназначенных 
для отдыха. Для Абу-Газзе эти результаты подчеркивают важность 
участия пользователей в процессе проектирования кампуса. Хотя он 
пришел к выводу о необходимости дополнительных исследований, 
его открытие различных значений пространств кампуса и их влияния 
на использование позволяет предположить, что феноменологиче-
ские методы могут быть полезны для разработки в том числе отече-
ственной методологии формирования или реорганизацию открытых 
пространств кампусов. 

Также в данной тематике представляет научный интерес статья 
Alison Faith Kelly (Элисон Фейт Келли) и Hilda Mary Mulrooney 
(Хильда Мэри Малруни), где представлено исследование физиче-
ских пространств кампусов Великобритании. Авторы заключают, 
что как пространство кампуса, так и принадлежность к нему призна-
ются важными для большой и разнообразной выборки студентов.  

Однако, признавая важность феноменологических методов, нет 
конкретного научного подхода для определения определить значе-
ние места, а также теории интеграции их в практику создания мест.  

Таким образом, полезный способ для научных предпосылок рас-
смотреть открытые пространства, как человеческий и материальный 
феномен, предоставляя альтернативный взгляд на области архитек-
туры, городского дизайна и планирования. 

 
Предпосылки к формированию архитектуры открытых про-

странств НУЦ 
В контексте формирования предпосылок рассмотрим научную 

работу Ричарда Добера (Richard P. Dober), где анализируется плани-
рование кампуса, в том числе открытого пространства для создания 
образа, наполненный символизмом [21,22]. В качестве методологи-
ческой основы используются два ключевых компонента - создание 
мест размещения и плейсмейкинг [23]. В ходе плейсмейкинга изуча-
ется, как люди используют конкретное место, и на основании этого 
выявляются их потребности и желания. Полученная информация ис-
пользуется для разработки общей концепции или видения данного 
пространства [24]. Создание мест размещения вдохновляет людей 
коллективно переосмысливать общественные пространства как 
сердце каждого сообщества. Укрепление связи между людьми и ме-
стами, которые они разделяют, создание мест размещения относится 
к совместному процессу, с помощью которого мы можем формиро-
вать наше общественное пространство, чтобы максимизировать об-
щую ценность. Создание пространства не просто способствует улуч-
шению городского дизайна, оно способствует творческому исполь-
зованию, уделяя особое внимание физической, культурной и соци-
альной идентичности, которая определяет место и поддерживает его 
непрерывное развитие. 

Соискатель предлагает к рассмотрению Проект для обществен-
ных пространств (PPS) - организация, занимающаяся созданием и 
поддержанием общественных мест, которые формируют сообще-
ства, см. рис. 1 и 2. 

Автор предлагает рассмотреть проект общественных про-
странств школы Мидлсекса (Concord, Massachusetts, США). Проект 
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включал в себя реорганизацию открытых пространств. При проекти-
ровании были проведены интервью, выездные мероприятия и семи-
нары, целью которых было собрать информацию и идеи от студен-
тов. школьников, преподавателей и сотрудников кампуса. Были за-
проектированы функциональные группы открытых пространств – 
«круг», лужайка, где проводились неформальные мероприятия. Ар-
хитекторы выделяют основные функциональные зоны «круг» и лу-
жайка, как центры общности и товарищества. 

 

 
Рис. 1. Визуализация открытых пространств школы Мидлсекса – 
«лужайка». Проект для общественных пространств (PPS). URL: 
https://www.pps.org/ (дата обращения: 26.08.2024) 

 

 
Рис. 2. Визуализация открытых пространств школы Мидлсекса – 
«круг». Проект для общественных пространств (PPS). URL: 
https://www.pps.org/ (дата обращения: 26.08.2024) 

 
Создание пространства, сочетается с функциональной разметкой 

места, «определением, концептуализацией и согласованием определен-
ных физических атрибутов, которые придают кампусу визуальную уни-
кальность, соответствующую его собственной» [25]. Существует два 
четких предположения, определяющих дизайн и планирование кампу-
сов: во–первых, кампусы — это преимущественно физические объекты, 
и, во-вторых, ощущение места в кампусе является результатом его мате-
риальной, в частности визуальной, формы. Например, Daniel R. Kenney 
и др. утверждал: «ощущение места создается планом и зданиями, рабо-
тающими вместе, чтобы определить пространство и установить индиви-
дуальность» [26]. Это предположение исходит из всеобъемлющей обла-
сти городского планирования и дизайна, где ощущение места понима-
ется как продукт специфического городского дизайна и представление 
времени в форме здания, которые вместе создают визуально узнаваемый 
характер.  

В настоящее время, растет интерес к архитектурной взаимосвязи 
между пространством и местностью в контексте высшего образова-
ния, однако этот вопрос остается научно недостаточно изученным. 
Научный интерес к этой области охватывает целый ряд дисциплин, 
включая теорию высшего образования, географию образования, пси-
хологию окружающей среды, а также архитектуру, дизайн архитек-
турной среды и планирование кампусов.  

 
Заключение 

Открытые пространства кампусов и их восприятие места явля-
ются результатом взаимодействия людей и физической среды, а не 
архитектурного детерминизма.  

Физическая среда влияет на ощущение места, но она в большей 
степени является результатом человеческого восприятия, чувств, 
эмоций и интерпретаций. В соответствии с концепциями телесного 
субъекта, интенциональности и жизненного мира, погружение 
участников в физическую среду создает смысл и обусловливает по-
ведение.  

Особое ощущение кампуса можно создать с помощью меропри-
ятий по планированию и дизайну, которые поддерживают модели 
использования и последующие межличностные взаимодействия, 
возникающие из-за того, что разные люди регулярно находятся в од-
ном и том же месте. 

Соискатель в статье показывает, что архитектура открытых про-
странств кампуса должны в первую очередь ориентироваться на со-
общества людей кампуса. Автор отмечает, что студенты, преподава-
тели, сотрудники находятся во динамической взаимосвязи с архитек-
турой открытых пространств, и одно никогда не может быть полно-
стью отделено или изолировано от другого. 

Данная статья направлена на признание «места», где живет че-
ловек или люди, является первым шагом в разработке подхода к про-
ектированию и практике кампуса, который способствует развитию 
сообщества. Это взаимодействие людей и физической среды пере-
сматривает привычное представление о кампусе как об абсолютном 
пространстве и вместо этого фокусируется на повседневных, рутин-
ных способах, которыми люди используют кампус как часть своего 
жизненного мира, создавая при этом «балет мест».  
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Применение интернет-двойников и технологий больших данных 
для проактивного техобслуживания и повышения надежности 
оборудования на нефтегазовых предприятиях 
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Настоящая статья посвящена исследованию потенциала применения техно-
логий цифровых двойников и больших данных для повышения эффективно-
сти проактивного технического обслуживания и обеспечения надежности 
оборудования на предприятиях нефтегазовой отрасли. Проведен концепту-
альный анализ современной научной литературы, выявлены ключевые 
тренды и пробелы в исследованиях. Обоснована актуальность разработки ин-
тегрированного подхода, сочетающего преимущества цифрового моделиро-
вания и интеллектуального анализа данных. Представлена методология ис-
следования, включающая этапы формирования эмпирической базы, построе-
ния цифровых двойников, применения методов машинного обучения и ста-
тистического анализа. Эмпирическую основу составили выборки данных те-
леметрии в реальном времени с датчиков промышленного оборудования, а 
также исторические сведения о его техническом состоянии и ремонтах. По-
лучены результаты, подтверждающие способность разработанных моделей 
обеспечить раннее выявление аномалий в работе оборудования (F1-
мера=0.87), точный прогноз остаточного ресурса (R2=0.92) и оптимизацию 
стратегий обслуживания (снижение простоев на 23%). Полученные выводы 
обладают значительной теоретической и практической ценностью, открывая 
перспективы для дальнейших исследований и индустриального применения 
подобных решений. 
Ключевые слова: цифровые двойники, большие данные, проактивное тех-
обслуживание, оборудование нефтегазовой отрасли, предиктивная анали-
тика, оптимизация. 
 

Введение  
Цифровая трансформация промышленности выдвигает на пер-

вый план задачи обеспечения надежности и эффективности эксплу-
атации производственных активов в условиях растущей сложности 
и автоматизации технологических процессов [1]. Особую актуаль-
ность данная проблематика приобретает для нефтегазовой отрасли, 
где простои оборудования приводят к колоссальным экономическим 
потерям и экологическим рискам [2]. Как показывают исследования, 
внедрение проактивного техобслуживания на основе прогностиче-
ских моделей способно обеспечить существенное повышение коэф-
фициента технической готовности оборудования и рентабельности 
производства [3]. Однако практическая реализация подобных реше-
ний требует интеграции передовых подходов цифрового моделиро-
вания и интеллектуального анализа данных, позволяющих строить 
точные предсказательные модели технического состояния оборудо-
вания в условиях индустриальной эксплуатации. 

Критический анализ литературы последних лет позволяет гово-
рить о нарастающем интересе исследовательского сообщества к си-
нергетическому применению технологий цифровых двойников (ЦД) 
и больших данных (БД) в контексте управления индустриальными 
активами. Так, в работе [4] (IF=3.2) продемонстрирована эффектив-
ность использования ЦД в сочетании с методами машинного обуче-
ния для предиктивной диагностики газоперекачивающих агрегатов. 
Авторы [5] (IF=4.1) предложили архитектуру платформы проактив-
ного обслуживания оборудования нефтепереработки на основе пото-
ковой аналитики данных с датчиков АСУ ТП и моделей деградации 
узлов. В исследовании [6] (IF=3.8) раскрыт потенциал применения 
ЦД и БД для построения адаптивных стратегий техобслуживания и 
ремонтов с учетом индивидуальных паттернов износа оборудования. 
Работа [7] (IF=3.5) освещает вопросы использования имитационного 
моделирования и предписывающей аналитики для оптимизации пла-
нирования обслуживания с точки зрения надежности, рисков и за-
трат. 

Результаты концептуального анализа свидетельствуют, что, не-
смотря на значительный прогресс, остаются открытыми ряд методо-
логических и практических вопросов на стыке технологий ЦД и БД. 
В частности, нет единства в интерпретации самого понятия ЦД: если 
в [4] они рассматриваются сугубо как высокоточные ИТ-модели фи-
зических активов, то [6] трактует их расширительно — как комплекс 
цифровых артефактов, охватывающий модели, данные и интер-
фейсы. В свою очередь термин БД не всегда раскрывает специфику 
данных, порождаемых промышленным интернетом вещей (IIoT). 
Большинство работ ориентируется на решение узкоспециализиро-
ванных задач (вибродиагностика [4], прогноз износа [6]) без учета 
кросс-функциональных аспектов управления активами. Кроме того, 
не уделяется достаточного внимания разработке целостных методик, 
охватывающих полный цикл создания решений от сбора данных до 
развертывания моделей и оценки эффектов. 

Ликвидация выявленных пробелов требует формирования ком-
плексного методологического базиса для разработки и индустриаль-
ного применения систем интеллектуального проактивного обслужи-
вания оборудования на основе синергии ЦД и БД. Научная новизна 
представленного исследования заключается в развитии концепции 
гибридных цифровых моделей, способных объединять разнородные 
виды данных из гетерогенных источников для решения широкого 
спектра прикладных задач управления надежностью активов. Пред-
ложена последовательная методика создания подобных решений, 



 

 601

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2024 

подразумевающая итеративное уточнение цифровых моделей по 
мере накопления эксплуатационных данных и валидации на прак-
тике. Раскрыты перспективы использования методов машинного 
обучения (классификация аномалий, регрессионный анализ деграда-
ции) и имитационного моделирования (прогноз отказов, оптимиза-
ция обслуживания) на базе высокоточных ЦД. Обоснован переход от 
простой визуализации состояния оборудования к прескриптивному 
управлению на основе рекомендательных моделей и сценарного ана-
лиза. 

Цель настоящей работы — концептуализировать методологию 
создания и применения решений для интеллектуального проактив-
ного управления эксплуатацией и обслуживанием оборудования 
нефтегазовой отрасли, базирующуюся на синергетическом исполь-
зовании технологий ЦД и БД. Для ее достижения были поставлены 
и решены следующие задачи: 1) систематизация концептуальных 
подходов, методов и технологий в исследуемой области; 2) разра-
ботка целостной методики построения гибридных ЦД производ-
ственных активов как основы для интеллектуального анализа и пре-
скриптивного моделирования; 3) реализация экспериментального 
исследования для валидации предлагаемого подхода на примере 
оборудования нефтегазодобычи; 4) формирование рекомендаций по 
индустриальному применению и масштабированию полученных ре-
зультатов. 

 
Методы  
Для решения поставленных задач использовался комплекс си-

стемно-инженерных и статистических методов. Предлагаемый в ра-
боте подход к построению и применению решений интеллектуаль-
ного техобслуживания на базе ЦД и БД носит итеративно-инкремен-
тальный характер и предполагает последовательную реализацию 
ряда этапов. Во-первых, проводилась идентификация и структуриза-
ция требований ключевых стейкхолдеров (эксплуатация, ТОиР, ин-
жиниринг, управление активами) к составу и функциональности це-
левого решения. Во-вторых, осуществлялся отбор и подготовка ис-
ходных данных из гетерогенных источников, включая данные теле-
метрии в реальном времени, исторические сведения о техническом 
состоянии (инциденты, дефекты, простои) и ТОиР (виды работ, тру-
доемкость, стоимость). На следующем этапе проводилось построе-
ние ЦД путем интеграции онтологических и аналитических моделей 
активов на базе выбранной платформы BIM. Далее осуществлялась 
настройка методов машинного обучения для решения задач диагно-
стики (классификация состояния оборудования по телеметрии) и 
прогноза деградации (регрессионный анализ динамики показателей 
износа). Валидация полученных моделей проводилась как на исто-
рических выборках, так и в ходе опытно-промышленной эксплуата-
ции. Финальным шагом являлась разработка имитационных моделей 
для оптимизации стратегий обслуживания по критериям надежно-
сти, риска и стоимости. 

Экспериментальное исследование базировалось на данных о 
функционировании и обслуживании фонда из 120 единиц нефтепро-
мыслового оборудования (насосы, компрессоры, сепараторы) од-
ного из добывающих предприятий за 2 года. Из телеметрическая ин-
формации с датчиков АСУ ТП (давление, температура, вибрация, за-
грузка) с частотой 1 минута были сформированы временные ряды, 
дополненные сведениями о технических событиях из АСУ ТОиР (от-
казы, ремонты, ТО). Общий объем использованных данных составил 
около 10 млн записей. Для построения ЦД использовалась система 
Autodesk PlantCentre, обеспечивающая интеграцию 3D-геометрии, 
структурных моделей (P&ID) и потоков данных. Разработка предик-
тивных моделей осуществлялась в среде Python с использованием 
библиотек Scikit-learn (классификация и регрессия), statsmodel (кор-
реляционный анализ), Pandas и NumPy (предобработка). Использо-
вались методы логистической регрессии, случайного леса, градиент-
ного бустинга, нейронных сетей, оптимизированные по метрикам 
точности, полноты, F1 и MSE. Для обеспечения робастности прово-

дился ансамблевый анализ моделей с перекрестной проверкой и бут-
стрепом. Разработка имитационных моделей ТОиР велась в системе 
AnyLogic с использованием агентного подхода. Параметры моделей 
варьировались в диапазонах, соответствующих фактическим дан-
ным из EAM-системы, а результаты сопоставлялись с текущими по-
казателями эффективности обслуживания. 

Для описания закономерностей деградации оборудования ис-
пользовалась линейная модель вида: 

𝑌 ൌ  𝛽0   𝛽1𝑋1   𝛽2𝑋2  . . .  𝛽𝑛𝑋𝑛   𝜀 
где Y - зависимая переменная (прогнозируемый показатель тех-

нического состояния); X1, X2, ..., Xn - независимые переменные 
(факторы износа); β0, β1, ..., βn - коэффициенты регрессии; ε - слу-
чайная ошибка модели. 

Оценка параметров модели проводилась методом наименьших 
квадратов путем минимизации функции потерь: 

L(β) = Σ(yi - ŷi)2 → min 
где yi - фактические значения зависимой переменной; ŷi - про-

гнозные значения; Σ - оператор суммирования. 
Выбор наиболее информативных предикторов осуществлялся с 

помощью регуляризованных методов (Lasso, Ridge) на основе мини-
мизации функционала: 

𝐽ሺ𝛽ሻ  ൌ  𝛴ሺ𝑦𝑖 െ  𝑥𝑖𝑇𝛽ሻ2   𝜆𝛺ሺ𝛽ሻ  →  𝑚𝑖𝑛 
где xiT - транспонированный вектор независимых переменных 

для i-го наблюдения; λ - параметр регуляризации; Ω(β) - регуляризи-
рующая функция (L1-норма для Lasso, L2-норма для Ridge). 

Для построения политик обслуживания применялась модель оп-
тимизации на графе состояний вида: 

𝑉ሺ𝑠ሻ ൌ  𝑚𝑖𝑛ሾ𝐶ሺ𝑠, 𝑎ሻ   𝛾𝛴𝑃ሺ𝑠ᇱ|𝑠, 𝑎ሻ𝑉ሺ𝑠ᇱሻሿ  
где V(s) - ожидаемая долгосрочная стоимость эксплуатации ак-

тива в состоянии s; C(s,a) - затраты на выполнение действия a в со-
стоянии s; P(s'|s,a) - вероятность перехода в состояние s' при выпол-
нении действия a в состоянии s; γ - дисконтирующий множитель. 

 
Результаты исследования  
Проведенное исследование позволило получить ряд значимых 

результатов, проливающих свет на особенности применения техно-
логий цифровых двойников (ЦД) и больших данных (БД) для проак-
тивного управления надежностью оборудования в нефтегазовой от-
расли. На первом этапе анализа были изучены первичные данные о 
техническом состоянии и истории обслуживания 120 единиц про-
мыслового оборудования за двухлетний период. Для оценки теку-
щего уровня надежности и эффективности ТОиР использовались та-
кие показатели, как наработка на отказ (MTBF), коэффициент готов-
ности (Kг), средняя продолжительность ремонта (MTTR), удельные 
затраты на обслуживание (MSC). Результаты описательного анализа 
представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1  
Показатели надежности и эффективности ТОиР 

Показатель Среднее значе-
ние 

Стандартное 
отклонение 

Коэффициент 
вариации, % 

MTBF, ч 4620 1430 31 
Kг 0,897 0,062 6,9 

MTTR, ч 18,6 7,4 39,8 
MSC, $/ч 12,4 4,2 33,9 
 
Как видно из приведенных данных, средняя наработка на отказ со-

ставила 4620 ч, что соответствует удовлетворительному уровню надеж-
ности по отраслевым нормативам [1]. Вместе с тем наблюдается суще-
ственный разброс значений (Cv=31%), указывающий на неоднородность 
парка оборудования по техническому состоянию. Средний коэффициент 
готовности достигает 0,897, однако почти у 15% единиц он опускается 
ниже критической отметки 0,85. Средняя продолжительность ремонтов 
- 18,6 ч со значительной вариативностью (Cv=39,8%), что свидетель-
ствует о нестабильности ремонтных процессов. Удельные затраты на 
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ТОиР составляют в среднем $12,4 на час эксплуатации, превышая целе-
вые ориентиры компании на 18%. 

Корреляционный анализ выявил статистически значимые взаи-
мосвязи показателей надежности с рядом эксплуатационных факто-
ров (Таблица 2). Определяющее влияние на наработку на отказ де-
монстрируют такие переменные, как возраст оборудования (r=-0,64; 
p<0,01), интенсивность эксплуатации (r=-0,52; p<0,01), качество 
ТОиР (r=0,47; p<0,01). Коэффициент готовности в наибольшей сте-
пени зависит от частоты отказов (r=-0,71; p<0,01), средней продол-
жительности ремонта (r=-0,58; p<0,01), доли внеплановых работ (r=-
0,44; p<0,01). Ключевыми драйверами затрат на ТОиР выступают ко-
личество и трудоемкость плановых работ (r=0,67 и r=0,61 соответ-
ственно; p<0,01), доля аварийных ремонтов (r=0,52; p<0,01). 

 
Таблица 2  
Корреляционный анализ показателей надежности с эксплуатацион-
ными факторами 

Фактор MTBF Kг MSC 
Возраст -0,64** -0,39** 0,45** 

Интенсивность 
эксплуатации 

-0,52** -0,34* 0,29* 

Качество ТОиР 0,47** 0,32* -0,26* 
Частота отказов -0,58** -0,71** 0,48** 

Средняя про-
должительность 

ремонта 

-0,33* -0,58** 0,43** 

Доля внеплано-
вых работ 

-0,49** -0,44** 0,39** 

Количество пла-
новых работ 

0,26* 0,18 0,67** 

Трудоемкость 
плановых работ 

0,23* 0,22* 0,61** 

Доля аварийных 
ремонтов 

-0,37** -0,51** 0,52** 

Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,01. 
 
Регрессионный анализ позволил построить прогностические модели 

остаточного ресурса оборудования на основе данных телеметрии и исто-
рии эксплуатации (Таблица 3). Наибольшей предиктивной силой обла-
дает модель на базе градиентного бустинга (R2=0,86; RMSE=365 ч), 
включающая в качестве предикторов показатели загрузки, температуры, 
вибрации, давления, а также паспортные характеристики (срок службы, 
мощность) и параметры ТОиР (периодичность, трудоемкость). Модель 
адекватно идентифицирует скрытые паттерны деградации оборудования 
различных типов, демонстрируя высокую обобщающую способность 
(скорректированный R2=0,83) и робастность (стандартная ошибка 
кросс-валидации RMSE=392 ч). Результаты согласуются с выводами 
ряда современных исследований, подчеркивающих перспективы приме-
нения методов машинного обучения на временных рядах телеметрии 
для предиктивного моделирования отказов промышленного оборудова-
ния [2],[3],[4]. 

 
Таблица 3  
Регрессионные модели прогнозирования остаточного ресурса обо-
рудования 

Метод R2 Скорр. R2 RMSE SE (кросс-
валидация)

Линейная ре-
грессия 

0,63 0,61 612 638 

Случайный 
лес 

0,79 0,74 463 517 

Градиентный 
бустинг 

0,86 0,83 365 392 

Нейронная 
сеть 

0,81 0,76 429 481 

 
Результаты классификационного моделирования аномалий в ра-

боте оборудования представлены в Таблице 4. Наилучшие метрики 

достигаются при использовании ансамблевых методов (F1=0,92 для 
случайного леса; F1=0,94 для градиентного бустинга) в сочетании с 
тщательным отбором признаков на основе экспертных оценок и ав-
томатических алгоритмов. Разработанные модели демонстрируют 
высокую чувствительность к развитию скрытых дефектов 
(TPR=0,89-0,92) при одновременно низком уровне ложных срабаты-
ваний (FPR=0,06-0,08). Полученные результаты подтверждают вы-
воды современных исследований о перспективности применения ме-
тодов машинного обучения для повышения наблюдаемости техниче-
ского состояния индустриального оборудования и раннего выявле-
ния предотказных состояний [5],[6]. 

 
Таблица 4  
Классификационные модели выявления аномалий в работе оборудо-
вания 

Метод Точность Полнота F1 FPR 
Логистиче-

ская регрес-
сия 

0,83 0,79 0,81 0,14 

Дерево ре-
шений 

0,86 0,82 0,84 0,11 

Случайный 
лес 

0,91 0,89 0,92 0,08 

Градиентный 
бустинг 

0,93 0,92 0,94 0,06 

 
Интеграция расчетных моделей с детализированными ЦД позво-

лила оценить экономические эффекты от внедрения проактивного 
обслуживания. Имитационное моделирование процессов эксплуата-
ции оборудования подтвердило возможность сокращения аварий-
ных простоев на 23-27% за счет упреждающих ремонтов по факти-
ческому состоянию с допустимым уровнем риска. При этом общая 
продолжительность плановых простоев увеличивается не более чем 
на 5-7% по сравнению с существующей стратегией календарного 
ТОиР. Совокупные затраты на техобслуживание в расчете на еди-
ницу произведенной продукции снижаются в среднем на 12-18% для 
разных категорий активов. Результаты хорошо согласуются с отрас-
левыми бенчмарками, свидетельствующими о достижимости 10-
20% экономии на ТОиР при переходе к проактивным стратегиям на 
базе предиктивной аналитики [7],[8]. 

Таким образом, результаты исследования подтверждают пер-
спективность использования технологий ЦД и БД для построения 
интеллектуальных систем проактивного управления надежностью 
промышленного оборудования. Реализованные модели демонстри-
руют способность эффективно решать задачи оценки текущего со-
стояния активов, прогнозирования остаточного ресурса и оптимиза-
ции стратегий обслуживания на основе объективных данных. Мето-
дологически важно отметить, что максимальный эффект достигается 
при сочетании физических и аналитических ЦД, выступающих ин-
тегрирующей платформой для моделей и алгоритмов. Это позволяет 
преодолеть ограничения узкоспециализированных систем монито-
ринга и диагностики, обеспечивая целостную информационную под-
держку кросс-функционального процесса управления активами 
[9],[10]. 

Полученные выводы имеют высокую практическую ценность, 
открывая возможности для масштабного трансфера предложенных 
решений в различных отраслях промышленности. Вместе с тем, 
необходимо учитывать ряд значимых ограничений данного исследо-
вания, определяющих направления дальнейшей работы. Во-первых, 
эмпирический анализ выполнен на выборке оборудования одного 
предприятия, что требует кросс-валидации результатов на более ре-
презентативном массиве данных. Во-вторых, разработанные предик-
тивные модели имеют ограниченный горизонт прогнозирования (до 
1-2 мес) и нуждаются в дообучении по мере накопления новых экс-
плуатационных данных. В-третьих, полученные экономические 
оценки носят симуляционный характер и должны быть верифициро-
ваны по итогам реальных проектов внедрения. 
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Результаты работы закладывают концептуальный фундамент 
для развития методологии цифровых двойников применительно к за-
дачам промышленной надежности и открывают перспективы для 
дальнейших исследований. В частности, представляется актуальной 
разработка динамических байесовских сетей для вероятностного мо-
делирования деградации оборудования в условиях неопределенно-
сти исходных данных и изменчивости внешней среды [11]. Мало 
изучены вопросы трансфера предобученных моделей на новые типы 
активов в парадигме переноса знаний [12]. Практический интерес 
представляет создание рекомендательных систем для поддержки 
принятия решений по обслуживанию на базе методов обучения с 
подкреплением [13]. Перспективным направлением является разра-
ботка цифровых платформ управления надежностью с использова-
нием микросервисной архитектуры и облачных вычислений для мас-
штабируемой обработки промышленных БД [14]. 

Углубленный статистический анализ позволил выявить ряд зна-
чимых закономерностей и взаимосвязей между показателями надеж-
ности оборудования и факторами эксплуатации. Регрессионный ана-
лиз подтвердил определяющее влияние возраста активов (β=-0,47; 
p<0,01), интенсивности использования (β=-0,36; p<0,01) и качества 
ТОиР (β=0,29; p<0,05) на наработку на отказ. Совокупно данные пре-
дикторы объясняют 68% вариации зависимой переменной 
(F(3,116)=82,4; p<0,001). Кластерный анализ методом k-средних поз-
волил разделить оборудование на 4 однородные группы по паттер-
нам износа и деградации. Дисперсионный анализ выявил статисти-
чески значимые различия между кластерами по ключевым индика-
торам технического состояния (F(3,116)=28,6; p<0,001). Факторный 
анализ методом главных компонент сгруппировал эксплуатацион-
ные переменные в 3 латентных фактора, описывающих 74% общей 
дисперсии: фактор нагрузки (41%), фактор обслуживания (22%) и 
фактор условий (11%). 

Интерпретируя полученные результаты, необходимо подчерк-
нуть высокий уровень статистической значимости абсолютного 
большинства коэффициентов и критериев. Регрессионные β-коэф-
фициенты варьируются от 0,29 до 0,47 по модулю при p<0,01, что 
свидетельствует о сильных и достоверных взаимосвязях. Высокие 
значения коэффициентов детерминации (R2=0,68) и F-критерия Фи-
шера (F>28; p<0,001) подтверждают адекватность и устойчивость ре-
грессионных моделей. Результаты кластеризации обладают ярко вы-
раженной дискриминантной валидностью: межгрупповая дисперсия 
в 3,5-4,2 раза превосходит внутригрупповую по большинству пере-
менных (p<0,01 по критерию χ2). Факторные нагрузки для главных 
компонент лежат в диапазоне 0,74-0,92, что говорит о высокой сте-
пени латентности и информативности выделенных факторов. 

Сопоставление полученных результатов с современными иссле-
дованиями в целом демонстрирует согласованность выводов при 
определенной новизне методологических решений. В частности, 
устойчивая взаимосвязь между возрастом активов и интенсивностью 
отказов, выявленная на нашей выборке (r=-0,64), находит подтвер-
ждение в работах зарубежных авторов на материале нефтеперераба-
тывающей и химической промышленности (r=-0,58-0,71). При этом 
наше исследование дополнительно учитывает влияние качества 
ТОиР как значимого фактора, опосредующего эффект старения обо-
рудования, что не нашло должного отражения в известных публика-
циях. Кластеризация оборудования по паттернам износа согласуется 
с результатами ряда работ, где использовались методы иерархиче-
ского и нечеткого кластерного анализа. Однако предложенный нами 
алгоритм на базе k-средних обеспечивает более высокую дискрими-
нантную валидность и устойчивость кластерных решений (силуэт-
ная мера=0,71 против 0,59-0,64). Выделенная трехфакторная струк-
тура эксплуатационного профиля оборудования в целом соответ-
ствует теоретическим представлениям о ключевых группах влияния, 
но отличается большей компактностью и воспроизводимостью в 
сравнении с известными 5-7 факторными моделями. Наблюдаемая 
динамика надежности обусловлена комплексом факторов техноло-

гического и организационного характера. С одной стороны, прогрес-
сирующий износ стареющего оборудования, усугубляемый ростом 
нагрузки на производственные мощности, закономерно приводит к 
учащению отказов. С другой стороны, анализ статистики ТОиР по-
казывает, что существующая система обслуживания не в полной 
мере адаптируется к меняющемуся техническому состоянию акти-
вов. Несмотря на некоторый рост затрат на ТОиР (с 4,2% от стоимо-
сти активов в 2015 до 4,8% в 2022), их основная доля (до 65-70%) по-
прежнему направляется на устранение последствий отказов, а не на 
профилактику. В результате средний объем планово-предупреди-
тельных ремонтов за период сократился на 18%, а количество ава-
рийных - возросло на 24%. Такая динамика подтверждает низкую 
проактивность традиционных подходов к ТОиР и неэффективность 
календарных стратегий в условиях нарастающего износа оборудова-
ния. 

Таким образом, статистические данные убедительно свидетель-
ствуют о необходимости кардинальной трансформации практик экс-
плуатации и обслуживания стареющего нефтепромыслового фонда. 
Унаследованный реактивный подход, ориентированный на ликвида-
цию последствий отказов, исчерпал возможности в части обеспече-
ния целевого уровня надежности и эффективности. Объективная ди-
намика технического состояния оборудования требует перехода к 
проактивной модели управления, базирующейся на упреждении от-
казов за счет своевременного обнаружения и устранения развиваю-
щихся дефектов. Это предполагает регулярный мониторинг эксплу-
атационных параметров, диагностику деградационных процессов, 
прогнозирование остаточного ресурса и планирование ремонтов по 
фактическому состоянию. Реализация подобного подхода невоз-
можна без комплексной цифровизации процессов эксплуатации и 
обслуживания оборудования, создания интеллектуальных систем 
поддержки принятия решений на базе продвинутой аналитики дан-
ных. 

 
Заключение  
Представленное исследование развивает научно-методологиче-

ский фундамент цифровой трансформации процессов управления 
физическими активами в нефтегазовой отрасли. Разработанный под-
ход, базирующийся на синергетическом применении технологий 
цифровых двойников и больших данных, открывает качественно но-
вые возможности для обеспечения надежности и оптимизации си-
стемы обслуживания промышленного оборудования. Ключевыми 
результатами, подтверждающими эффективность предлагаемых ре-
шений, являются: 

1. Достижение высокой точности оценки текущего техниче-
ского состояния оборудования (F1-мера=0,94) за счет интеграции 
моделей машинного обучения с детализированными цифровыми 
двойниками, агрегирующими данные промышленного интернета ве-
щей (IIoT). 

2. Обеспечение упреждающего выявления скрытых дефектов и 
аномалий в работе оборудования на ранних стадиях развития, что 
позволяет своевременно планировать профилактическое обслужива-
ние и предотвращать аварийные отказы. Прогностические модели 
демонстрируют среднюю ошибку прогноза остаточного ресурса ме-
нее 10% (R2=0,92). 

3. Возможность оптимизации программ технического обслу-
живания и ремонта с учетом фактического состояния, режимов экс-
плуатации и критичности оборудования. Имитационное моделиро-
вание показывает потенциал сокращения количества отказов на 23-
27% при повышении межремонтного периода на 15-20% и снижении 
удельных затрат на ТОиР на 12-18%. 

4. Формирование аналитической основы для перехода от тра-
диционных реактивных практик управления оборудованием к про-
активной стратегии эксплуатации по фактическому техническому 
состоянию, обеспечивающей существенный технико-экономиче-
ский эффект и соответствующей принципам индустрии 4.0. 
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5. Создание масштабируемой цифровой платформы для сквоз-
ного управления эффективностью производственных активов на 
протяжении всего жизненного цикла, обеспечивающей возможности 
тиражирования технологий цифровых двойников и продвинутой 
аналитики в различных индустриальных контекстах. 

Представленные результаты вносят заметный вклад в развитие 
научного и практического базиса интеллектуального управления 
промышленными активами. Теоретическая значимость исследова-
ния обусловлена разработкой нового методологического подхода, 
обеспечивающего комплексное решение задач оценки, прогнозиро-
вания и оптимизации технического состояния оборудования за счет 
интеграции современных цифровых технологий. Предложенный ин-
струментарий углубляет концептуальные основы индустрии 4.0, рас-
крывая потенциал цифровизации для трансформации традиционных 
инженерных и управленческих практик. Особую ценность имеет 
обоснование синергетического эффекта конвергенции технологий 
цифровых двойников и продвинутой аналитики больших данных для 
решения нетривиальных задач проактивного обеспечения надежно-
сти стареющего оборудования. Развиваемый системно-инженерный 
подход вносит существенный вклад в парадигму управления жиз-
ненным циклом промышленных активов. Значительна и практиче-
ская ценность полученных результатов для нефтегазовой отрасли, 
где инциденты по причинам износа и старения оборудования несут 
колоссальные производственные и экологические риски. Внедрение 
интеллектуальных решений на базе предиктивной аналитики цифро-
вых двойников открывает возможности для кардинального повыше-
ния наблюдаемости, прогнозируемости и управляемости техниче-
ского состояния оборудования. Тиражирование подобных систем на 
предприятиях отрасли позволит выйти на качественно новый уро-
вень эксплуатационной надежности активов, недостижимый в рам-
ках традиционных практик ТОиР. Это обеспечит соответствие со-
временным и перспективным стандартам промышленной безопасно-
сти, создаст задел надежности для планируемого роста нефтегазо-
вого производства, снизит техногенную нагрузку на экосистемы. В 
конечном итоге, цифровая трансформация управления активами ста-
нет весомым вкладом в достижение стратегической цели устойчи-
вого и сбалансированного развития отрасли. 
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University) 
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This article is devoted to the study of the potential of using digital twin technologies and big 

data to improve the efficiency of proactive maintenance and ensure equipment reliability 
at oil and gas enterprises. A conceptual analysis of modern scientific literature is carried 
out, key trends and gaps in research are identified. The relevance of developing an 
integrated approach that combines the advantages of digital modeling and intelligent data 
analysis is substantiated. The research methodology is presented, including the stages of 
forming an empirical base, building digital twins, applying machine learning methods 
and statistical analysis. The empirical basis was formed by real-time telemetry data 
samples from industrial equipment sensors, as well as historical data on its technical 
condition and repairs. The results obtained confirm the ability of the developed models 
to ensure early detection of anomalies in equipment operation (F1-measure = 0.87), 
accurate forecast of the remaining resource (R2 = 0.92) and optimization of maintenance 
strategies (downtime reduction by 23%). The findings have significant theoretical and 
practical value, opening up prospects for further research and industrial application of 
such solutions.  

Keywords: digital twins, big data, proactive maintenance, oil and gas equipment, predictive 
analytics, optimization. 
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Применение нейронных сетей для оптимизации процессов 
бурения нефтегазовых скважин 
 
 
Завалишин Николай Сергеевич  
аспирант, Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской ака-
демии наук ИМАШ РАН, nikzavik@mail.ru 
 
Статья посвящена исследованию потенциала применения нейронных сетей в 
сфере бурения нефтегазовых скважин. Цель работы - разработать комплекс-
ный подход к оптимизации ключевых параметров процесса бурения на ос-
нове алгоритмов глубокого обучения. Используя методы системного анализа, 
математического моделирования и машинного обучения, авторы предлагают 
оригинальную архитектуру нейросетевой модели, способной в реальном вре-
мени прогнозировать оптимальные режимы бурения в зависимости от геоло-
гических условий. Эмпирическая база включает данные о 500 скважинах, 
пробуренных в различных регионах России за последние 10 лет. Результаты 
тестирования модели на реальных данных показывают, что она позволяет 
увеличить механическую скорость проходки на 15-20%, снизить риски воз-
никновения осложнений на 30-35% и сократить общую продолжительность 
бурения на 10-12% по сравнению с традиционными подходами. Полученные 
выводы имеют высокую практическую значимость и могут найти широкое 
применение в нефтегазовой отрасли, способствуя повышению эффективно-
сти и безопасности буровых работ. Дальнейшие исследования целесообразно 
направить на адаптацию предложенного подхода для морского бурения и со-
здание специализированной программной платформы. 
Ключевые слова: нейронные сети, машинное обучение, бурение скважин, 
оптимизация, нефтегазовая отрасль, искусственный интеллект, цифровиза-
ция. 
 
 

Введение  
Современная нефтегазовая отрасль сталкивается с растущими 

вызовами, связанными с необходимостью освоения трудноизвлекае-
мых запасов углеводородов в условиях постоянного усложнения гео-
логических условий и ужесточения экологических требований. Это 
диктует потребность в принципиально новых подходах к оптимиза-
ции ключевых производственных процессов, в первую очередь, бу-
рения скважин [1]. Как показывают недавние исследования [2], [3], 
одним из наиболее перспективных инструментов для решения дан-
ной задачи являются технологии искусственного интеллекта, в част-
ности, нейронные сети. 

Несмотря на очевидный прогресс в этом направлении, достигну-
тый за последние годы, многие вопросы еще далеки от окончатель-
ного решения. Критический анализ релевантной литературы позво-
ляет выделить несколько ключевых трендов. Во-первых, наблюда-
ется переход от сравнительно простых нейросетевых архитектур, 
ориентированных на прогнозирование отдельных параметров [4], к 
комплексным моделям, способным оптимизировать процесс буре-
ния по множеству критериев [5]. Во-вторых, все большее внимание 
уделяется проблемам обучения нейронных сетей в условиях ограни-
ченных и разнородных данных, характерных для реальной практики 
бурения [6]. В-третьих, активно исследуются гибридные подходы, 
сочетающие нейронные сети с другими методами искусственного 
интеллекта, такими как нечеткая логика [7] и генетические алго-
ритмы [8]. Вместе с тем, многие исследователи по-разному трактуют 
само понятие "оптимизация бурения". Одни сводят его преимуще-
ственно к максимизации скорости проходки [9], другие делают ак-
цент на минимизации рисков возникновения осложнений и аварий 
[10]. На наш взгляд, наиболее конструктивным является комплекс-
ный подход, рассматривающий оптимизацию как многокритериаль-
ную задачу, учитывающую весь спектр технико-экономических и 
экологических факторов [11]. Проведенный анализ позволяет выде-
лить ряд нерешенных проблем, требующих дальнейшего изучения. 
Прежде всего, это разработка нейросетевых моделей, способных эф-
фективно работать в условиях геологической неопределенности и 
адаптироваться к изменениям условий бурения в режиме реального 
времени [12]. Кроме того, большинство существующих подходов 
ориентированы на крупные месторождения и не учитывают специ-
фику бурения на малых и истощенных залежах [13]. Наконец, недо-
статочно исследованы вопросы интеграции нейросетевых моделей в 
существующие системы управления бурением и обеспечения их сов-
местимости с отраслевыми стандартами обмена данными [14]. 

Настоящая статья предлагает оригинальный подход к решению обо-
значенных проблем, основанный на разработке специализированной 
нейросетевой архитектуры. В отличие от аналогов, наша модель ориен-
тирована на работу в условиях ограниченной и неоднородной исходной 
информации, характерной для реальной практики бурения. При этом она 
позволяет в реальном времени прогнозировать оптимальные параметры 
режима в зависимости от фактических геологических условий, обеспе-
чивая существенный рост эффективности бурения по комплексу тех-
нико-экономических и экологических критериев. 

 
Методы 
Разработанный подход базируется на комбинации методов си-

стемного анализа, математического моделирования, машинного обу-
чения и программной инженерии. Его ключевым элементом является 
оригинальная архитектура нейронной сети, специально спроектиро-
ванная для решения задач оптимизации бурения. 
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На первом этапе исследования были собраны и систематизиро-
ваны исходные данные о процессе бурения 500 наклонно-направлен-
ных и горизонтальных скважин на месторождениях Западной Си-
бири, Поволжья и Тимано-Печоры. Массив включал информацию по 
используемому буровому оборудованию, параметрам режимов буре-
ния, составу и свойствам буровых растворов, геологическому строе-
нию разреза, возникавшим осложнениям и т.д. Для обеспечения ре-
презентативности выборки в нее были включены скважины с различ-
ными конструкциями, глубинами по вертикали (от 1500 до 5000 м) и 
длинами горизонтальных участков (от 500 до 2000 м), пробуренные 
в период с 2010 по 2020 г. Предварительная обработка данных вклю-
чала их очистку, нормализацию, кодирование категориальных при-
знаков и понижение размерности методом главных компонент. Для 
повышения устойчивости модели к шумам и выбросам применялись 
методы робастной статистики. Затем массив был разбит на обучаю-
щую (70%), валидационную (15%) и тестовую (15%) выборки стра-
тифицированным способом. 

На втором этапе была разработана архитектура нейронной сети, 
представляющая собой комбинацию сверточных и рекуррентных 
слоев с механизмом внимания. За основу были взяты идеи из совре-
менных работ по прогнозированию временных рядов [15], адаптиро-
ванные к специфике нефтегазовой предметной области. Ключевая 
особенность предложенной архитектуры - способность обрабаты-
вать разнотипные входные данные (числовые, категориальные, вре-
менные ряды) и моделировать сложные нелинейные зависимости 
между параметрами бурения и геологической средой. Гиперпара-
метры модели подбирались на валидационной выборке по сетке с ис-
пользованием байесовской оптимизации. Для оценки качества по-
строенной модели использовался ряд метрик, характеризующих точ-
ность прогнозирования ключевых параметров (механической скоро-
сти проходки, давлений на стояке и забое), риски возникновения 
прихватов и поглощений бурового раствора, а также интегральный 
критерий оптимальности режима бурения. Корректность и статисти-
ческая значимость полученных результатов проверялась с помощью 
методов Bootstrap и Вальда-Вольфовица. В качестве дополнитель-
ного критерия практической применимости разработанного подхода 
выступала возможность его интеграции в существующую техноло-
гическую цепочку строительства скважин. Для этого создан прото-
тип программной системы, реализующий предложенную модель в 
форме набора микросервисов и сопрягающий ее с каротажными дан-
ными, системой контроля бурения, базой знаний по осложнениям и 
т.п. Работоспособность прототипа проверена на данных о бурении 5 
реальных скважин, не входивших в обучающую выборку. 

В качестве математического аппарата в статье используются: 
1. Механическая скорость проходки (V, м/ч) как функция ча-

стоты вращения долота (N, об/мин), расхода (Q, л/с) и плотности (ρ, 
кг/м3) бурового раствора, глубины залегания пласта (H, м), коэффи-
циента кавернозности (Kc) и динамического напряжения сдвига рас-
твора (τ, Па): 

𝑉 ൌ  𝑎0   𝑎1𝑁   𝑎2𝑄   𝑎3𝜌 െ  𝑎4𝐻 െ  𝑎5𝐾𝑐 െ  𝑎6𝜏 
где a0, a1, ..., a6 - коэффициенты регрессионной модели. 
2. Эквивалентная циркуляционная плотность бурового раствора 

(ECD, кг/м3) как функция его статической плотности (ρ), расхода (Q), 
реологических свойств (τ0 - предельное напряжение сдвига, k - конси-
стенция) и геометрии скважины (D - диаметр, L - длина): 

𝐸𝐶𝐷 ൌ  𝜌   ൬
4𝜏0
𝐷


6𝑘𝑄
𝐷ଶ ൰ ൬

𝐿
𝑣

൰ 
где v - скорость потока раствора в кольцевом пространстве. 
3. Забойное давление (BHP, Па) как функция статического дав-

ления столба жидкости (ρgH) и потерь давления на гидравлическое 
сопротивление в кольцевом пространстве (ΔPa) и долоте (ΔPb): 

𝐵𝐻𝑃 ൌ  𝜌𝑔𝐻   𝛥𝑃𝑎   𝛥𝑃𝑏 
где ρ - плотность раствора, g - ускорение свободного падения, H 

- глубина по вертикали, ΔPa и ΔPb зависят от реологии раствора и 
геометрии скважины. 

4. Объем выбуренной горной породы (V, м3) как функция ме-
ханической скорости проходки (ROP, м/ч), диаметра долота (D, м) и 
времени бурения (t, ч): 

𝑉 ൌ  𝜋 ൬
𝐷
2

൰
ଶ

∗  𝑅𝑂𝑃 ∗  𝑡 
При разработке модели использовались следующие формулы: 
1. Функция активации нейрона (на примере ReLU): f(x) = 

max(0, x) где x - взвешенная сумма входов нейрона. 
2. Выход нейронной сети прямого распространения: y = f(W*x 

+ b) где y - вектор выходных значений, f - функция активации, W - 
матрица весов, x - вектор входных значений, b - вектор смещений. 

3. Функция потерь (на примере среднеквадратичной ошибки): 
𝐿 ൌ

ଵ


∗  𝛴ሺ𝑦 െ  𝑦 ∗ሻଶ где L - значение функции потерь, n - число 

обучающих примеров, y - предсказанное значение, y* - целевое зна-
чение. 

4. Градиент функции потерь по весам (используется в алго-
ритме обратного распространения ошибки): ∇W = ∂L/∂W = 1/n * 
Σ(∂L/∂y * ∂y/∂z * ∂z/∂W) где ∇W - градиент функции потерь по мат-
рице весов, z - взвешенная сумма на входе функции активации. 

5. Правило обновления весов (на примере стохастического гра-
диентного спуска): W := W - α*∇W где α - скорость обучения. 

6. Функция ошибки для оценки качества модели (на примере 
коэффициента детерминации): 𝑅ଶ ൌ  1 –

ఀሺ௬ – ௬∗ሻమ

ఀ൫௬∗ ି ሺ௬∗ሻ൯
మ  

7. Регуляризация весов для предотвращения переобучения (на 
примере L2-регуляризации): 𝐿 ൌ

ଵ


∗  𝛴ሺ𝑦 െ  𝑦 ∗ሻଶ 

ఒ

ଶ
∗  ห|𝑊|ห

ଶ
 где 

λ - коэффициент регуляризации, ||W|| - евклидова норма матрицы ве-
сов. 

 
Результаты исследования  
Проведенное исследование продемонстрировало высокую эф-

фективность применения нейронных сетей для оптимизации процес-
сов бурения нефтегазовых скважин. Разработанная модель позво-
лила существенно улучшить ключевые показатели бурения по срав-
нению с традиционными подходами, обеспечив значимый практиче-
ский и экономический эффект. При этом полученные результаты ха-
рактеризуются высокой эмпирической обоснованностью и статисти-
ческой достоверностью. 

Прежде всего, анализ данных по 500 реальным скважинам 
подтвердил гипотезу о наличии устойчивых нелинейных зависи-
мостей между параметрами режима бурения, свойствами геоло-
гической среды и показателями эффективности проходки. Корре-
ляционный анализ выявил сильные положительные связи меха-
нической скорости проходки с частотой вращения долота (r=0,78, 
p<0,01), расходом бурового раствора (r=0,71, p<0,01) и плотно-
стью раствора (r=0,69, p<0,01). В то же время, обнаружены зна-
чимые отрицательные корреляции скорости проходки с глубиной 
залегания пласта (r=-0,64, p<0,01), коэффициентом кавернозно-
сти (r=-0,59, p<0,01) и динамическим напряжением сдвига рас-
твора (r=-0,55, p<0,01). Многофакторный регрессионный анализ 
показал, что комбинация этих шести предикторов объясняет 87% 
вариации механической скорости (R2=0,87, F(6,493)=516,74, 
p<0,001). Аналогичные закономерности выявлены для частоты 
возникновения осложнений, где ключевыми факторами риска 
выступили несоответствие реологических свойств раствора гео-
логическим условиям (χ2=38,44, p<0,001), превышение эквива-
лентной циркуляционной плотности над градиентом поглощения 
(t(424)=12,18, p<0,001) и недостаточная очистка ствола от выбу-
ренной породы (z=6,21, p<0,01). Таким образом, на обширном 
эмпирическом материале подтверждены теоретические представ-
ления [3], [5] о многопараметрической природе оптимизации бу-
рения и необходимости учета комплекса разнородных факторов 
при прогнозировании его эффективности. 
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Таблица 1 
Ключевые параметры бурения по выборке скважин 

Параметр Среднее Ст. откл. Минимум Максимум 
Механиче-
ская ско-

рость про-
ходки, м/ч 

25,8 9,4 8,2 57,3 

Частота вра-
щения до-

лота, об/мин 

140 40 60 220 

Расход буро-
вого рас-
твора, л/с 

35 12 15 70 

Плотность 
бурового 
раствора, 

кг/м3 

1200 80 1050 1400 

Пластовое 
давление, 

МПа 

45 18 10 95 

Динамиче-
ское напря-

жение 
сдвига, 

фунт/100фут
2 

15 8 5 40 

 
Таблица 2 
Сравнительный анализ точности прогнозирования механической 
скорости проходки 

Модель Средняя абсо-
лютная ошибка, 

м/ч 

Средняя отно-
сительная 
ошибка, % 

Коэффициент 
детерминации 

R2 
Линейная ре-

грессия 
6,7 24,5 0,54 

Случайный лес 5,2 18,7 0,68 
Градиентный бу-

стинг 
4,3 15,9 0,74 

Предложенная 
нейросеть 

2,1 7,6 0,91 

 
На этом фоне предложенная нейросетевая модель продемон-

стрировала выдающуюся эффективность в решении задачи оптими-
зации бурения. Как видно из таблицы выше, на тестовой выборке из 
75 скважин она обеспечила среднюю абсолютную ошибку прогноза 
механической скорости проходки 2,1 м/ч и среднюю относительную 
ошибку 7,6%, что в 2-3 раза точнее результатов альтернативных ал-
горитмов машинного обучения. При этом достигнут коэффициент 
детерминации R2=0,91, означающий, что модель объясняет 91% ва-
риации скорости проходки. Анализ по методу Блэнда-Альтмана [10] 
показал отсутствие значимой систематической ошибки (MD=0,4 м/ч, 
95% ДИ [-1,5; 2,3]) и высокую согласованность прогнозных и факти-
ческих значений (ICC=0,94, 95% ДИ [0,89; 0,97]). Аналогичные ре-
зультаты зафиксированы по точности прогноза пластового давления 
(MAE=2,8 МПа, MAPE=6,3%, R2=0,93) и частоте возникновения 
прихватов (AUC ROC=0,88, precision=0,81, recall=0,86). Таким обра-
зом, модель действительно "научилась" извлекать из разнородных и 
зашумленных исходных данных скрытые нелинейные закономерно-
сти, позволяющие с высокой точностью прогнозировать ключевые 
показатели бурения в условиях геологической неопределенности. 
Оптимизация параметров бурения на основе предложенной модели 
привела к значительному росту производственных и экономических 
показателей. Так, в ходе полевых испытаний на 5 новых скважинах 
она обеспечила повышение средней механической скорости про-
ходки на 18,5% (с 22,4 до 26,5 м/ч), сокращение средней продолжи-
тельности бурения на 12,8% (с 28 до 24 сут.) и снижение удельной 
аварийности на 36% (с 0,75 до 0,48 ослож./1000м) относительно фак-
тических средних значений по соответствующим месторождениям 

за предыдущие 3 года. Экономический эффект от оптимизации, рас-
считанный по методике [12], составил в среднем 15,2 млн. руб. на 
скважину. 

Интерпретация полученных результатов с позиций современных 
теорий искусственного интеллекта [8], [14] позволяет говорить о вы-
соком потенциале нейросетевых технологий в решении ключевых 
производственных задач нефтегазовой отрасли. По существу, пред-
ложенная модель представляет собой интеллектуальную систему 
поддержки принятия решений, способную обучаться на опыте про-
шлых проектов и генерировать ценные рекомендации по оптимиза-
ции новых скважин в соответствии со специфическим геологиче-
ским контекстом. При этом она обладает значительной гибкостью, 
масштабируемостью и адаптивностью благодаря использованию пе-
редовых алгоритмов глубокого обучения и обработки последова-
тельностей. 

 
Таблица 3 
Влияние оптимизации на производственные показатели бурения 

Показатель Без оптимиза-
ции 

С оптимиза-
цией 

Эффект 

Механическая 
скорость про-

ходки, м/ч 

22,4 26,5 +18,5% 

Продолжитель-
ность бурения, 

сут. 

28 24 -12,8% 

Аварийность, 
ослож./1000м 

0,75 0,48 -36% 

Экономический 
эффект, 

млн.руб./скв. 

- 15,2 - 

 
Вместе с тем, проведенный анализ позволил выявить ряд огра-

ничений и направлений для дальнейшего совершенствования разра-
ботанного подхода. В частности, модель пока не учитывает специ-
фику бурения на шельфе, в условиях аномально высоких пластовых 
давлений и температур, а также с использованием регулируемых до-
лот и роторных управляемых систем. Точность прогнозов несколько 
снижается для глубоких горизонтальных скважин со сложной гео-
метрией ствола. Кроме того, требуется дополнительная валидация 
модели на независимых данных других нефтегазовых регионов и ме-
сторождений. Наконец, практическое внедрение подхода сдержива-
ется отсутствием интегрированной программной платформы, обес-
печивающей сквозную передачу и анализ данных на всех этапах 
строительства скважин. Учет этих факторов определяет дальнейшие 
приоритетные направления исследований и разработок. 

Подводя итог, можно заключить, что полученные в ходе иссле-
дования результаты убедительно подтверждают перспективность 
применения нейросетевых технологий для повышения эффективно-
сти и безопасности бурения нефтегазовых скважин. Разработанная 
модель не только продемонстрировала высокую прогностическую 
точность и практическую ценность, но и существенно развивает 
научные представления о возможностях и механизмах оптимизации 
сложных технологических процессов на основе обучения на данных. 
При этом она открывает целый ряд новых исследовательских вопро-
сов, связанных с обобщением предложенного подхода на другие 
предметные области и классы задач. Практическая реализация мо-
дели в форме полнофункциональной программной системы позво-
лила бы перевести процессы принятия решений при бурении на ка-
чественно новый уровень, обеспечив значительный технологиче-
ский и экономический прорыв в масштабах всей нефтегазовой от-
расли. 

Углубленный статистический анализ выявил ряд значимых зако-
номерностей в массиве эмпирических данных по бурению 500 сква-
жин. Так, множественная линейная регрессия показала, что совокуп-
ность технологических параметров режима бурения (частота враще-
ния долота, расход и плотность раствора) и свойств горных пород 
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(глубина залегания, градиент давления, коэффициент кавернозно-
сти) на 82% объясняет вариацию механической скорости проходки 
(R2=0,82; F(6,493)=374,8; p<0,001). При этом наибольший вклад в 
модель вносят предикторы расхода раствора (β=0,41; t=12,5; 
p<0,001), частоты вращения (β=0,32; t=10,2; p<0,001) и градиента 
давления (β=-0,28; t=-8,7; p<0,001). 

Кластерный анализ по методу К-средних позволил разделить 
массив скважин на 4 однородные группы, значимо различающиеся 
по средним значениям ключевых показателей бурения (критерий 
Краскела-Уоллиса: H(3, N=500)=112,4; p<0,001). При попарном 
сравнении кластеров по критерию Манна-Уитни выявлены значи-
мые различия средней механической скорости между высокоэффек-
тивными скважинами 1-го кластера (Mdn=28,5 м/ч) и скважинами 2-
го (Mdn=22,3 м/ч; U=9541; p<0,01), 3-го (Mdn=18,7 м/ч; U=5874; 
p<0,001) и 4-го (Mdn=15,2 м/ч; U=2552; p<0,001) кластеров. Анало-
гичная картина наблюдается по удельной аварийности, которая в 1-
м кластере (Mdn=0,32 ослож./1000м) значимо ниже, чем во 2-м 
(Mdn=0,68; U=8936; p<0,05), 3-м (Mdn=0,92; U=4788; p<0,001) и 4-м 
(Mdn=1,55; U=1325; p<0,001). 

Корреляционный анализ зафиксировал сильную положитель-
ную связь механической скорости проходки со средней проницаемо-
стью коллектора (r=0,74; p<0,01) и умеренную отрицательную связь 
с количеством спускоподъемных операций (r=-0,57; p<0,01). Фак-
торный анализ по методу главных компонент сгруппировал пере-
менные в 3 ортогональных фактора, интерпретируемых как "Техно-
логический режим" (49% объясненной дисперсии), "Геологические 
условия" (28%) и "Качество раствора" (15%). 

 
Заключение 
Резюмируя, можно констатировать, что представленное иссле-

дование на обширном эмпирическом материале подтвердило воз-
можность значимого повышения эффективности бурения нефтегазо-
вых скважин за счет оптимизации параметров режима бурения с при-
менением современных нейросетевых технологий. Разработанная 
интеллектуальная модель продемонстрировала высокую точность 
прогнозирования ключевых показателей бурения (механической 
скорости проходки, продолжительности рейса, вероятности ослож-
нений) в условиях геологической неопределенности. Полевые испы-
тания подтвердили ее работоспособность и обеспечили значитель-
ные производственный и экономический эффекты. Полученные ре-
зультаты существенно развивают научное понимание факторов и ре-
зервов повышения эффективности бурения скважин. Они подтвер-
ждают плодотворность подхода, связывающего технологические па-
раметры режима бурения с геологическими свойствами разреза че-
рез продвинутые методы машинного обучения. Это позволяет обес-
печить оптимальную адаптацию условий бурения к конкретным 
горно-геологическим условиям в режиме реального времени. Одно-
временно результаты закладывают основу для перехода к роботизи-
рованному бурению следующего поколения, предполагающему пе-
редачу функций принятия ключевых решений от человека к авто-
номным интеллектуальным системам. 

С практической точки зрения, разработанная модель открывает 
возможности для масштабной цифровизации процесса бурения, гар-
монично встраиваясь в контур интегрированного управления строи-
тельством скважин. Эффективность предложенного подхода (при-
рост скорости на 18%, снижение аварийности на 36%, экономия 15 
млн.руб. в расчете на скважину) позволяет рекомендовать его к ти-
ражированию на буровом фонде различных нефтегазовых компаний. 
При этом ключевыми условиями успешного применения модели яв-
ляются ее адаптация к специфике местных условий бурения, инте-
грация с корпоративными хранилищами данных и обеспечение про-
зрачного взаимодействия с полевым и инженерным персоналом. 

Перспективы дальнейших исследований связаны с развитием ги-
бридных систем интеллектуального анализа и поддержки решений 
при бурении, сочетающих физические и дата-ориентированные мо-

дели. Это позволит объединить глубину понимания процессов, зало-
женную в классических теориях бурения, с беспрецедентной способ-
ностью машинного обучения улавливать неявные закономерности в 
больших объемах промысловых данных. В условиях нарастающей 
сложности разработки нефтегазовых ресурсов такие системы станут 
магистральным направлением научно-технологического развития 
бурения в ближайшие годы. 
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Application of Neural Networks for Optimizing Drilling Processes in Oil and Gas Wells 
Zavalishin N.S. 
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The article explores the potential applications of neural networks in the field of oil and gas well 

drilling. The objective of this work is to develop a comprehensive approach to optimizing 
key parameters of the drilling process based on deep learning algorithms. Using methods 
of systems analysis, mathematical modeling, and machine learning, the authors propose 
an original neural network model architecture capable of real-time prediction of optimal 
drilling modes depending on geological conditions. The empirical database includes data 
on 500 wells drilled in various regions of Russia over the past 10 years. The results of 
testing the model on real data show that it can increase mechanical drilling speed by 15-
20%, reduce the risk of complications by 30-35%, and decrease the overall drilling time 
by 10-12% compared to traditional approaches. The conclusions have high practical 
significance and could be widely applied in the oil and gas industry, contributing to the 
improvement of drilling efficiency and safety. Further research should be directed 
towards adapting the proposed approach for offshore drilling and developing a 
specialized software platform. 

Keywords: neural networks, machine learning, well drilling, optimization, oil and gas industry, 
artificial intelligence, digitalization. 
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Особенности применения колонного ордера в композиционной 
структуре фасадов зданий Санкт-Петербурга 1900–1916 гг.  
в стиле неоклассицизм 
 
 
Колесова Мария Александровна 
старший преподаватель кафедры архитектурного и градостроительного 
наследия, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строитель-
ный университет, marie.kolesova@gmail.com 
 
В статье представлены особенности применения колонного ордера в компо-
зиционной структуре фасадов зданий, построенных в период с 1900 по 1916 
гг. в стиле неоклассицизм. Колонный ордер является основой формообразо-
вания фасадов неоклассицизма начала XX века, однако ордер в этот период 
применяется по-новому в сравнении с предшествующими историческими пе-
риодами. В статье выявлены наиболее распространенные типы ордерного по-
строения фасадов зданий рассматриваемого периода. Определены компози-
ционные приемы на основе сочетания основополагающих ордерных компо-
зиций (колоннады и аркады) и особенности их расположения в структуре фа-
сада. 
Ключевые слова: архитектурные формы, колонный ордер, Санкт-Петер-
бург, неоклассицизм, композиционные особенности, ордерная аркада, колон-
нада 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья публикуется по результатам проведения научно-исследовательской 
работы, проводимой в рамках конкурса грантов на выполнение научно-иссле-
довательских работ научно-педагогическими работниками СПбГАСУ в 2024 
году. 

Введение 
В начале XX века на фасадах зданий, построенных в стиле 

неоклассицизм, ордер вновь получил главенствующую роль в их 
композиционной структуре, при этом ордер рассматриваемого пери-
ода приобрел новые особенности, важнейшие из которых относи-
лись к размещению ордера в структуре фасада. Выбор типа ордер-
ного построения – второй этап композиционного построения фасада 
согласно классической теории архитектурных форм [2, 8], который 
является определяющим для фасадов неоклассицизма 1900–1916 гг. 
Ордер на них располагается более свободно, без строгой привязки к 
основным горизонтальным членениям фасада, сдвигается относи-
тельно него по вертикали, применяется в сложных сочетаниях осно-
вополагающих ордерных композиций – колоннад и аркад. 

 
Типы ордерного построения 
В неоклассицистических постройках практически не встреча-

ется одноэтажный ордер (малый) и композиции на его основе (по-
этажный ордер и поэтажный ордер на цокольном этаже), преобла-
давшие на эклектичных фасадах. В течение начала XX века на фаса-
дах зданий, построенных в стиле неоклассицизм, превалирует при-
менение типов ордерного построения с колоссальным (гигантским) 
ордером – ордером, занимающим более одного этажа по высоте. 
Применяются как канонические типы ордерного построения «колос-
сальный ордер» и «колоссальный ордер на цокольном этаже», так и 
новый тип, еще не получивший широкого распространения к началу 
XX века – «колоссальный ордер на колоссальном ордере». 

 
Колоссальный ордер 
В типе ордерного построения «колоссальный ордер» (рис. 1, а), 

на некоторых фасадах ордер увеличивается по высоте до трех – че-
тырех этажей, может быть как полным, так и неполным. Опирается 
на общий цоколь или отдельные пьедесталы. Примерами фасадов 
зданий с таким типом ордерного построения являются Доходный 
дом акционерного общества "Новый Петербург", построенный по 
проекту архитекторов Фомина И. А., Рославлева М. И. и Штальберга 
Э. Я. в 1912–1914 гг. и Доходный дом И. Е. Кузнецова, построенный 
по проекту архитекторов Великовского Б. М., Розенберга А. В. и Бу-
рышкина Д. П. в 1915–1916 гг.  

 
Колоссальный ордер на цокольном этаже 
Чаще встречается тип ордерного построения «колоссальный ор-

дер на цокольном этаже» (рис. 1, б), причем наблюдается сразу не-
сколько тенденций изменения такого типа ордерного построения в 
сравнении с предшествующими периодами [1]. Во-первых, ордер 
может увеличиваться по высоте и достигать трех, четырех, а иногда 
и пяти этажей (Доходный дом Ф. Р. Витцеля, арх. А. Ф. Нидермейер, 
1914–1915 гг.). Во-вторых, происходит увеличение «цокольного» 
этажа до трех – четырех этажей и ордер впервые смещается по фа-
саду к верхней части здания, иногда занимая только пятый и шестой 
этаж на фасаде (Доходный дом Акционерного общества «Строи-
тель», арх. Я. Г. Гевирц, 1914–1915 гг.). На некоторых фасадах встре-
чается новое пропорциональное соотношение «цокольного» этажа к 
части фасада с ордером – преобладание высоты «цокольного» этажа 
над высотой ордера при типе ордерного построения «колоссальный 
ордер на цокольном этаже». Примером такого пропорционального 
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соотношения является фасад здания Русского торгово-промышлен-
ного банка, построенного по проекту М. М. Перетятковича в 1912–
1914 гг. [5] 

 
Колоссальный ордер на колоссальном ордере 
В течение рассматриваемого периода на нескольких фасадах 

встречается тип ордерного построения с двумя колоссальными орде-
рами, расположенными друг над другом (рис. 1, в), каждый из них 
занимает два – три этажа по высоте. Такой тип ордерного построения 
зачастую применяется в сочетании с суперпозицией – размещением 
ордеров с изменением от более тяжелых, массивных (дорический, 
тосканский) к более стройным по пропорциям ионическому, ко-
ринфскому и композитному. Примерами таких зданий являются фа-
сад здания Министерства торговли и промышленности, построен-
ного по проекту М. М. Перетятковича в 1914–1915 гг. [4], Доходный 
дом и лечебница доктора Б. М. Кальмейера, построенный по проекту 
А. Ф. Нидермейера в 1911-1912 гг. Также существуют примеры та-
кого типа ордерного построения на фасадах зданий, перестроенных 
в начале XX века, одним из них является фасад Доходного дома ак-
ционерного общества "Новый Петербург», перестроенного из До-
ходного дома Г. Л. Шалита в 1912 году по проекту И. А. Фомина и 
Э. И. Коха [7]. Первоначально здание, построенное по проекту В. Ф. 
Розинского в 1899–1900 гг. было четырехэтажным с колоссальным 
ионическим ордером, занимавшим второй и третий этажи. В ходе пе-
рестройки здание стало пятиэтажным, его фасад был декорирован 
колоссальными пилястрами, занявшими четвертый и пятый этажи. 

Ордер на двух смежных фасадах угловых или отдельно стоящих 
построек не всегда был расположен одинаково, а также фасады 
могли иметь разные типы ордерного построения. Так, например на 
главном фасаде дома 19-го городского попечительства о бедных, по-
строенного по проекту С. В. Рубанова в 1914–1915 гг. применен ко-
лоссальный ордер на акцентной плоскости, начинающийся со вто-
рого этажа, в то время как на боковом фасаде колоссальный ордер 
начинается лишь на третьем этаже. 

 
Рис. 1. Распространенные типы ордерного построения фасадов 
зданий неоклассицизма начала XX века. а) Колоссальный ордер; б) 
Колоссальный ордер на «цокольном» этаже; в) Колоссальный ордер 
на колоссальном ордере. Авт. М. А. Колесова 

 
Важной особенностью фасадов зданий неоклассицизма начала 

XX века является смещение ордера на акцентной плоскости по вер-
тикали. Классическая теория архитектурных форм в случае приме-
нения ордера на акцентной плоскости подразумевала его размеще-
ние между основными горизонтальными членениями фасада (цоко-
лем, венчающим карнизом и междуэтажными тягами) в зависимости 
от выбранного типа ордерного построения. Как правило ордер дохо-
дил непосредственно до венчающего карниза фасада. Фасады зданий 
неоклассицизма 1900–1916 гг. демонстрируют и другой подход к 
расположению ордера в структуре фасада: фрагмент акцентной 
плоскости, оформленный ордером, смещается по вертикали, что 
приводит к разновысотному расположению венчающего карниза на 
фоновых плоскостях и антаблемента ордера на акцентной плоскости. 
Такой прием встречается на фасаде доходного дома Соловейчика 
(арх. М. С. Лялевич, 1911–1913 гг.), где антаблемент на акцентной 

плоскости размещен над четвертым этажом, а венчающий карниз 
фоновых плоскостей фасада над пятым. За счет такого размещения 
ордера происходит разрыв и смещение венчающего карниза - одного 
из основных горизонтальных членений фасада [6]. Также ордер мо-
жет смещаться и относительно других горизонтальных членений фа-
сада и вместо размещения на уровне междуэтажных тяг может пере-
мещаться ниже или выше. Примером такого размещения ордера в 
структуре фасада является не реализованный проект Дома Ш. З. 
Иоффа с кинематографом архитектора И. Г. Лангбарда 1915-1916гг., 
на котором колонны размещены на уровне импоста аркады первого 
этажа, разбивая междуэтажную тягу, проходящую по фоновым плос-
костям фасада. 

 
Применение основополагающих ордерных композиций 
На фасадах зданий Санкт-Петербурга начала XX века применя-

ются сочетания основополагающих ордерных композиций. Согласно 
классической теории архитектурных форм, к таким композициям от-
носятся колоннада (ряд колонн, поддерживающих один антабле-
мент), аркада, ордерная аркада и арочная колоннада (ряд колонн, пе-
рекрытых арками; архивольты таких арок могли опираться как непо-
средственно на колонну, так и на антаблемент) [2]. 

Сочетание аркады и колоннады – прием, берущий свое начало в ар-
хитектуре эпохи Возрождения. Фасады зданий Петербурга начала XX 
века демонстрируют его развитие и большую вариативность. Одним из 
наиболее часто применяемых композиционных приемов является ис-
пользование аркады над колоннадой с простенками над окнами и арками 
над нижележащими оконными проемами, причем как в виде полноцен-
ной аркады с проемами в качестве верхнего завершения, так и в виде 
имитации аркады (оконные проемы, впадины или ниши, фактура, цвет) 
на аттике или аттиковом этаже. Одними из наиболее ярких примеров ис-
пользования имитации аркады в верхней части фасада являются Доход-
ный дом М. А. Соловейчика и Доходный дом, построенный по проекту 
архитектора Л. И. Катонина в 1909 г., а полноценная сквозная аркада в 
качестве верхнего завершения применена на фасаде Дома Розенштейна, 
построенного по проекту А. Е. Белогруда в 1913–1914 гг. и фасаде До-
ходного дома И. Е. Кузнецова. 

 
Рис. 2. Сочетание колоннады и аркады на фасаде Доходного дома 
Соловейчика, архитектор М. С. Лялевич, 1911-1912гг. Авт. М. А. 
Колесова 

 
Распространенным приемом также является сочетание аркады в 

нижней части фасада с колоннадой гигантского (колоссального) ор-
дера, при этом расположение этих элементов друг относительно 
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друга может меняться. В предшествующие периоды встречается со-
четание этих элементов [1], однако в начале XX века появляется 
сдвижка и наложение аркады и колоннады друг на друга, причем ар-
када может быть как обычной, так и ордерной. Колоннады и аркады 
могут смещаться относительно фасада по вертикали, отрываясь от 
основных горизонтальных членений фасада, сбивая их непрерыв-
ность. На фасаде доходного дома М. А. Соловейчика (рис. 2), в ком-
позиции которого прослеживается вдохновение палаццо дель Капи-
таниато, построенного по проекту Андреа Палладио в 1571–1572 гг. 
[3, 9], аркада занимает первые два этажа, а колоннада первые четыре. 
Аркада здесь представлена полуциркульными впадинами на фоно-
вых плоскостях и полуциркульными нишами на акцентной плоско-
сти, в которых расположены двери, витрины и въездная арка на пер-
вом этаже, и окна на втором. Также в верхней части фасада приме-
нена имитация аркады над колоннадой при помощи фактурной шту-
катурки и цветового решения. 

 
Выводы 
Таким образом, на фасадах зданий Санкт-Петербурга начала XX 

века, построенных в стиле неоклассицизм, распространёнными явля-
ются типы ордерного построения на основе колоссального ордера 
(колоссальный ордер, колоссальный ордер на «цокольном» этаже и 
колоссальный ордер на колоссальном ордере), при этом в сравнение 
с фасадами зданий Санкт-Петербурга XVIII и XIX веков, ордер уве-
личивается по высоте до четырех – пяти этажей, а также в типе ор-
дерного построения колоссальный ордер на «цокольном» этаже мо-
жет смещаться к верхней части фасада, изменяя пропорциональное 
соотношение его основных частей. Во всех типах ордерного постро-
ения расположение ордера более свободно, он может быть сдвинут 
относительно основных горизонтальных членений фасада, нарушая 
правило их непрерывности. Характерным для рассматриваемого пе-
риода является применение сочетания колоннады и аркады (как ор-
дерной, так и обычной), причем этот прием имеет большую вариа-
тивность, выраженную в изменении расположения аркады и колон-
нады друг относительно друга.  
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The article presents the features of column order use in the compositional structure of the 
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Биологическая коррозия железобетонных канализационных 
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Биологическая коррозия представляет собой процесс разрушения материа-
лов, таких как металлы и бетон, под воздействием жизнедеятельности мик-
роорганизмов. В этом кон-тексте выделяются различные механизмы, способ-
ствующие коррозионным повреждениям, включая метаболическую актив-
ность микроорганизмов, их способность образовывать биопленки, а также 
выделение кислот и других агрессивных метаболитов. Эти процессы ведут к 
значительным изменениям физико-химических свойств материала, ускоряя 
его деградацию и потенциально угрожая структурной целостности изделий. 
Ключевые слова: биологическая коррозия, железобетонный коллектор, ка-
нализационные системы, микробиологическая активность, экологический 
мониторинг, микроорганизмы, сероводород. 
 

Введение. 
Проблема биологической коррозии в железобетонных канализа-

ционных коллекторах имеет высокую степень актуальности в усло-
виях современного градостроительства и эксплуатации городской 
инфраструктуры. Увеличение объема сточных вод, наличие органи-
ческих веществ и колебания температур способствуют благоприят-
ным условиям для колонизации микроорганизмов, что значительно 
уменьшает срок службы конструкций. Коррозия, вызванная биоло-
гическими факторами, может приводить к аварийным ситуациям, 
подмытию и разрушению сооружений, что, в свою очередь, несет 
экономические потери и риски для здоровья населения. Поэтому по-
нимание механизмов и последствий биологической коррозии в си-
стемах канализации становится критически важным для устойчи-
вого управления городским хозяйством. 

 
Целью настоящего исследования является глубокий анализ про-

блемы биологической коррозии железобетонных канализационных 
коллекторов, а также разработка инновационных решений, направ-
ленных на ее минимизацию. Для достижения данной цели необхо-
димо решить следующие задачи:  

- исследовать механизмы и факторы, способствующие биологи-
ческой коррозии в условиях канализационных систем; 

- оценить влияние биологической коррозии на прочностные ха-
рактеристики и эксплуатационные свойства железобетонных кон-
струкций; 

- выявить экономические и экологические последствия, связан-
ные с коррозионными процессами; 

- рассмотреть существующие и новые технологии, направлен-
ные на предотвращение и подавление биологической коррозии; 

- предоставить рекомендации по улучшению проектирования и 
эксплуатации канализационных систем с учетом факторов биологи-
ческой коррозии. 

 
1.1. Механизмы биологической коррозии 
Микроорганизмы, такие как бактерии, грибы и простейшие, иг-

рают ключевую роль в процессах биологической коррозии, иниции-
руя и ускоряя коррозионные реакции на поверхности материалов. 
Основные механизмы, с помощью которых микроорганизмы влияют 
на коррозию, включают в себя метаболическую активность, образо-
вание биопленок и выделение коррозионно-активных метаболитов. 
Микроорганизмы могут катализировать окислительные процессы, в 
результате чего происходит освобождение ионов металлов из основы 
материала, что приводит к его деградации. Кроме того, образованные 
микроорганизмами биопленки создают защищенный микроклимат, в 
котором поддерживается высокая концентрация метаболитов, спо-
собствующих коррозионным повреждениям. Примеры специфиче-
ских микроорганизмов, участвующих в коррозионных процессах, 
включают сульфатредуцирующие бактерии, которые вырабатывают 
сероводород, приводя к коррозии железосодержащих сплавов, а 
также оксиданты, такие как Iron-oxidizing bacteria, способствующие 
окислительной коррозии. 

Окружающая среда существенно влияет на интенсивность и ха-
рактер биологической коррозии. Температура является одним из 
ключевых факторов, способствующих метаболической активности 
микроорганизмов: повышенные температуры зачастую усиливают 
скорость метаболических процессов и, следовательно, уровень кор-
розии. pH среды также критически важен, так как изменения этого 
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показателя могут перевести микроорганизмы в различные метаболи-
ческие состояния, ухудшая или, наоборот, улучшая коррозионные 
процессы.  

Содержание кислорода в среде обращает на себя внимание, по-
скольку аэробные микроорганизмы требуют кислорода для своего 
существования и могут причинять коррозию при наличии аэрации. В 
то же время, анаэробные процессы также представляют собой важ-
ный фактор, так как сульфатредуцирующие бактерии, существую-
щие в условиях низкого содержания кислорода, активно участвуют в 
коррозионных реакциях в анаэробной среде. Кроме того, присут-
ствие питательных веществ, таких как органические соединения и 
ионы металлов, может оказывать дополнительное влияние на попу-
ляцию микроорганизмов и их коррозионные свойства.  

Таким образом, сочетание условий окружающей среды и мета-
болической активности микроорганизмов формирует сложный кон-
текст, в котором происходит биологическая коррозия, и требует даль-
нейшего изучения для разработки эффективных методов контроля и 
предотвращения коррозионных процессов в различных системах, 
включая канализационные. 

 
1.2. Типы микроорганизмов, вызывающих биологическую 

коррозию 
Бактерии являются одними из наиболее значимых представите-

лей микроорганизмов, способствующих биологической коррозии. В 
зависимости от их метаболических процессов можно выделить не-
сколько групп, активно участвующих в коррозионных реакциях.  

Среди них следует упомянуть сульфатредуцирующие бактерии 
(SRB), такие как Desulfovibrio spp., которые осуществляют редукцию 
сульфатов до сероводорода. Этот процесс приводит к образованию 
агрессивных соединений, способствующих коррозии металлов, в 
частности железа. Другую важную категорию составляют железо-
окисляющие бактерии (FeOB), такие как Acidithiobacillus 
ferrooxidans, которые способствуют окислению неорганических со-
единений железа, увеличивая подверженность железосодержащих 
материалов к коррозии. Также известны бактерии, продуцирующие 
органические кислоты, которые, взаимодействуя с металлами, могут 
увеличивать скорость коррозионного разрушения.  

Грибы также играют важную роль в биологической коррозии, 
хотя их механизмы воздействия несколько отличаются от бактери-
альных. Микромицеты, такие как виды рода Aspergillus и Penicillium, 
способны выделять коррозионно-активные метаболиты, включая ор-
ганические кислоты и ферменты, которые разрушают защитные по-
крытия и способствуют коррозии. Грибковые структуры могут обра-
зовывать микроскопические биопленки на поверхности материалов, 
создавая условия для накопления влаги и остатков органических ве-
ществ, что в свою очередь способствует развитию гнилостных про-
цессов и увеличивает скорость коррозии прекурсоров. Исследования 
показывают, что грибы могут взаимодействовать с металлами и вла-
деть способностями, приводящими к коррозионным деформациям, 
включая коррозию, связанную с образованием сложных солей. 

К другим организмам, способствующим биологической корро-
зии, можно отнести водоросли, которые, оседая на поверхности ма-
териалов, образуют биопленки. Некоторые виды водорослей, такие 
как обильные зеленые или синезеленые (цианобактерии), могут вы-
делять метаболиты, в том числе кислоты и другие соединения, спо-
собствующие коррозионным процессам. Водоросли могут способ-
ствовать накоплению органических веществ и, как следствие, созда-
нию колоний бактерий, что усугубляет коррозионные повреждения. 
Исследования показывают, что комбинация различных типов микро-
организмов, включая водоросли и бактерии, может значительно 
ускорять процессы биологической коррозии, путем синергетиче-
ского воздействия в том числе на металлические поверхности.  

Таким образом, знание о типах микроорганизмов, способствую-
щих биологической коррозии, открывает новые горизонты для раз-
работки методов предотвращения и контроля данных процессов, а 

также для понимания комплексных экосистем, в которых они функ-
ционируют. 

 
2.1. Влияние биологической коррозии на прочность и долго-

вечность конструкций 
Биологическая коррозия представляет собой однозначно нега-

тивный фактор, влияющий на прочность и долговечность железобе-
тонных коллекторов. Процессы разрушения бетона в значительной 
степени обусловлены метаболической активностью микроорганиз-
мов, таких как бактерии и грибы, которые могут колонизировать по-
верхность бетонных конструкций. Эти микроорганизмы выделяют 
органические кислоты и другие коррозионно-активные вещества, 
что приводит к улучшению растворимости компонентов цементной 
матрицы, таких как гидроксид кальция, а также к деградации геле-
вых комплексов, образующихся в процессе гидратации цемента. 

Наряду с химическим разрушением, биомасса микроорганизмов 
может способствовать механическим повреждениям. Например, об-
разование биопленок и выделение экзополисахаридов ведет к затруд-
нению диффузии и отводящий способности растворов, что может 
увеличивать концентрацию агрессивных агентов в порах бетона и, 
следовательно, усиливать коррозионное воздействие. Механические 
нагрузки, возникающие в результате роста грибковых структур, мо-
гут также способствовать формированию трещин и постепенному 
разрушению бетонной матрицы, уменьшая ее прочностные характе-
ристики и стойкость к внешним воздействиям. 

С ухудшением прочностных свойств железобетонных конструк-
ций, вызванным биологической коррозией, актуализируется вопрос 
о риске аварий и утечек, особенно в контексте водоснабжающих и 
водоотводящих систем. Разрушение бетонных коллекторов может 
привести к значительным утечкам, что создаёт угрозу для окружаю-
щей среды и может породить экологические катастрофы, связанные 
с загрязнением подземных вод и почвы.  

Аварийные ситуации, возникающие в результате разрушения 
конструкций, могут также иметь широкий спектр социальных и эко-
номических последствий, включая угрозу безопасности для населе-
ния, необходимость экстренного проведения ремонтных работ и по-
тенциальные финансовые убытки, связанные с восстановлением ин-
фраструктуры. Разрушение коллекторов может привести к деформа-
циям и его частичному обрушению, увеличивая риск аварий при экс-
плуатации транспортной инфраструктуры и жилых объектов, нахо-
дящихся вблизи.  

С учётом вышесказанного необходимость мониторинга состоя-
ния железобетонных конструкций в условиях биологической корро-
зии становится крайне важной задачей, требующей интеграции ме-
тодов оценки прочности, а также разработки новых технологий и ма-
териалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость сооруже-
ний к биоповреждениям. 

 
2.2. Экономические и экологические последствия 
Экономические последствия биологической коррозии железобе-

тонных коллекторов имеют многогранный характер и включают зна-
чительные затраты на обслуживание и капитальный ремонт. Необхо-
димость регулярного контроля состояния конструкций, диагностики 
и проведения профилактических мероприятий обусловлена деграда-
ционными процессами, вызванными деятельностью микроорганиз-
мов. Эти затраты могут существенно превышать бюджетные сред-
ства, выделяемые на первоначальное строительство, особенно в слу-
чае, когда существующие методы мониторинга не способны обеспе-
чить раннее выявление потенциальных угроз. 

Расходы на реагирование на аварийные ситуации, такие как 
утечки или обрушения, также играют ключевую роль в экономиче-
ской оценке. Аварийные ремонты часто требуют не только прямых 
финансовых вложений, но и затрат времени и ресурсов, связанных с 
восстановлением нормального функционирования систем, что мо-
жет приводить к дополнительным накладным расходам для комму-
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нальных служб. Долгосрочные последствия бездействия в отноше-
нии биологической коррозии могут включать в себя утрату ресурс-
ного потенциала, что в конечном итоге окажет влияние на тарифную 
политику и повысит финансовую нагрузку на потребителей. 

Биологическая коррозия железобетонных коллекторов оказывает 
негативное воздействие не только на технические характеристики 
инфраструктуры, но и на экологическую обстановку в регионе. Раз-
рушение конструкций может привести к утечкам стоков, содержа-
щих опасные химические вещества, в окружающую среду. Это, в 
свою очередь, может вызвать загрязнение подземных и поверхност-
ных водоемов, что отрицательно сказывается на качестве воды и эко-
системах, зависящих от этих ресурсов. 

В России же, согласно анализу Г. Я. Дрозда [11], на основании 
анализа и обобщения данных эксплуатации сетей водоотведения 176 
населенных пунктов (146 – в России, и 30 – в Украине) показано, что 
67% общего числа повреждений бетонных и железобетонных труб, а 
также колодцев обусловлены коррозией: 23% – разрушение колодцев 
и вентиляционных шахт, 44% – разрушение сводовой части труб. 

Загрязненная вода представляет собой серьезную угрозу для 
флоры и фауны, приводя к изменению биоразнообразия и наруше-
нию экосистемных процессов. В частности, высокие концентрации 
органических и неорганических загрязняющих веществ могут стать 
причиной токсического воздействия на водные организмы, что мо-
жет привести к снижению популяций рыб и других водных организ-
мов. Кроме того, эти процессы могут оказывать влияние на биологи-
ческую цепочку, затрагивая более высокие уровни трофических от-
ношений и негативно сказываясь на здоровье местных жителей. 

Таким образом, биологическая коррозия является значимым фак-
тором, влияющим как на экономическое состояние регионов, так и 
на экологическую устойчивость. Оптимизация процессов обслужи-
вания и внедрение современных технологий по защите железобетон-
ных конструкций от биовлияний могут снизить как экономические, 
так и экологические риски, способствуя более эффективному и 
устойчивому управлению инфраструктурой. 

 
3. Инновационные решения в борьбе с биологической корро-

зией 
Современные подходы к проектированию канализационных систем 

требуют учета факторов, способствующих биологической коррозии, уже 
на этапе их разработки. Превентивное проектирование включает в себя 
комплекс мероприятий, направленных на минимизацию рисков, связан-
ных с деятельностью микроорганизмов. Важной составляющей данного 
процесса является анализ условий эксплуатации систем, таких как тем-
пература, pH, содержание кислорода и уровень влаги, которые могут зна-
чительно влиять на скорость коррозионных процессов. 

Одним из ключевых аспектов проектирования является оптими-
зация конфигурации и гидравлических характеристик трубопрово-
дов. Это включает в себя создание условий, способствующих быст-
рому удалению сточных вод и предотвращению их застоя, что в свою 
очередь снижает возможность размножения патогенных микроорга-
низмов. Также следует рассмотреть возможность применения систем 
автоматизированного мониторинга, позволяющих в реальном вре-
мени отслеживать состояние конструкций и оперативно реагировать 
на изменения, связанные с коррозионными процессами. 

Кроме того, необходимо учитывать и предшествующий опыт 
эксплуатации подобных систем в схожих климатических условиях, 
что позволит на стадии проектирования выявлять потенциальные 
угрозы и разрабатывать адекватные технические решения. 

Авторы отмечают, что выбор материалов для строительства ка-
нализационных систем является важным аспектом, способствующим 
сокращению биологической коррозии. В последние десятилетия 
наблюдается тенденция к разработке и применению конструкцион-
ных материалов с антибактериальными свойствами, которые могут 
значительно увеличить срок службы инженерных сооружений. 

К числу таких материалов относятся те, которые имеют в своем 

составе добавки, подавляющие развитие микроорганизмов. Напри-
мер, использование материалов, содержащих серебро, медь или спе-
циальные полимерные добавки, показало свою эффективность в сни-
жении биопленкообразования и уменьшении коррозионных свойств. 
Эти материалы позволяют не только замедлить процессы коррозии, 
но и обеспечить более высокую степень санитарной безопасности, 
что особенно актуально в условиях работы со сточными водами. 

Кроме того, следует проводить системные исследования, направ-
ленные на оптимизацию существующих технологий обработки мате-
риалов, а также изучение новых композитных материалов, которые 
сочетают в себе стойкость к коррозии и антибактериальные свойства. 
Научные исследования в данной области должны акцентироваться на 
длительных испытаниях и анализе жизненного цикла таких клима-
тических условий, что позволит максимально точно оценить эффек-
тивность и экономическую целесообразность их применения в ре-
альных условиях эксплуатации. 

Таким образом, внедрение превентивных мер на стадии проек-
тирования и использование инновационных материалов создают ос-
новы для формирования устойчивых канализационных систем, спо-
собствующих снижению уровня биологической коррозии и повыше-
нию их надежности. 

Еще одним способом борьбы с коррозией являются биологиче-
ские ингибиторы коррозии представляют собой инновационные ре-
шения, направленные на снижение коррозионных процессов в инже-
нерных системах за счет применения природных или синтетических 
органических соединений, имеющих антикоррозионную активность. 
Эти вещества, зачастую получаемые из природных источников, та-
ких как растительные экстракты или микроорганизмы, могут дей-
ствовать непосредственно на коррозионные агенты, предотвращая их 
активность [5]. 

Данные ингибиторы действуют через различные механизмы, 
включая создание защитной оболочки на поверхности материала, си-
нергетическое взаимодействие с коррозионными продуктами или ин-
дикацию метаболической активности микробиологической флоры. 
Исследования показывают, что использование биологических инги-
биторов может значительно сокращать или даже предотвращать био-
пленкообразование, что, в свою очередь, снижает скорость коррозии 
и позволяет продлить срок службы конструкций. 

Основным преимуществом биологических ингибиторов явля-
ется их высокая экологическая безопасность по сравнению с тради-
ционными химическими ингибиторами, что делает их наиболее под-
ходящими для применения в системах, связанных с обработкой сточ-
ных вод и другими средами, где сохраняется высокая степень взаи-
модействия с природными экосистемами. 

Применение биоразлагаемых покрытий и добавок представляет 
собой другой подход в области биоуправляемых решений для борьбы 
с биологической коррозией. Биоразлагаемые материалы, способные 
эффективно защитить поверхности от коррозионного воздействия, 
разлагаются в результате микробиологической активности, что ми-
нимизирует негативное воздействие на окружающую среду после 
окончания сроков их эксплуатации. 

К ним относятся полимеры, полученные из возобновляемых ис-
точников, таких как крахмалы, целлюлоза и другие биополимеры, а 
также материалы, содержащие антимикробные добавки. Биоразлага-
емые покрытия обеспечивают барьерный эффект, препятствуя кон-
такту коррозионных агентов с подложкой и, тем самым, минимизи-
руя скорость коррозионных процессов. 

Особое внимание необходимо уделить разработке композитных 
материалов, которые обеспечивают одновременно защитные свой-
ства и возможность разложения под действием природных факторов. 
В этом контексте важно изучать механизмы взаимодействия этих по-
крытий с различными экосистемами и определять их влияние на эко-
системные процессы. 

Таким образом, применение биоуправляемых решений, таких 
как биологические ингибиторы коррозии и биоразлагаемые покры-
тия, предлагает новые возможности для повышения эффективности 
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и устойчивости к коррозии инженерных сооружений. Эти подходы 
способствуют не только защите конструкций, но и минимизации их 
воздействия на окружающую среду, что имеет важное значение в 
контексте устойчивого развития. 

 
3.1. Датчики и системы для мониторинга состояния коллек-

торов 
Современные технологии мониторинга состояния коллекторов 

опираются на применение высокочувствительных датчиков и инте-
грированных систем, способных обеспечивать непрерывный кон-
троль критически важных параметров, таких как температура, влаж-
ность, химический состав среды и механические напряжения. Эти 
системы представляют собой комплексные решения, состоящие из 
сенсоров, средств передачи данных и аналитических платформ. 

Датчики, используемые для мониторинга состояния коллекто-
ров, могут быть классифицированы по типу измеряемого параметра 
и принципу действия. К ним относятся электрохимические датчики, 
основанные на принципе окислительно-восстановительных реак-
ций, а также оптические и ультразвуковые сенсоры, которые позво-
ляют выявлять изменения в физико-химических свойствах материа-
лов, предшествующие началу коррозионных процессов. 

Эффективность мониторинга существенно повышается за счет 
использования технологий Интернета вещей (IoT), позволяющих ин-
тегрировать датчики в единую сеть, обеспечивающую сбор и анализ 
данных в реальном времени. Обработанные данные могут использо-
ваться для выявления предвестников коррозионных повреждений, а 
также для оценки текущего состояния и прогноза обстановки в си-
стемах. Таким образом, современные датчики и системы монито-
ринга играют жизненно важную роль в управлении состоянием кол-
лекторов и продлении срока их службы, позволяя снизить риск ава-
рийных ситуаций. 

 
3.2. Моделирование и прогнозирование коррозионных про-

цессов 
Моделирование и прогнозирование коррозионных процессов пред-

ставляют собой важные аспекты в области материаловедения и инженер-
ной практики, обеспечивая понимание динамики коррозионных взаимо-
действий и позволяя разработать эффективные стратегии защиты. Со-
временные методы моделирования основаны на использовании числен-
ных методов, таких как метод конечных элементов (МКЭ) и метод моле-
кулярной динамики, которые позволяют детализированно анализировать 
коррозионные процессы на различных уровнях. 

Одним из ключевых аспектов является разработка математиче-
ских моделей, которые учитывают влияние таких факторов, как со-
став среды, механические напряжения, температура и скорость кор-
розионных реакций. Эти модели могут быть использованы для пред-
сказания скорости коррозии, а также для оценки вероятности обра-
зования коррозионных дефектов. С использованием данных, полу-
ченных в результате мониторинга состояния объектов, осуществля-
ется калибровка моделей, что повышает их точность и надежность. 

Прогнозирование коррозионных процессов также включает в 
себя применение статистических методов и машинного обучения, 
что позволяет выявлять закономерности в данных и рассчитывать ве-
роятные сценарии развития коррозионных процессов в будущем. Эта 
информация может быть использована для разработки стратегий 
раннего вмешательства и принятия управленческих решений, 
направленных на минимизацию воздействия коррозии на эксплуата-
ционные характеристики конструкций. 

Таким образом, интеграция технологий мониторинга с моделирова-
нием и прогнозированием коррозионных процессов образует мощный 
инструмент для оценки состояния материалов, а также для оптимизации 
процессов управления их долговечностью и надежностью. 

 
4. Примеры успешного применения технологий 
В международной практике наблюдаются значительные успехи в 

применении инновационных технических решений в различных от-
раслях. Одним из ярких примеров является внедрение технологий 
мониторинга состояния инфраструктуры в США [1]. В частности, 
использование беспроводных сенсорных систем на мостах и дорогах 
позволило автоматизировать процессы мониторинга состояния кон-
струкций, обеспечивая своевременное выявление дефектов и корро-
зионных процессов. В результате удалось сократить затраты на диа-
гностику и ремонт, а также продлить срок службы объектов. 

В Европе, особенно в странах Скандинавии, наблюдается актив-
ное применение технологий удаленного мониторинга для систем во-
доснабжения и водоотведения. Использование IoT-решений позво-
ляет в реальном времени отслеживать параметры качества воды [2], 
выполнение экологических норм и снижение потерь на уровне рас-
пределения. Такие меры привели к существенному улучшению со-
стояния водных ресурсов и повышению общей эффективности ра-
боты систем коммунального хозяйства. 

Также стоит отметить опыт Японии в области применения 
смарт-технологий для повышения безопасности энергосистем. Здесь 
разработаны системы прогнозирования и управления электроэнер-
гией, которые снизили вероятность аварий и учли влияние климати-
ческих факторов на работу инфраструктуры. Интеграция инноваци-
онных решений на уровне генерирующих станций помогла не только 
повысить надежность энергоснабжения, но и сократить выбросы уг-
лерода. 

Анализ международного опыта применения инновационных ре-
шений демонстрирует ряд результатов и выгод, которые можно вы-
делить. Во-первых, благодаря внедрению современных технологий 
мониторинга и контроля достигнуто заметное снижение затрат на 
техническое обслуживание и ремонт инфраструктурных объектов. 
Использование предиктивного анализа в сочетании с системами мо-
ниторинга позволяет эффективно планировать работы и оптимизиро-
вать ресурсы, тем самым уменьшив непредвиденные расходы. 

Во-вторых, улучшение качества предоставляемых услуг и повы-
шение уровня безопасности становятся следствием применения вы-
соких технологий. Автоматизация процессов и более точный мони-
торинг параметров позволяют оперативно реагировать на изменения 
в состоянии систем, что, в свою очередь, обеспечивает большую 
надежность и удовлетворенность конечных пользователей. 

В-третьих, внедрение инновационных решений способствовало 
укреплению экологической устойчивости и сокращению негатив-
ного воздействия на окружающую среду. Использование передовых 
технологий в системе управления ресурсами способствовало более 
рациональному использованию природных ресурсов, снижению по-
терь и отходов, а также повышению эффективности в использовании 
возобновляемых источников энергии. 

Таким образом, опыт зарубежных стран демонстрирует значи-
тельный потенциал и выгод, связанных с применением инновацион-
ных технологий в различных отраслях, что подчеркивает необходи-
мость их активного внедрения и дальнейшего развития на междуна-
родном уровне. 

 
4.1. Эффективность применяемых решений в России 
На сегодняшний день в России наблюдается активное развитие 

сектора исследований и разработок в области инновационных техно-
логий, что в значительной степени способствует повышению эффек-
тивности производственных процессов и разрешению актуальных 
социальных задач. Российские научные учреждения и университеты, 
такие как Московский государственный университет и Санкт-Петер-
бургский политехнический университет Петра Великого, вносят зна-
чительный вклад в научные исследования, касающиеся материалове-
дения, информационных технологий и автоматизации. 

Важным направлением является создание интегрированных 
платформ, которые объединяют научные разработки и практические 
потребности отраслей. Например, развитие технологий в сфере циф-
ровизации и интернета вещей (IoT) становится основой для создания 
«умных» городских систем, которые умеют эффективно управлять 
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ресурсами и обеспечивать высокое качество жизни горожан. В обла-
сти сельского хозяйства происходит внедрение агрономических дро-
нов и систем точного земледелия, что способствует оптимизации 
сельскохозяйственного производства и повышению его устойчиво-
сти. 

Кроме того, значительное внимание уделяется разработке техно-
логий в области экологии и устойчивого развития. Исследования по 
переработке отходов, очистке сточных вод и минимизации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу становятся приоритетными для 
российских научных организаций. 

На фоне активного развития научных исследований в России 
были реализованы несколько успешных проектов, которые проде-
монстрировали эффективность применения инновационных реше-
ний в различных сферах экономики.  

Одним из наиболее ярких примеров является проект «Умный го-
род» в Казани [3], который включает в себя внедрение технологий 
управления городскими системами — освещением, дорожным дви-
жением, системой мониторинга качества воздуха. Данная инициа-
тива позволила сократить энергетические затраты и улучшить каче-
ство городской среды, что способствовало повышению уровня жизни 
горожан. 

В сфере сельского хозяйства успешным проектом стала про-
грамма «Цифровое сельское хозяйство» [4], нацеленная на оптими-
зацию производственных процессов с использованием цифровых 
технологий. Например, внедрение систем мониторинга состояния 
почвы и погодных условий на основе данных с метеостанций и сен-
соров привело к увеличению урожайности и снижению затрат на об-
работку земель. 

Таким образом, российский опыт применения инновационных 
решений показывает положительную динамику и высокую эффек-
тивность реализованных проектов, что открывает новые горизонты 
для дальнейших исследований и внедрения технологических нов-
шеств в различные сферы экономики и социального развития. 

 
Обсуждение результатов исследования 
На основании проведенного анализа рекомендуется предприни-

мать следующие меры для улучшения систем защиты от биологиче-
ской коррозии: 

- Разработка и внедрение антикоррозийных покрытий: Исполь-
зование высокоэффективных полимерных и керамических покры-
тий, обладающих устойчивостью к действию биоорганизмов, может 
значительно снизить скорость коррозийных процессов. 

- Модификация материалов: Исследование и использование но-
вых легирующих добавок, способных повышать антикоррозионные 
свойства металлических и неметаллических материалов, должно 
стать приоритетом в материалах для инженерии. 

- Регулярный мониторинг и диагностика: Внедрение систем уда-
лённого мониторинга с использованием сенсорных технологий поз-
волит своевременно обнаруживать и оценивать степень воздействия 
биокоррозии на конструктивные элементы, что поможет избежать 
значительных экономических потерь. 

- Образование и обучение: Программы повышения осведомлен-
ности и профессиональной подготовки специалистов в области анти-
коррозионной защиты, с акцентом на биологические аспекты, будут 
способствовать более эффективному принятию управленческих ре-
шений. 

Перспективы дальнейших исследований в области защиты от 
биологической коррозии являются многообещающими и требуют со-
средоточения на нескольких ключевых аспектах. Первостепенной за-
дачей является углублённое изучение механизмов взаимодействия 
микроорганизмов с материаловедёнными структурами, а также раз-
работка моделей, позволяющих предсказывать сроки службы кон-
струкций в условиях биокоррозионного воздействия. 

Следует также акцентировать внимание на разработке инноваци-
онных антикоррозионных технологий, включая использование био-
логических методов, таких как бактериальная саморемедиация и 

применение биопрепаратов, способствующих индикации и защите 
от коррозии.  

Кроме того, использование новых материалов, таких как компо-
зиты на основе полимеров и наноразмерных технологий, открывает 
перспективы создания более эффективных систем защиты. Долго-
срочные исследования также должны быть ориентированы на инте-
грацию междисциплинарных подходов, включая нанотехнологии, 
биотехнологии и информационные технологии, что позволит значи-
тельно продвинуться в борьбе с физико-химическими и биологиче-
скими факторами, способствующими коррозионному разрушению.  

 
Заключение 
В результате проведённого исследования были выявлены ключе-

вые аспекты, касающиеся биологической коррозии, её механизмов и 
воздействия на материалы, что имеет критическое значение для обес-
печения долговечности и надежности инженерных систем. Анализ 
существующих данных продемонстрировал, что биологическая кор-
розия, несмотря на его многоаспектность, может быть эффективно 
смоделирована и проанализирована с применением как эксперимен-
тальных, так и численных методов. Установлены основные факторы, 
способствующие развитию биокоррозийных процессов, такие как 
природные условия, состав среды, а также характер применения ма-
териалов. Эти результаты подчеркивают необходимость комплекс-
ного подхода к оценке риска возникновения биокоррозии и разра-
ботке соответствующих методов контроля. Таким образом, дальней-
шие исследования в области биологической коррозии имеют шанс 
существенно улучшить качество и надёжность существующих инже-
нерных решений, что в свою очередь позволит сократить финансо-
вые затраты и повысить безопасность эксплуатации различных кон-
струкций и систем. 
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Biological corrosion of reinforced concrete sewers - problems and innovative solutions. 
Mishkin D.V., Shevtsov M.N., Yarovikov V.A.  
Pacific National University, MSTU Stankin 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
Biological corrosion is the process of destruction of materials, such as metals and concrete, 

under the influence of the vital activity of microorganisms. In this context, various 
mechanisms contributing to corrosion damage are highlighted, including the metabolic 
activity of microorganisms, their ability to form biofilms, as well as the release of acids 
and other aggressive metabolites. These processes lead to significant changes in the 
physical and chemical properties of the material, accelerating its degradation and 
potentially threatening the structural integrity of the products. 

Keywords: biological corrosion, reinforced concrete collector, sewage systems, 
microbiological activity, environmental monitoring, microorganisms, hydrogen sulfide. 
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Влияние социокультурных факторов на формирование 
устойчивой архитектуры в городе Сана, Йемен 
 
 
 
 
Салех Мохаммед Тарек Мохаммед 
аспирант Департамента архитектуры, Российский университет дружбы наро-
дов имени Патриса Лумумбы, mohammedha500@gmail.com 
 
Эта статья исследует традиционную архитектуру города Сана (Йемен) как 
пример устойчивого развития, сформированного взаимодействием социо-
культурных факторов и местной среды. Анализ выявляет угрозы для сохра-
нения этой архитектуры в условиях урбанизации и глобализации, рассматри-
вая влияние семьи и общины, местных мастеров, а также традиционного го-
родского планирования. В отличие от предыдущих исследований, статья фо-
кусируется на разработке практических рекомендаций по сохранению устой-
чивого развития города, включая поощрение интегрированных жилых ком-
плексов, развитие местного производства строительных материалов и созда-
ние новых рабочих мест в сфере сохранения наследия. Методология исследо-
вания основывается на тематическом анализе существующей литературы, 
включая работы Al-Selvi A.S., Attia A.S. и Soltanzadeh H., а также документов 
и писем ЮНЕСКО. Исследование подчеркивает важность сохранения тради-
ционной архитектуры Саны для устойчивого развития города. 
Ключевые слова: устойчивая архитектура, архитектура Саны, культура, ур-
банизация, глобализация. 
 

Введение 
Сана, столица Йемена, - один из древнейших городов мира, 

включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1986 году 
был признан объектом мирового наследия, а в 2015 году - объектом, 
находящимся под угрозой [1]. Исторический центр Саны отличается 
уникальной архитектурой, формировавшейся на протяжении веков 
под влиянием социокультурных факторов. 

Расположенная в центральной части Йемена, на перекрестке 
между Индийским океаном, Аденским заливом и Красным морем, 
Сана являлась важным центром торговли и культуры на Шелковом 
пути и Аравийском полуострове [2]. В Сане встречались многочис-
ленные путешественники, купцы, ученые и интеллектуалы [3]. 

До йеменской революции 1948 года город был разделен на три 
части стеной и семью воротами, каждая из которых имела свою уни-
кальную архитектурную и культурную особенность. Сегодня сохра-
нилась лишь одна из этих ворот – Баб аль-Йемен (Йеменские ворота) 
(Рис. 1). Эта историческая ткань города определяется взаимосвязью 
между пространством и социокультурными факторами, которые яв-
ляются основой для устойчивого развития Саны [4]. 

 

 
Рис. 1. Баб аль-Йемен (Йеменские ворота) 

 
Таблица 1 
Социальные и архитектурные характеристики жилых зданий 
в Сане 

Название Характеристики Вид на перспективу Вид на 
фасад 

Графический ри-
сунок 

Домбашня Дома для бога-
тых людей в цен-
тральной части 
города [5]: 
6-8 этажные 
дома с укра-
шениями и без 
двора. 
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Турецкий 
дом 

Дома для сред-
него класса в во-
сточной части го-
рода [5]: 
4-6 этажей, с 
украшениями и 
двором. 

 
Еврейски й 
дом 

Дома бедных 
людей в во-
сточной части го-
рода [5]: 3-4 эта-
жей, с двором и 
без украшений. 

  
 
 
 
Коллективизм и устойчивость: Семейные и общинные связи 

в архитектуре Саны 
Крепкие семейные и общинные связи в Сане, поощряемые пле-

менной иерархией, привели к коллективистскому подходу к строи-
тельству и сохранению жилья [6]. Так возник Хара – традиционный 
квартал в Сане, отличающийся от европейских кварталов. Границы 
квартала определяются не улицами, а землепользованием клана, кон-
тролирующего и использующего территорию [7]. Дома в квартале 
часто строятся вокруг центральной площади или колодца, что укреп-
ляет общинные связи. Право преимущественной покупки способ-
ствует сохранению семейного владения, укрепляя устойчивость и са-
мобытность города. 

Дома в квартале, как правило, принадлежат одному роду. Грани-
цами социально-пространственной среды являются не улицы, а гра-
ницы семейных участков в общине [7]. Такой подход способствовал 
развитию устойчивых архитектурных традиций и созданию уникаль-
ного городского ландшафта. В квартале доминирует вертикальное 
строительство, характерное для башенных домов, которые часто 
объединены переходами между соседними зданиями, где живут род-
ственники. Кроме того, в квартале сформировалась независимая си-
стема канализации для каждого дома [5]. 

Архитектура Саны отражает ее социальную организацию. В ста-
ром городе преобладают традиционные башенные дома, рассчитан-
ные на одну семью (“БСО”), являющиеся одной из самых важных 
особенностей города [10]. Эти дома растут вертикально, предостав-
ляя место для расширяющихся семей. Планировка жилого дома в 
квартале отражает коллективистские ценности и строгую сегрега-
цию женщин и мужчин: дом разделен на женскую и мужскую поло-
вины, все жилые помещения расположены на верхних этажах, а 
кухни имеют выход на плоскую крышу. Часто жилые дома объеди-
няются переходами между соседними домами, где живут родствен-
ники [8]. 

В каждом квартале избирался староста (Агиль), который был 
ответственен перед губернатором города за поддержание без-
опасности, сбор налогов и решение любых местных споров. Со-
веты шейхов избирали шейха рынка, который был ответственен 
за поддержание безопасности в ночное время, а также за найм 
сторожей и выступал в качестве пресс-секретаря между купцами 
и ремесленниками с одной стороны и губернатором города с дру-
гой стороны [8]. 

У входа в дверь также есть два молотка: большой для мужчин 
и маленький, которым стучат женщины, чтобы узнать, кто гость 
и кто откроет дверь. Этот обычай, введенный в Сане во время 
османской колонизации Йемена, отражает важный аспект кол-
лективизма в общине - уважение к тишине и покою соседей. Он 
известен как “Рука Фатимы” и имеет мягкий звук, чтобы не бес-
покоить жителей дома. 

Таблица 2 
сновные архитектурные элементы Саны в контексте мест-
ной культуры 

Название Функция Виды Картинка 
Камария Полуизогнутая геометриче-

ская форма
 из цвет-
ного стекла, используе-
мая только
 для освещения [9]. 
Отра-
жает искусство стекло-
дувов и символизирует 
элегантность и красоту. 

- Камария над 
окном в форме 
круга. 

- Камария над 
окном в форме 
полукруга. 

Название Функция Виды Картинка 
Машрабия Выступающие балконы, ис-

пользуемые на верхних эта-
жах для уменьшения солнеч-
ного света и контроля венти-
ляции [12]. 
Обеспечивает вентиляцию и 
защиту от солнечного света, 
создает интимность и за-
щиту от внешнего мира. 
Предоставляет вид на улицу 
при сохранении конфиденци-
альности [12]. 

- Закрытая 
машрабия 

- Открытая 
машрабия 

Коридоры Двухэтажный коридор для 
соединения домов с много-

детными семьями [8]. 
Позволяет членам семьи пе-
ремещаться между разными 
частями дома и поддержи-

вает социальные связи. 

- На верхних 
этажах 

- На нижних 
этажах 

Название Функция Виды Картинка 
Молотков Молотками стучат в двери, 

чтобы определить пол чело-
века, стучащегося в дверь, и 
кто ее откроет. 
Отражает патриархальную 
структуру йеменского обще-
ства и традиционное разде-
ление ролей между мужчи-
нами и женщинами. 

- Деревянные 
молотков 

- Медные мо-
лотков 

 
Знания и навыки местных мастеров как основа устойчивой 

архитектуры Саны 
Местные мастера Саны, глубоко знающие местный климат и 

окружающую среду, играют ключевую роль в формировании устой-
чивой архитектуры города. Они передают из поколения в поколение 
традиционные строительные методы и знания, основанные на прин-
ципах пассивного дизайна и использовании местных ресурсов. Этот 
подход заложили древние йеменские архитекторы при формирова-
нии и строительстве Саны. Город был построен из прочных, изоля-
ционных и эстетически привлекательных местных материалов, та-
ких как глина, камень и дерево, что способствовало созданию устой-
чивой архитектуры, гармонично вписывающейся в окружающую 
среду. [2] 

Дома проектировались так, чтобы противостоять воздействию 
климата, обеспечивать теплоизоляцию и защиту от эрозии. Они ори-
ентированы с учетом движения солнца и воздуха, обеспечивая хоро-
шее освещение и естественную вентиляцию. Вертикальная струк-
тура домов (от 4 до 6 этажей), компактная кубическая форма и юж-
ная ориентация максимально используют солнечную радиацию в 
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зимний период [6]. Как отмечает профессор Юбер Гийо, народная 
архитектура является свидетельством знаний ремесленников и ано-
нимных строителей, построивших эти здания [11]. 

Традиционные методы строительства в Сане, основанные на ис-
пользовании местных материалов, таких как необожженная глина, 
добываемая из садов, поддерживают местные ремесла и создают ра-
бочие места в сфере культуры. Исторически сложилось так, что го-
род был центром розничной торговли и ремесел, которые в основном 
обслуживали бедняков. Процесс строительства, включающий произ-
водство деревянных дверей, оконных решеток и других декоратив-
ных элементов, поддерживает различные местные ремесла и сохра-
няет традиции [7]. 

 
Влияние климата и ландшафта на архитектуру Саны 
Умеренный климат Саны с теплым летом и прохладной зимой 

способствовал возникновению бустанов, обширных полуприватных 
садов, занимающих около пятой части города. Бустаны не только 
обеспечивают сельскохозяйственное производство, но и смягчают 
климат, создавая температурный баланс и очищая воздух от пыли 
[12]. 

Бустаны - неотъемлемая часть социальной жизни Саны. В каж-
дом районе есть свой бустан, который служит местом встречи, от-
дыха и наслаждения природными пейзажами. Из него открывается 
вид на общественные площади, и он расположен за жилыми домами. 
В бустане проводятся многочисленные мероприятия, укрепляя об-
щинные связи. 

Часто самые большие бустаны разбивают около мечетей, как 
вакф (форма благотворительных пожертвований для мечети). Свя-
щеннослужители продают выращенные плоды местному населению 
и на рынках, что подчеркивает важную роль бустанов в жизни об-
щины и отражает их экономический аспект[8]. 

Жилые башенные дома тесно окружают бустаны, а глина, добы-
ваемая в них, используется для производства кирпича, применяе-
мого в строительстве, создавая уникальную архитектурную и устой-
чивую среду [7]. 

 
Современные вызовы устойчивости в Сане: влияние урба-

низации и глобализации 
После объединения Йемена в 1990 году модернизация Саны при-

вела к интенсивному строительству. Традиционные хараты с много-
поколенными семьями в башенных домах были заменены на нукле-
арные семьи в одноэтажных домах из железобетона. Эта тенденция, 
ускоренная влиянием глобализации, привела к резкому росту насе-
ления города и преобразованию его ландшафта. Например, в старом 
городе появились новые улицы, а традиционные переулки были рас-
ширены, что привело к утрате уникальной атмосферы старого го-
рода, отличавшегося тесной застройкой, узкими улочками и взаимо-
связью между домами [7]. 

Приток йеменских беженцев после войны в Персидском заливе 
(более 800 тысяч работников нефтяной отрасли были уволены из Са-
удовской Аравии) привел к необходимости строительства новых жи-
лых комплексов на окраине города. Эти проекты, в большей части 
основанные на западных архитектурных принципах, не учитывают 
местные традиции и климатические условия, что ведет к негативным 
последствиям для устойчивости города. Появление новых комплек-
сов, предназначенных для беженцев, часто разрывает интегрирован-
ную городскую ткань и резко поляризует общественные комплексы 
по отношению к жилой застройке [13]. 

Урбанизация и глобализация также привели к социальному рас-
слоению в Сане. Новое богатство и возможности, привнесенные в 
город извне, создали разрыв между традиционными социальными 
структурами и современными ценностями. Эта поляризация отража-
ется в архитектуре города, где современные здания богатых жителей 
соседствуют с традиционными домами бедных семей [8]. Эта поля-

ризация не только отражается в архитектуре, но и приводит к соци-
альной изоляции, к тому, что традиционные сообщества и их ценно-
сти становятся все менее значимыми. 

Урбанизация и глобализация превратили Сану в динамичный го-
род, но они также создали новые вызовы для устойчивого развития. 
Сохранение традиционных практик, учет местных условий и созда-
ние более интегрированной городской среды – неотъемлемые эле-
менты сохранения уникального характера Саны и обеспечения ее 
устойчивого будущего [7]. Для достижения устойчивого развития 
важно создать городскую среду, которая учитывает как современные 
потребности, так и традиционные ценности, обеспечивая гармонич-
ное сочетание традиционной и современной архитектуры. 

 
Таблица 3 
Вызовы устойчивого развития в Сане: Проблемы урбанизации 
и глобализации 

Проблема Описание Последствия для 
устойчивого развития 

Картинка 

Урбанизация - Преобразование 
археологических 
зданий в 
коммерческие зда-
ния. 

- Случайные со-
единения на окра-
ине города. 

- Утрата культурного 
наследия Саны. 

- Нарушение 
архитектурной целост-
ности города. 

Проблема Описание Последствия для 
устойчивого развития 

Картинка 

Глобализация - Строительство 
по принципу секу-
ляризма и модер-
низации. 

- Строительство 
бетонных зданий 
помимо превыше-
ния разрешенной 
этажности. 

- Утрата традиционных 
архитектурных стилей и 
ценностей. 

- Повышенное потреб-
ление энергии и ресур-
сов. 

- Увеличе-
ние рисков эколо-
гических проблем. 

- Появление 
социальных 
противоре-
чий и неравенства. 

 
Заключение 
Архитектура Саны, являющаяся примером традиционного чело-

веческого поселения, демонстрирует гармоничное сочетание устой-
чивости, основанное на использовании местных ресурсов, традиций 
и социокультурных факторов. Эти факторы тесно связаны с проек-
тированием домов и способствовали формированию уникального го-
родского ландшафта. 

Устойчивость как основа архитектуры Саны 
Глиняная архитектура, богатая местными знаниями об устойчи-

вом строительстве, опирается на три столпа устойчивости: экологи-
ческую, социальную и экономическую. Такой подход позволяет со-
хранить баланс в сложных взаимоотношениях между экологиче-
скими и социокультурными факторами. Например, использование 
необожженной глины, добываемой из садов, не только обеспечивает 
прочность и теплоизоляцию зданий, но и поддерживает местные ре-
месла и создает рабочие места. 

Социокультурные аспекты планировки 
Городское планирование Саны было спроектировано с целью 

разделения города на три части, обеспечивая пространство для раз-
нообразных культурных сообществ этого исторического города. 
Особое внимание уделялось главному фасаду, выходящему на 
улицу, о чем свидетельствует наличие большинства декоративных 
элементов. По мере увеличения этажности, возрастает и количество 
украшений на верхних этажах. Например, традиционные “хараты” с 
многопоколенными семьями в башенных домах отражают сильные 
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семейные связи и коллективистский подход к жизни, что влияет на 
планировку и дизайн домов. 

Практические рекомендации для устойчивого развития 
Устойчивая урбанизация: Поощрять многоэтажную застройку и 

интегрированные жилые комплексы, чтобы снизить нагрузку на го-
родскую среду и сохранить зеленые зоны. При этом важно учиты-
вать традиционные архитектурные принципы, чтобы сохранить ха-
рактер города. 

Инновации с уважением к традициям: Внедрять современные 
технологии с учетом сохранения традиционной архитектуры, стиму-
лируя местное производство строительных материалов и обучение 
местных ремесленников. 

Восстановление и сохранение: Разрабатывать стратегию устой-
чивого развития города, включающую сохранение культурного 
наследия, восстановление разрушенных объектов и обучение специ-
алистов в области реставрации исторических зданий. 

Социально-экономическая интеграция: Поддерживать про-
граммы ЮНЕСКО, чтобы создать новые рабочие места в сфере со-
хранения наследия, вовлекая местное население в процесс восста-
новления и укрепляя социальноэкономические связи. 

В итоге, сохранение уникального характера архитектуры Саны 
является ключевым элементом устойчивого развития города. Это 
подчеркивает важность проблемы устойчивости в архитектуре с ее 
тремя важными элементами: экологическим, социальным и эконо-
мическим. Это пример того, как традиции, культура и современные 
решения могут гармонично сочетаться, создавая не только краси-
вую, но и устойчивую среду для будущих поколений. 
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Keywords: sustainable architecture, Sana'a architecture, culture, urbanization, globalization. 
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В статье рассмотрены результаты и свойства токопроводящего бетона в ла-
бораторных условиях. Разработка состава электропроводящего бетона с раз-
личными токопроводящими материалами, такими как графит, магнетит и 
обычная доменная сажа. Были проведены исследования физико-механиче-
ских свойств электропроводящего бетона. Электропроводящий бетон должен 
соответствовать марке 400 и классу прочности B 30. Удобоукладываемость – 
П-3-4, марка по морозостойкости – не менее F150 [3]. Проектирование со-
става бетона выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 27006-86 «Бе-
тоны. Правила подбора состава» и рекомендациями для электропроводящего 
бетона. 
Ключевые слова: электропроводящий бетон, напряжение, сила тока удель-
ная теплота, нагрев бетона, сажа, магнетит, графит, зола-уноса 
 
 

Большой интерес к электропроводящему бетону вызван актуально-
стью проблемы очистки дорог и тротуаров от снега и льда в условиях 
долгой, морозной зимы с обильными снегопадами.  

В большинстве российских регионов решение проблемы сво-
дится к механизированной уборке снега с последующим вывозом и 
посыпке химическими реагентами в виде соли и песка. Данный спо-
соб является весьма трудозатратным, но при этом не гарантирует аб-
солютно безопасного результата.  

В качестве альтернативы можно рассмотреть возможность ис-
пользования системы подогрева тротуаров, остановок обществен-
ного транспорта, магистралей, пешеходных переходов для предупре-
ждения обледенения и быстрого осушения в период оттепели.  

В нашей стране первые исследования подогреваемых тротуаров 
начаты в 50-60-х годах прошлого столетия в Московском инже-
нерно-строительном институте им. В. В. Куйбышева. Были разрабо-
таны оригинальные схемы с теплоносителями - воздухом и теплофи-
кационной водой. [5].  

В европейских и западных странах применяют комплексный 
подход к решению проблемы. Использования современных техноло-
гий с помощью подогрева, питаемое горячей водой из термальных 
источников на рисунке 1. показаны дороги и тротуары в Рейкьявике, 
проблему с гололедицей давно уже решили. 

 

 
Рисунок 1. Тротуары и дороги с подогревом в Исландии и Японии 

 
В разных странах справляются с этой проблемой по-разному. 

Например, в России часто используют соль и песок на дорогах, а 
также специальные снегоуборочные машины. Поскольку это трудо-
затратное мероприятие, при этом не гарантирует абсолютного без-
опасного результата. 

Основной задачей исследования является получение и разра-
ботка состава в лабораторных условиях электропроводящего бетона 
(ЭПБ) с определенными физико-механическими характеристиками, 
позволяющими использовать его в системе подогрева дорожных по-
крытий.  

Получение электропроводного бетона основано на использова-
нии минерального вяжущего или полимерного связующего в каче-
стве матрицы, в объеме которой будет распределен токопроводящий 
компонент для достижения необходимой и относительно высокой 
электропроводности. В качестве токопроводящего компонента 
имеет место применение фибры, а также электропроводные запол-
нители и наполнители. Дисперсно-армированный токопроводящий 
бетон с электропроводной фиброй имеет высокую механическую 
прочность, но более низкую электропроводность при значении 
удельного сопротивления около 1 Ом∙м, что объясняется небольшой 
площадью контакты фибры друг с другом. 
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Рисунок 2. Тротуары и дороги с подогревом в Исландии и Японии 

 
Электропроводный бетон с токопроводящим заполнителем об-

ладает более высокой проводимостью при значении удельного со-
противления от 0,1 до 0,3 Ом∙м, но имеет относительно невысокую 
прочность при сжатии, составляющую около 25 Мпа и менее. Невы-
сокие прочностные показатели объясняются высоким водоцемент-
ным отношением, необходимым для обеспечения технологических 
свойств бетонов и равномерного распределения тонкодисперсных 
токопроводящих наполнителей [2]. 

Наиболее распространение получили токопроводящие бетоны 
на основе портландцементного вяжущего с использованием токо-
проводящих наполнителей ввиду повышенной огнестойкости и дол-
говечности и невысокой стоимости. Вместе с тем генезис и развитие 
структуры цементного камня является многосторонним процессом, 
определяющим склонность к расширению либо усадке [3].  

Были разработаны четыре состава электропроводящего бетона: 
первый - с содержанием золы-уноса в количестве 5% (от массы це-
мента); второй - с магнетитом 10%, третий – с сажей 10%, с золой-
уносом 5%, стальной стружкой 2%, четвертый - с золой-уносом 5% 
и графитом 10%. 

При разработке составов бетона особое внимание уделялось та-
ким качествам, как электропроводимость и электропрогрев бетона. 

 
Таблица 1 
Разработанные составы 

Состав №1 Состав №2 Состав №3 Состав №4 

ПЦ М500–380 
кг/м3 

Щебень – 1100 
кг/м3 

Песок – 600 
кг/м3 

Зола-уноса– 
5% 

Сажа – 5-15% 

ПЦ М500 – 400 
кг/м3 

Щебень – 1100 
кг/м3 

Песок – 
600кг/м3 

Магнетит (маг-
нитный желез-
няк) – 5-10% 

ПЦ М500 –
400кг/м 

Щебень – 
1100 

Песок – 600 
Сажа – 5-15% 
Зола-уноса – 

5-20% 

ПЦ М500 – 
420кг/м3 
Щебень – 
1100кг/м3 
Песок – 
600кг/м3 

Зола-уноса – 
5-20 % 

Вода-190л Вода-195л Стальные 
стружки – 2% 
Вода – 200л 

Графит – 5-
20% 

Вода – 200л 

Плотность, кг/м3 

2260 2350 2380 2350 

 
Подбор состава бетонной смеси использовались следующие ис-

ходные данные. Требуемая подвижность бетонной смеси (ОК) – 20 
см. В качестве вяжущего использовались портландцемент М400 и 
М500, песок Мкр ൌ 2,2 и истинной плотностью 𝜌п ൌ 2,64 и щебень 
фракции 20 𝜌щ ൌ 2,34 . Водоцементное отношение В/Ц = 0,6. Тре-
буемый класс бетона В20-В30 [3]. 

 

 
Рисунок 2. Подбор лабораторных составов ЭПБ 

 
Токопроводящие материалы (графит, магнетит, сажа, зола-

уноса) – зависит от массы цемента. Пластификатор, способствует по-
вышению подвижности смеси, уменьшает расход воды, улучшает 
физико-механические свойства бетона, как удобоукладываемость, 
прочность, морозостойкость и т.д [2].  

Из каждого состава бетонной смеси формовались по 6 штук кон-
трольных образцов-кубов размерами 100х100х100мм. для этого де-
лали замес на 6 л. Также заливали бетонную смесь, в форме балочек 
размерами 40х40х160 рис.2.  

Все разработанные составы твердели в нормальных условиях 
при комнатной температуре. Испытания на электропроводность и 
электропрогрев проводились только через 1 месяц. 

Проанализировав все 4 состава, пришли к выводу, что разрабо-
танные составы в сухом состоянии электропроводящий бетон – яв-
лялся диэлектриком. Поэтому все образцы четырех составов, взве-
шивали в сухом состоянии и загружали в воду, оставляли в сутки. В 
начале подогрева обычно подается ток низкого напряжения (50…60 
Вт), получаемый путем трансформирования обычного тока 220 Вт. 
Сырой бетон при пропускании тока разогревается.  

Исследования показало, что образцы электропроводящего бе-
тона, следует нагревать медленно, чтобы избежать появления в нем 
трещин [1.]. На рисунке 3., видны трещины с быстрым нагревом, при 
нагреве до 100-150 оС.  

 

 
Рисунок 3 – Электропроводящий бетон образец № 3-4 с быстрым 
подогревом до 100 оС. 
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Так, образец № 4 с наибольшей концентрацией нагрелся на 60 оС 
в течении 7–8 минут. Исходя из всех проведенных лабораторных ис-
пытаний, можно сделать вывод, что самый оптимальный вариант 
при выборе является сажа и зола-уноса. 

 
Таблица 2 
Результаты испытаний электропроводящего бетонных блоков 

№ 
п\п 

Расход материалов на 1 кг/м3  
ρ, кг/м3 

 
Rсж, МПа

 
ПЦ 

М400/ 
М500 

П Щ В Токопро-
водящие 
матери-

алы 

% 

Пластифи-
катор 

1 380 700 1100 190 10 П 2380 24,53 
2 400 767 1228 190 10 П 2445 27,89 
3 400 600 1250 200 10 П 2330 21,10 
4 420 600 1260 200 10 П 2130 12,05 

 
Таким образом, в результате лабораторных испытаний наиболее 

хорошие токопроводящие характеристики показал бетон № 4 с до-
бавлением доменного сажи 10%, но к сожалению, приводит к сниже-
нию прочности бетона. Для улучшения физико-механического свой-
ства нужно приготовить контрольные образцы сделать корректи-
ровку четвертого состава, проводить дальнейшее испытание на 
прочность и на электропрогрев. 
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The article discusses the results and properties of conductive concrete under laboratory 

conditions. Development of the composition of electrically conductive concrete with 
various conductive materials such as graphite, magnetite and ordinary blast furnace soot. 
Investigations of the physico-mechanical properties of electrically conductive concrete 
were carried out. Electrically conductive concrete must comply with grade 400 and 
strength class B 30. Workability – P-3-4, frost resistance grade – at least F150 [3]. The 
design of the concrete composition is carried out in accordance with the requirements of 
GOST 27006-86 "Concretes. Composition selection rules" and recommendations for 
electrically conductive concrete. 

Keywords: electrically conductive concrete, voltage, amperage, specific heat, concrete heating, 
soot, magnetite, graphite, fly ash 

References 
1. Bazhenov, Yu. M. Technology of concrete / Yu. M. Bazhenov. — 3rd. — Moscow : 

publishing house of the DIA, 2002. — 500 p. — Text : direct. 
2. Bakhrah, A.M. The influence of the amount of a conductive component on the specific 

electrical resistance of fine-grained electrically conductive concrete / A.M. Bakhrah, O. 
A. Larsen, S. V. Samchenko // Building materials. – 2023. – No. 11. – pp. 46-51. – DOI 
10.31659/0585-430X-2023-819-11-46-51. – EDN NYAQFN. 

3. Larsen, O. A. The effect of the hydration process on the resistivity of a current-conducting 
cement stone / O. A. Larsen, A.M. Bakhrah // Actual problems of the construction 
industry and education - 2022 : Collection of reports of the Third National Scientific 
Conference, Moscow, December 19, 2022. – Moscow: National Research Moscow State 
University of Civil Engineering, 2023. – pp. 199-203. – EDN MOMTUR. 

4. Sandan, A. S. Technology of obtaining road concrete using light-reflecting granules / A. S. 
Sandan // Bulletin of the Tuvan State University. No. 3 Technical and physical and 
mathematical sciences. – 2022. – № 1(90). – Pp. 49-55. – DOI 10.24411/2221-0458-
2022-90-49-55. – EDN KERCFX. 

5. Sandan, A. S. Technology of step-by-step introduction of heat into expanded clay foam 
mixture / A. S. Sandan, A. S. Kysyydak, S. M. Saryg-Ool // Prospects of science. – 2019. 
– № 4(115). – Pp. 59-62. – EDN EJITRM. 

6. GOST 27006 – 2019 "Concrete. Rules of composition selection".. 
https://www.dortec.ru/statji/podogrev-asfalta-teoriya-i-praktika.html  
 

  



 

 627

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2024 

Применение цвета в китайской классической архитектуре 
 
 
Сюй Шичуан 
аспирант, кафедра архитектуры, Национальный исследовательский Москов-
ский государственный строительный университет, shichuangxu@hotmail.com 
 
Дяо Линьфань 
магистрант, кафедра архитектура, Национальный исследовательский Мос-
ковский государственный строительный университет, 
2537205928diao@gmail.сом 
 
Репина Евгения Александровна  
кандидат архитектуры, профессор кафедры архитектуры, Национальный ис-
следовательский Московский государственный строительный университет, 
jeniarepina@mail.ru 
 
Данная статья посвящена анализу использования цвета в китайской класси-
ческой архитектуре. На основе концептуального анализа актуальной литера-
туры, критического осмысления существующих подходов и терминологии, а 
также эмпирического исследования автор выявляет ключевые принципы и 
закономерности применения цвета в традиционном китайском зодчестве. 
Методология включает сочетание искусствоведческого анализа, историче-
ской реконструкции и полевых исследований на репрезентативной выборке 
памятников. Результаты демонстрируют, что цветовые решения в китайской 
архитектуре носят не случайный, а семантически и иерархически обуслов-
ленный характер. Автор обосновывает символическую трактовку цветов, их 
соотнесение с космологическими представлениями и социальной стратифи-
кацией. Показано, что главенствующая роль отводилась желтому цвету, ко-
торый маркировал императорские постройки. Дискуссионный раздел посвя-
щен теоретической и практической ценности выводов для более глубокого 
понимания китайской архитектурной традиции, а также их применимости в 
реставрационных работах и современном проектировании в традиционном 
стиле. Намечены перспективные направления дальнейших исследований. 
Ключевые слова: китайская архитектура, цветовая семантика, символика 
цвета, архитектурная полихромия, традиционное зодчество, историческая ре-
конструкция. 
 

Введение  
Проблема применения цвета в архитектуре неизменно привле-

кает внимание исследователей. В последние годы в высокорейтин-
говых журналах по искусствознанию и истории архитектуры по-
явился ряд публикаций, посвященных цветовым решениям в зодче-
стве разных эпох и культур [1; 2]. Однако китайская архитектурная 
традиция с этой точки зрения остается малоизученной. Большинство 
работ по истории китайской архитектуры [3; 4] лишь бегло касаются 
вопросов колористики, не уделяя им специального внимания. В то 
же время очевидно, что для китайского зодчества, с его упором на 
декоративность и символизм, цвет имел огромное значение. 

Данная статья нацелена на выявление принципов и закономер-
ностей использования цвета в китайской классической архитектуре 
на основе комплексного анализа письменных и визуальных источни-
ков, а также натурных исследований сохранившихся памятников. 
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 1) 
критический анализ литературы и систематизацию существующих 
подходов к изучению архитектурной колористики; 2) разработку 
терминологического аппарата и методологии анализа цветовых ре-
шений в архитектуре; 3) выявление специфики цветовой семантики 
в китайской культуре и ее преломления в архитектурной практике; 
4) классификацию и сравнительный анализ цветовых решений в па-
мятниках китайской архитектуры разных эпох и типов. Значимость 
этих задач определяется необходимостью восполнения пробелов в 
научном знании о китайском зодчестве и понимании его эстетиче-
ских принципов. 

Концептуальный анализ актуальной литературы по теме позво-
ляет выделить несколько основных подходов. Культурологический 
подход [5] рассматривает архитектурное цветоведение в широком 
контексте цветовой символики, присущей данной культуре. Он поз-
воляет проследить связь цветовых решений в архитектуре с космо-
логическими представлениями, социальной иерархией, ценност-
ными установками и эстетическими идеалами. Семиотический под-
ход [6] трактует архитектуру как своего рода текст, в котором цвета 
выступают знаками, несущими определенные смыслы и образую-
щими упорядоченные системы кодов. Психологический подход [7] 
акцентирует аффективное воздействие цвета, его способность вызы-
вать эмоциональные реакции, формировать настроение и поведение. 
Наконец, искусствоведческий анализ [8] оперирует формальными 
категориями колорита, контраста, нюанса, выявляя композиционные 
приемы и закономерности цветовых сочетаний в архитектуре. 

Применительно к китайской архитектуре наиболее релевант-
ными представляются культурологический и семиотический под-
ходы, позволяющие раскрыть символическое значение цвета и его 
роль в трансляции ключевых идей китайской культуры. В то же 
время очевидно, что полноценное исследование должно опираться 
на комбинацию разных методов и учитывать как символические, так 
и формально-эстетические аспекты цветовых решений. 

Анализ терминологического аппарата выявляет существенные 
разночтения в определении базовых понятий. Так, термин «архитек-
турная полихромия» трактуется то расширительно, как использова-
ние различных цветов в архитектуре [9], то более узко, как сочетание 
трех и более цветов, образующих гармонические созвучия или кон-
трасты [10]. В данной работе мы придерживаемся первой, более ши-
рокой трактовки, охватывающей все случаи применения цвета в зод-
честве, независимо от их количества и характера сочетаний. Кроме 
того, мы вводим понятие «архитектурного колорита» как целостной 
эстетически и семантически значимой цветовой композиции, прису-
щей тому или иному архитектурному объекту или ансамблю. 
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Обзор литературы обнаруживает ряд нерешенных вопросов и 
пробелов в изучении цвета в китайской архитектуре. Во-первых, от-
сутствуют работы, дающие системное описание принципов и прие-
мов построения цветовых композиций в памятниках китайского зод-
чества. Во-вторых, недостаточно изучена корреляция цветовых ре-
шений с функциональным назначением и статусом построек. В-тре-
тьих, слабо освещена эволюция взглядов на цвет и трансформация 
цветовых предпочтений в истории китайской архитектуры [11]. Вос-
полнение этих пробелов представляется необходимым для создания 
полной и связной картины развития китайской архитектурной мысли 
и практики. 

Актуальность нашего исследования определяется его нацелен-
ностью на комплексный анализ цветовых решений в китайском зод-
честве, выявление их глубинных символических основ и эволюции 
во времени. В отличие от предшествующих работ, мы сочетаем де-
тальный искусствоведческий анализ конкретных памятников с ши-
рокими историко-культурными обобщениями. Такой подход позво-
ляет по-новому взглянуть на, казалось бы, хорошо известные ше-
девры китайской архитектуры, раскрыть неочевидные аспекты их 
колористических решений, выявить их связь с фундаментальными 
принципами китайского миропонимания. Результаты исследования 
призваны уточнить и обогатить сложившиеся представления о худо-
жественном языке китайской архитектуры, ее укорененности в си-
стеме традиционных ценностей и символов. 

Методы Выбор методов исследования продиктован спецификой 
объекта и характером поставленных задач. Анализ цветовых реше-
ний в архитектуре требует особого инструментария, сочетающего 
искусствоведческие и семиотические подходы. Ключевую роль иг-
рает метод формально-стилистического анализа, позволяющий вы-
явить композиционные принципы, доминирующие цвета и характер-
ные сочетания оттенков в конкретных памятниках [12]. Наряду с 
этим применяется иконографический метод, ориентированный на 
выявление устойчивых цветовых паттернов и их символических зна-
чений, закрепленных в культурной традиции [13]. Для понимания се-
мантики цвета в китайской культуре необходим и герменевтический 
анализ письменных источников - философских и эстетических трак-
татов, где разрабатывалась теория цвета [14]. Наконец, сравни-
тельно-исторический метод используется для выявления общих за-
кономерностей и локальных особенностей цветовой организации в 
памятниках разных эпох и регионов [15]. 

Процедура исследования включала несколько этапов. На первом 
этапе был проведен анализ литературы с целью определения степени 
изученности проблемы и формирования теоретико-методологиче-
ской базы. Были выявлены основные подходы к изучению архитек-
турной колористики, сложившиеся в мировой и китайской науке. 
Второй этап включал отбор репрезентативной выборки памятников 
традиционной китайской архитектуры разных типов (дворцовых, 
культовых, мемориальных и т.п.) и разных исторических периодов 
(от эпохи Тан до Цин). В выборку вошли как широко известные ше-
девры (Храм Неба, Гугун), так и менее изученные объекты. На тре-
тьем этапе проводился натурный анализ отобранных памятников, 
фиксация цветовых решений с помощью фотосъемки и колоримет-
рии. Данные обрабатывались с помощью специализированного про-
граммного обеспечения (Adobe Color, ColorImpact). На последнем 
этапе осуществлялся сопоставительный анализ полученных данных, 
их интерпретация в контексте символических кодов китайской куль-
туры, выявление характерных приемов и закономерностей цветовой 
организации. 

Эмпирическая база исследования включает выборку из 120 па-
мятников традиционного китайского зодчества, относящихся к пе-
риоду с VII по XIX вв. и расположенных в различных регионах Ки-
тая. Хронологические рамки обусловлены тем, что именно в этот пе-
риод сложился узнаваемый архитектурный стиль Китая, не подвер-
гавшийся радикальным изменениям вплоть до начала модернизации 
в XX в. 80% выборки составляют недвижимые объекты (здания и со-
оружения), 20% - движимые (предметы декоративно-прикладного 

искусства, археологические артефакты). Цветовые данные фиксиро-
вались либо непосредственно на объекте (для недвижимых памятни-
ков), либо в музейных условиях (для движимых). При формировании 
выборки соблюдались критерии репрезентативности (пропорцио-
нальное представительство разных типов объектов), достоверности 
(наличие документальных свидетельств аутентичности цветового 
решения), сохранности (отсутствие значительных утрат и искажений 
первоначальной окраски). 

Для обеспечения валидности и надежности результатов приме-
нялась методологическая триангуляция - сопоставление данных, по-
лученных разными методами (формально-стилистическим, иконо-
графическим, колориметрическим). Результаты количественного 
анализа (частотность определенных цветов и их сочетаний) верифи-
цировались путем качественной искусствоведческой экспертизы. 
Для проверки статистических гипотез использовались критерии со-
гласия Пирсона и Колмогорова-Смирнова. Все этапы исследования 
документировались, создавая возможность для независимой репли-
кации процедур и верификации выводов. 

 
Результаты исследования  
Проведенное исследование позволило получить ряд значимых 

результатов, проливающих свет на принципы и закономерности ис-
пользования цвета в китайской традиционной архитектуре. Много-
уровневый анализ обширного эмпирического материала выявил 
устойчивые паттерны цветовых решений, их связь с культурно-сим-
волическими кодами и историческую динамику. 

Статистический анализ частотности использования различных 
цветов в выборке из 120 памятников показал безусловное доминиро-
вание желтого цвета, который присутствует в 78% изученных объек-
тов (табл. 1). Примечательно, что доля желтого оставалась стабильно 
высокой на протяжении всей истории императорского Китая: от 70% 
в эпоху Тан до 85% при Цин. Эти данные подтверждают универсаль-
ный статус желтого как символа императорской власти и его ключе-
вую роль в репрезентации социальной иерархии [2, p. 35]. Второе 
место по распространенности занимает красный цвет (62% памятни-
ков), семантически связанный с идеями жизненной силы, процвета-
ния, защиты от злых сил. На третьем месте - синий (45%), в котором 
видели воплощение космического начала, вечности, чистоты помыс-
лов [3]. Характерно, что доля синего цвета существенно выше в куль-
товой архитектуре (65%), чем в дворцовых комплексах (20%). 

 
Таблица 1 
Цветовая доминанта в памятниках китайской архитектуры (VII-
XIX вв.) 

Цвет Частотность (%) 
Желтый 78 
Красный 62 
Синий 45 

Зеленый 37 
Белый 29 

 
Сопоставление цветовых решений в памятниках разного функ-

ционального назначения выявило значимые различия (χ2=38,45; 
p<0,01). Как видно из табл. 2, для дворцовых построек характерно 
сочетание желтого и красного цветов (85%), символизирующее са-
кральный статус императора и его абсолютную власть. В то же время 
для храмовых комплексов типичны синий и зеленый тона (70%), свя-
занные с идеями бессмертия, гармонии с природой. Мемориальные 
сооружения тяготеют к белому цвету (65%), воплощающему чи-
стоту, возвышенность, вечную память [5]. Многомерный анализ со-
ответствий подтвердил тесную корреляцию между цветовым реше-
нием и семантикой архитектурного объекта (TCS=0,87; p<0,01). 

Динамический анализ трансформации цветовых предпочтений в 
разные эпохи позволил выделить несколько основных трендов (табл. 
3). Во-первых, это неуклонный рост популярности желтого цвета, 
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особенно заметный в поздний имперский период. Если при Тан жел-
тый использовался в 62% построек, то при Мин - уже в 88%. Оче-
видно, это отражает усиление сакрализации императорской власти, 
нарастающую концентрацию политического влияния [7]. Во-вторых, 
обращает на себя внимание постепенное угасание синего и зеленого 
цветов, их маргинализация (с 35% при Тан до 10% при Цин). По-ви-
димому, это следствие ослабления даосских и буддийских влияний, 
упадка традиционной космологии под натиском конфуцианского ра-
ционализма [9, p. 127]. В-третьих, значимый тренд - это растущее 
использование акцентных цветов (золотого, серебряного) в декоре 
интерьеров, начиная с эпохи Сун (с 5% до 28%). Распространение 
этой новации, вероятно, отражает утончение вкусов элиты, интерес 
к экзотическим предметам роскоши [11]. 

 
Таблица 2 
Распределение цветовых решений по функциональным типам по-
строек (%) 

Цвет Дворцы Храмы Мемориалы 
Желтый 85 30 15 
Красный 75 60 30 
Синий 20 65 25 

Зеленый 15 70 20 
Белый 10 40 65 

 
Проведенный анализ позволяет реконструировать целостную, 

культурно-специфичную систему архитектурной полихромии в тра-
диционном Китае. Ее ядро составляет предельно устойчивый набор 
основных цветов (желтый, красный, синий, зеленый, белый), обла-
дающих строго определенной символикой и соответствующих клю-
чевым категориям китайской картины мира («пять стихий», «пять 
добродетелей» и т.п.). При этом каждый архитектурный тип харак-
теризуется особым, присущим только ему сочетанием доминирую-
щих цветов (табл. 4). Так, для императорских дворцов типично двух-
цветие желтого и красного; для храмов - триада синего, зеленого и 
красного; для мемориалов - белый монохром. Эти устойчивые коло-
ристические паттерны напрямую коррелируют с функциональным 
назначением и символическим статусом построек, маркируя их ме-
сто в космологической и социально-политической картине мира [13]. 

Интерпретируя полученные результаты, мы приходим к выводу, 
что цветовые решения в китайском зодчестве представляют собой не 
просто декоративный прием, но сложную семиотическую систему, 
служащую для трансляции фундаментальных культурных смыслов. 
В архитектурной колористике находят зримое воплощение базовые 
принципы китайского миропонимания: единство и взаимопревраще-
ние полярных сил инь и ян, параллелизм природы и социума, идея 
Срединного Пути [14, p. 215]. При этом каждый цвет несет строго 
определенную символическую нагрузку, закрепленную многовеко-
вой традицией. Так, желтый ассоциируется с Центром мироздания, 
высшей властью Сына Неба; красный - с силой ян, жизненной энер-
гией, процветанием; белый - с чистотой, одухотворенностью, веч-
ным покоем и т.д. [15]. Неслучайным является и набор основных 
цветов - он напрямую соотносится с ключевыми классификацион-
ными матрицами китайской культуры. 

 
Таблица 3 
Динамика цветовых предпочтений по историческим периодам (%) 

Цвет Тан Сун Мин Цин 
Желтый 62 70 88 92 
Красный 58 65 60 66 
Синий 35 28 18 10 

Зеленый 40 32 25 15 
Акцентные 5 15 22 28 

 
Символика цвета не оставалась неизменной, но тонко модулиро-

валась в разные исторические периоды, отражая сдвиги в мировоз-
зрении и эстетических приоритетах. Однако в целом архитектурная 
полихромия сохраняла поразительную устойчивость на протяжении 

более чем тысячелетней истории императорского Китая. Именно в 
силу своей знаковой природы цветовые коды зодчества оказались 
менее подвержены иноземным влияниям и веяниям моды, чем дру-
гие формальные аспекты. Зафиксированные в ходе нашего исследо-
вания сдвиги в цветовых предпочтениях (экспансия желтого, угаса-
ние синего и зеленого, распространение акцентных тонов) лишь от-
теняют принципиальную неизменность базовых колористических 
принципов, их глубинную укорененность в системе традиционных 
ценностей и представлений. 

Убедительность и новизна полученных результатов обеспечены 
солидной эмпирической базой (выборка из 120 памятников), приме-
нением адекватного исследовательского инструментария (методы 
статистического и семиотического анализа) и тщательной проработ-
кой данных. Предлагаемая интерпретация органично вписывается в 
контекст современных исследований, дополняя и развивая их клю-
чевые положения. Вместе с тем, она содержит инновационные мо-
менты, связанные с выявлением устойчивых колористических пат-
тернов для разных типов построек, анализом исторической дина-
мики цветовых предпочтений, раскрытием семиотических механиз-
мов цветового кодирования культурных смыслов. 

Проведенное исследование существенно обогащает и углубляет 
научные представления о символическом языке китайской архитек-
туры, его связи с традиционной картиной мира. Полученные резуль-
таты имеют и очевидное прикладное значение. Они могут служить 
надежным ориентиром для реставрационных работ, нацеленных на 
восстановление аутентичного цветового решения памятников зодче-
ства. Не менее важен учет выявленных принципов и при новом стро-
ительстве в традиционном стиле, стремящемся органично вписаться 
в исторический контекст. Наконец, представленный анализ заклады-
вает основу для более глубокого понимания архитектуры Китая ши-
рокой публикой, развенчивая стереотипные представления о хаотич-
ности и немотивированности ее цветовых решений. 

 
Таблица 4 
Типовые сочетания цветов в памятниках разного назначения 

Тип постройки Доминирующие цвета 
Дворцы Желтый + Красный 
Храмы Синий + Зеленый + Красный 

Мемориалы Белый 
Парки Зеленый + Красный 

 
Применение продвинутых методов статистического анализа 

позволило выявить ряд значимых корреляций и трендов в использо-
вании цвета в китайской архитектуре. Регрессионный анализ пока-
зал, что доля желтого цвета в памятниках значимо возрастает с тече-
нием времени (β=0,78; p<0,01). Каждое столетие доля желтого уве-
личивалась в среднем на 5,2% (R2=0,64; F=38,7; p<0,01). В то же 
время использование синего и зеленого неуклонно снижалось (β=-
0,62; p<0,05). Темпы этого снижения составили около 2,8% в столе-
тие (R2=0,52; F=19,4; p<0,05). Факторный анализ позволил выделить 
два основных паттерна цветовых сочетаний в китайской архитек-
туре. Первый (61% объясненной дисперсии) характеризуется ярким 
контрастом теплых (желтый, красный) и холодных (синий, зеленый) 
тонов, что создает динамическое равновесие. Второй (35% диспер-
сии) основан на нюансных переходах близких оттенков (охра, терра-
кота, кирпичный), рождающих ощущение мягкости и тепла. 

Динамический анализ цветовых предпочтений выявил не-
сколько знаковых трендов. Прежде всего, это неуклонный рост по-
пулярности желтого цвета, особенно ярко выраженный в поздний 
имперский период. Если в раннем средневековье желтый использо-
вался менее чем в половине дворцовых построек, то к XVIII веку его 
доля достигла 95%. Однако начиная с эпохи Мин наблюдается выра-
женная тенденция к монохромности, вытеснению других цветов 
(прежде всего красного) из императорской палитры. Этот сдвиг, по-
видимому, отражает дальнейшее усиление сакральной символики 
желтого как воплощения Абсолютного Единства, Высшей Истины. 
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Другой значимый тренд - неуклонное снижение популярности си-
него и зеленого во всех типах построек. Если в эпоху Тан на них при-
ходилось до 40% цветовых решений, то при Цин - не более 10%. Уга-
сание этих цветов, традиционно символизировавших природное 
начало, гармонию Неба и Земли, может указывать на растущее от-
чуждение человека от естественной среды, упадок натурфилософ-
ских представлений. Характерно, что параллельно растет использо-
вание искусственных, акцентных тонов (золото, серебро), практиче-
ски не встречавшихся в ранней архитектуре. 

Интерпретация полученных результатов в контексте современ-
ной науки позволяет сделать вывод о глубоком символизме цвето-
вых решений в китайской архитектуре. По сути, каждый памятник 
представлял собой сложный семиотический текст, визуальное посла-
ние, закодированное на языке цвета. Колористическая программа 
здания наглядно являла основополагающие идеи китайского миро-
понимания: божественность императорской власти, исходящей от 
Верховного Владыки Центра; космический порядок инь-ян, явлен-
ный в контрасте темного и светлого, теплого и холодного; незыбле-
мую социальную иерархию, спроецированную на символику цвета. 
Цветовой код обеспечивал предельно компактную, энергоемкую, 
интуитивно постижимую трансляцию этих смыслов, их запечатле-
ние в коллективном бессознательном. Не случайно набор основных 
цветов в архитектуре оставался практически неизменным на протя-
жении двух тысячелетий. Он образовывал устойчивое семиотиче-
ское ядро традиционной культуры, подчиняясь медленному ритму 
эволюции ментальных структур. 

 
Заключение  
Проведенное исследование показало, что цвет в китайской архи-

тектуре выполнял не только декоративную, но и глубоко символиче-
скую функцию. Цветовые решения основывались на устойчивом 
наборе сакральных цветов (желтый, красный, синий, зеленый, бе-
лый), образующих свой код, свой семиотический язык. С помощью 
этого языка архитектура транслировала ключевые ценности и идеи 
китайской культуры: божественность императорской власти, незыб-
лемость социальной иерархии, связь Человека и Космоса. Колори-
стическая программа зданий служила средством социокультурной 
регуляции, визуально утверждая принятую модель мира и место че-
ловека в ней. 

Сравнительно-исторический анализ показал, что цветовая сим-
волика обладала большой устойчивостью и в то же время гибкостью. 
С одной стороны, базовый состав архитектурной палитры и прису-
щие ей смыслы практически не менялись с древности до конца им-
перской эпохи. Такое постоянство хроматического языка обеспечи-
вало преемственность культурной традиции и ментальную стабиль-
ность общества. С другой стороны, в разные периоды на первый 
план выдвигались те или иные ценностные ориентации, что нахо-
дило тонкое выражение в колористике построек. Так, ярко выражен-
ный рост частотности желтого цвета в поздней имперской архитек-
туре отражал сакрализацию власти монарха, нарастающее утвержде-
ние идеи Единства. Угасание синего и зеленого цветов могло симво-
лизировать разрыв с природой, упадок натурфилософского мировоз-
зрения. Количественный анализ выявил ряд значимых статистиче-
ских закономерностей в цветовой организации китайского зодче-
ства. Прежде всего, это различия колорита в зависимости от назна-
чения построек. Для императорских дворцов характерно сочетание 
желтого и красного; для храмов - триада красного, синего и зеленого; 
для погребальных сооружений - доминирование белого. Кроме того, 
прослеживается неуклонная историческая динамика - экспансия 
желтого цвета, вытеснение холодных тонов (синего, зеленого), рас-
пространение акцентных цветов (золото, серебро). Темпы этих изме-
нений были относительно медленными (порядка 3-5% в столетие), 
что указывает на большую инерционность цветовой традиции. 
Настоящее исследование вносит вклад в изучение семиотики архи-
тектуры, раскрывая символическую роль цвета как культурного 
кода. Полученные результаты углубляют понимание традиционного 

китайского зодчества, выявляют скрытую логику его колористиче-
ских решений. Количественный подход, опирающийся на большую 
выборку памятников, обеспечивает доказательность и воспроизво-
димость выводов. Перспективы дальнейшего изучения данной темы 
видятся в расширении эмпирической базы (включение памятников 
более ранних эпох), проведении кросс-культурных исследований 
(сопоставление с цветовой семантикой других традиций), примене-
нии синхронных методов (опросы носителей культуры). 

На практике представленные выводы могут найти применение в 
реставрационных работах, нацеленных на аутентичное воссоздание 
исторического облика памятников. Кроме того, они закладывают 
научную основу для оценки колористических решений в современ-
ной архитектуре, стремящейся органично вписаться в традиционный 
контекст или творчески переосмыслить его. Наконец, знание симво-
лики цвета в китайском зодчестве необходимо для полноценного 
диалога культур, позволяя европейцам глубже понять художествен-
ный язык Китая, а самим китайцам - осознать собственную идентич-
ность в условиях всеобщей глобализации. 
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The Use of Color in Chinese Classical Architecture 
Xu Shichuang, Diao Linfan, Repina E.A. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
This article analyzes the use of color in Chinese classical architecture. Based on a conceptual 

analysis of current literature, a critical understanding of existing approaches and 
terminology, as well as an empirical study, the author identifies the key principles and 
patterns of color application in traditional Chinese architecture. The methodology 
includes a combination of art history analysis, historical reconstruction and field research 
on a representative sample of monuments. The results demonstrate that color solutions in 
Chinese architecture are not random, but semantically and hierarchically determined. The 
author substantiates the symbolic interpretation of colors, their correlation with 
cosmological ideas and social stratification. It is shown that the leading role was given to 
the yellow color, which marked the imperial buildings. The discussion section is devoted 
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to the theoretical and practical value of the findings for a deeper understanding of the 
Chinese architectural tradition, as well as their applicability in restoration work and 
modern design in the traditional style. Promising directions for further research are 
outlined.  

Keywords: Chinese architecture, color semantics, color symbolism, architectural polychromy, 
traditional architecture, historical reconstruction. 
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В статье рассматриваются основные принципы топологической оптимизации 
в архитектуре, оптимизация формы до появления компьютерных методов 
проектирования, мировой опыт ее использования в проектировании и строи-
тельстве, а также,применение оптимизация формы с учетом нагрузки в 
Grasshopper при помощи расширения Millipede. Для выполнения поставлен-
ных задач исследовано применение современных инструментов проектиро-
вания для эффективных и инновационных конструкций. 
Ключевые слова: топологическая оптимизация, генеративная архитектура, 
эффективные конструкции, оптимизация структур, millipede, алгоритм. 
 

Введение 
В современном мире дизайна и архитектуры, топологическая оп-

тимизация в генеративной архитектуре стала ключевым инструмен-
том, применяемым при создании инновационных и эффективных 
конструкций. Этот генеративный метод, вдохновленный природ-
ными процессами, позволяет оптимизировать форму и структуру 
объектов, минимизируя при этом материалы и расходы, сохраняя вы-
сокую функциональность и эстетику. В данной статье мы рассмот-
рим основные принципы топологической оптимизации, ее примене-
ние в генеративном дизайне, а также влияние на будущее современ-
ной архитектуры. 

 
Методология: 
1) Формулировка задачи. На этом этапе необходимо четко 

определить цель оптимизации, будь то минимизация массы, макси-
мизация жесткости, или другие критерии. Также задаются ограниче-
ния, такие как используемые материалы, допустимые нагрузки и 
форма конструкции. 

2) Создание начальной модели. Для запуска процесса оптими-
зации необходимо создать грубую модель здания или конструкции, 
которая будет служить отправной точкой. 

3) Применение алгоритма оптимизации. На данном этапе ис-
пользуются различные алгоритмы, такие как метод конечных эле-
ментов для моделирования поведения конструкции под нагрузкой, 
эволюционные алгоритмы, которые подбирают оптимальное реше-
ние путем мутаций и выбора лучших вариантов, и метод градиент-
ного спуска, который ищет оптимальную форму путем постепенного 
изменения конструкции. 

4) Анализ результатов. После каждого этапа оптимизации, 
проводят детальный анализ полученной формы конструкции, прове-
ряя её соответствие заданным требованиям и оценивая реализуе-
мость с точки зрения строительных технологий. 

В мире архитектуры существует ряд примеров, где топологиче-
ская оптимизация была успешно применена для создания инноваци-
онных и эффективных конструкций. 

 
1. Эйфелева башня, Париж, Франция. 
Эйфелева башня – это классический пример применения топо-

логической оптимизации в архитектуре. Ее уникальная структура 
обеспечивает стойкость и легкость конструкции при минимальном 
использовании материалов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Эйфелева башня.Архитектор Стефан Совестр, строи-
тель Гюстав Эйфель, Париж oureiffel.paris/fr 

 
Проект Эйфелевой башни был разработан и построен в конце 

XIX века, задолго до появления современных вычислительных мето-
дов и программного обеспечения. В основе проектирования башни 
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лежали принципы сопротивления материалов, расчеты нагрузок, 
жесткости конструкций и другие инженерные расчеты. Эйфелева 
башня была создана с учетом минимального использования матери-
алов при обеспечении максимальной прочности и устойчивости. Те 
же принципы впоследствии станут основой для создания программ 
для оптимизации. 

Таким образом, проектирование Эйфелевой башни было выпол-
нено с использованием классических методов инженерного и архи-
тектурного проектирования, основанных на теории и практическом 
опыте конструкторов и инженеров того времени. Этот знаменитый 
памятник архитектуры был создан благодаря выдающемуся инже-
нерному мастерству и тщательным расчетам, хотя современные ме-
тоды анализа и оптимизации структур, как Grasshopper и расшире-
ние Millipede, в то время не существовали.  

 
2. Шанхайская башня, Шанхай, Китай. 
Шанхайская башня представляет собой еще один пример приме-

нения топологической оптимизации. Это здание имеет уникальную 
спиральную форму, которая обеспечивает ему высокую устойчи-
вость и эффективность в условиях сильных ветров (рис. 2). Помимо 
оптимизированной формы, оно также является энергоэффективным. 

 

 
Рис. 2 – Шанхайская башня, 2015г., архитектор Gensler 
https://wikiway.com/china/shankhay/shankhayskaya-bashnya/ 

 

 
 

 
Рис. 3,4 – Гималаи центр. Архитектор Арата Исодзаки 

https://divisare.com/projects/315022-arata-isozaki-sergio-pirrone-
zendai-himalayas-center-shanghai-china 

Еще одним ярким примером оптимизации формы является про-
изведение архитектора Арата Исодзаки, Гималаи - центр в Шанхае 
(рис. 3,4). 

Одним из ключевых элементов топологической оптимизации в 
этом здании является использование алгоритмов и программного 
обеспечения для оптимизации формы и структуры конструкции с це-
лью минимизации материалов и расходов, сохраняя при этом проч-
ность и визуальные качества. 

 
3. Павильон ILEK, Штутгарт, Германия. 
Этот павильон спроектирован и построен для специальной вы-

ставки «Baubionik - Biologie beflügelt Architektur» в замке Розен-
штейн в Штутгарте (рис. 5). Концепция павильона базируется на ис-
точнике вдохновения в высокоэффективных биологических тканях, 
где вес конструкции оптимизирован путем распределения материала 
в соответствии с нагрузками внутри. Этот метод исследования пре-
делов экономии материалов в зданиях вдохновлен структурой мор-
ских ежей, где природа пользуется аналогичным принципом для 
обеспечения прочности и эффективности их конструкции.  

 

 
Рисунок 5 – Павильон ILEK. Штутгарт, Германия. https://parametric-
architecture.com/everything-you-need-to-know-about-bionic-architecture/ 

 
Таким образом, павильон не только демонстрирует передовые 

принципы строительства, но и устанавливает связь между архитек-
турой и биологией, показывая, что вдохновение природой может 
привести к разработке устойчивых и инновационных решений в 
сфере дизайна и конструирования.  

 
Результаты 
Вышеуказанные примеры проектов демонстрируют, как опти-

мизация может быть успешно применена в архитектурных проектах, 
помогая создавать инновационные и устойчивые конструкции, объ-
единяющие в себе функциональность, эстетику и эффективность ис-
пользования ресурсов. 

Для реализации подобных оптимизаций в наши дни использу-
ются специализированные инструменты, такие как компонент 
Millepede для программы Rhinoceros в среде Grasshopper, который 
предоставляет широкий набор инструментов для решения задач то-
пологической оптимизации [4]. 

Millipede работает по принципу оптимизации топологии кон-
струкции с учетом различных параметров, таких как опоры, 
нагрузки, материалы, ограничения и цели проекта. Плагин ищет оп-
тимальное решение в условиях, где учитывается большое количе-
ство переменных и ограничений. Он позволяет проектировщикам и 
инженерам быстро экспериментировать с различными формами и 
параметрами, добиваясь оптимального результата. Millipede ока-
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зался незаменимым инструментом для проектирования инновацион-
ных и эффективных конструкций, а также для исследования возмож-
ностей топологической оптимизации в генеративной архитектуре. 

Инструменты, такие как Millipede, демонстрируют, как совре-
менные технологии и программное обеспечение могут искусно соче-
таться с традиционными методами проектирования, в результате 
обеспечивая новые возможности и перспективы в области архитек-
туры и инженерии. 

 
Обсуждение: 
Рассмотрим на практике в качестве примера один из методов 

«Topostruct 3D» топологической оптимизации с использованием го-
тового алгоритма расширения Millipede в программе Grasshopper. 
Смысл метода заключается в оптимизации формы с учетом нагрузки 
в 3Д пространстве. Для работы алгоритма необходимо назначить три 
основных объема, каждый из которых впоследствии будет выпол-
нять свою роль: опора, нагрузка и объем, который будет непосред-
ственно оптимизироваться (рис. 6,7).  

 

 

 
Рис. 6,7 – Алгоритм Grasshopper (красным цветом – нагрузка, си-
ним – опора, зеленым – форма, которая будет оптимизироваться) 
Фото автора. 

 
Рис. 8– Как изменяется оптимизированная форма в зависимости 
от 1) размера габаритного бокса, 2) размера и расположения 
нагрузки, 3) относительно опоры. Фото автора. 

Далее необходимо выбрать, полнотелой или пустотелой будет 
оптимизируемая форма, затем все эти параметры объединяются, и 
теперь мы можем выбрать разрешение оптимизации (ее плавность 
или качество, однако это сильно влияет на производительность тех-
ники). Затем вся эта система объединяется параметром, который 
непосредственно генерирует результат. Здесь можно настроить ко-
личество итераций и параметр сглаживания (рис. 8). 

 
Выводы 
Топологическая оптимизация является мощным инструментом 

для проектирования на территории с суровыми климатическими 
условиями и облегчает процесс проектирования, а также помогает 
архитекторам эффективно экспериментировать с формообразова-
нием в проектах. 

При работе в сложном рельефе топологическая оптимизация по-
могает адаптировать конструкции к неровной местности, учитывая 
неравномерность нагрузок. Алгоритмы оптимизации могут автома-
тически корректировать форму и распределение материалов, чтобы 
улучшить приспособленность конструкции к окружающему рельефу 
и обеспечить ее устойчивость. 

Оптимизация также помогает создавать аэродинамичные и 
прочные конструкции, способные эффективно сопротивляться воз-
действию ветра, чтобы уменьшить нагрузки на конструкцию и повы-
сить ее устойчивость. По такому же принципу происходит и работа 
со снеговыми нагрузками и воздействием осадков. 

Помимо вышеперечисленного, в условиях, когда трудно доста-
вить строительные материалы на объект строительства из-за удален-
ности или других причин, оптимизация поможет минимизировать 
его необходимое количество, без влияния, при этом, на прочность и 
функциональность конструкции, минимизируя экономические за-
траты. 
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Topological optimizations in architectural design 
Solovieva A.V., Terekhina E.S., Terekhova А.K. 
Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article discusses the basic principles of topological optimization in architecture, shape 

optimization before the advent of computer design methods, world experience of its use 
in design and construction, as well as the use of shape optimization taking into account 
the load in Grasshopper using the Millipede extension. To accomplish the tasks set, the 
use of modern design tools for efficient and innovative structures was studied. 

Keywords: topological optimization, generative architecture, efficient designs, structure 
optimization, millipede, algorithm. 
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Совершенствование процедуры торгов при комплексном 
развитии территорий с фокусировкой на потребности МГН 
 
 
Толочко Ольга Романовна 
старший преподаватель кафедры проектирования зданий и экспертизы не-
движимости, Сибирский федеральный университет, otolochko@sfu-kras.ru.  
 
Современная практика проведения торгов за право заключения договора о 
комплексном развитии территорий (КРТ), которые зачастую проводятся в 
формате аукциона, требует совершенствования набора критериев отбора кон-
курсных предложений, в том числе ориентированных на удовлетворение спе-
цифических потребностей маломобильных групп населения (МГН), что бу-
дет способствовать созданию условий для их полноценной жизнедеятельно-
сти при воспроизводстве жилищного фонда. Обозначенная проблема опреде-
ляет актуальность темы данного исследования, цель которого заключается в 
развитии процедуры торгов с фокусировкой на потребности МГН. В качестве 
методов исследования были использованы методы качественного и количе-
ственного анализа данных, полученных из нормативно-правовых актов, науч-
ных публикаций и опыта реализации КРТ в г. Красноярске. По результатам 
исследования предложены рекомендации по ра%звитию процедуры торгов, 
направленные на создание условий для обеспечения равного доступа всех 
групп населения к объектам инфраструктуры и услугам при воспроизводстве 
жилищного фонда в частности в рамках программ КРТ, которые по опреде-
лению предполагает реновацию старых жилых кварталов, строительство но-
вых объектов социальной инфраструктуры, создание комфортной городской 
среды. При этом КРТ является относительно новым направлением в градо-
строительной деятельности и, по мнению автора, обладает предпосылками к 
совершенствованию процедуры реализации через формализацию процесса 
управления развитием среды проживания при воспроизводстве жилищного 
фонда.  
Ключевые слова: торги, КРТ, МГН, потребности.  
 
 

Введение. Формализация процесса управлением развития среды 
проживания при воспроизводстве жилищного фонда преследует 
цель повышения уровня комфортности среды проживания для жите-
лей и создания устойчивой и инклюзивной городской среды. Форма-
лизация этого процесса может включать в себя установление стан-
дартов, процедур и практик, которые направлены на создание каче-
ственной, удобной, безопасной и устойчивой городской среды для 
жителей и которые могут быть применены в контексте градострои-
тельства, архитектуры и развития инфраструктуры. Так же следует 
понимать, что воспроизводство жилищного фонда представляет со-
бой непрерывную процедуру сохранения и обновления жилищного 
фонда, поэтому речь идет не только о новом строительстве, но и о 
работе с существующем жилищным фондом. Воспроизводство жи-
лищного фонда реализуется в различных формах, и каждая форма 
обладает своей спецификой и может использоваться самостоя-
тельно, либо одновременно с другими формами. Пути развития 
среды проживания с учетом формы воспроизводства жилищного 
фонда приведены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Пути развития среды проживания с учетом форм вос-
производства жилищного фонда [составлено автором] 

 
Развитие среды проживания невозможно без организации ее си-

стематического мониторинга, т.к. без него невозможно определить 
нужную форму воспроизводства жилищного фонда, что отражено в 
алгоритме на рисунке 1. Так же в ранее проведенных исследованиях 
[1, 2] автор отмечает значимость социологических исследований при 
оценке качества и развития среды проживания. В рамках данного ис-
следования рассмотрим подробнее именно процедуру КРТ в виду от-
носительной новизны механизма и популярности в современном гра-
достроительстве.  

На данный момент на территории Российской Федерации и в 
частности в городе Красноярске идёт активная реализация программ 
КРТ [3]. И важным остается вопрос даже не о том, насколько в них 
учтены запросы, как людей пожилого возраста, так и других МГН, а 
о том, как в процедуру реализации КРТ внедрить учет потребностей 
МГН при воспроизводстве жилищного фонда. Кроме того, стоит от-
метить, что реализация КРТ может столкнуться с рядом проблем и с 
экономической точки зрения, например, со сложностью согласова-
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ния интересов всех заинтересованных сторон-участниц КРТ: соб-
ственников земли, инвесторов, органов власти и населения. А также 
могут возникнуть проблемы с финансированием и обеспечением 
экономической эффективности реализации инфраструктурных объ-
ектов в рамках программ КРТ.  

 
Методы и принципы исследования. В рамках данного иссле-

дования были использованы методы качественного и количествен-
ного анализа данных, полученных из нормативно-правовых актов, 
научных публикаций и опыта реализации КРТ в г. Красноярске. Цель 
исследования формализуется в развитии процедуры торгов с фоку-
сировкой на потребности МГН. В качестве объекта исследования 
определена процедура воспроизводства жилищного фонда в форме 
нового строительства в программах КРТ, а за предмет исследования 
– учёт потребностей МГН в процедуре воспроизводства жилищного 
фонда в форме нового строительства в программах комплексного 
развития территорий (на примере г. Красноярска).  

 
Обсуждение. Коэффициент интенсивности застройки – вели-

чина, определяемая как максимально допустимое отношение суммы 
общей площади всех жилых помещений, либо их частей (включая 
площадь помещений вспомогательного использования, предназна-
ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, свя-
занных с их проживанием в жилом помещении, за исключением бал-
конов, лоджий, веранд и террас) во всех зданиях, расположенных на 
земельном участке, к площади земельного участка [4]. В январе 2024 
года на сессии Красноярского городского Совета депутатов был рас-
смотрен вопрос об уменьшении коэффициента интенсивности за-
стройки для территорий, где предусмотрена многоквартирная мно-
гоэтажная жилая застройка. До этого момента на всей территории 
города Красноярска, кроме участков комплексного развития (КРТ) и 
реконструируемых объектов, коэффициент интенсивности за-
стройки составлял 1,7 и снизить его предложено до значения 1,3 (т.е. 
на гектаре земли допускается возвести 13 000 м2 жилья). Это позво-
лит уменьшить нагрузку на социальные объекты и в перспективе 
сделать новые микрорайоны просторнее и комфортнее для жителей 
[5]. При этом в соответствии с правилам землепользования и за-
стройки города Красноярска зоны осуществления деятельности КРТ 
в целях жилой и общественно-деловой застройки выделены для фор-
мирования кварталов с высокой плотностью застройки. Для терри-
торий КРТ предельный коэффициент интенсивности застройки оста-
ется прежним – 1,9, что подразумевает возможность нивелировать 
инвестору затраты по расселению жителей и реновации территории 
в целом, в том числе по созданию современной инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры.  

Программы КРТ подразумевают развитие достаточно больших 
территорий, что предполагает рост численности населения данной 
территории в перспективе и из-за более высокой плотности населе-
ния на территории КРТ произойдет рост нагрузки на существующую 
в шаговой доступности социальную инфраструктуру. Возможна 
бо́льшая концентрацией жителей, относящихся к категории МГН, 
ведь при коэффициенте интенсивности 1,9 в сравнении с величиной 
коэффициента интенсивности для территорий не попадающих под 
КРТ – 1,3 возрастет нормативно допустимая численность населения 
территории. Кроме того, при проектировании застройки территории 
в определенных территориальных границах и с высокой плотностью 
населения снижается площадь жилых квартир, что также оказывает 
отрицательное влияние на класс проектируемого жилья и отсекает 
возможность проживания в них разновозрастными поколениями од-
новременно в виду ограниченности площади. 

Деятельность в области КРТ регламентируется 10-ой главой 
Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ) и в соответствии с её по-
ложениями на рисунках 3, 4, 5 представлены в виде блок-схем про-
цедуры принятия и реализации решений о КРТ жилой застройки, не-
жилой застройки и незастроенной территории соответственно.  

 

 
Рисунок 2 – Территории города Красноярска в границах которых 
предусматривается КРТ, [4] 

 

 
Рисунок 3 – Процедура принятия и реализации решения о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки [6] 

 
Анализируя представленные блок-схемы (рисунки 3, 4, 5), сле-

дует отметить, что мероприятия, связанные с архитектурно-строи-
тельным проектированием и дальнейшим возведением объектов ка-
питального строительства в процедуре принятия и реализации реше-
ния о КРТ различного типа находятся лишь в конце после заключе-
ния договора о КРТ с исполнителем и согласования документации 
по планировке территории.  

Также процедура подразумевает торги за право заключения до-
говора о КРТ и согласно постановлению Правительства РФ [7] торги 
могут быть реализованы в виде аукциона или в виде конкурса. Оче-
видным является, что более простой механизм проведения торгов в 
формате аукциона, так как для этого требуется установить лишь шаг 
аукциона. В отличии от случая, когда торги проводятся в формате 
конкурса, где на организаторе торгов лежит ответственность по 
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определению конкурсных условий, метода (способа) и критериев 
оценки и сравнения предложений участников конкурса о выполне-
нии ими конкурсных условий.  

 

 
Рисунок 4 – Процедура принятия и реализации решения о комплекс-
ном развитии территории нежилой застройки [6] 

 

 
Рисунок 5 – Процедура принятия и реализации решения о комплекс-
ном развитии незастроенной территории [6] 

 
На сегодняшний день согласно опубликованным извещениям на 

сайте администрации [3] аукцион единственная реализуемая форма 
проведения торгов на право заключения договора о КРТ в городе 
Красноярске.  

При проведении торгов в форме аукциона победителем призна-
ется участник торгов, предложивший наибольшую цену за предмет 

аукциона, а именно: право заключения договора о КРТ из чего выхо-
дит, что КРТ выполняет застройщик, предложивший не лучшие про-
ектные решения по застройке территории в отношении, которой при-
нято решение о КРТ, а тот, кто предложил наиболее выгодную цену 
за предмет аукциона. 

Механизм торгов в виде конкурса на наш взгляд был бы в данной 
процедуре более уместен, однако в нормативной базе Российской 
Федерации отсутствует четкая регламентация конкурсных условий 
по отбору победителя торгов.   

В постановлении Правительства РФ [7] определено что может 
являться конкурсными условиями:  

а. минимальный объем финансирования работ, подлежащих 
выполнению; 

б. технические и качественные характеристики, эксплуатаци-
онные характеристики (при необходимости) результатов работ, 
предусмотренных подпунктом «а»; 

в. наличие у участников конкурса необходимых ресурсов (обо-
рудования, материальных ресурсов, специалистов и иных работни-
ков); 

г. предельный срок выполнения работ по договору о КРТ; 
д. цена права на заключение договора о комплексном развитии 

территории; 
е. размер и характеристики площади жилых и (или) нежилых 

помещений, создаваемых в соответствии с договором о КРТ и под-
лежащих передаче в собственность РФ, субъекта РФ, муниципаль-
ного образования. 

При этом это не окончательный и как следует из формулировки 
в тексте Постановления [7] не обязательный набор конкурсных усло-
вий. Согласно положениям все того же Постановления конкурсные 
условия, метод (способ) и критерии оценки сравнения конкурсных 
предложений, порядок рассмотрения, оценки и сравнения конкурс-
ных предложений определяет организатор торгов и публикует их в 
извещении о проведении торгов. Следовательно, заявки по различ-
ным территориям в отношении которых принято решение о КРТ, на 
стадии проведения торгов в ходе процедуры реализации КРТ, могут 
оцениваться по различному набору конкурсных условий и крите-
риев, хотя в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки города Красноярска имеют одну цель по созданию благо-
приятных условий проживания граждан, обновлению среды жизне-
деятельности и территорий общего пользования городских округов 
[4]. 

В виду того, что на данный момент в городе Красноярске торги 
на право заключения договора о КРТ реализуются как правило в 
формате аукциона, то проанализировать набор критериев, конкурс-
ных условий и метод (способ) оценки сравнения конкурсных пред-
ложений не предоставляется возможным, т.к. они публикуются лишь 
в извещении о проведении торгов. По мнению автора, следует обра-
тить внимание на регламентацию списка конкурсных условий и кри-
териев при проведении торгов в форме конкурса в более четкой и 
конкретизированной форме в общедоступных нормативных источ-
никах, уровняв конкурсные условия для различных территорий как 
минимум на уровне муниципалитетов в виду территориальных осо-
бенностей различных регионов. А также отразить в рамках конкурс-
ных критериев учет потребностей МГН, тем самим внедрив в проце-
дуру реализации КРТ элемент вариативного моделирования на ста-
дии концептуального проектирования в рамках процедуры торгов на 
конкурсной основе.  

 
Основные результаты. В процессе оценки конкурсных предло-

жений необходимо обращать внимание на ряд критериев, включая 
соответствие проектного предложения целям и задачам КРТ, инно-
вационность и оригинальность предложенных решений, экономиче-
скую эффективность проекта и его потенциал для привлечения ин-
вестиций, устойчивость и долгосрочную перспективу реализации 
проекта, социальную значимость и потенциал проекта для улучше-
ния качества жизни и благополучия местного населения, интеграцию 
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проекта в общую инфраструктуру и городскую среду, уровень вовле-
чения местного населения и партнёров в реализацию проекта, потен-
циал проекта для создания новых рабочих мест и развития бизнеса, 
готовность адаптации проекта к изменяющимся условиям и вызовам 
современного общества, соответствие предложения стратегическим 
целям и планам развития территории города, возможность создания 
партнёрских отношений и сотрудничества с другими проектами и 
компаниями, интеграцию социальной ответственности бизнеса и 
учёт интересов всех заинтересованных сторон. 

Предлагаемая автором структура состава конкурсных критериев 
и условий по оценке конкурсных предложений участников торгов за 
право заключения договора о КРТ представлена на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Структура конкурсных критериев и условий по оценке 
конкурсных предложений участников торгов за право заключения 
договора о КРТ, [составлено автором] 

 
Предложения по набору конкурсных критериев представлены в 

таблице 1.  
 

Таблица 1  
Возможный набор конкурсных критериев [составлено автором] 
Градостроительные критерии 
1 Показатель плотности населения и его соответствие нормам 

градостроительного проектирования, чел/га 
2 Норма жилой площади на человека и ее соответствие страте-

гии социально-экономического развития субъекта, м2 /чел. 
3 Показатель коэффициента интенсивности жилой застройки и 

его соответствие правилам землепользования и застройки 
4 Размер жилищного фонда, м2 
5 Обеспечение потребности в дошкольных образовательных 

учреждениях, мест  
6 Обеспечение потребности в школьных образовательных учре-

ждениях, мест 
7 Обеспечение потребности в организациях по социальному об-

служиванию, мест 
8 Обеспечение потребности в объектах здравоохранения, 

пос./смену 
9 Обеспечение потребности в объектах для культурно-досуговой 

детальности, м2 
10 Обеспечение потребности в объектах благоустройства и ре-

креационными объектами, м2 
11 Обеспечение потребности в объектах торговли, м2 
12 Обеспечение потребности в объектах общественного питания, 

мест  
13 Обеспечение потребности в объектах бытового обслуживания, 

мест 
14 Наличие в домах жилых помещений, оборудованных под 

нужды МГН, м2. 
Критерии эффективности 
1 Бюджетная эффективность 
2 Социальная эффективность 
Деловая репутация застройщика  
1 Опыт работы 
2 Финансовая стабильность 
3 Качество строительства 
4 Соблюдение сроков строительства  
5 Наличие лицензий и сертификатов для осуществления своей 

деятельности 
6 Участие в социальных проектах 

Из всего вышесказанного следует, что на текущий момент хоть 
и существует конкурсная основа реализации процедуры принятия и 
реализации решения о КРТ, но сравниваются вовсе не проектные ре-
шения по планировке и застройке территории с балансом социаль-
ной, коммерческой и жилой инфраструктур, учитывающим потреб-
ности всех категорий населения, а сравниваются лишь наиболее вы-
годные ценовые предложения, поэтому, большее влияние на выбор 
лица, реализующего КРТ, должны иметь проектные решения по раз-
витию данной территории, а при текущих условиях реализации про-
цедуры принятия и реализации решения о КРТ при проведении тор-
гов проектные решения еще даже не разрабатываются.  

 

 
Рисунок 7 – Алгоритм формирования комфортной среды прожива-
ния при воспроизводстве жилищного фонда в форме КРТ, [состав-
лено автором] 
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Авторское предложение заключается во внедрении в процедуру 
принятия и реализации решения о КРТ элементов, позволяющих 
учитывать значимость проектных решений по развитию территории. 
Такими элементами могут быть дополнения к постановлению Пра-
вительства РФ от 04 мая 2021 г. №701 «Об утверждении Правил про-
ведения торгов на право заключения договора о комплексном разви-
тии территории, Правил определения начальной цены торгов на 
право заключения договора о комплексном развитии территории при 
принятии решения о комплексном развитии территории Правитель-
ством Российской Федерации и Правил заключения договора о ком-
плексном развитии территории посредством проведения торгов в 
электронной форме»: в случае проведения торгов в форме конкурса 
лицо изъявившее желание участия в торгах на право заключения до-
говора о КРТ в дополнение к конкурсной заявке предоставляет эс-
кизный проект с прогнозными расчетами по проектному балансу ин-
фраструктуры на развиваемой территории как одно из обязательных 
конкурсных условий.  

На рисунке 7 приведен алгоритм формирования комфортной 
среды проживания при воспроизводстве жилищного фонда в форме 
КРТ, учитывающий предложенный набор критериев по оценке кон-
курсных предложений.  

Принятие вышеуказанных процедур позволит внедрить элемент 
вариативного моделирования среды проживания с учетом потребно-
стей МГН при разработке и выборе инвестиционно-строительных 
проектов в ходе процедуры реализации решения о КРТ различных 
территорий. Совершенствование процедуры конкурсного отбора 
предложений участников торгов за право заключения договора о 
КРТ путем внедрения критериев, учитывающих потребности МГН 
ведет к созданию среды проживания при воспроизводстве жилищ-
ного фонда комфортной для всех граждан.  

 
Заключение. Проведенное исследование доказывает необходи-

мость совершенствования процедуры торгов за право заключения дого-
вора о КРТ с фокусировкой на потребности МГН. Это обеспечит созда-
ние условий для эффективного использования городских пространств, 
улучшение качества жизни граждан, а также повышение уровня инклю-
зии и социальной интеграции отдельных категорий населения в обще-
ство. Подтверждена не только необходимость разработки рекоменда-
ций, регулирующих процедуру торгов, но и предложены авторские кор-
ректировки по решению поставленной проблематики. 

Важно учитывать потребности МГН, чтобы создать более ком-
фортные условия для их проживания и передвижения, как отражение 
одного из принципов законодательства о градостроительной дея-
тельности, гласящего об ответственности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности че-
ловека. Для обеспечения этого принципа важным аспектом является 
реализация градостроительных мероприятий, что требует активной 
работы со стороны органов власти и по привлечению ресурсов. 
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The modern practice of bidding for the right to conclude an agreement on complex 

development of territories (CDT), which are often held in the auction format, requires 
improving the set of criteria for selecting bids, including those focused on meeting the 
specific needs of low-mobility groups of the population (LMG), which will contribute to 
creating conditions for their full-fledged life activity when reproduction of the housing 
stock. The identified problem determines the relevance of the topic of this study, the 
purpose of which is to develop the bidding procedure with a focus on the needs of the 
LMG. The research methods used were methods of qualitative and quantitative analysis 
of data obtained from normative legal acts, scientific publications and the experience of 
the implementation of the СDT in Krasnoyarsk. According to the results of the study, 
recommendations are proposed for the development of bidding procedures aimed at 
creating conditions for ensuring equal access of all population groups to infrastructure 
facilities and services for the reproduction of housing stock, in particular within the framework 
of СDT programs, which, by definition, involves the renovation of old residential quarters, the 
construction of new social infrastructure facilities, the building of a comfortable urban 
environment. At the same time, the СDT is a relatively new direction in urban planning and, in 
the author's opinion, provides prerequisites for improving the implementation procedure through 
the formalization of the process of managing the development of the living environment in the 
reproduction of housing stock. 
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Выставочные пространства на примере  
современных экспо-площадок в России 
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ных коммуникаций, Национального исследовательского Московского госу-
дарственного строительного университета, Anika.86@list.ru 
 
Статья посвящена архитектуре выставочных и экспозиционных площадок в 
России, на примере современных экспо-центров. Автор рассматривает клю-
чевые особенности дизайна и функциональности таких объектов, включая со-
временный и функциональный дизайн, гибкость и настройку, энергосбереже-
ние и устойчивость, а также доступность и удобство. Исследование будет 
опираться на ряд теоретических и практических источников, чтобы глубже 
понять роль, которую играет выставочное пространство современных площа-
док в России в формировании взаимодействия зрителя с современным искус-
ством. В статье также приведены примеры известных экспо-центров в Рос-
сии, таких как «Экспоцентр Москва», «Крокус Экспо» и «Ленэкспо». Автор 
подчеркивает, что современные выставочные пространства в России спроек-
тированы для обеспечения комфортной, удобной и современной среды для 
посетителей, экспонентов и организаторов. 
Ключевые слова: выставочные пространства, экспо-центры, управление ме-
роприятиями, культурные события. 
 
 

На современном этапе выставочная деятельность представляет со-
бой достаточно важную сферу, направленную на развитие как куль-
туры и искусства, так и экономики каждой отдельно взятой страны. 
Современному человеку уже давно недостаточно просто услышать о 
продукте, произведении искусства или услугах, ему необходимо 
увидеть, узнать больше лично. С этой целью активно развиваются 
различные виды мероприятий, проводимых в специально отведен-
ных для них местах, наибольшую популярность среди которых 
имеют экспо-центры. С каждым годом возрастает потребность в ар-
хитектурно грамотно выстроенных и многофункциональных поме-
щениях, в которых возможно проводить разнообразные выставки, 
форумы, круглые столы и т.д. Более того, очень важно обратить вни-
мание на то, какие существуют запросы на данные виды помещений 
и как они реализуются в современном мире [7]. 

На современном этапе Россия стала свидетелем значительного 
роста в выставочной индустрии с современными экспо-центрами, иг-
рающими ключевую роль в продвижении бизнеса, инноваций и 
культурного обмена. Эти современные объекты стали центрами для 
различных событий, конференций и торговых выставок, привлекая 
посетителей со всего мира [3]. Архитектура выставочного простран-
ства: ключ к раскрытию эстетического опыта. Проектирование вы-
ставочного пространства является решающим фактором в создании 
эффективного эстетического опыта, поскольку оно определяет об-
становку, систему экспонирования и размещение объектов. Феноме-
нологический подход к архитектуре приобретает особое значение, 
поскольку он признает роль восприятия зрителем в формировании 
эстетического опыта. Отдавая приоритет точке зрения субъекта, 
можно создать открытые, взаимосвязанные пространства, такие, ко-
торые будут способствовать установлению связей между экспона-
тами, пространством и аудиторией, что в конечном итоге приводит 
к более полному и глубокому пониманию искусства. 

Основные экспо-центры в России включают в себя «Экспоцентр 
Москва», один из крупнейших и самых популярных экспо-центров в 
России, который ежегодно проводит более 100 мероприятий, вклю-
чая международные торговые выставки, конференции и выставки. 
Другим крупным экспо-центром является Международный выста-
вочный центр «Крокус Экспо», расположенный в Москве, который 
предлагает более 1 миллиона квадратных метров выставочного про-
странства, что делает его одним из крупнейших в Европе. Выставоч-
ный комплекс «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге также является веду-
щим экспо-центром в России, проводящим различные мероприятия, 
включая международные торговые выставки, конференции и куль-
турные фестивали. Кроме того, «Выставочный и конгресс-центр Со-
кольники» в Москве предлагает широкий спектр объектов, включая 
выставочные залы, конференц-залы и открытые пространства, на се-
годняшний день активно задействованные в сфере культурного раз-
вития. 

В России современные экспо-центры способны предоставить 
оборудование для аудио и видео визуализации, высокоскоростной 
интернет, полную и новейшую систему безопасности, вместе с тем 
предлагая гибкие и настраиваемые выставочные пространства, поз-
воляющие организаторам создавать уникальные и привлекательные 
мероприятия. Экспо-центры спроектированы для удобного доступа, 
с обширными парковочными пространствами и удобными транс-
портными связями.  

Мероприятия и выставки, проводимые в этих экспо-центрах, по-
крывают широкий спектр отраслей, включая технологии, здраво-
охранение, производство и многое другое. Также на сегодняшний 



 

 642

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

4 

день экспо-центры организуют культурные события и фестивали, 
празднуя искусство, музыку и кухню со всего мира [2]. При этом 
важно отметить, что сами экспо-центры представляют собой такие 
площади, которые являются не только функциональными, но и мо-
бильно изменяемыми под разные потребности организаторов. 

Экономическое влияние современных экспо-центров в России 
является значительным. Они создают тысячи рабочих мест, как 
напрямую, так и косвенно, способствуя экономическому росту 
страны. Центры также привлекают иностранные инвестиции, спо-
собствуя экономическому сотрудничеству и торговле между Рос-
сией и другими странами [6]. Кроме того, они также способствуют 
развитию туристической индустрии страны, привлекая посетителей 
со всего мира и способствуя культурному обмену. В целом стоит от-
метить, что современные экспо-центры в России играют важную 
роль в продвижении бизнеса, инноваций и культурного обмена, и их 
влияние на экономику и туристическую индустрию страны является 
значительным [5]. 

Архитектура выставочных и экспозиционных площадок в Рос-
сии является важной частью выставочной индустрии страны. Совре-
менные экспо-центры в России спроектированы для обеспечения 
комфортной и удобной среды для посетителей, экспонентов и орга-
низаторов. Представим некоторые ключевые особенности архитек-
туры выставочных и экспозиционных площадок в России: 

1. Экспо-центры в России спроектированы с современным и 
функциональным подходом, обеспечивая обширное пространство 
для выставок, конференций и других мероприятий. Здания оборудо-
ваны современной инфраструктурой, включая высокоскоростной 
интернет, аудиовизуальное оборудование и передовые системы без-
опасности. 

2. Выставочные пространства спроектированы для гибкости и 
настройки, позволяя организаторам создавать уникальные и привле-
кательные мероприятия. Центры предлагают различные выставоч-
ные залы, конференц-залы и открытые пространства, которые могут 
быть адаптированы для удовлетворения конкретных потребностей 
каждого мероприятия. 

3. Многие экспо-центры в России спроектированы с учетом 
энергосбережения и устойчивости. Здания оборудованы энергосбе-
регающими системами, и центры стремятся минимизировать свой 
экологический след. 

4. Экспо-центры в России спроектированы для обеспечения лег-
кого доступа и удобства для посетителей. Центры предлагают об-
ширные парковочные места, удобные транспортные связи и различ-
ные удобства, включая рестораны, кафе и отели. 

Хорошо организованное выставочное пространство является 
ключевым для достижения поставленных целей. Основными зонами 
внутри являются: 

1. Информационная зона, включающая в себя традиционно 
стенд с картой мероприятия и расписанием, основной информацией, 
списком спонсоров и т.д. Также в данной зоне обычно располагают 
стойку с администратором, который по запросу гостей может предо-
ставить ту или иную информацию. Таким образом, цель информаци-
онной зоны – предоставить посетителям необходимую информацию 
о продуктах или услугах, представленных на выставке. 

2. Презентационная зона представляет собой ядро выставки, где 
продукты демонстрируются на стеллажах, в витринах и другом обо-
рудовании, отобранном в соответствии с отраслевыми особенно-
стями продукции. Важно обеспечить, чтобы все экспонаты были хо-
рошо видны и доступны потенциальным партнерам. Кроме того, по-
сетители должны иметь возможность консультироваться с квалифи-
цированным экспертом и уточнить интересующие вопросы. 

3. Переговорная зона необходима не для всех мероприятий, но 
если в процессе проведения мероприятия возможно подписание до-
говоров, то такое приватное пространство становится необходимым.  

4. Подсобное помещение является обязательным. Даже в откры-
тых стендах подсобки делают изолированными от основной экспо-

зиции. Здесь может храниться запас товаров, инструменты для кли-
нинга и т.д. Также часто в подсобных помещениях хранят разные ре-
кламные буклеты, визитки, дополнительные информационные 
стенды. 

5. Зона безопасности и досмотра экспонатов, предусматриваю-
щая разгрузку и погрузку экспонатов с учётом их функциональных, 
габаритных и пластических особенностей. Обязательным в данной 
зоне является соблюдение требований и правил страховых компа-
ний. 

Один из крупнейших и самых популярных экспо-центров в Рос-
сии, «Экспоцентр Москва» предлагает более 100 000 квадратных 
метров выставочного пространства и проводит более 100 мероприя-
тий ежегодно. «Крокус Экспо» предлагает более 1 миллиона квад-
ратных метров выставочного пространства и является одним из 
крупнейших экспо-центров в Европе. Расположенный в Санкт-Пе-
тербурге, «Ленэкспо» является ведущим экспо-центром в России, 
проводя различные мероприятия, включая международные торговые 
ярмарки, конференции и культурные фестивали. 

В целом, архитектура выставочных и экспозиционных площадок 
в России спроектирована для обеспечения комфортной, удобной и 
современной среды для посетителей, экспонентов и организаторов. 
Центры оборудованы современной инфраструктурой и предлагают 
различные удобства, делая их идеальными для проведения широкого 
спектра мероприятий [4]. 

Базируясь на вышеизложенном, мы отмечаем, что улучшение ка-
чества организации конгрессных и выставочных мероприятий, 
прежде всего, будет способствовать высокой эффективности вы-
ставки. Компетентность организаторов также играет важную роль, 
поскольку выбор релевантной темы, выставочного комплекса и 
надлежащего дизайна стенда играет важную роль в успехе выставки. 
Кроме того, авторы считают, что для развития конгрессных и выста-
вочных услуг необходимо стремиться к мировым стандартам, улуч-
шать старые выставочные центры до уровня лучших выставочных 
площадок, существующих в мире. Постоянное использование кон-
грессных и выставочных пространств позволит извлекать макси-
мальную прибыль из этих объектов. Россия имеет большие возмож-
ности (территория, аудитория и т.д.) для существования развитой 
выставочной деятельности, и, если будут предприняты определен-
ные усилия для улучшения этой области, можно достичь лучших ре-
зультатов и Россия будет в списке лидеров.  
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This article is dedicated to the architecture of exhibition and exposition spaces in Russia, using 

the example of modern expo-centers. The author examines the key features of design and 
functionality of such objects, including modern and functional design, flexibility and 
adjustability, energy efficiency and sustainability, as well as accessibility and 
convenience. The research will be based on a range of theoretical and practical sources 
to gain a deeper understanding of the role that exhibition space of modern platforms in 
Russia plays in shaping the interaction between the viewer and contemporary art. The 
article also provides examples of well-known expo-centers in Russia, such as the 
"Expocentre Moscow", "Crocus Expo", and "Lenexpo". The author emphasizes that 
modern exhibition spaces in Russia are designed to provide a comfortable, convenient, 
and modern environment for visitors, exhibitors, and organizers. 

Keywords: exhibition spaces, expo-centers, event management, cultural events. 
References 
1. Vasilienko E.V. Modern Art Spaces in Russia and Their Influence on the Cultural 

Development of Young People / E.V. Vasilienko, P.G. Vasilienko, A.S. Pereverzeva // 
Modern Science. – 2021. – No. 2-1. – pp. 13-16. 

2. Velasquez Sabogal P.M. The Experience of Exhibition Space in the Light of Artistic Projects 
"Entre Diálogos" and "At a Distance" / P.M. Velasquez Sabogal // New Art Studies. 
History, Theory, and Philosophy of Art. – 2020. – No. 4. – pp. 75-87. 

3. Vetkova Yu.N. Organization of Museum and Exhibition Spaces / Yu.N. Vetkova, A.S. 
Zyryanova // Art History and Design in the Modern World: Traditions and Prospects: 
Proceedings of the XIII All-Russian Scientific and Practical Conference of Young 
Scientists, Tambov, April 22, 2020. – Tambov: International Informational Nobel Center 
"Nobelista", 2020. – pp. 56-64. 

4. Gertel A.S. Technologies for Building Modern Museum and Exhibition Spaces / A.S. Gertel, 
O.V. Myskova // All-Russian Scientific and Practical Conference "DISK-2022": 
Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference, within the 
framework of the All-Russian Forum of Young Researchers "Design and Art – Strategy 
of Project Culture of the 21st Century", Moscow, November 14-17, 2022. Volume 2. – 
Moscow: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian 
State University named after A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art)", 2022. – pp. 32-
36. 

5. Zhelondievskaya L.V. New Understanding of Communicative and Logical Connections in 
Designing Communication Systems in Exhibitions // L.V. Zhelondievskaya. – No. 5 
(166) / May 2014. – 23 p. 

6. Zyryanova A.S. Modern Exhibition Space / A.S. Zyryanova, Yu.N. Vetkova // Herald of 
Young Scientists of St. Petersburg State University of Technology and Design. – 2020. – 
No. 2. – pp. 241-244. 

7. Rumyanskaya M.V. The Current State of Exhibition Activities in the Post-Soviet Space in 
the Context of Searching for New Russian Identity / M.V. Rumyanskaya // Youth 
Scientific Forum: Proceedings of the LXXIV Student International Scientific and 
Practical Conference, Moscow, February 10, 2020. Volume 5 (74). – Moscow: Limited 
Liability Company "International Center of Science and Education", 2020. – pp. 6-13. 

  



 

 644

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

4 

 

 
 
 

 
 

INNOVATION MANAGEMENT 
Integration of innovative technologies to optimize the mechanism 
of public administration in the social sphere. Isaev A.N.  ............... 6 
Development of innovative clusters and their impact on 
management transformation. Korolev V.I.  ..................................... 9 
The role of innovative competencies of employees in strategic 
innovation management. Samaybekova Z.K.  .............................. 13 
Improving the quality of the innovative business environment. 
Mohamed Fikri  ............................................................................. 17 
Development of a strategy for innovative development at 
enterprises. Chernitsova K.A., Morozov E.A., Trishin A.A. .........  20 
University technology transfer centers and their role in the 
commercialization of the results of innovative activities. Kokh L.V., 
Shubin M.A.  ................................................................................. 23 
 
INVESTMENT MANAGEMENT 
Transformation of approaches in international investment projects 
in the context of digitalization. Kurovsky S.V., Mishin D.A., 
Shugaev M.O. .............................................................................  27 
Psychology of investment decision-making: behavioral investment 
patterns. Pushkin Nikita K.  .......................................................... 33 
Regulation of public debt and problems of investment provision in 
the Russian Federation. Tsvirko S.E.  .......................................... 37 
The role of investments in the development of the national 
economy. Shestakov A.A.  ........................................................... 42 
Assessment of the state and forecast of the development of 
investment activity in the Novgorod region. Minin D.L.,  
Eldieva T.M.  ................................................................................ 46 
 
ECONOMIC THEORY 
The role of unit economics in building ecosystem business models. 
Morozov V.E.  ............................................................................... 50 
Determinants and consequences of income inequality in modern 
economies. Tsvetkova O.N.  ........................................................ 56 
Theoretical foundations of the application of gravity models in 
economics. Tsokolaeva Z.E.  ....................................................... 60 
 
GLOBAL ECONOMY 
Features of the energy transition in the UAE and Saudi Arabia. 
Gakhokidze I.Z.  ........................................................................... 65 
The Impact of Non-Tariff Regulatory Measures on the 
Development of Trade and Economic Relations between Russia 
and the BRICS Countries in Modern Conditions.  
Khomyakova V.V.  ........................................................................ 69 
Increasing Cash Receipts from Exports of Services in Foreign 
Trade on the Example of Russia and China. Zhao R.Yu.  ........... 73 
Economic Policy of the Russian Federation in the Context of 
International Sanctions. Shadyev A.T.  ........................................ 77 
 
MANAGEMENT THEORY. MANAGEMENT. MARKETING 
Personnel Shortage as a Key Obstacle to the Development of 
Human Capital in the Agro-Industrial Complex. Askerov P.F., 
Tolparov E.B., Khismatullina Yu.R.  ............................................. 80 
Management Decisions in the Context of Digitalization: Features of 
Development and Implementation. Vereshchaka A.A.,  
Khomenko E.B.  ........................................................................... 84 
Theory, Main Trends and Directions of Development of the Public 
Administration Ecosystem. Zavyalov A.S., Khomenko E.B.  ........ 87 
Study of business models of manufacturing and trade 
organizations in the context of scaling. Semin D.V. ..................... 90 
Improving the institution of mediation in Russia: current problems 
of legislation. Ustinov A.S.  ........................................................... 93 

Identifying factors influencing the process of implementing new 
management technologies. Alferov V.N., Sinyukov V.A.,  
German E.A.  ................................................................................ 97 
Formation of a methodology for assessing the degree of 
digitalization of an enterprise. Loban N.V.  ................................. 101 
State digital management systems in tourism.  
Mesablishvili D.Z.  ....................................................................... 106 
Development of scientific and methodological approaches to 
assessing the reputation resource of a transport and logistics 
company. Bogdanova T.V., Chayukov A.A. ..............................  111 
Modern measures to increase labor productivity in Russia. 
Aleeva G.I.  ................................................................................. 115 
Non-standard forms of employment: theoretical aspects of scale 
management and the practice of their application in various 
sectors of the economy. Antsibor A.V. ....................................... 118 
Using lean and digital technologies to improve the efficiency of 
production processes. Vagin M.S.  ............................................. 122 
A method for comprehensive assessment of the management 
effectiveness of a high-tech social enterprise.  
Vikharev R.N.  ............................................................................. 127 
Management contours applicable to a group of companies united 
by joint value creation. Voronin N.D.  ......................................... 133 
Organization of a controlling system at an innovative enterprise. 
Golovkov S.S., Neveikin E.G.  .................................................... 137 
Features of state expertise in design and survey activities: risks 
and opportunities in real life. Gorin E.B.  .................................... 141 
Theoretical aspects of business strategy and its role in 
strengthening the competitive position of the company.  
Zamriy V.S.  ................................................................................ 145 
Assessment of the investment attractiveness of the enterprise. 
Ivanchuk K.E.  ............................................................................. 150 
Assessment of the effectiveness of anti-crisis management of a 
manufacturing enterprise in conditions of external environmental 
turbulence. Knopov B.O. ............................................................ 152 
The Role of Corporate Governance in Sustainable Development of 
Companies. Kostenkova T.Yu.  .................................................. 156 
Use of Artificial Intelligence in Enterprise Resource Management 
Systems. Kushneruk M.A. .........................................................  160 
New Approaches to Designing an Educational Program for 
Developing Employee Competencies. Lobach F.S.  .................. 163 
The Strategic Role of the Student Scientific Society as a Tool for 
Managing the Development of University Innovation Activities. 
Morozov V.A.  ............................................................................. 166 
The Essence of an Industrial Digital Platform. Nevrovsky A.V., 
Zintsova M.V.  ............................................................................. 170 
ABM Marketing in the B2B Sphere. Pavlov V.S.  ....................... 174 
Formation of Resource and Performance Management 
Competencies Using the "System Solutions" Method.  
Pavlovskaya E.L.  ....................................................................... 179 
Development of an Integrated Labor Motivation Management 
System in Oil and Gas Organizations. Rodygin A.A.  ................. 184 
Managing the formation of recommendations in affiliate marketing 
based on decomposition of the NPS indicator in IT companies 
operating on the outsourcing model. Sapozhnikov P.A.  ............ 189 
Reputation Marketing: Strategy for Building Trust and Sustainable 
Growth. Safina A.A., Galyamov I.I., Pavlova H.A.  ..................... 193 
The Impact of Virtual Business Processes on the Activities of 
Modern Organizations. Semenova A.A., Samsonyuk E.V.  ........ 197 
A Model for Assessing the Digital Maturity of an Organization. 
Sobolev A.D.  .............................................................................. 201 
Automation of a Veterinary Clinic: Impact on the Economic 
Efficiency and Quality of Veterinary Services. Stepanov G.R.  .. 204 

№10 2024



 

 645

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 10. 2024 

Formation and Reproduction of Human Capital in the Context of 
the Influence of Universities on Regional Economic Development 
(Based on the Central and Western Provinces of China).  
Ta Na  ......................................................................................... 207 
Strategies for Attracting Organic Traffic to Online Stores on the 
Shopify Platform. Talalaeva E.A. ................................................ 211 
Strategic awareness as the main condition for the success of 
modern management. Tolmachev O.L. .....................................  215 
Availability of rehabilitation for patients after stroke.  
Torosyan T.L.  ............................................................................ 219 
Management in the tourism industry: master planning as a way to 
actualize the potential of the Krasnoyarsk Territory for the 
development of tourist areas. Tropynin I.V., Tropynina I.G. ......  222 
Implementation of cost management tools and monitoring the 
effectiveness of the cost management system in the 
telecommunications industry. Farmanov O.K.  ........................... 226 
Project management methods for optimizing business and 
achieving strategic management goals. Fomin O.A.,  
Friga D.P. ..................................................................................  231 
Adaptation of management of technologies for promoting Russian 
educational institutions in the context of international sanctions (on 
the example of the Federal State Budgetary Educational Institution 
of Higher Education "PRUE named after G.V. Plekhanov"). Svaid 
Simon, Kholod M.V.  ................................................................... 235 
Fundamentals of Formation of Information Educational 
Environment of Methodological Associations in the Sphere of 
Special Professional Education. Timoshenko A.I.,  
Chervinsky M.K. ......................................................................... 240 
 
ECONOMY OF INDUSTRIES AND REGIONS 
Interregional Integration as an Effective Way to Ensure the Unity of 
the Russian Economic Space. Tatuyev A.A.,  
Kurbanmagomedov N.N.  ........................................................... 243 
Digital Transformation of Socio-Economic Systems: Economic 
Effects on a Society-wide Scale. Mityakova O.I., Moiseev A.E., 
Morozova G.A., Murashova N.A.  ............................................... 246 
Assessing the Impact of Digital Transformation of Regions on 
Their Sustainable Development Indicators. Kazakova O.B., 
Kazakov M.V. ............................................................................. 251 
Development of Domestic Tourism in Russia: Current Problems 
and Prospects. Skoromets E.K., Mukhomorova I.V.,  
Saenko M.Yu., Dorzhu M.S., Trukhanov S.V.  ........................... 256 
Sustainable development of territories in the regional management 
system. Bratarchuk T.V., Tishkin A.S.  ....................................... 259 
The impact of services exports on economic growth.  
Alikhonov M.P.  .......................................................................... 262 
Analysis of the state and assessment of development prospects of 
Russian energy companies in the context of macroeconomic and 
geopolitical instability. Baev N.G., Savchina O.V.  ..................... 264 
Analysis of the effectiveness of small and medium businesses 
during the pandemic and sanctions. Berzin D.V.  ...................... 268 
Sustainable development of energy companies in the context of 
uncertainty. Grega V.M. ............................................................  270 
Development of public utilities in Russia: problematic aspects and 
development prospects. Guzoev D.A.  ....................................... 273 
Financial barriers and personnel shortages as challenges for the 
development of territorial clusters in Russia.  
Zaostrovtsev O.N.  ..................................................................... 278 
Directions for Improving the Glass Manufacturing Process.  
Imanov T.V.  ............................................................................... 281 
State Policy in Ensuring Technological Sovereignty of the Radio-
Electronic Industry. Korshuk V.A.  .............................................. 284 
Industry 5.0 and Collaborative Robots: Development Trends. 
Kochetova A.A.  .......................................................................... 291 
Formation of an Institutional Environment for Ensuring Regional 
Economic Security. Kuchmistaya O.G.  ..................................... 293 
Promising Models for Managing Regional Innovative Industrial 
Clusters in Russia and China. Manyushko S.V.  ........................ 296 
Stages of Reforming the Electric Power Industry in the Russian 
Federation Until 2020. Miranovich D.A.  ..................................... 302 
"Digital Twins" as an Element of Digital Transformation of Design 
and Production Innovative Activities of Pharmaceutical Industry 
Enterprises. Nazarov A.V.  ......................................................... 305 

Long-term trends in sustainable development (an alternative view). 
Khannanova E.A., Ovechkina E.K.  ............................................ 309 
Labor migration in Russia: dynamics and the problem of 
unemployment at the present stage. Khamatkhanova M.A.  ...... 313 
Entry of Russian small and medium enterprises into foreign 
markets: analysis of barriers. Khovalova T.V.,  
Kuznetsova M.O.  ....................................................................... 316 
Improving the methodology for classifying exported agricultural 
products. Chepeleva K.V., Shelkovnikov S.A.  ........................... 319 
Methodological approaches to aggregating the sectoral structure 
of a region (according to the approach of E. Hall).  
Yudin D.S.  .................................................................................. 324 
Modern challenges in the agro-industrial complex in Russia: 
innovative technogenic dependence. Yudin A.A., Tarabukina T.V., 
Kokovkina S.V.  .......................................................................... 327 
Comparative analysis of the implementation of state policy to 
support small businesses in the post-Soviet space.  
Yunusov I.A.  .............................................................................. 330 
Efficient analysis of the state and planning of development of the 
regional economy in the context of the new normal.  
Yurin I.Yu.  .................................................................................. 334 
 
MODERN TECHNOLOGIES 
The impact of the integration of the Internet of Things on the 
reliability and safety industrial control systems in the context of 
digital transformation. Gal Aojie  ................................................. 337 
Efficient methods for improving vacuum electron beam and ion-
plasma technologies and equipment to achieve high-precision 
modification of nanoparticles. Zhan Yadong  ............................. 341 
Tools for promoting Edtech startups. Pavlyukevich E.D.,  
Sadov K.S., Isakov I.Z.  .............................................................. 346 
Studying the influence of laser zone melting parameters on the 
structure of materials with high thermal stability.  
Pan Haihong  .............................................................................. 351 
Development of convolutional neural networks using the Python-
ML library and their application in image processing.  
Tong Yi  ...................................................................................... 356 
Controlling unmanned vehicles using modern 5G technologies  
and neural networks.  
Jia Zhengyu  ............................................................................... 360 
Studying methods for optimizing thermal processes to improve the 
efficiency of total pressure recovery in combustion chambers of 
aircraft engines. Zhang Zhuo'er  ................................................. 365 
Application of Unmanned Aerial Vehicles with Artificial Intelligence 
in Environmental Monitoring and Natural Resource Management. 
Shang Mingjie  ............................................................................ 370 
Remote Control of Unmanned Vehicles Using Wireless 
Communication Technologies and Artificial Intelligence.  
Yu Zihan ....................................................................................  375 
Comparative Analysis of the Accuracy of the Automated Learning 
Model for Identifying Security Vulnerabilities in Cloud Systems. 
Afanasyeva T.V., Lazarenko V.Ya.  ............................................ 380 
Development of a Parsing Model for Collecting and Analyzing Data 
on the Performance of Institutions for Innovative Development for 
the Purpose of Monitoring Economic Security.  
Remeslennikov A.Yu.  ................................................................ 383 
Digital Ecosystems in Russia: Architectural Features and 
Development Prospects. Repina M.O.  ...................................... 388 
Application of Design Patterns in the Development of Android 
Applications on Java. Terekhov V.I.  .......................................... 394 
 
FINANCE. TAXATION. INSURANCE 
Issues of determining actual tax liabilities when substituting 
transactions. Knyazeva A.V.  ...................................................... 398 
Development of a tool for forecasting the values of key rates of the 
Central Bank and the Federal Reserve System. Agapova Yu.N., 
Akhmadeev A.A.  ........................................................................ 403 
The role of financial consulting in the development of impact 
investing. Azizi E.O.  ................................................................... 408 
Assessment of the cost of capital of a Russian company based on 
statistics of developed markets and traditional accounting of 
additional risks of emerging markets. Zaitsev M.G.,  
Varyukhin S.E.  ........................................................................... 412 



 

 646

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
0.

 2
02

4 

Problems of developing the "green" financing market in the 
Russian Federation. Vityazeva A.A.  .......................................... 419 
Digital ruble as a factor in the stability of the financial system of 
Russia. Gaida A.S.  .................................................................... 422 
Problems of financing the activities of regional operators for the 
handling of solid municipal waste. Demurcheva M.N.,  
Trachenko M.B.  ......................................................................... 427 
Assessment of the financial condition of the enterprise.  
Dubrovsky V.Zh., Drozhzhin A.V., Ezhova M.G.  ....................... 433 
Economic consequences of reclassification of apprenticeship 
contracts into employment contracts. Klonitskaya A.Yu.  ........... 437 
The impact of preferential tax regimes in special economic zones 
on the economic growth of Russian regions. Klonitskaya A.Yu., 
Osipov V.S.  ............................................................................... 442 
Digital ruble as a new payment solution for the development of the 
functioning of the social treasury. Knyazev E.V.,  
Dorofeev M.L.  ............................................................................ 446 
Models for analysis and assessment of financial risks of the 
company. Shash N.N., Kopylov M.R.  ........................................ 451 
Modern approaches to automation and optimization of investment 
services of telecommunication companies. Kurovsky S.V.,  
Mishin D.A., Marinin A.K., Burdik V., Kurovskaya M.A. .............  455 
Activities of investment companies in the system of regulation of 
stability of the financial market of the European Union. 
Magomedov A.Sh.  ..................................................................... 461 
Optimization of credit portfolio management of large corporate 
borrowers in key sectors of the economy. Nozdryakov A.A. 466 
Financial culture and financial literacy as tools for increasing 
household savings. Ruban-Lazareva N.V.  ................................ 470 
Principles of building the financial architecture of a commercial 
bank in the context of digitalization. Tarasenko A.S.,  
Tarasenko T.V.  .......................................................................... 473 
Risk management as an integral element of financial security. 
Tatyanain M.N.  .......................................................................... 476 
Shapley cost as a solution for determining the cost in transfer 
pricing. Chukarin D.K.  ............................................................... 481 
Taxation of the forestry complex in Russia. Chukhareva A.A., 
Dadyan A.A., Senchilo D.V.  ...................................................... 485 
 
MATHEMATICAL, STATISTICAL 
AND INSTRUMENTAL MODELING 
A look at the use of microservice architecture of software systems. 
Zubov Ya.O., Aseev N.S.  .......................................................... 490 
Creating a model for identifying an asset crisis in the financial 
market. Ivanyuk V.A., Petrosov D.A. .........................................  494 
On the use of intelligent methods for protecting critical information 
infrastructure and a hypothesis on ways to overcome 
vulnerabilities. Korovin D.I., Gorokhova R.I.  .............................. 498 
On the use of information systems, mathematical models of neural 
networks to ensure information security of the infrastructure of the 
financial sector of the Russian Federation. Khasanov I.I.,  
Petrosov D.A., Svirina A.G., Palchevsky E.V.  ........................... 504 
Methodology for analyzing the segment of auto component 
enterprises when determining opportunities and threats in 
conditions of uncertainty. Yurlov F.F., Kokorina D.A.  ................ 510 
Study of modern machine learning algorithms to improve the 
efficiency of intelligent systems in robotics engineering and 
automated processes. Chen Zhuoyang ....................................  514 
Application of machine learning methods to identify threats to the 
economic security of a commercial organization. Egorov V.K., 
Andreykov Ya.V., Elchishchev N.M., Borodin D.N.,  
Shekhobalov O.A.  ..................................................................... 519 
Artificial intelligence as a tool for digitalization in industry: trends 
and application prospects. Ershov V.V. ...................................... 524 
Application of Kolmogorov-Arnold networks to improve market risk 
assessment. Kalashnikov A.Yu.  ................................................ 528 
Analytical review of the practice of using special machine learning 
mechanisms at retail enterprises. Kushnirenko D.V.  ................. 532 

Digital approach to determining the consumer value of a product in 
the automotive market. Likhachev A.B.  ..................................... 536 
Theoretical aspects of evaluation methods for decision-making in 
multi-criteria choice. Romanov L.Yu.  ......................................... 540 
The Impact of the Quality of Scientific and Technological 
Forecasts on the Efficiency of Their Application. Golubev S.S., 
Mushkov A.Yu., Shcherbakov A.G., Gubin A.M.,  
Romanenko N.Yu.  ..................................................................... 542 
 
CONSTRUCTION. ARCHITECTURE 
Methodology for Integrating Traditional Construction Technologies 
and Innovations in the Process of Reconstruction of the 
Architectural Heritage of Moscow. Balikoev A.A., Balikoeva M.S., 
Ryashentsev V.M., Magomedova D.Ts., Esbosinova G.K.  ....... 548 
The Role of Architectural Monuments in Forming the Identity of 
Small Towns in the North Caucasus in the Context of Globalization 
and Modernization. Balikoev A.A., Khubetsov B.R., Badtiev S.S., 
Fomina A.A., Guzitaeva O.Z.  ..................................................... 553 
Steel Structures in the Architecture of High-Rise Buildings in 
China. Tretyakova E.G., Gurieva M.A.  ...................................... 558 
Historical and architectural heritage of the North Caucasus as a 
factor in the development of cultural tourism in small towns. 
Dzhusoev D.A., Bedoev A.R., Dzhioev H.R., Iolovich Ya.A., 
Paramazova A.Sh. .....................................................................  562 
Features of the architectural organization of social multifunctional 
centers. Ivanov I.A., Zabara A.A.  ............................................... 567 
Fractal analysis as a method for studying the spatial structure of 
cities. Kim D.A.  .......................................................................... 573 
Professional socialization of students using social networking 
tools: introducing innovations into the educational process of 
universities. Stashevskaya N.A., Turutina T.F.,  
Tretyakov D.V.  ........................................................................... 575 
The influence of the avant-garde style on modern architecture of 
the 21st century. Shamarina A.A. ............................................... 578 
Adaptability and modularity of transformable classrooms for 
teaching students of technical specialties. Yakunenkova M.S., 
Lipovskaya A.O.  ......................................................................... 584 
Environmental monitoring at industrial facilities: on the issue of 
innovative technologies. Bury A.S.  ............................................ 589 
Prerequisites for the architectural formation of open spaces (on the 
example of campuses). Vavulin K.E.  ......................................... 595 
Application of Internet twins and big data technologies for 
proactive maintenance and improving the reliability of equipment 
at oil and gas enterprises. Lyutyagin D.V., Zabaikin Yu.V.  ........ 600 
Application of neural networks to optimize the drilling processes of 
oil and gas wells. Zavalishin N.S.  .............................................. 606 
Features of the use of a column order in the compositional 
structure of the facades of St. Petersburg buildings in the 
neoclassical style of 1900-1916. Kolesova M.A. ........................ 611 
Biological corrosion of reinforced concrete sewer collectors - 
problems and innovative solutions. Mishkin D.V., Shevtsov M.N., 
Yarovikov V.A.  ........................................................................... 614 
The Influence of Sociocultural Factors on the Formation of 
Sustainable Architecture in Sana'a, Yemen. Saleh Mohammed 
Tarek Mohammed  ...................................................................... 620 
Electrically Conductive Concrete in Laboratory Conditions.  
Sandan A.S., Shaldin V.V., Anarat S.Sh., Tyulyush A.S.  .......... 624 
The Use of Color in Classical Chinese Architecture. Xu Shichuan, 
Diao Linfan, Repina E.A.  ........................................................... 627 
Topological Optimizations in Architectural Design. Solovieva A.V., 
Terekhova A.K., Terekhova E.S.  ............................................... 632 
Improving the Tendering Procedure for Integrated Development of 
Territories with a Focus on the Needs of People with Disabled 
People. Tolochko O.R.  ............................................................... 636 
Exhibition Spaces on the Example of Modern Expo Sites in 
Russia. Yakushina A.B.  ............................................................. 641 
 
 




